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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине Философия.  

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности".   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся, по дисциплине Философия.  
№ п/п  № компетенции/ 

индикатора   

Формулировка компетенции/ индикатора компетенций  

1  УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач.  

  

2. Цели и основные задачи СРС  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.   

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 
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3. Виды самостоятельной работы  

В образовательном процессе по дисциплине Философия выделяется два 

(один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:   

 

3.1. Написание рефератов по темам  

 

1. Генезис и природа философии. Философия в жизни 

человечества.  

1.Философия, ее предмет, функции, метод и структура.  

2.Мировоззрение: мифологическое, религиозное, научное, 

философское.  

 

2. Философия Древнего Востока. Космоцентризм античной 

философии.  

3. Становление античной философии, основные этапы ее развития.   

4. Веды – энциклопедия древнеиндийского мировоззрения  

 

3. Теоцентризм средневековой философии. Гуманизм эпохи 

Возрождения.  

5. Основные принципы религиозно-философского мировоззрения 

средневековья: креационизм, эсхатологизм, атропологизм, богоуподобление  

6. Философия эпохи Возрождения, ее основные черты и принципы.  

 

4. Естественнонаучные предпосылки философии Нового 

Времени. Философия эпохи Просвещения.  

7. Философия и медицина Нового времени и эпохи Просвещения.  

8.Философская система Р. Декарта  

 

5. Развитие русской философской мысли. Классическая 

немецкая философия.  

9.Основные этапы развития русской философии и её особенности  

10.Основные черты и представители немецкой классической философии 

(И. Кант, Г.Гегель, И. Фихте, Ф. Шеллинг).  
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6. Философские альтернативы ХХ века.  

11.Философия экзистенциализма, феноменологии и герменевтики  

12. Основные философские альтернативы 20 века (позитивизм, неотизм, 

психоанализ, философская антропология, «философия жизни», структуализм, 

постмодернизм, прагматизм)  

 

7. Онтология как учение о бытии. Формы существования материи.  

13.Основные методы познания бытия. Рационализм и эмпиризм.  

14. Западная и восточная традиции философской онтологии  

15.Бытие человека как проблема современной философии  

 

8. Гносеология как теория познания. Творческая активность 

сознания.  

16.Гносеология: понятия, принципы, проблемы  

17.Структура научного познания, его критерии, уровни и формы.  

 

9. Философия об основах социальной жизни человека. Проблемы 

культуры в современной философии.  

18.Политическая, правовая, экономическая, духовная сфера жизни 

общества: личность и массы  

19.Современные концепции культуры и цивилизации (О. Шпенглер, 

А.Тойнби, Н.Бердяев)  

 

10. Наука в системе познания. Философия техники.  

20.Понятия "сознание" и "самосознание", сознание и его структура, 

формы общественного сознания  

21.Техника в контексте глобальных проблем современности  

 

11. Философия любви. Духовный мир личности и его структура.  

22.Философия любви и классификация её видов  

23. Сравнительный анализ учений Платона и Августина о двух видах 

любви (о двух Эротах, двух Афродитах – небесной и земной, возвышенной и 

пошлой; покорная Богу и страстная; мирная и мятежная.  

 

12. Антропологизм как мировоззренческий и методологический 

принцип медицины. Философско-этические проблемы медицины.  

24.Психические функции человека. Сознание и самосознание. Сознание 

и бессознательное.  

25.Биологическое и социальное в человеке. Человек. Индивид. 

Личность.  
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Темы рефератов могут быть предложены преподавателем из 

вышеперечисленного списка, а также обучающимся в порядке личной 

инициативы по согласованию с преподавателем.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются: тестирование, решение ситуационных задач. 

 

3.2 Решение ситуационных задач  

Перечень ситуационных задач по темам  

1 (тема). Генезис и природа философии. Философия в жизни 

человечества.  

1. Миф - достояние истории или человек всегда живёт в мифе?  

 Ответ: Выдающийся ученый А.Ф Лосев в обстоятельной монографии 

«Диалектика мифа» даёт следующее определение мифа: «Миф есть для 

мифологического сознания наивысшая по своей конкретности, максимально 

интенсивная и в величайшей степени напряженная реальность. Это - 

совершенно необходимая категория мысли и жизни. Миф есть логическая, 

необходимая категория сознания и бытия вообще. Миф - не идеальное 

понятие, и также не идея и не понятие. Это есть сама жизнь» [Лосев 

А.Ф.Диалектика мифа. - М.: «Правда», 1990. С.14]. Не мир вне человека, а мир 

в восприятии рода стал началом человеческого знания. Мифология - это мир 

первообразов, которые были достоянием рода и передавались из поколения в 

поколение.  

Е.М. Мелетинский считает, что миф мыслит образами, живет эмоциями, 

ему чужды доводы рассудка, он объясняет мир, исходя не из знания, а из веры. 

[Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М.: «Наука», 1995. С. 25 (- 407 с).]   

По Р. Барту, миф как первоначальная форма духовной культуры 

человечества представляет природу и сами общественные формы, уже 

переработанные бессознательно-художественным образом народной 

фантазией. Мифологическому мышлению присущи следующие особенности: 

это мышление коллективное; содержание мифа сакрально, не может быть 

подвергнуто сомнению; оно адресовано прежде всего чувствам человека, 

принимается на веру; в мифе всегда присутствует героическая личность, 

которая творит Космос (упорядоченный мир) из Хаоса. Исследуя феномен 

массовой культуры, В.П. Шестаков указывает на ее роль в формировании у 

современного человека мифологических структур сознания.   

В условиях тотального исчезновения героизма потребность в мифе не 

исчезает, а, напротив, растет. Эту потребность как раз и эксплуатирует 

шпионский роман, создавая вместо живой личности ее искусно сделанную 

подделку [Шестаков В. П. Мифология ХХ века: Критика теории и практики 

буржуазной массовой культуры. - М.: Искусство, 1988. URL: 

http://www.1ive1ib.ru/work/1000319673 (Дата обращения: 10.12.2014). С.131].   

Таким образом, современная мифология для массового человека является 

инструментом социализации; в соответствии с ее установками он, как в 

далекой древности, получает иллюзорный ответ на все вопросы. 
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Существенное отличие современной мифологии от древней заключается в ее 

субъекте. Современные мифы создаются профессионалами в соответствии 

установками их заказчиков (Лазаренко К.Л. Миф древний и современный: 

общее и особенное. – Екатеринбург. Журнал «Человек в мире культуры», № 

3-4, 2014. С.3-6).  2. "Добро и зло – одно и то же? Как можно истолковать 

слова Гераклита: «В самом деле, врачи, всячески режущие и жгущие, требуют 

ещё сверх того платы, хотя её не заслужили, ибо они делают то же самое: благо 

и болезни"?  

Ответ: Гераклит раз за разом, фрагмент за фрагментом обращается к 

мысли о противоположностях, которые перетекают одна в другую и 

совмещаются в одном. «Добро и зло – в одном» чтобы вылечить больного 

(сделать добро), надо причинить боль («врачи, мучающие больных, режущие 

и жгущие всячески»), да еще потребовать платы. И боль, и плата за боль - зло. 

Но – в этом присутствует добро – лечение болезни. Вот почему: «и добро, и 

зло – одно». Хотя в отношении к врачам у Гераклита сквозит личное - 

недоверие к ним, их неспособность вылечить его самого от тяжелой болезни. 

Субъективному недоверию он находит оправдание в устройстве мира, в 

противоречивости, присущей любому явлению и миру в целом.  

Глобальные проблемы современности имеют общечеловеческий 

характер в самом широком смысле этого слова, ибо они затрагивают интересы 

всего человечества, влияют на будущее человеческой цивилизации, причем 

самое непосредственное, не делающее никаких временных отсрочек.  

Противоположности – это различные стороны одного и того же 

предмета, которые взаимопредполагают друг друга, не могут существовать 

друг без друга, взаимопроникают друг друга, и в то же время противоположны 

друг другу, взаимоотрицают друг друга. Например, противоположные полюса 

магнита, ассимиляция и диссимиляция, антагонистические (непримиримые) 

классы в обществе.  

 

2. Философия Древнего Востока. Космоцентризм античной 

философии.  

1. Что такое "судьба" в представлении древних греков? 

Существует ли определённое сходство "судьбы" с "логосом" Гераклита или 

нет?  

Ответ: чем больше в душе огня и меньше влаги, тем ближе она к Богу - 

космическому Разуму - Логосу. Постоянная борьба огня и влаги в человеке 

символизирует борьбу разума и чувственной плоти. Разум устремляет 

человека к Богу - Логосу, а чувства влекут в животный мир. Судьба человека 

есть его характер. Судьба в античности - сверхразумная и 

сверхинтеллектуальная сила, которая определяет течение жизни. В 

античности удивительным образом совмещались вера в сверхразумную 

судьбу и свободное использование своей воли для реального устроения жизни. 

Война является отцом и королем всего: одних она сделал богами, других - 

людьми, одних - рабами, других - свободными". Здесь мы наблюдаем у 
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Гераклита гениальное угадывание, сформулированное гораздо позже Гегелем 

в первом законе диалектики - закона единства и борьбы противоположностей. 

Многознание уму не научает. Основными чертами античной натурфилософии 

являются космоцетризм и стихийный монистический материализм, поскольку 

первоосновой мира они считали одну конкретную материю – стихию. 

Стихийная диалектика находится в беспрерывном процессе превращений 

через количественные изменения в новое качество - другую стихию.  

2. Назовите характерные черты Древней Индии и Китая? Их школы 

и особенности?  

Древневосточным цивилизациям характерны такие черты как 

ТРАДИЦИОНАЛИЗМ (жизнь определялась традициями), ДЕСПОТИЗМ 

(абсолютизация государственной власти), большая роль РЕЛИГИИ в жизни 

общества, а в духовном освоении мира – роль наставника – ГУРУ.   

Школы древнеиндийской философии делятся на 2 группы: 

ортодоксальные (те, которые признают авторитет Вед и Брахмана. Школы: 

веданта, йога, санкхья) и неортодоксальные (не признают веды. Школы: 

Джайнизм, буддизм, чарваки-локаяты). 

В Китае известны 6 основных школ: конфуцианство (Младшие должны 

подчиняться старшим, подчиненные – начальникам. Основа его этики – «не 

делай другим того, чего не желаешь себе», а также такие понятия как 

«взаимность», «человеколюбие», «золотая середина» между несдержанностью 

и осторожностью. «Не дай вам бог жить в эпоху перемен»); даосизм 

(Основателем считается Лао-Цзы. А также Чжуанцзы. Слово «дао» означает - 

универсальный путь. Это сила, которая управляет Вселенной. Дао – это основа 

мира. Только связав себя с Дао - пребывая в гармонии с силами природы, - 

можно достичь собственного «дэ» - мощь); легизм (школа закона. Позже 

конфуцианство и легизм объединились); моизм (разрабатывала программу 

усовершенствования общества через знание. Опирались на принципы: 

"почитание мудрости", "почитание единства", "всеобщая любовь", "против 

нападений"); натурфилософская школа «инь-ян» (школа сложилась в среде 

астрономовастрологов. В основании «небесная» (астрономо-

астрологическая), и «земная» (мантикохозяйственная) символика, как светлое 

и тёмное мужское и женское начало); школа имен (школа затрагивала 

протологическую и "семиотическую" проблематику: "эристика", 

"диалектика", "софистика"). Главное божество – Небо. Китайская империя – 

Поднебесная. Всё создано Небом по закону гармонии (дао). И отступление от 

неизменного – это нарушение высших законов гармонии.  

 

3. Теоцентризм средневековой философии. Гуманизм эпохи 

Возрождения.  

1. Чем христианское понимание истории отличается от античного?  

Ответ: Средневековая христианская философия отличается от античной 

принципиально иной нравственно-мировоззренческой парадигмой. Если 

античный идеал - это созерцательный разум, отсутствие страстей, апатия, 
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презрение к страху, то христианское мироощущение насыщено эмоциями. В 

нем появляется смысл индивидуальной человеческой жизни как обретение 

спасения и вечного блаженства в Боге.  

Мирская философская жизнь и жизнь монашеская, в сущности, имели 

между собой много общего. Конечно, античный философ не удаляется ни в 

пустыню, ни в тихую обитель; наоборот, он живет среди людей и порой даже 

занимается государственной деятельностью. Но если это истинный философ, 

то он непременно должен был переродиться и тем оправдать звание философа, 

он сделал жизненный выбор, который обязывает его полностью изменить свое 

существование в мире и который в известном смысле отделяет его от мира.  

По мнению В.С. Соловьева в работе «Об упадке средневекового 

миросозерцания» сущность истинного христианства есть перерождение 

человечества и мира в духе Христовом, превращение мирового царства в 

царство Божие (которое не от мира сего).   

«Величайшие мудрецы язычников античности едва догадываются», – 

говорили первые христиане. Умствования философов, формализм законников, 

догматизм жрецов, мещанство обывателей казались безумием христианам, 

открывшим бездонное "Царство Божие" внутри себя. Древний мир знал 

человекобогов – "героев", но он не ведал богочеловека – Христа. Древний мир 

знал умирающих и воскресающих богов (Осириса, Диониса) и сыновей Бога и 

земной женщины (Геракл), но он не знал Бога, добровольно страдающего из 

любви к людям.  

Евангельскую идею наступления Царствия Божия оттеснил 

философский идеал соединения с Богом, уподобления Богу, достигаемого 

аскезой и созерцанием. Христианская жизнь оказывается порой не столько 

жизнью человека, сколько жизнью души; она становится жизнью, 

подчиненной разуму, как и у мирских философов, а точнее — жизнью, 

подчиненной Духу, как у платоников: такая жизнь требует отрешиться от тела, 

чтобы обратиться к умопостигаемой, трансцендентной реальности.  

2.  Приведите известные Вам рационалистические доказательства 

бытия Божия. В чём их смысл?  

Ответ: Доказательство первое - кинетическое (от движения): телегу 

двигает лошадь, автомобиль заставляет двигаться мотор, а парусник приводит 

в действие поток воздуха. Двигаются молекулы, атомы и все, что есть в мире, 

и все оно получает импульс к действию извне, от чего-то другого. А то, в свою 

очередь, от третьего и так далее. В итоге получается бесконечная цепь причин 

и следствий. Но бесконечной цепи, как утверждает Фома, быть не может, 

иначе не было бы первого двигателя. А раз нет первого, то нет и второго, и 

тогда движения вообще не существовало бы. Соответственно, должен быть 

первоисточник, который является причиной движения всего остального, но 

который сам не поддается воздействию третьих сил. Этот перводвигатель и 

есть Бог.  

Доказательство второе. От производящей причины. Дерево, согласно 

ему, вырастает из семени, живое существо рождается от матери, стекло 
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получается из песка и так далее. При этом никакая вещь в мире не может быть 

причиной самой себя, так как в таком случае нужно было бы признать, что она 

существовала до своего появления. Другими словами, яйцо не может само себя 

снести, а дом – себя построить. И в итоге снова получается цепочка 

бесконечных причин и следствий, которая должна упираться в первоисточник.  

Доказательство третье. От необходимости и случайности. В мире есть 

случайные вещи, которые могут существовать, а могут и не существовать. 

Когда-то они реально были, а до этого их не было. И невозможно представить, 

по мнению Фомы, чтобы они возникли сами собой. Соответственно, должна 

быть причина их появления. В конечном счете, это приводит нас к 

постулированию существования такой сущности, которая была бы 

необходима сама по себе и не имела бы внешних причин для того, чтобы 

являться необходимостью для всех других.   

Доказательство четвертое. От степени совершенства. о всех вещах, 

какие есть в мире, проявляются различные степени совершенства. Это 

относится к понятиям добра, красоты, благородства и формы существования. 

Однако степени совершенства познаются нами только в сравнении с чем-либо 

другим. Другими словами, они относительны. Далее Аквинат делает вывод, 

что на фоне всех относительных вещей должен выделяться некий феномен, 

наделенный совершенством в абсолютной степени. К примеру, сравнивать 

вещи по красоте можно либо относительно худших, либо относительно 

лучших вещей. Но должен существовать абсолютный критерий, выше 

которого ничего не может быть. Вот это самое совершенное во всех 

отношениях явление и есть то, что называется Богом.   

Доказательство пятое. От руководства миром. Отталкиваясь от идеи 

первопричины, рассматривается аспект осмысленности и целесообразности, 

которыми обладает мир и населяющие его живые твари. Последние стремятся 

к чему-то лучшему, то есть осознанно или неосознанно преследуют какую-то 

цель. Например, продолжение рода, комфортное существование и так далее. 

Поэтому Фома делает вывод, что должно существовать высшее существо, 

которое разумно управляет миром и создает для всего свои цели. Само собой, 

это существо может быть только Богом.   

3. Как Вы думаете, почему Макиавелли, будучи республиканцем, 

написал апологию государственного деспотизма ("Государь")? Как следует 

понимать тезис, который приписывают Макиавелли: "Цель оправдывает 

средства"?  

Ответ: Макиавелли выступал сторонником сильной государственной 

власти. Так, по его убеждению, для достижения поставленной цели государь 

должен использовать любые средства, в том числе и аморальные: «Пусть 

обвиняют его поступки, лишь бы оправдывали результаты».  

В делах судят по цели (достигнута ли она), а не по средствам (как она 

достигается)» - «пусть государь делает то, что нужно, чтобы победить и 

удержать государство, а средства всегда будут сочтены достойными, и каждый 

их одобрит». Так,  
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Макиавелли писал: - овладевая государством, необходимо все 

жестокости совершать сразу, чтобы не пришлось каждый день их повторять; - 

обиды нужно наносить разом, тогда меньше чувствуешь их в отдельности; - 

все благодеяния надо делать понемногу, чтобы они лучше запоминались; - 

государь не может и не должен быть верным данному им слову, если такая 

честность обращается против него. Лучше убить, чем грозить, - грозя, 

создаешь и предупреждаешь врага, убивая - отделываешься от врага 

окончательно. Лучше жестокость, чем милосердие: от наказаний и расправ 

страдают отдельные лица, милосердие же ведет к беспорядку, порождающему 

грабежи и убийства, от которых страдает все население. Лучше быть скупым, 

чем щедрым, - щедрый обирает многих, чтобы одарить немногих, скупым же 

недовольны немногие, а народ не обременен излишними поборами. Лучше 

внушать страх, чем любовь, любят государей по собственному усмотрению, 

боятся - по усмотрению государей. Мудрому правителю лучше рассчитывать 

на то, что зависит от него. В 1546 г. среди отцов Тридентского собора был 

распространен мемориал, в котором было сказано, что «Государь» «написан 

рукой Сатаны».  

 

4. Естественнонаучные предпосылки философии Нового 

Времени. Философия эпохи Просвещения.  

1. В чём различие методов Ф. Бэкона и Р. Декарта?  

Ответ: Новое время продолжило формировать иное отношение к 

природе и духовному миру человека. «Целью нашего общества, – утверждал 

Бэкон, – является познание причин и скрытых сил всех вещей и расширение 

власти человека над природою, покуда все не станет для него возможным». И 

для Декарта, который был не только великим философом, но и не менее 

великим математиком, наука — высшая ценность. Она основа надежды, 

символ всемогущества человеческого разума, воплощаемого в технике. 

Техника, в свою очередь, расширяет возможности научного познания 

природы. Бэкон выразил базовую заповедь нового мышления в афоризме 

«Знание – сила». В знании, в науке Бэкон видел мощный инструмент: 

социальных изменений.  

Принципиальный характер универсального сомнения обусловлен 

особенностями эпохи, которая с трудом расставалась со схоластическими 

традициями. И если господство этих традиций Бэкон преодолевал с помощью 

критики «идолов» и строил новое здание на основании опыта и индукции, то 

Декарт боролся с ними с помощью дедукции, основанной на ясных и 

очевидных истинах. Образцом рационалистической методологической 

программы Декарта выступает математика – символ ясности и дедуктивной 

строгости.  

Родоначальником эмпиризма Бэкон критиковал дедуктивный метод и 

предлагал индуктивный метод с постижением от единичных фактов к общим 

положениям. Бэкон считает необходимым искать не только факты, 

подтверждающие определенный вывод, но и факты, опровергающие его.  
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Декарт поднимает вопрос о природе человеческого познания вообще. 

Метод научного познания Декарта называется рационалистическим. Этот 

дедуктивный метод требует ясности самого мышления, расчленения объектов 

мышления на простейшие элементарные части, и, сначала изучение их в 

отдельности, а затем движение мысли от простого к сложному. Ему 

принадлежит изречение: "Я мыслю, следовательно, существую".  

2. Почему в эпоху Возрождения в кругу учёных, художников резко 

возрастает интерес к магии, оккультизму? Имела ли какое-либо значение 

магия в становлении науки Нового времени?  

Ответ: свято место пусто не бывает. Если люди отвергают Бога, то будут 

верить в противоположное. Магия позволяет ученому не быть просто 

пассивным наблюдателем, она дает возможность действовать, активно 

постигать Природу, сотрудничать с ней, не преступать ее законы, а следовать 

им, вникая в их суть, в эту движущую силу, поддерживающую вечную жизнь 

Вселенной. Это представляло огромный интерес для гуманистов и ученых 

Возрождения, поскольку, увидев в самих себе новые возможности для 

действия, они хотели достичь тех же результатов, что и древние маги, которые 

своими загадочными формулами и описаниями давали понять, что сумели 

разработать некие средства, некие системы работы с Природой. Магия дала 

человеку новый взгляд, новые возможности, пробудила в человеческом 

существе потенциал, который до этого был непроявленным: волю. Человек 

Возрождения утверждал: "Я хочу это сделать, я могу это сделать", – и это 

ощутимо изменило ход истории, предопределило смену эпох и привело нас к 

нынешнему моменту.  

 

5. Развитие русской философской мысли. Классическая 

немецкая философия.  

1. Сопоставьте философию Гегеля и Канта. Что общего и что 

отличного в их учениях?  

Ответ: Согласно Канту, субъект и объект настолько резко отличаются 

друг от друга, что о их какой-либо одинаковости не может быть и речи. Против 

этого как раз и выступает Гегель.  

Гегель считает, что благодаря своему мышлению человек обнаруживает 

одинаковость (философы говорят тождественность) субъекта и объекта. Эту 

одинаковость, тождественность, общность Гегель называет старым словом 

идея (возрождается Платон!). Итак, согласно Канту, идеи существуют в 

сознании, а согласно Гегелю, - в мире. Кант в своих учениях о Боге сближается 

с деизмом, а Гегель с пантеизмом.  

Кант опровергает рационализм, Гегель употребляет слово «разум» не 

только в субъективном смысле – для обозначения определенной умственной 

способности, – но и в объективном смысле – для обозначения всех видов 

теорий, мыслей, идей и т.д. В философии Канта и Гегеля гораздо больше 

противоречий чем единства, но диалектические идеи развивает и Кант в 
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учении об «антиномиях», а Гегель наиболее полно раскрывает диалектику в 

своей философии и вводит диалектический метод в теорию познания.  

 

2. В чём особенности русский философии и её проблематика?  

Русская философия не занималась процессами познания мира. Эти 

вопросы стояли только по отношению к человеку (антропоцентризм). 

Проблемы доказательства Бога сводились к вопросу «зачем это нужно 

человеку». Философия обращена к проблемам нравственности. Социальные 

вопросы сводились к проблеме «Как сделать человека лучше?». Практическая 

направленность заключалась в передаче и связи мировой культуры с 

отечественной.  

Проблемы русской философской мысли: 1. Проблемы свободы. 2. 

Религиозный космологизм. 3. Проблемы гуманизма. 4. Проблемы жизни и 

смерти (Иван Ильич у Толстого). 5. Проблемы творчества. 6. Проблемы 

добра и зла. 7. Проблемы власти и революции.  

 

6. Философские альтернативы ХХ века.  

1. Феноменология Э.Гуссерля, понятия «интенциональности» и 

«жизненного мира». Гуссерль о кризисе науки.  

В понимании Гуссерля феноменология – это наука о созерцании 

сущности, о сознании, созерцающем сущность. Внешний мир дан субъекту в 

потоке феноменов (возникающие в сознании смыслы предметов). 

Осуществляя (воздержание от суждений), феноменолог в ходе 

феноменологической редукции, сводит поля анализа к этому потоку 

феноменов. Оперируя феноменами, философ интендирует, т.е. имеет дело 

только с внешним, но и с внутренним миром человека. Начиная анализ с 

феноменологической редукцией, феноменолог переходит к эйдосу (образ, 

понятие, идея, в феноменологии Гуссерля равнозначно сущности). Путем 

воображения предмету придаются различные присущие ему свойства, что 

составляет эйдическое описание. Эйдос обозначается высказыванием. На 

основе эйдосов и полученных высказываний интерпретируется содержание 

предмета анализа. Эта интерпретация дает возможность более полного взгляда 

на мир.  

2. Экзистенциализм о человеческом существовании как 

философской проблеме. Основные представители школы экзистенциализма. 

М.Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю, К.Ясперс и др.  

Сёрен Кьеркегор (1813-1855) – датский философ и теолог. Считал, что 

на пути к существованию (существовать – значит реализовать себя через 

свободный выбор как загадочный, внезапный и интуитивный поступок духа) 

один человек для другого является препятствием.  

Истинно лишь единичное. В процессе существования единичное 

проходит в три стадии:  

а) эстетическую (человек лишь игрушка в руках стихии собственных 

эмоций).  
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б) этическую (человек испытывает тягу к различным поступкам, но 

всеобщие нравственные принципы требуют других действий от индивида, что 

приводит к страданиям).  

в) религиозную (хотя это и есть подлинное человеческое существование, 

но и оно не избавляет от страданий).  

Вывод Кьеркегора – «Отчаяние лежит в самом человеке, оно есть 

определение духа».  

Карл Ясперс (1883-1969), «Смысл и назначение истории», «Разум и 

экзистенция», «Философия и мир». Основатель религиозного 

экзистенциализма. Постижение человеком своей сущности происходит в 

неких пограничных ситуациях, которые позволяют человеку очистить себя от 

господствующих норм, ценностей и правил. Экзистенция помогает человеку 

понять всю иллюзорность бытия и соприкоснуться с Богом, с 

трансценденцией. Человек живет и действует в определенной исторической 

ситуации. Ясперс предлагает собственную трактовку исторического процесса. 

Всеобщая история делится на следующие периоды:  

а) прометеевская эпоха,  

б) эпоха великих культур древности,  

в) «осевая эпоха»,  

г) эпоха развития техники.  

Сартр Ж.-П. (1905-1980), «Бытие и ничто», «Экзистенциализм – это 

гуманизм». Литературные произведения – «Тошнота», «Дороги свободы», 

«Мухи». Сартр пытался встать «по ту сторону " материализма и идеализма и 

обратиться к трагичности человеческого существования. Человек всегда 

одинок, окружающая внешняя реальность, общество - лишь немая серая масса, 

в которой он вынужден жить. Человек – единственный носитель сознания. 

Сознание – это свобода и творчество, поэтому взаимоотношение человека и 

общества всегда трагично и конфликтно. Человек сам за себя все выбирает, но 

эту, личную свободу, всегда ограничивает серая безликая масса реальности. 

Трагизм человека в том, что он не знает смысла этой конфронтации, а значит 

и не видит смысла своей собственной жизни.  

Камю А. (1913-1960) - «Миф о Сизифе», «Чума», «Бунтующий человек». 

Главные вопрос – о наличии или отсутствии смысла человеческой жизни. 

Камю считает жизнь абсурдной. Абсурдный человек – это человек, 

осознавший себя и свои пределы, поставивший под сомнение все ценности и 

противопоставивший себя миру посредством бунта. Бунт рождается из 

страдания, и именно он придает человеческой жизни ценность, а также 

порождает у индивида стремление выйти за собственные пределы, стать иным. 

Основная проблема философии – проблема самоубийства. Камю отрицает его, 

поскольку самоубийство предлагает согласие с собственным пределом, 

нежелание стать иным. Камю связывает понятия «бунта» и «свободы». Бунт – 

моральный протест против всего реального, а свобода – потребность 

самовыражения. Стать человеком – значит постоянно самоутверждать себя.  
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Особое значение имел роман А. Камю – «Чума». Описание эпидемии 

чумы в маленьком портовом городе, ведется автором от лица врача, который 

в силу своей профессии наблюдает все противоречия человеческой личности, 

ее становления в периоды отчаяния, примеры самопожертвования и стойкости 

человеческого духа.  

 

7. Онтология как учение о бытии. Формы существования материи.  

1. Есть ли в человеческой истории смысл, цель, направленность? 

Предполагает ли концепция прогресса наличие этих факторов в истории?  

Ответ: Смысл – это характеристика той деятельности, которая служит 

для достижения поставленной цели. Имеет смысл всякое действие, 

способствующее продвижению к выдвинутой цели, и лишено смысла 

действие, не ведущее к этой цели и тем более препятствующее ее достижению. 

Цель может осознаваться субъектом деятельности, но может также оставаться 

неосознанной им. История имеет смысл, только если у нее есть цель.  

История наделена смыслом, поскольку она является средством для 

достижения определенных ценностей (таких, как, скажем, свобода, 

всестороннее развитие человека, его благополучие и т. п.), реализация которых 

является итогом исторического развития и не зависит от планов отдельных 

людей и их групп, от их понимания истории и от их сознательной 

деятельности.  

С христианской точки зрения смысл истории был предзадан Богом. 

История выглядит как испытания падшего человечества, идет она от наказания 

к прощению в будущей потусторонней жизни. В гегелевской концепции 

смысл истории предзадан стремлением абсолютной идеи к самопознанию в 

ходе исторического процесса. С точки зрения марксизма не имеет смысла 

говорить об общественном прогрессе вне и помимо деятельности людей, о 

каком-то автоматическом прогрессе, который сам собой ведет человечество к 

какой-то от века поставленной цели. Еще раз сформулируем позицию 

марксизма. Люди сами творят свою историю, но творят ее в соответствии с 

возможностями, определяемыми объективными, независимыми от воли и 

сознания людей законами. Социальные законы определяют в общих чертах 

тенденции развития общества, а конкретный ход исторических событий – 

результат взаимодействия многих факторов.  

2. Какие Вам известны формы бытия:  

а) бытие вещей (тел), которые делятся на бытие вещей, процессов, 

состояний природы. Бытие природы как целого;  

б) бытие второй природы – произведенных человеком вещей;  

в) бытие духовное (идеального), которое делится на 

индивидуализированное духовное и объектированное (внеиндивидуальное) 

духовное;  

г) бытие социальное: делится на индивидуальное бытие (бытие 

отдельного человека в обществе и процессе истории) и бытие общества.  
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Бытие вещей, явлений и состояний природы, или бытие первой природы, 

существует до, вне и независимо от сознания человека. Бытие каждого 

конкретного явления природы ограничено во времени и пространстве, оно 

сменяется их небытием, а природа в целом бесконечна во времени и 

пространстве, ее бытие есть диалектика преходящего и непреходящего. 

Первая природа является объективной и первичной реальностью, ее большая 

часть и после возникновения рода человеческого по-прежнему существует как 

совершено самостоятельная, независимая от человечества реальность.  

 

8. Гносеология как теория познания. Творческая активность 

сознания.  

1. Прокомментируйте высказывание Декарта: "Я мыслю, 

следовательно я существую".  

Ответ: Положение «я мыслю, следовательно, я существую» не 

умозаключение, как некоторые думали до сих пор; наоборот, нельзя 

представить себе чего-либо, что было бы более противно смыслу его и 

мыслям, даже определенным словам Декарта, чем мнение, будто это 

заключение. Он говорит определенно: «Ибо когда мы представляем себя 

мыслящими существами, то это не понятие, получаемое в результате вывода, 

точно так же, как и предложение «я мыслю, следовательно, я существую» не 

выводит бытия в силлогической форме из мышления. Здесь лишь признается 

посредством интуитивного акта просто данный факт. Это ясно из того, что тот, 

кто хотел бы вывести его силлогистически, должен был бы обладать первой 

посылкой: все, что мыслит, есть или существует.  

2. В чём смысл высказывания Д.Юма: "После этого не значит 

вследствие этого".  

Ответ: Причина всегда предшествует во времени следствию. Сначала 

железо нагревается, а затем начинает расширяться. Окно раскалывается не до 

удара камня, а после него и т.д. Основываясь на этом очевидном свойстве, 

человек всегда ищет причину интересующего его явления только среди тех 

явлений, которые предшествовали ему, и не обращает внимания на все, что 

случилось позднее.   

Юм пытался показать, что каузальность как необходимое отношение 

объективного порождения причиной следствия не обнаруживается в опыте, в 

котором не наблюдаются такие феномены, как «сила», «принуждение» или 

«необходимость». Человеческому представлению о причине соответствует в 

природе лишь регулярная последовательность сходных событий.   

«Лишь правильное мышление есть знание и познание предмета, и 

поэтому наше познание должно быть научным» [Гегель Г.В.Ф. Философия 

права. – М., 1990. С. 58.]. Научное же познание в медицине строится на законах 

формальной логики, которые «не законы объективной действительности, 

которые изучает диалектическая логика, а законы мышления, форма познания, 

функция разума» [Тейчман Д., Эванс К. Философия. – М.: Весь Мир, 1997.]. 

«Логическое основание (основание познания) не следует смешивать с 
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реальным (причиной). Причина касается действительных вещей, логическое 

основание — только представлений» [Шопенгауэр А. Сочинения: В 2 т. – М.: 

Наука, 1993. Т. 1.]. Типичным примером формальной логики в медицине 

являются Протоколы лечения, о недостатках и достоинствах которых уже 

писали [Богадельников И.В. Осторожно: Протокол!// Здоровье ребенка. – 

2007. № 1(4). С. 41-43].  

В медицине формальная логика, по-видимому, даже необходима в самом 

начале диагностического процесса. В дальнейшем она подменяет причинно-

следственные связи примитивной последовательностью событий и 

дидактическими схемами, становится своеобразной «колеей», из которой в 

дальнейшем удается выбраться уже с помощью патологоанатома. 

Естественно, что при этом мы забываем афоризм древних: «Post hoc, non est 

propter hoc» – «После этого – не значит вследствие этого» [Маянский А.Н. // 

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – М., 2000. С. 

61-64.].  

По Юму, общие принципы описания причинных событий не могут быть 

обоснованы именно в силу несовершенства индукции. Таковы причины 

универсальности (всякое явление имеет свою причину) и единообразия 

(одинаковые причины постоянно продуцируют одинаковые следствия) П. До 

сих пор нет единого мнения о приемлемости этих принципов.   

 

9. Философия об основах социальной жизни человека. Проблемы 

культуры в современной философии.  

1. В чём суть социализации человека?  

В истории развития наук о человеке естественнонаучный и 

гуманитарный подходы были принципиально различны, однако анализируют 

человека исходя из двух критериев: разума и социума. Естествознание 

рассматривает социум человека в ряду с сообществом муравьев, а разум – как 

разновидность животной психики. Философия считает, что культура и 

духовность противопоставляют человека животному миру. В современной 

науке человеческое лежит в интегральном, целостном, иерархическом, 

динамическом единстве жизненных форм.  

Исторически первым как в онтогенезе, так и в филогенезе является то, 

что человек не имеет готовых инстинктов и жизненных программ. Будучи 

незавершённым природой, он реализует себя в культуре, и самые простейшие 

жизненные акты осуществляет по общественным образцам. Незавершённость, 

принципиальная неполнота жизни – такая же характеристика сущности 

человеческого, как и дуальная природа человека. Отсюда важнейшим 

процессом, формирующим и определяющим личность, является 

социализация.  

Процесс социализации условно можно разделить на личностное, 

внутреннее самоопределение, включающее в себя поиск идентичности или 

решение вопроса: кто я такой? И внешнее социальное самоопределение как 

поиск своего места в социальной реальности. Социализация реализуется в 



18 

 

течение всей жизни человека и тесно связана с возрастными и половыми 

жизненными циклами, т.е. она включает в себя усвоение социальных правил, 

поиск и утверждение себя в социальной роли и, затем, личность превращается 

из объекта социальной защиты и воспитания в субъект социального действия 

и сама способна творить и изменять социальные нормы и образцы поведения.  

Таким образом, социальная идентичность означает определение своего 

места и роли в социальной реальности своих социальных функций, 

соответствующих месту и роли. Социальная самоидентификация 

осуществляется в процессе приобщения к группе. Личностное и социальное 

развитие различаются по отношению к индивидуальности: социум 

заинтересован в максимальном следовании заданным образцам, личность 

испытывает потребность в утверждении собственной уникальности. С точки 

зрения социума нормален конформист, с точки зрения личности нормален 

тот, кто способен поступать не как все, сохраняя свою индивидуальность. 

Диалектическое противоречие личности и общества может быть выражено как 

противоречие индивидуализации и унификации. Социум стремится к 

унификации личностного самоопределения в соответствии с его структурой, а 

личность – к максимальному раскрытию собственной индивидуальности. 

Способность общества разрешать это противоречие определяет его 

потенциальные возможности к саморазвитию.  

Социальная философия отдельно рассматривает вопрос о роли личности 

в истории. Историческая личность как персона, во-первых, воплощает в себе 

общественные идеи, во-вторых, объединяет вокруг себя социальные группы, 

в-третьих, благодаря особенностям личной биографии и характера 

обеспечивает задание «своеобразия текущего момента». Чем больше 

возможностей имеет конкретный человек влиять на деятельность социальных 

институтов, тем скорее он может способствовать прогрессу или застою. Таким 

образом, личность и общество рассматриваются в социальной философии как 

диалектические противоположности.  

2. Как Вы думаете, есть ли отличия в понятиях "культура" и 

"цивилизации"?  Ответ: Первый подход: Культура – это совокупность 

духовных и материальных ценностей, выработанных человеком за все время 

существования. Термин «цивилизация» появился только в конце 18 века и 

описывал гражданское общество, наполненное свободой и справедливостью. 

Цивилизация – это высокоразвитое культурное общество, которое возникло 

при переходе человечества от периода дикости к хозяйствованию. 

Цивилизация характеризуется упорядоченным общественным строем, 

возникновением государства, появлением классового деления и частной 

собственности.  

Второй подход по Шпенглеру и Бердяеву: «Культура – религиозна по 

своей основе, цивилизация - безрелигиозна. Культура происходит от культа, 

она связана с культом предков, она невозможна без священных преданий. 

Цивилизация есть воля к могуществу, к устроению поверхности земли. 

Культура - национальна. Цивилизация - интернациональна. Культура - 
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органична. Цивилизация - механична. Культура основана на неравенстве, на 

качествах. Цивилизация проникнута стремлением к равенству, она хочет 

обосноваться на количествах. Культура - аристократична. Цивилизация – 

демократична».  

 

10. Наука в системе познания. Философия техники.  

1. Как соотносятся теория и действительность?  

Ответ: под теорией (греч. – рассмотрение, исследование) в широком 

смысле понимается наиболее развитый вид духовной деятельности, 

направленной на приобретение знаний, теоретическое познание. В научном 

познании теория рассматривается как форма организованного достоверного 

знания о некоторой предметной области, описывающая, объясняющая и 

предсказывающая функционирование и развитие относящихся к данной 

области объектов.  

Обычно факт – это событие, которое уже произошло, или выражение, 

которое обычно считается истинным независимо от того согласны ли все с его 

истинностью или нет.  

В науке, факт – это данные, подтверждённые научным экспериментом, 

который многие могут повторить и получить тот же результат. В идеальном 

случае, это научное наблюдение, сделанное таким образом, чтобы было 

трудно найти другое объяснение данным.  

По определению Лебедева факт – опытное звено, участвующее в 

построении эмпирического и теоретического знания, т.о. снимается спор 

фактуализма и теоретизма.  

2. Чем объясняется господство механицизма в философском мышлении 

XVI — XVIII веков?  

Ответ: почему реальной философией XVII-XVIII вв. объявляется 

механицизм? Потому что продолжавшийся примерно 300 лет и составивший 

содержание эпохи Возрождения процесс смены фундаментальной 

онтологической "парадигмы" в это время завершается и наступает "эпоха 

мировоззрения", названная Хайдеггером "временем картины мира". Хайдеггер 

М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. Цит. С. 41 -42. Но 

время картин, оно же и время машин, автоматов, поначалу чаще заводных 

игрушек, но также и "серьезной" техники.  

Считается, что как цельное мировоззрение механицизм объясняет 

происходящие в природе и обществе процессы "законами механической 

формы движения материи", что исторически его возникновение связано с 

достижениями классической механики XVII - XVIII вв. (Галилей, Ньютон.), 

выработавшей определенные представления о материи, времени, 

пространстве, движении, причинности (лапласовский детерминизм), что 

ограниченность этих воззрений была обусловлена уровнем естествознания 

того времени, но они сыграли "положительную роль в развитии науки и 

философии, освободив их от мифологии и религиозно-схоластической опеки" 

"Механицизм". Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова, Изд. 6 
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переработанное и дополненное. –М., 1991. С. 259. Механистическая картина 

мира изображает вселенную как замкнутую механическую систему, движение 

элементов которой подчиняется законам классической механики. 

"Метафизика есть вопрошание, в котором мы пытаемся охватить своими 

вопросами совокупное целое сущего и спрашиваем о нем так, что сами, 

спрашивающие, оказываемся поставлены под вопрос." (Хайдеггер М. 

Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие. –М., 1993. С. 

333).  

 

11. Философия любви. Духовный мир личности и его структура.  

1. Что есть свобода? Дайте философский анализ.  

Ответ: Свободный человек, по Томасу Гоббсу, — это тот, кому ничто не 

мешает делать желаемое. Ибо если что-либо так связано или окружено, что 

оно может двигаться лишь внутри определенного пространства, 

ограниченного сопротивлением какого-либо внешнего тела, то мы говорим, 

что это нечто не имеет свободы двигаться дальше.  

Сартр отождествляет свободу с выбором и временностью. Свобода в 

каждом человеке объявляется основанием (внутренней структурой) бытия, 

мира, истории, основанием всех связей и отношений в мире. Свобода 

человека, по мнению Сартра, состоит в праве выбирать свое отношение к 

сложившейся ситуации: человек свободен либо примириться со своей 

зависимостью от окружающей действительности, либо восстать против нее. 

Человек проявляет свободу не столько в том, что он может изменить мир, а, 

прежде всего в том, что он может изменить свое отношение к миру; может 

делать выбор каждого своего поступка, свободный выбор своей судьбы, 

выбирая свое отношение к миру, к другим людям, к себе, к жизни, любви, 

смерти. Свобода состоит в поисках самого себя, в выборе самого себя. Выбор 

в каждой ситуации зависит от ценностей и целей человека; а ценности человек 

выбирает сам. Человек, будучи свободным, постоянно чувствует свою 

ответственность перед окружающим миром и людьми. Наконец, свобода 

ограничивается ответственностью личности за свой выбор действий и их 

последствий перед другими людьми.  

2. Как понимать принцип протестантизма, провозглашенный М. 

Лютером: "Оправдывает только вера"?  

Ответ: Уступая требованиям жизни и совести, протестанты делают 

попытку придать этой вере возможно больше жизненности, действенности. 

Они говорят, что оправдывает только вера живая, т. е. деятельная, которая 

необходимо сопровождается делами и ни в каком случае не мыслима в 

человеке, преданном греху, и что, следовательно, оправдание необходимо 

будет сопровождаться нравственным перерождением человека. Но как 

происходит это перерождение и в каком смысле вера может быть названа 

«корнем добрых дел»?  «Не может быть, чтобы эта вера святая оставалась в 

человеке праздной». Если разум будет стоять лишь на правовой точке зрения, 

всегда имеет право спросить: если мои дела решительно не имеют значения 
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для Бога в смысле какой-нибудь ценности, то могут ли они считаться 

воздаянием благодарности Богу, и есть ли какой смысл в подобном 

исполнении никому не нужного долга? А так как на этот вопрос может быть 

только отрицательный ответ, то сама собою падает необходимость 

сознательного и намеренного доброделания. Жизнь оправданного теряет 

нравственный характер, и совесть успокоения не получает.  

 

12. Антропологизм как мировоззренческий и методологический 

принцип медицины. Философско-этические проблемы медицины.  

1. Что такое человек? В чём отличие его способа 

жизнедеятельности от способов жизнедеятельности всех иных видов 

живого?  

Ответ: Человек – это всегда одновременно микрокосм, микротеос и 

микросоциум. Тем самым философское постижение человека всегда 

разворачивается не просто через реконструкцию его сущностных 

характеристик, но через осмысление его бытия в мире, человеческого мира, 

где "Человек – это в известном смысле все". В рамках истории философии 

человек традиционно понимался в единстве таких его основных модусов, как 

тело, душа и дух.   

В отличие от других живых существ, активность поведения которых 

ограничена возможностями животного как биологического вида, специфика 

человеческого отношения к миру заключается в том, что оно опосредствовано 

его включенностью в систему культуры. К важнейшим ее частям относятся 

орудия и средства производства, знаковосимволические системы общения 

(язык), нравственные нормы и т.д.  

2. Какова связь между декартовским дуализмом и психосоматикой 

в современной медицине?  

Ответ: Возможно, интеракционизм более известен как картезианский 

дуализм, который, без всякого сомнения, представляет собой самую 

известную из всех теорий сознания, предложенную Рене Декартом (1596-

1650). Декарт сформулировал свою теорию сознания, когда изучал природу 

человеческого знания и, в частности, искал ответ на вопрос, существует ли 

нечто такое, что мы знаем с абсолютной уверенностью, без какой бы то ни 

было тени сомнения. В качестве инструмента познания Декарт использовал 

метод систематического сомнения. Он подвергал сомнению обоснованность 

буквально каждого из тех утверждений, которые мы в повседневной жизни 

традиционно воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Возможно 

ли, чтобы мир, который мы воспринимаем с помощью органов чувств, был не 

таким, каким он нам кажется? Возможно ли, что этого мира вообще нет, что 

это лишь галлюцинация или сон? А как обстоят дела с моим собственным 

телом, которое я воспринимаю? Может быть, это тоже галлюцинация? Почему 

нет? Наши сновидения часто заставляют нас поверить в существование 

некоего мира, в котором мы физически присутствуем, однако позднее 
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выясняется, что все это было лишь галлюцинацией. Тот мир, который нам 

приснился, не существует.  

Откуда мы знаем, что в данный момент мы не находимся в состоянии 

сна? Декарт сделал вывод о том, что мы этого не знаем, во всяком случае, у 

нас нет в этом абсолютной уверенности. Если декартовский дуализм 

сомневался в существовании психосоматики, то медицина точнее выбирает 

метод для его конструкций.  

Психосоматическая медицина – это направление современной 

медицины, основанное на идее целостного понимания человека. Одна из ее 

важнейших задач - исследование роли психических факторов в возникновении 

и последующей динамике соматических заболеваний.  

Психосоматическое заболевание в этиопатогенезе предполагает 

исключительную, преимущественную роль психических факторов. 

Психосоматический подход в современной медицине первоначально возник 

на основе идей Зигмунда Фрейда. Один из основоположников психосоматики, 

американский ученый Франц Александер считает, что психоанализ «впервые 

позволил четко изучить причинные связи психических явлений, ибо он пролил 

свет на до тех пор не принимавшиеся во внимание подсознательные звенья, 

связывающие мысли. Свободная ассоциация не только дает возможность 

реконструировать подсознательные мотивационные связи, но и часто выводит 

эти связи из подсознания в сознательную сферу. Таким образом, был 

подготовлен путь для адекватного изучения как осознаваемых, так и 

неосознаваемых эмоциональных стрессов, которые могут влиять на 

органические заболевания». Ф.Александер. Психосоматическая медицина. 

Принципы и применение. М.: Эксмо-Пресс, 2002.  

Один из пионеров психосоматики, Смит Эли Джелиффе (Jelliffe, 1866-

1945) также полагал, что возникновение многих заболеваний можно 

объяснить т.н. «конверсией на орган». Если конверсия на орган обратима, то 

это истерия, если же она не поддается обратному развитию, то возникают 

органические нарушения.  

  

3.3. Проведение круглого стола по теме: Философская методология 

в решении профессиональных задач  

 

4. Организация СРС  

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  
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- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда ВУЗа и сам 

обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Философия.  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных занятий 30  решение ситуационных  задач, 

написание рефератов, подготовка 

к круглому столу  

1  Генезис и природа философии. Философия в 

жизни человечества.  

решение ситуационных задач, 

написание рефератов   

2  Философия Древнего Востока. 

Космоцентризм античной философии.   

решение ситуационных задач, 

написание рефератов  

3  Теоцентризм средневековой философии. 

Гуманизм эпохи Возрождения.  

решение ситуационных задач, 

написание рефератов  

4  Естественнонаучные предпосылки 

философии Нового Времени.  

Философия эпохи Просвещения.  

решение ситуационных задач, 

написание рефератов  

5  Развитие русской философской мысли. 

Классическая немецкая философия.  

решение ситуационных задач, 

написание рефератов  

6  Философские альтернативы ХХ века.   решение ситуационных задач, 

написание рефератов  

7  Онтология как учение о бытии. Формы 

существования материи.  

решение ситуационных задач, 

написание рефератов  

8  Гносеология как теория познания. 

Творческая активность сознания.   

решение ситуационных задач, 

написание рефератов  

9  Философия об основах социальной жизни 

человека. Проблемы культуры в современной 

философии.  

решение ситуационных задач, 

написание рефератов  

10  Наука в системе познания. Философия 

техники.  

решение ситуационных задач, 

написание рефератов  

11  Философия любви. Духовный мир личности и 

его структура. Аксиология  

решение ситуационных задач, 

написание рефератов  

12  Антропологизм как мировоззренческий и 

методологический принцип медицины. 

Философско-этические проблемы медицины.  

Зачет с оценкой.  

решение ситуационных задач, 

написание рефератов, подготовка 

к круглому столу  

  

 



24 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Философия.  

Для оценки решения ситуационной задачи:  

 

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

 

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.  

Для оценки рефератов:   

 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  
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Для проведения круглого стола   

 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

 

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

 

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при 

решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося  

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Философия. 

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Философия;  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем;   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя;  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 

определяемого по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы;  

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  
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Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании работ это позволит очень сэкономить время).  

- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 
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хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

- Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

- «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

- Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 
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необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

  

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  
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Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.  

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов 

в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. 

Оптимальное время занятий, особенно по математике - утренние и дневные 

часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем 

воздухе, неутомительные занятия спортом.  

Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в 

том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо вовремя ее 

восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы 

для того, чтобы запоминание материала было осознанным.  

В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть 

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться.  

В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 
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более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов):  

- Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста -  это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

- Писать серьезные работы следует тогда, когда есть, о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

- Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

- Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

- Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   
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3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Философия.  

 
 № 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных занятий 30   

1  Генезис и природа философии.  

Философия в жизни человечества.  

решение ситуационных 

рефератов   

задач, 

написание  

2  Философия Древнего Востока.  

Космоцентризм античной философии.   

решение ситуационных 

рефератов  

задач, 

написание  

3  Теоцентризм средневековой философии. 

Гуманизм эпохи Возрождения.  

решение ситуационных 

рефератов  

задач, 

написание  

4  Естественнонаучные предпосылки философии 

Нового Времени.  

Философия эпохи Просвещения.  

решение ситуационных 

рефератов  

задач, 

написание  

5  Развитие русской философской мысли. 

Классическая немецкая философия.  

решение ситуационных 

рефератов  

задач, 

написание  

6  Философские альтернативы ХХ века.   решение ситуационных 

рефератов  

задач, 

написание  

7  Онтология как учение о бытии. Формы 

существования материи.  

решение ситуационных 

рефератов  

задач, 

написание  

8  Гносеология как теория познания.  

Творческая активность сознания.   

решение ситуационных 

рефератов  

задач, 

написание  

9  Философия об основах социальной жизни 

человека. Проблемы культуры в современной 

философии.  

решение ситуационных 

рефератов  

задач, 

написание  

10  Наука в системе познания. Философия 

техники.  

решение ситуационных 

рефератов  

задач, 

написание  

11  Философия любви. Духовный мир личности и 

его структура. Аксиология  

решение ситуационных 

рефератов  

задач, 

написание  

12  Антропологизм как мировоззренческий и 

методологический принцип медицины. 

Философско-этические проблемы медицины.  

Зачет с оценкой.  

решение ситуационных задач, 

написание рефератов, подготовка к 

круглому столу  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Философия.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

 Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 (уровень бакалавриата)  

Направленность: Сестринское дело  

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель.  

Форма обучения: очная   

  

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

«История (история России, всеобщая история)» 

  

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности".   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
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самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   

  

2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся, по дисциплине История (история России, всеобщая 

история)  

 
№ 

п/п  

№ компетенции/ 

индикатора 

компетенций   

Формулировка компетенции/ индикатора компетенций   

1  УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

  

2. Цели и основные задачи СРС  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста  
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3. Виды самостоятельной работы  

В образовательном процессе по дисциплине «История (история России, 

всеобщая история)» выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:   

1.Написание рефератов по темам   

1. Религии Древнего мира. Мифологическое сознание.  

2. Культурное наследие древних цивилизаций.  

3. Путь «из варяг в греки». Становой хребет древнерусской державы.  

4. Древнерусская дружина и её роль в системе государственного 

управления Киевской Руси.  

5. Достижения восточной медицины в период Древности и 

Средневековья  

6. Церковь и государство в Древней Руси.  

7. Государственный строй Новгородской республики.  

8. Болезни и обыденная жизнь в Древней Руси.  

9. Исторический портрет Ярослава Мудрого, Ивана III, Ивана 

Грозного (на выбор).  

10. Наука в Западной Европе в XVI-XVIII вв.  

11. Великие географические открытия.  

12. Золотая Орда. Улус Джучи как цивилизация.  

13. Первая (Ливонская) война России и Европы.  

14. Развитие образования: университеты, школы, формы 

самообразования в Новое время  

15. Дарвин и дарвинизм.  

16. Социальная защита в XVI веке.  

17. Земский Собор и Боярская Дума в системе государственного 

управления России XVII века.  

18. Светская жизнь эпохи Петра I.  

19. Эволюция системы государственного управления з России в эпоху 

дворцовых переворотов.  

20. Гражданская война в США.   
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21. Реформирование системы государственного управления при 

Екатерине II.  

22. Развитие русской культуры в XVIII в.  

23. Фельдмаршал М. И. Кутузов и другие полководцы Отечественной 

войны 1812 года.  

24. М. Сперанский - судьба реформатора в России.  

25. «Русская Бастилия»: история Петропавловской крепости.  

26. Общественное движение в России во второй половине XIX века  

27. Земская медицина в России.  

28. Реформы С.Ю. Витте.  

29. Лидеры политических партий России (А.И. Гучков, П.А. 

Кропоткин, П.Н. Милюков, В.И. Ленин, С.Ю. Мартов, В.М. Чернов.  

30. Медицинская служба России в годы Первой мировой войны.  

31. Блокада Ленинграда: мужество непокоренных.  

32. На пути к Победе (крупнейшие сражения Великой Отечественной 

войны) (на выбор).  

33. Полководцы Великой Отечественной войны.  

34. Запасная столица (Куйбышевская область в годы Великой 

Отечественной войны)  

35. Людские потери Куйбышевской области в годы Великой 

Отечественной войны.  

36. Нюрнбергский судебный процесс по делу главных нацистских 

преступников.  

37. Социальные последствия реформ 1990-х гг.  

38. Наука, культура, здравоохранение в рыночных условиях  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей является тестирование.  

 

3.2. Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

 

Тема 1. Введение в дисциплину.  Цивилизации Древнего мира. 

Античная цивилизация  

 

Ситуационная задача 1  

Анализ различных точек зрения и их защита  

Известный русский историк Н. М. Карамзин считал: «Ты хочешь быть 

автором: читай историю несчастий рода человеческого – и если сердце твое 

не обольется кровью, то оставь перо, или оно изобразит нам хладную 

мрачность души твоей». Справедливо ли это высказывание по отношению к 

ремеслу современного историка?  

Свой ответ аргументируйте.   

Ответ:  

Аргумент в защиту:  
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-историк не должен оставаться безразличным к историческим судьбам, 

пути развития стран, народов, поступкам людей; должен дать оценку тем или 

иным событиям;  

Аргумент в опровержение:  

- историк должен оставаться объективным и хладнокровным, опираться 

не на собственные взгляды и мировоззрение, а на исторические факты и 

источники.  

Могут быть приведены другие аргументы.  

 

Ситуационная задача 2  

Анализ исторического источника  

Прочтите выдержки из книги древнегреческого историка и 

политика Фукидида, посвященные политическому устройству Афин и 

ответьте на вопросы при помощи анализа документа и знаний, 

полученные в ходе изучения курса:  

А) Почему государственное устройство Афин Фукидид называет 

народоправством? Назовите другие принципы афинской демократии. Можно 

ли считать её властью всего народа? Обоснуйте свое мнение.  

Б) По какому принципу граждан Афин выдвигают на почетные 

государственные должности?   

В) Почему Фукидид считал, что Афины являются школой всей Эллады?  

 

Для нашего государственного устройства мы не взяли за образец 

никаких чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являем пример 

другим, нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо. И так как у нас городом 

управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный 

строй называется народоправством. В частных делах все пользуются 

одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на 

почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, 

поскольку он чем-нибудь отличился не в силу принадлежности к 

определенному сословию, но из-за личной доблести. Бедность и темное 

происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку 

занять почетную должность, если он способен оказать услуги государству… 

Мы развиваем нашу склонность к прекрасному без расточительности и 

предаемся наукам не в ущерб силе духа. Богатство мы ценим лишь потому, 

что употребляем его с пользой, а не ради пустой похвальбы. Признание в 

бедности у нас ни для кого не является позором, но больший позор мы видим 

в том, что человек сам не стремится избавиться от нее трудом… Мы считаем 

неправильным принимать нужное решение без предварительной подготовки 

при помощи выступлений с речами и за и против. В отличие от других мы, 

обладая отвагой, предпочитаем вместе с тем сначала основательно 

обдумывать наши планы, а потом уже рисковать, тогда как у других 

невежественная ограниченность порождает дерзкую отвагу, а трезвый расчет 

- нерешительность… Одним словом, я утверждаю, что полис наш - школа всей 
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Эллады, и полагаю, что каждый из нас сам по себе может с легкостью и 

изяществом проявить свою личность в самых различных жизненных 

условиях…  

Хрестоматия по истории Древнего мира. М., 1991. С. 167—168.  

Ответ:  

А) Может быть приведена цитата: «…так как у нас городом управляет 

не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй 

называется народоправством. В частных делах все пользуются одинаковыми 

правами по законам».   

Необходимо отметить, что правами в Афинах были наделены только 

свободные граждане. Рабы, женщины и ряд других категорий населения, 

составлявших большинство населения – не владели политическими правами. 

В управлении государством участвовали не более 15% населения, поэтому 

назвать афинскую демократии властью всего народа нельзя.  

Возможно указание других аспектов и принципов афинской демократии  

Б) Может быть приведена цитата: «…на почетные государственные 

должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-нибудь 

отличился не в силу принадлежности к определенному сословию, но из-за 

личной доблести. Бедность и темное происхождение или низкое общественное 

положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен 

оказать услуги государству…»  

В) Фукидид считает, что политическое устройство Афин, а также 

качества, характерные для жителей полиса – склонность к прекрасному, 

трезвый расчет, занятия наукой, позволяют утверждать, что Афины – школа 

всей Эллады.  

 

Тема 2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

 

Ситуационная задача 3  

Анализ различных точек зрения и их защита  

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы. Ниже 

приведена одна из них:  

«Средневековье – это эпоха войн, раздоров, обесценивания 

человеческой жизни, небрежного отношения к природе, ущемления науки 

и искусства».  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми 

можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 

опровергнуть её.  

Ответ:  

Аргументы в подтверждение:  

- догматы христианской церкви оказывали давление на науку и 

искусство;  

- постоянные внутренние и внешние войны наносили огромный ущерб 

всем сферам жизни;  
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- высокая смертность из-за эпидемий, войн, отсутствия медицинской 

помощи.  

Аргументы в опровержение:  

- средневековье – время распространения и утверждения 

христианского вероучения, которое учит милосердию, добру, прощению, 

терпимости;  

- средневековье – период появления научных теорий, заложивших 

основы современной науки (Великие географические открытия, 

гелиоцентрическая система Г. Галилея, медицина арабских алхимиков);  

- средневековье – время появления уникальных образцов 

архитектуры, живописи, музыки.  

  

Тема 3. Российское государство в IХ - XVII веках  

 

Ситуационная задача 4  

Анализ исторических фактов, процессов, явлений  

Дискуссия о роли варягов в российской истории и их национальной 

принадлежности, спор между норманнистами и антинорманнистами 

начались ещё в середине XVIII в. и продолжаются до сих пор.  

Объясните, чем различались взгляды сторонников и противников 

норманнской теории (приведите три объяснения).  

Ответ:  

Могут быть даны следующие объяснения:  

- - сторонники норманнской теории считали, что государство у 

восточных славян было создано варягами (норманнами), славяне не могли 

сами создать государство ввиду своей отсталости; противники норманнской 

теории считали, что государство славян возникло в результате развития 

восточнославянского общества (к моменту призвания варягов у славян уже 

были свои княжения);  

- сторонники норманнской теории считали, что слово Русь имеет 

норманнское происхождение, противники норманнской теории - слово Русь 

имеет славянское происхождение;  

- сторонники норманнской теории считали, что варяги (норманны) 

- жители Скандинавии, а их противники считали, что варяги (норманны) - 

славяне с южного берега Балтийского моря.  

Могут быть даны другие объяснения.  

 

Ситуационная задача 5  

Анализ различных точек зрения и их защита  

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 

которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из них.  
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«Россия в XVII в. находилась в состоянии изоляции от 

экономических, военных и культурных достижений стран Западной 

Европы».  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, 

подтверждающих данную оценку, и два аргумента, опровергающих её. 

Укажите, какие из приведённых Вами аргументов подтверждают данную 

точку зрения, а какие опровергают её.  

Ответ:  

Аргументы в подтверждение:  

- в конце XVI в. в Архангельск приходило 20 кораблей в год, в конце 

XVII в. – 80; в Амстердам – сотни в день. Это свидетельствует о том, что 

внешние контакты России были несравнимо слабее, чем контакты между 

странами Запада;  

- московская дипломатия не участвовала в европейских делах 

(постоянные контакты были лишь с Польшей и со Швецией);  

- до 1710-х гг. Россия не смогла освоить производство современных 

видов вооружения, которыми уже обладали страны Запада (оружие покупали 

за границей). Это свидетельствует об отсутствии тесных контактов с Западом, 

предполагающих заимствование производственных технологий. 

 

Аргументы в опровержение:  

- крупные мануфактуры основывались иностранцами;  

- началась «военная революция»: появились солдатские, драгунские 

и рейтарские полки, созданные по европейскому образцу;  

- в Немецкой слободе служили офицеры-иностранцы;  

- происходило «обмирщение культуры»: кризис средневекового 

сознания; появлялись новые – светские – сюжеты, темы и образы в литературе 

и искусстве. Названные процессы происходили во многом под влиянием 

западной культуры.  

  

Тема 4. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной 

Европы в XVIXVIII вв.  

 

Ситуационная задача 6  

Анализ исторического источника  

Прочтите выдержки из научной статьи и ответьте на вопросы, 

опираясь на текст и знания курса:  

А) Опираясь на текст статьи и знания курса, дайте определения 

понятиям «абсолютная монархия», «парламент».  

Б) Каковы функции английского парламента?   

В) Как вы думаете, каковы причины Английской революции XVII века?  

Во второй половине XVI – первой половине XVII веков в Англии 

устанавливается абсолютная монархия. В политическом трактате Якова I 

«Истинный закон свободной монархии» (1603 г.) сказано: «…Король является 
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верховным властителем над всей страною, точно так же он является 

господином над всяким лицом, которое в ней обитает, имея право жизни и 

смерти над каждым из обитателей… Король … выше закона…».   

Однако английский абсолютизм был незавершённым, так как в период 

абсолютной монархии продолжал собираться сословно-представительный 

орган – парламент. Живучесть английского парламента обусловлена союзом 

рыцарей и горожан в нижней палате парламента – палате общин (англ. House 

of Commons), что привело к расширению функций парламента. Поэтому он, 

как королевский парламент, продолжал созываться (а также распускаться) 

королём для их исполнения, даже когда появились постоянные налоги, в то 

время как в других странах (Франции, России и др.) сословно 

представительные органы созываться перестали. Всё ещё подразумевалось, 

что только один парламент может разрешить взыскание прямых денежных 

платежей...   

  В феодальный период английский парламент – как сословно-

представительный орган, не являлся законодательным органом. Его 

изначальная и главная функция – решение вопроса о введении новых налогов 

и сборов, как это было определено Эдуардом I в 1295 г.  

Суровень Д.А. Процесс становления конституционного государства в 

Англии в конституционный период Английской буржуазной революции (конец 

1640 – начало 1642 гг.) // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2019. 

№4. С. 56 – 57.  

Ответ:  

А) Согласно «Истинному закону свободной монархии» (1603 г.) 

абсолютная монархия является формой правления, при которой «…король 

является верховным властителем над всей страною, точно так же он является 

господином над всяким лицом, которое в ней обитает, имея право жизни и 

смерти над каждым из обитателей… Король … выше закона…».  

Парламент – это сословно-представительский орган, в котором 

принимали участие аристократия, духовенство, рыцари и горожане.    

Б) Главная функция парламента – «решение вопроса о введении новых 

налогов и сборов».  

В) Причины Английской революции: причина, которая вытекает из 

текста статьи – отсутствие законодательных функций у парламента, 

стремление сословий расширить свои политические права. К другим 

причинам революции можно отнести:  

- противоречия между нарождающимся капиталистическим и старым 

феодальным укладом;  

- недовольство политикой Стюартов;  

- противоречия между англиканской церковью и идеологией 

пуританизма.  

  

Ситуационная задача № 7  

Анализ исторического источника  
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Прочтите выдержки из научной статьи и ответьте на вопросы при 

помощи анализа документа и знаний, полученные в ходе изучения курса:  

А) Какое влияние оказали идеи эпохи Просвещения на развитии науки и 

техники в период Нового времени? Подтвердите примеры из статьи.  

Б) Какие препятствия возникали на пути прогресса в рассматриваемую 

эпоху в Европе и в России?  

В) Какие противоречия содержит в себе научно-технический прогресс? 

Приведите примеры из статьи и собственного опыта.  

Бурное развитие науки и техники история связывает с деятелями 

французской и мировой науки и культуры, получившей название эпохи 

Просвещения. В этот период, опираясь на накопленный научный и 

технический потенциал, созданный в предыдущую эпоху, была окончательно 

отвергнута система теологического созерцания, которая стала не только 

символическим, но и физическим тормозом науки.   

В это же время Россия, где сохранялось крепостное право, прирастала 

Азией и Сибирью, поэтому не имела равноценных стимулов для развития 

техники, так как эти территории представляли собой слабые рынки сбыта, а 

натуральная продукция, получаемая оттуда, не требовала новой техники для 

добычи и переработки ее. В основном это было готовое для реализации и 

использования сырье, а население присоединенных земель еще не испытывало 

потребности в использовании и приобретении товаров высокой 

технологической переработки.   

В технически развитых странах это позволило инвестировать часть 

полученных средств не только в расширение производства, но и в науку и 

изобретательство, обслуживающих это производство, что привело к 

появлению новых научных организаций в виде корпорации ученых и 

изобретателей академий и университетов. Впрочем, некоторые существующие 

в то время академии, как например, Сорбонна, являющаяся богословским 

факультетом Парижского университета, не только не вносила, но даже 

препятствовала развитию научного прогресса, опровергающего 

теократическую картину мира. Сорбонна десятки раз выдвигала обвинения 

перед инквизицией против известных ученых и изобретателей с требованием 

их осуждения и запрета на тиражирование и распространение их трудов, и тем 

более, на их внедрение в жизнь общества. Против книги Гельвеция «Об уме» 

Сорбонна выдвинула 100 обвинений, под влиянием которых автор был 

вынужден отказаться от ее публикации во Франции и еле избежал суда 

инквизиции. Коперникеанская картина мира знаменовала собой научную 

революцию, а также заявку со стороны науки на свою автономию и право 

судить о мире самостоятельно, независимо от сложившихся догм.   

Технологическая культура XVIII в. предполагала высокую степень 

осознанности и ставку на разум. Отсюда – идеи просвещения как 

универсального средства развития общества и культуры, установления 

социальной гармонии и прогресса. Просветителями велась активная борьба 

против химер в науке, основанных на мифологических источниках, которые 
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вступили в очевидное противоречие с потребностями производства и 

социальной практики. Во главе этого движения оказались такие выдающиеся 

мыслители, как Вольтер, Монтескье, Руссо, Ламетри, Дидро, Лейбниц, 

Гельвеции, Гольбах. В основу интереса науки Вольтер помещал понятие 

опыта как основы познания, на базе которого возможно надежное 

естественнонаучное экспериментирование, опирающееся на принципы, 

разработанные Ф. Бэконом явившиеся той основой, на которой строилась 

новая экспериментальная наука.   

Вольтер отрицал вмешательство сверхъестественных сил в 

человеческую деятельность. «Из всех тех, кто осмелился дать людям законы 

от имени Бога, нет ни одного, кто бы дал нам десятитысячную долю правил, в 

которых мы нуждаемся для нашего поведения в жизни. Люди сами 

устанавливают необходимые для общества законы, которые оказываются 

определенными естественными причинами: они зависят от интересов, 

страстей и мнений тех, кто их придумал, и от характера климата местностей, 

где люди объединялись в общество».  

Первым ученым Нового времени поневоле пришлось быть философами, 

а не теистами, так как религия во всем исходит из откровения, не 

нуждающегося в дополнительных научных объяснениях мира. Те же из 

клириков, кто был причастен к тем или иным научным открытиям обычно 

изгонялись из лона церкви за мысли, объявляемые еретическими, т.е. не 

признанными официальным вероучением. Тем не менее, уже в 1774-1776 гг. 

во Франции начался (при министерстве, возглавляемом Тюрго), демонтаж 

феодальных порядков, препятствующих ее буржуазному развитию. Очевидно, 

что научный фактор сыграл в этом процессе немаловажную роль. Оценивая 

развитие науки и техники Нового времени нужно учитывать и ту 

специфическую обстановку, в которой наука не могла выступать на иной 

почве, чем философия, так как натурфилософия в отличие от философии была 

практически бессильна перед лицом торжествующей теологии. Можно 

предположить, что первые механики и инженеры потому посвящали свой 

талант изготовлению всяких безделушек, типа механических кукол и т.д., так 

как не хотели навлечь на себя гнев церкви. Создание первых поистине 

технических изобретений, таких как паровоз, паровой двигатель, пароход и др. 

на первых порах вызывали религиозный страх у людей и негативное 

отношение церковных кругов. Но в лице философии, имеющей столь 

длительный опыт развития, религия столкнулась с достойным противником, 

который смог дать ей отпор и оказать покровительство первым шагам 

технического прогресса…  

В результате многолетнего экспериментирования с простейшими 

природными объектами, наука постепенно приходит к использованию 

лабораторной базы и различных измерительных средств и приборов, В 

результате постепенного, но неуклонного научного и практического опыта 

знание вышло на тот уровень, от которого перед ним открывались сначала 

абстрактные, а потом и реальные возможности для качественно нового 
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движения вперед по пути познания природы и общества и по пути 

преобразования технической базы производства, которые в конечном счете 

вели к качественным преобразованиям во всем общественном устройстве.  

Идеи Ж.-Ж. Руссо, вроде бы строятся в духе эпохи, и однако же во 

многом противоречат ее пафосу. Руссо призывает человека обратиться к 

«естественному состоянию», забыть «блага цивилизации», в том числе ее 

технические свершения, чтобы вернуться к невинности, простоте, открытости, 

нравственности. Прогресс вреден человеку, он разрушает его.  

Печальное и ироничное отношение к развивающейся технике мы видим 

в новеллах В.А. Гофмана. В новелле «Песочный человек» он разворачивает 

перед читателем мрачную историю о том, как влюбленный в таинственную 

даму господин обнаруживает в конце концов, что она – механическая кукла, и 

его любовь оборачивается не просто драмой, но нестерпимым абсурдом. В.А. 

Гофман проницательно увидел, что наступление «технической эры» чревато 

тем, что живые люди могут быть заменены бездушными автоматами, и эта 

новелла всякий раз приходит на ум, когда в XXI в. мы смотрим по телевизору 

передачи о человекоподобных японских роботах. Эпоха Просвещения 

впервые отчетливо поставила вопрос о проблемах, создаваемых знанием, и эта 

тема была упрочена и расширена в последующих столетиях.  

Зюзелько А.В. Особенности развития науки и техники эпохи 

Просвещения: зарождение противоречивых оценок научно-технического 

прогресса // Гуманитарные и социальные науки.  2010. №3. С. 97 – 112.  

Ответ:  

А) Могут быть приведены цитаты: «Бурное развитие науки и техники 

история связывает с деятелями французской и мировой науки и культуры, 

получившей название эпохи Просвещения. В этот период, опираясь на 

накопленный научный и технический потенциал, созданный в предыдущую 

эпоху, была окончательно отвергнута система теологического созерцания, 

которая стала не только символическим, но и физическим тормозом науки».   

«Просветителями велась активная борьба против химер в науке, 

основанных на мифологических источниках, которые вступили в очевидное 

противоречие с потребностями производства и социальной практики. Во главе 

этого движения оказались такие выдающиеся мыслители, как Вольтер, 

Монтескье, Руссо, Ламетри, Дидро, Лейбниц, Гельвеции, Гольбах».  

«В результате многолетнего экспериментирования … наука постепенно 

приходит к использованию лабораторной базы и различных измерительных 

средств и приборов. В результате … неуклонного научного и практического 

опыта знание вышло на тот уровень, от которого перед ним открывались 

сначала абстрактные, а потом и реальные возможности для качественно 

нового движения вперед по пути познания природы и общества и по пути 

преобразования технической базы производства, которые в конечном счете 

вели к качественным преобразованиям во всем общественном устройстве».  

Б) Основное препятствие для прогресса в России – экстенсивный 

характер её развития в XVII – XVIII вв., в период, когда Европа делает 
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качественный скачок политическом, научно-техническом, культурном 

направлениях.  

Может быть приведена цитата: «…Россия, где сохранялось крепостное 

право, прирастала Азией и Сибирью, поэтому не имела равноценных стимулов 

для развития техники, так как эти территории представляли собой слабые 

рынки сбыта, а натуральная продукция, получаемая оттуда, не требовала 

новой техники для добычи и переработки ее. В основном это было готовое для 

реализации и использования сырье, а население присоединенных земель еще 

не испытывало потребности в использовании и приобретении товаров высокой 

технологической переработки.  

В) Научно-технический прогресс не является причиной и основой для 

духовного, культурного прогресса. В ХХ веке он стал причиной глобального 

экологического кризиса, который усугубляется с каждым годом. Создание 

новых видов оружия так же является губительным для человечества. 

Просветители тоже писали о противоречивости прогресса. Могут быть 

приведены цитаты:  

«… Руссо призывает человека обратиться к «естественному состоянию», 

забыть «блага цивилизации», в том числе ее технические свершения, чтобы 

вернуться к невинности, простоте, открытости, нравственности. Прогресс 

вреден человеку, он разрушает его.  

Печальное и ироничное отношение к развивающейся технике мы видим 

в новеллах В.А. Гофмана. В новелле «Песочный человек» он разворачивает 

перед читателем мрачную историю о том, как влюбленный в таинственную 

даму господин обнаруживает в конце концов, что она – механическая кукла, и 

его любовь оборачивается не просто драмой, но нестерпимым абсурдом. В.А. 

Гофман проницательно увидел, что наступление «технической эры» чревато 

тем, что живые люди могут быть заменены бездушными автоматами…»  

  

Тема 5. Становление индустриальной цивилизации в Европе и 

США  

Ситуационная задача 8  

Анализ различных точек зрения и их защита  

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 

которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из них.  

«В XIX веке в Европе шел процесс складывания гражданского 

общества и правового государства»  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, 

подтверждающих данную оценку, и два аргумента, опровергающих её. 

Укажите, какие из приведённых Вами  

аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её 

ответ запишите в следующем виде.  

Ответ:  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
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Аргументы в подтверждение:  

- в ведущих странах Европы действовали органы народного 

представительства – парламенты;  

- расширялись избирательные права граждан;  

- народные массы активно боролись за политические права.  

Аргументы в опровержение:  

- во многих странах борьба за расширение политических прав 

происходила вне правового поля – путем революций;  

- сохранялось сословное неравенство;   

- происходит поляризация социальных групп.  

  

Ситуационная задача № 9  

Анализ исторического источника  

Прочтите выдержки из научной статьи и ответьте на вопросы:  

А) Определите форму государственного правления в Великобритании в 

XIX в.  

Б) С какими проблемами столкнулась политическая система 

Великобритании?  

В) Какие обстоятельства способствовали преодолению этих проблем?  

Великобритания является одной из немногих европейских стран, 

которые смогли избежать разрушительных социально-политических 

конфликтов или революций в XVIII– ХХ вв. Это произошло в основном 

потому, что переход политической власти от аристократии к буржуазным 

кругам, который начался в кризисную эпоху завершения промышленного 

переворота (первая половина XIX в.), завершился относительно мирным, 

парламентским путем. Определяющую роль в этом процессе сыграла 

аристократическая партия вигов, которая поддержала демократическую по 

своему характеру идею проведения парламентской реформы и добилась ее 

осуществления в 1832 г. Парламентская реформа 1832 г. явилась, пожалуй, 

одним из самых знаменательных внутриполитических событий в 

Великобритании XIX в., положившим начало серьезным преобразованиям 

конституционной структуры государства. Дореформенная парламентская 

система в Великобритании была весьма запутанна и хаотична. Она во многом 

зависела от традиций и прецедентов. Порядок выборов в высший 

представительный орган страны существовал в почти неизменном виде с 

начала ХVII в. Правящие торийские круги Великобритании не были 

заинтересованы даже в незначительном его изменении. Земельная и 

финансовая аристократия с помощью устаревшей избирательной системы 

успешно осуществляла свою власть. Главным критерием для предоставления 

права голоса в графствах Великобритании был высокий имущественный ценз. 

От численности населения в графствах ничего не зависело. Так, и Ланкшир 

(население – 1 337 000 жителей), и Ратлэнд (19 000 жителей) направляли в 

парламент двух депутатов  
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Наиболее одиозной была система так называемых «карманных» или 

«гнилых местечек». Почти половина депутатов палаты общин избиралась от 

таких местечек, которые давно уже потеряли свое былое значение, но 

продолжали обладать правом посылать в парламент одного или даже двух 

депутатов.  

Судьба реформы избирательного права в Великобритании во многом 

зависела от расстановки политических сил в парламенте, от позиций двух 

основных партий – тори и вигов.  

Серьезную помощь вигам в борьбе за парламентскую реформу оказали 

радикалы. Они не были сильны в парламенте, но обладали большим влиянием 

на народные массы и на формирование общественного мнения. Радикалы 

активно выступали за демократизацию избирательной системы 

Великобритании, неоднократно внося в парламент предложения по реформе 

избирательного права. Радикалы и виги составили оппозицию «непреклонным 

и несгибаемым» тори. Вигам особенно импонировало то, что умеренные 

радикалы постоянно напоминали о своей решимости защищать право 

собственности и существующий социальный строй. Радикалы же поддержали 

вигскую программу парламентской реформы, придав ей радикальный оттенок. 

Таким образом, в 1830 г. сложился компромиссный союз вигов и радикалов в 

борьбе за парламентскую реформу. Этот союз, по существу, положил начало 

успешному распространению политических принципов либерализма в 

Великобритании (главным из которых было признание необходимости 

реформирования избирательной системы) и привел к принятию Великого акта 

о реформе 1832 г.  

Жолудов М.В. Британский парламент в эпоху промышленного 

переворота (первая половина XIX века) // Таврические чтения 2013. 

Актуальные проблемы парламентаризма: История и современность. Спб., 

2013. С. 86 – 89.  

Ответ:  

А) В XIX веке Великобритания являлась парламентской монархией с 

двухпартийной политической системой (тори и виги)  

Б) Политическая система Великобритании в XIX в. была «запутанна и 

хаотична. … Земельная и финансовая аристократия с помощью устаревшей 

избирательной системы успешно осуществляла свою власть».   

Проблемы, с которым столкнулась политическая система:   

- «высокий имущественный ценз. От численности населения в 

графствах ничего не зависело. Так, и Ланкшир (население – 1 337 000 

жителей), и Ратлэнд (19 000 жителей) направляли в парламент двух 

депутатов»;  

- «система так называемых «карманных» или «гнилых местечек». 

Почти половина депутатов палаты общин избиралась от таких местечек, 

которые давно уже потеряли свое былое значение, но продолжали обладать 

правом посылать в парламент одного или даже двух депутатов».  
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В) Может быть приведена цитата: «Судьба реформы избирательного 

права в Великобритании во многом зависела от расстановки политических сил 

в парламенте, от позиций двух основных партий – тори и вигов.  

Серьезную помощь вигам в борьбе за парламентскую реформу оказали 

радикалы. Они не были сильны в парламенте, но обладали большим влиянием 

на народные массы и на формирование общественного мнения. Радикалы 

активно выступали за демократизацию избирательной системы 

Великобритании, неоднократно внося в парламент предложения по реформе 

избирательного права».  

  

Тема 6. Российский абсолютизм в XVIII в. Российская империя в 

XIX в.  

Ситуационная задача 10  

Анализ различных точек зрения и их защита  

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 

которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. 

Ниже приведена одна из них.  

«Реформы Петра I привели к созданию условий для развития в 

России высокопроизводительной крупной промышленности».  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми 

можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 

опровергнуть её.  

Ответ:  

Аргументы в подтверждение:  

- создание собственной промышленности было продиктовано 

военными нуждами Петр был вынужден строить мануфактуры, призванные 

обеспечить резко возросшие потребности армии и флота.  

- привлечение на службу иностранцев и посылка на учебу заграницу 

дворян;  

- открытие первого в России сереброплавильного завода;  

- Промышленное освоение Урала;  

- Появляются оружейные заводы (пушечные дворы, арсеналы) в 

Олонецком крае, Сестрорецке и Туле, пороховые заводы - в Петербурге и под 

Москвой, развивается кожевенная и текстильная промышленность - в Москве, 

Ярославле, Казани и на Левобережной Украине.  

Аргументы в опровержение:  

- Основной проблемой на русских мануфактурах того времени была 

нехватка рабочей силы. Проблема решалась насильственными мерами: к 

мануфактурам приписывали целые деревни и сёла, крестьяне которых 

отрабатывали свои подати государству на мануфактурах (такие крестьяне 

получат название приписных), на фабрики посылали преступников и нищих. 

В 1721 году последовал указ, в котором разрешалось «купецким людям» 

покупать деревни, крестьян которых можно было переселять на мануфактуры 

(такие крестьяне получат название посессионных).  



18 
 

- В России сохранялось крепостное право, которое тормозило 

развитие свободных рыночных отношений и не способствовало развитию 

высокопроизводительной промышленности.  

 

Ситуационная задача 11  

Анализ исторических фактов, процессов, явлений  

В начале XIX в. с программой реформ выступил М.М. Сперанский. Он 

предлагал осуществить принцип разделения властей, создать 

Государственную думу и Государственный совет, провести другие 

преобразования. Объясните, почему программа Сперанского не была 

реализована (приведите три объяснения).  

Ответ:  

- планы М.М. Сперанского вызвали резкое недовольство 

придворного общества;  

- он не нашёл поддержки и в среде столичной бюрократии, 

опасавшейся новой системы прохождения государственной службы;  

- на неудачу реформ повлияли и личные качества Александра I, 

отступившего под давлением консервативных настроений;  

- важная причина - противоречие между потребностью в реформах 

и реальной опасностью социальных взрывов, вызванных реформами. Могут 

быть даны другие объяснения  

-  

  

Тема 7. От Новой истории к Новейшей.   

Международные отношения в начале XX в.  

Ситуационная задача 12  

Анализ различных точек зрения и их защита  

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 

которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из них.  

«В конце XIX в. перед Россией стояли серьёзные экономические 

проблемы, её экономическое развитие было нестабильным».  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, 

подтверждающих данную оценку, и два аргумента, опровергающих её. 

Укажите, какие из приведённых Вами аргументов подтверждают данную 

точку зрения, а какие опровергают её  

Ответ:  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

Аргументы в подтверждение:  

- Россия серьёзно отставала от развитых стран в производстве 

промышленной продукции на душу населения;  

- низкий уровень внутреннего потребления ставил под вопрос 

дальнейшее развитие промышленности (что показал кризис 1900 - 1903 гг.);  

- рост внешней задолженности;  
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- не был преодолён аграрный кризис (малоземелье крестьян, низкая 

урожайность и др.);  

- высокие непроизводительные расходы тормозили развитие 

экономики;  

- в вывозе России преобладали хлеб и сырьё, сохранялась 

зависимость от иностранных машин и промышленных товаров  

Аргументы в опровержение: при выборе первой точки зрения может 

быть сказано, что:  

- для России в конце XIX в. были характерны высокие темпы 

экономического развития;  

- Россия вышла на пятое место в мире по объёму промышленного 

производства;  

- развитие новых отраслей промышленности (нефтедобыча, 

химическая, электротехническая и др.);  

- быстрые темпы железнодорожного строительства (вторая по 

протяжённости железнодорожная сеть в мире);  

- интенсивный процесс акционирования предприятий;  

- стабильное экономическое развитие России было обеспечено 

богатейшими природными ресурсами;  

- благодаря денежной реформе С.Ю. Витте Россия получила 

стабильную денежную систему;  

- в страну притекали иностранные инвестиции;  

- росли государственные доходы, что позволяло обеспечить 

профицит бюджета.  

 

Тема 8. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война 

(1914–1918 гг.) Революция в России в 1917 г.  

 

Ситуационная задача 13  

Анализ исторического документа  

Прочтите исторический документ и ответьте на вопросы, 

привлекая источник и знания, полученные в ходе изучения курса:  

А) Какая форма правления существовала в России в начале ХХ века, 

согласно историческому документу?  

Б) Каковы функции и полномочия императора?  

В) Какие государственные органы ограничивали власть императора в 

данный период?  

 

Из свода Основных государственных законов, 1906 г.  

Глава первая. О существе верховной самодержавной власти   

1. Императору всероссийскому принадлежит верховная 

самодержавная власть.  

Повиноваться власти его не только за страх, но и за совесть сам Бог 

повелевает.   
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2. Особа государя императора священна и неприкосновенна...   

7. Государь император осуществляет законодательную власть в 

единении с Государственным советом и Государственной думой.   

8. Государю императору принадлежит почин по всем предметам 

законодательства. Единственно его почину Основные государственные 

законы могут подлежать пересмотру в Государственном совете и 

Государственной думе.   

9. Государь император утверждает законы, и без его утверждения 

закон не может иметь своего совершения.   

10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю 

императору в пределах всего государства Российского.   

12. Государь император есть верховный руководитель всех внешних 

сношений Российского государства с иностранными державами. Им же 

определяется направление международной политики Российского 

государства.   

13. Государь император объявляет войну и заключает мир, а равно 

договоры с иностранными государствами.   

14. Государь император есть державный вождь российской армии и 

флота. Ему принадлежит верховное начальствование над всеми сухопутными 

и морскими вооруженными силами Российского государства...  

16. Государю императору принадлежит право чеканки монеты и 

определение внешнего ее вида.   

17. Государь император назначает и увольняет председателя Совета 

Министров, министров и главноуправляющих отдельными частями, а также 

прочих должностных лиц...   

22. Судебная власть осуществляется от имени государя императора 

установленными законами судами, решения коих приводятся в исполнение 

именем императорского величия.  

23. Государю императору принадлежит помилование осужденных, 

смягчение наказаний и общее прощение совершивших преступные деяния с 

прекращением судебного против них преследования и освобождением их от 

суда и наказания...   

Ответ:  

А) В начале ХХ века в России сохранялась абсолютная монархия: 

«Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. 

Повиноваться власти его не только за страх, но и за совесть сам Бог 

повелевает».   

Б) Могут быть приведены цитаты: «Государь император осуществляет 

законодательную власть в единении с Государственным советом и 

Государственной думой.   

8. Государю императору принадлежит почин по всем предметам 

законодательства. Единственно его почину Основные государственные 

законы могут подлежать пересмотру в Государственном совете и 

Государственной думе.   
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9. Государь император утверждает законы, и без его утверждения 

закон не может иметь своего совершения.   

10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю 

императору в пределах всего государства Российского.   

…12. Государь император есть верховный руководитель всех внешних 

сношений Российского государства с иностранными державами. Им же 

определяется направление международной политики Российского 

государства.   

13. Государь император объявляет войну и заключает мир, а равно 

договоры с иностранными государствами».   

В) В результате Первой русской революции в России появился 

парламент с законодательными функциями – Государственная дума, 

даровавшая населению политические права.   

 

Ситуационная задача 14  

Анализ различных точек зрения и их защита  

В исторической науке существуют проблемы, по которым 

высказываются разные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена 

одна из спорных точек зрения по вопросу захвата власти большевиками.  

«События 24-26 октября 1917 г. изменили ход демократической 

революции».  

Используя исторические знания, приведите два аргумента в 

подтверждение данной точки и два аргумента в ее опровержение. Формулируя 

аргументы, обязательно используйте исторические факты.  

Ответ:  

Аргументы в подтверждение:  

- После прихода к власти большевики установили диктатуру, а 

позже разогнали Учредительное собрание (законодательный орган, 

сформированный на демократической основе), эти события пресекли 

возможность демократического развития.  

- В ходе октябрьских событий большевики свергли Временное 

правительство – легальный орган власти, установление которого являлось 

итогом Февральской буржуазно-демократической революции. На него были 

возложены функции управления государством до созыва Учредительного 

собрания.   

Аргументы в опровержение:  

- Большевиков в октябре 1917 г. поддержали представители разных 

слоев населения и социальных групп, что говорит о демократическом 

характере свершившихся событий.  

- Декреты II Съезда Советов и решения советского правительства 

способствовали становлению новой политической и социально-

экономической системы, что говорит о революционном характере 

описываемых событий.  
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Тема 9. Советское государство и мир в 1920–1930-х гг.  

Ситуационная задача 15  

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 

которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. 

Ниже приведена одна из них. Используя исторические знания, приведите два 

аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два 

аргумента, которыми можно опровергнуть ее.   

«Индустриализация в СССР проводилась исключительно в 

интересах государства, а не в интересах его граждан».  

Ответ:  

Аргументы в подтверждение:  

- при индустриализации делался упор на развитие тех отраслей и 

предприятий, которые могли обеспечить оборону страны, развитию же лёгкой 

и пищевой промышленности внимания уделялось значительно меньше. 

Результатом был постоянный дефицит товаров народного потребления;  

- индустриализация вела к значительному ухудшению 

материального благосостояния граждан, за счёт которых черпались ресурсы 

для её проведения (выкачка средств из колхозов, полупринудительные займы);  

- форсированные темпы индустриализации вели к пренебрежению 

техникой безопасности, а, следовательно, к большим жертвам среди 

строителей первых пятилеток.  

Аргументы в опровержение:  

- благодаря индустриализации СССР начал производить все виды 

промышленной продукции, в том числе и товаров народного потребления;  

- развитие тяжёлой промышленности давало основание для 

последующего роста производства в лёгкой и пищевой, так как тяжёлая 

промышленность должна была обеспечивать производство оборудования для 

других отраслей;  

- благодаря индустриализации росла механизация сельского 

хозяйства, росло использование в нём химических удобрений, а, 

следовательно, росло производство продовольствия для населения;  

- индустриализация вела в дальнейшем к росту доходов 

государства, а это позволяло увеличивать и расходы на социальную сферу - 

образование, здравоохранение и др.  

Могут быть приведены другие аргументы.  

  

Тема 10. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной 

войны (1939–1945 гг.). Мир и СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.)  

 

Ситуационная задача 16  

Анализ исторического источника  

Прочтите отрывок из книги Г.К. Жукова "Воспоминания и 

размышления" и ответьте на вопросы.   
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А) Напишите название конференции, о которой идет речь в отрывке, и 

укажите год ее проведения.  

Б) Привлекая исторические знания, приведите не менее двух вопросов, 

решавшихся на этой конференции.  

«На первом официальном заседании присутствовали главы 

правительств, все министры иностранных дел, их первые заместители, 

военные и гражданские советники и эксперты…   

Первое время конференция проходила очень напряженно. Советской 

делегации пришлось столкнуться с единым фронтом и заранее согласованной 

политикой США и Англии.  

Основным вопросом на конференции был вопрос о послевоенном 

устройстве стран Европы, и главным образом переустройстве Германии на 

демократической основе…   

Дискуссии по германскому вопросу, как известно, велись начиная с 

Тегеранской конференции. Как и предусматривала ранее провозглашенная 

союзниками политика безоговорочной капитуляции фашистской Германии, 

главы правительств были единодушны в вопросах демилитаризации и 

денацификации Германии, полного разоружения и роспуска вермахта, 

уничтожения нацистской партии и всех ее филиалов, ареста и предания суду 

Международного трибунала главных военных преступников, а также строгого 

наказания всех военных преступников. Решения (…) конференции 

предусматривали запрещение производства Германией какого бы то ни было 

вооружения.  

Было установлено, что дальнейшая работа по координации политики 

союзников в отношении контроля над Германией должна в будущем входить 

в компетенцию Контрольного совета в Берлине. После конференции мы 

получили выписку из решений, в которой, в частности, указывалось:  

«Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и союзники в 

согласии друг с другом, сейчас и в будущем, примут и другие меры, 

необходимые для того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим 

соседям или сохранению мира во всем мире».  

Ответ:  

А) Речь идет от Потсдамской конференции. Оно состоялась в 1945 году.  

Б) Создание системы четырехсторонней оккупации Германии; вопросы 

вступления СССР в войну с Японией.  

 

Ситуационная задача 17  

Анализ исторических фактов, процессов, явлений  

Победа Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах означала 

коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Назовите не 

менее четырех последствий этого процесса.  

Ответ:  

1. Стратегическая инициатива перешла к Красной армии.  

2. Япония и Турция отказались от вступления в войну с СССР.  
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3. Войска Германии и ее союзников понесли большие потери в 

численности и боевой технике.  

4. Советские войска перешли в масштабное наступление, которое 

привело к освобождению значительной части оккупированных территорий 

СССР.  

  

Тема 11. СССР и страны «народной демократии» в эпоху 

глобализации всемирной истории (1953-1985 гг.).  

 

Ситуационная задача 18  

В Конституции СССР 1977 г. заявлялось, что советское государство 

строится на принципах социалистической демократии, в которой вся 

власть принадлежит народу. Однако участники диссидентского 

движения указывали на то, что в СССР не соблюдаются основные 

демократические принципы. Укажите не менее трёх черт политической 

системы СССР, которые служили диссидентам доказательством их 

правоты.  

Ответ:  

1) однопартийный режим, при котором вся власть принадлежала 

одной партии, отсутствие политического плюрализма;  

2) безальтернативный характер выборов;  

3) отсутствие свободы слова, цензура;  

4) фактическое нарушение предоставленных в Конституции прав 

населения на собрания и митинги.  

Могут быть приведены другие черты политического устройства. Черты 

политического устройства могут быть сформулированы иначе  

  

 

Тема 12. Россия и мир на рубеже ХХ – ХХI вв.  

Ситуационная задача № 19  

Анализ исторического источника  

Прочтите отрывок из Указа "О поэтапной конституционной 

реформе в Российской Федерации" и ответьте на вопросы.  

А) Назовите имя государственного деятеля, подписавшего данный 

документ, и занимаемый им пост. В каком году был подписан Указ?  

Б) Привлекая исторические знания, приведите не менее трех 

последствий, которые имел для общества и государства данный Указ.  

«В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, 

угрожающая государственной и общественной безопасности страны. Прямое 

противодействие осуществлению социально-экономических реформ,  

открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете обструкция 

политики всенародно избранного Президента Российской Федерации, 

попытки непосредственного осуществления функций исполнительной власти 

вместо Совета Министров со всей очевидностью свидетельствуют о том, что 



25 
 

большинство в Верховном Совете Российской Федерации и часть его 

руководства открыто пошли на прямое попрание воли российского народа,  

выраженной на референдуме 25 апреля 1993 года. Тем самым грубо нарушен 

Закон о референдуме, согласно которому решения, принятые всероссийским 

референдумом, обладают высшей юридической силой, в каком-либо 

утверждении не нуждаются и обязательны для применения на всей территории 

Российской Федерации.  

Съезд и Верховный Совет предпринимают систематические и все более 

активные усилия узурпировать не только исполнительную, но даже и 

судебную функции.  

В то же время ими до сих пор не только не создана законодательная 

основа реализации Федеративного Договора, но принимаемые решения 

зачастую прямо противоречат федеративной природе Российского 

государства.  

Конституционная реформа в Российской Федерации практически 

свернута. Верховный Совет блокирует решения Съездов народных депутатов 

Российской Федерации о принятии новой Конституции.  

В текущей работе Верховного Совета систематически нарушаются его 

регламент, порядок подготовки и принятия решений. Обычной практикой на 

сессиях стало голосование за отсутствующих депутатов, что фактически 

ликвидирует народное представительство… основываясь на статьях 1, 2, 5, 

121-5 Конституции Российской  

Федерации, итогах референдума 25 апреля 1993 года, постановляю: 

1. Прервать осуществление законодательной, распорядительной и 

контрольной функций Съездом народных депутатов РФ и Верховным Советом 

РФ. До начала работы нового двухпалатного парламента Российской 

Федерации – Федерального собрания Российской Федерации – и принятия им 

на себя соответствующих полномочий руководствоваться указами Президента 

и постановлениями Правительства РФ.   

Ответ:  

А) Указ был подписан президентом России Б.Н. Ельциным в 1993 году.  

Б) Вооруженное противостояние между законодательной и 

исполнительной властью в стране; расстрел здания, где размещался 

Верховный Совет РФ, гибель людей; принятие Конституции 12 декабря 1993 

г.  

Ситуационная задача 20  

Анализ различных точек зрения и их защита  

В исторической науке существуют проблемы, по которым 

высказываются разные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена 

одна из спорных точек зрения по вопросу распада СССР.  

«Прекращение существования Советского Союза явилось 

закономерным и объективным итогом развития страны в годы советской 

власти».  
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Используя исторические знания, приведите два аргумента в 

подтверждение данной точки и два аргумента в ее опровержение. Формулируя 

аргументы, обязательно используйте исторические факты.  

Ответ:  

Аргументы в подтверждение:  

- ряд республик (Литовская, Латвийская, Эстонская) были 

включены в СССР насильственным путем.  

- распределение полномочий между центром и республиками 

осуществлялось в пользу центра.  

Аргументы в опровержение:  

- на референдуме по вопросу сохранения СССР большинство 

граждан страны высказались за сохранение целостности Советского Союза.  

- распад страны привел к обострению национальных конфликтов в 

республиках, к национальной дискриминации, массовой миграции, что ставит 

под сомнение объективную неизбежность распада.  

 

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Влияние историко-

социальных различий в обществе на профессиональную деятельность 

медицинской сестры  

 

4. Организация СРС  

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда ВУЗа и сам 

обучающийся.  
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5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История 

(история России, всеобщая история)»  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных занятий 32   

1  Введение в дисциплину.  Цивилизации Древнего мира.  

Ранние цивилизации, их отличительные черты.  

Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век 

Востока.  

Античная цивилизация.  

Написание рефератов, 

решение ситуационных 

задач  

2  Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

Становление западноевропейской средневековой 

цивилизации  

Особенности развития цивилизаций Востока в 

Средние века  

Написание рефератов, 

решение ситуационных 

задач  

3  Этапы развития Российского государства.  

Восточные славяне. Киевская Русь в IX – XIII вв.   

Русские земли в составе Золотой Орды. Власть и 

управление в Московском княжестве (XIVXVвв.). 

Государственное управление в России в XVI-XVII 

столетиях.  

Написание рефератов, 

решение ситуационных 

задач  

4  Истоки индустриальной цивилизации: страны 

Западной Европы в XVI-XVIII вв.  

Интеграционные проекты экономического и 

политического развития Европы.   

Становление индустриальной цивилизации. 

Различные европейские модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу  

Написание рефератов, 

решение ситуационных 

задач  

5  Российская империя в XVIII в. Система 

государственного управления России первой 

половины XIX в. Государственное управление в 

пореформенной России.  

Написание рефератов, 

решение ситуационных 

задач  

6  От Новой истории к Новейшей  

Международные отношения в начале XX в. Научно-

технический прогресс на рубеже XIXXX вв.  

Написание рефератов, 

решение ситуационных 

задач  

7  Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая 

война.  

Февральская революция в России.  

Октябрьская революция.  

Написание рефератов, 

решение ситуационных 

задач  

8  СССР в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны.  

Мир и СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.)   

Мировая политическая система на рубеже XX – XXI 

вв. Перестройка и распад СССР. Крушение 

социалистической системы в странах Восточной 

Европы. Россия и мир в 1990-е гг. Россия в 2000-2018 

гг.  

Зачёт с оценкой. 

Написание рефератов, 

решение ситуационных 

задач, подготовка к 

круглому столу  
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «История (история России, всеобщая история)» Для оценки 

рефератов:   

 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 
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задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося  

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине «История (история 

России, всеобщая история)»  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями; 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем;   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя;  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов;  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 

определяемого по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  
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Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 
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хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

- Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

- «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

- Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  
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Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств. В случае 

необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  
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В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо вовремя ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 
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(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов, презентаций):  

- Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста -  это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и.  

- Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

- Писать серьезные работы следует тогда, когда есть, о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями.  

- Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

- Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

- Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История 

(история России, всеобщая история)»  

  
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных занятий 32   

1  Введение в дисциплину.  Цивилизации Древнего мира.  

Ранние цивилизации, их отличительные черты.  

Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век 

Востока.  

Античная цивилизация.  

Написание 

рефератов, решение 

ситуационных задач  
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2  Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Становление западноевропейской средневековой 

цивилизации  

Особенности развития цивилизаций Востока в Средние 

века  

Написание 

рефератов, решение 

ситуационных задач  

3  Этапы развития Российского государства.  

Восточные славяне. Киевская Русь в IX – XIII вв.   

Русские земли в составе Золотой Орды. Власть и 

управление в Московском княжестве (XIV-XV вв.). 

Государственное управление в России в XVI-XVII 

столетиях.  

Написание 

рефератов, решение 

ситуационных задач  

4  Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной 

Европы в XVI-XVIII вв.  

Интеграционные проекты экономического и 

политического развития Европы.   

Становление индустриальной цивилизации. Различные 

европейские модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу  

Написание 

рефератов, решение 

ситуационных задач  

5  Российская империя в XVIII в. Система государственного 

управления России первой половины XIX в. 

Государственное управление в пореформенной России.  

Написание 

рефератов, решение 

ситуационных задач  

6  От Новой истории к Новейшей  

Международные отношения в начале XX в. Научно-

технический прогресс на рубеже XIXXX вв.  

Написание 

рефератов, решение 

ситуационных задач  

7  Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая 

война.  

Февральская революция в России.  

Октябрьская революция.  

Написание 

рефератов, решение 

ситуационных задач  

8  СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной 

войны.  

Мир и СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.)   

Мировая политическая система на рубеже XX – XXI вв. 

Перестройка и распад СССР. Крушение 

социалистической системы в странах Восточной Европы. 

Россия и мир в 1990-е гг. Россия в 2000-2018 гг.  

Зачёт с оценкой. 

Написание 

рефератов, решение 

ситуационных 

задач, подготовка к 

круглому столу  

  

4.Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «История (история России, всеобщая история)»  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 
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предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить качественное 

содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

«Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические разработки 

практических занятий для студентов с использованием интерактивных 

форм обучения 

«Иностранный язык» (немецкий) 

 

Б1.О.03 Иностранный язык (немецкий) 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель.  

 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

 

Пояснительная записка 

 

Практические занятия с использованием интерактивных форм обучения 

являются обязательным компонентом программ обучения иностранному 

языку в медицинском вузе. Такие занятия способствуют развитию 

универсальных компетенций обучающихся и направлены на активизацию их 

речемыслительной деятельности и формирование и развитие языковых и 

социокультурных навыков и умений.  

Формы проведения интерактивных занятий по иностранному языку 

могут быть следующие: практические занятия с элементами аудирования, 

просмотром видеосюжетов, мини конференции, круглые столы, ролевые игры, 

презентации и проекты. Интерактивные занятия способствуют мотивации 

учащихся на изучение иностранного языка и повышают их языковой уровень. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «Круглого стола» 

ТЕМА «Медицинское обслуживание в немецкоязычных странах» 

 

Методическая разработка фрагмента практического занятия по 

устной речи  

 

1. Тема «Медицинское обслуживание в немецкоязычных странах». 

2. Актуальность темы. 

Выбор темы обусловлен требованиями ФГОС и программы по 

немецкому языку по обучению устной речи в медвузе. 

 

3. Аннотация к теме занятия: 
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Тема предназначена для обучения устной речи по частотной обиходной 

(профессиональной) тематике студентов 1 курса педиатрического факультета. 

В теме использована лексика, речевые модели, характерные для данной сферы 

общения. Тема прорабатывается под руководством преподавателя на 

аудиторных занятиях, в лингафонном классе и дома. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения темы 

В результате освоения темы студент должен обладать следующим 

набором универсальные компетенции: 

 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала; 

− готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различи; 

− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

− способностью к участию в проведении научных исследований. 

 

5. Цели занятия: 

Основная цель: Формирование коммуникативной компетенции по теме 

«Медицинское обслуживание в немецкоязычных странах». 

Частные цели:  

– уметь использовать лексику темы в коммуникативных ситуациях; 

– уметь грамматически правильно строить высказывания по теме; 

– уметь употреблять речевые модели в диалогах и монологах. 

 

6. Задачи: 

– прослушать и понять содержание сообщений о медицинском 

обслуживании в немецкоязычных странах; 
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– задать возможные вопросы по содержанию микромонологов; 

– участвовать в дискуссии по теме; 

– выразить мнение по содержанию материала. 

 

7. Указания для самостоятельной работы студентов по теме во 

внеучебное время. 

Задания для самостоятельного выполнения: 

– отработайте правильное произношение лексики темы в лингафонном    

классе; 

– запомните значение ключевых слов и словосочетаний; 

– подготовьте высказывания по микротемам, предложенным 

преподавателем; 

– подготовьтесь к участию в обсуждении темы. 

 

8. Установочные инструкции по выполнению заданий: 

- При отработке произношения новой лексики обратите внимание на 

правильное произношение звуков и звукосочетаний. Следите за 

произношением диктора при прослушивании. 

- При заучивании новой лексики обращайте внимание на 

морфологический состав слова, и его значение в данном тексте. 

- При прослушивании обратите внимание на основные смысловые 

пункты в текстах и их последовательность. 

- Адекватный перевод должен полно и точно передавать содержание 

текста. 

- При выполнении упражнений обратите внимание на формулировку 

заданий и, прежде чем приступить к их выполнению, повторите 

соответствующие грамматические темы. 

- Ответьте на немецком языке на предлагаемые вопросы по теме. 
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- При подготовке монолога выделите основные микротемы, составьте 

план пересказа, выделите основные ключевые слова и предложения, которые 

будете использовать при пересказе. 

- Для участия в беседе по теме составьте набор вопросов и ответов, 

отражающих основное содержание темы. 

 

9. Контроль результатов усвоения темы и итогового уровня знаний: 

В процессе контроля результатов усвоения темы используются 

следующие методы фронтального и индивидуального опроса: 

    – контроль усвоения по теме; 

    – контроль адекватности понимания учебного материала; 

    – контроль правильности построения вопросов и ответов на них; 

    – контроль формирования коммуникативных навыков на основе 

участия в дискуссии по теме «Круглого стола». 

 

10. Методические указания для студентов по выполнению 

программы самоподготовки. 

1. Ознакомьтесь с целями данного практического занятия и 

самоподготовки. 

2. Прослушайте тему «Медицинское обслуживание в России» в 

лингафонном классе. 

3. Запомните ключевые слова и словосочетания по теме. 

4. Подготовьте информацию по микротеме и презентацию к ней. 

5. Составьте вопросы и возможные ответы на них по теме вашего 

высказывания. 

 

11. Рекомендуемая литература и средства обучения: 

- Учебно-методическая разработка по устной речи «Медицинское 

обслуживание в России»  

- «Немецко-русский словарь» 
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- «Справочник по грамматике немецкого языка»  

- Аудио и видео материалы;  

- Интернет-ресурсы. 

 

12. Подведение итогов «Круглого стола». 

13. Анализ занятия. 

14. Выставление оценок. 

15. Домашнее задание. 

 

Ход занятия 

 

1. Вступительное слово преподавателя. 

а) объявление темы и целей занятия. 

б) приветствие участников «Круглого стола». 

 

2. Вступительное слово ведущих «Круглого стола». Представление 

стран-участников «Круглого стола». 

 

3. Сообщения о медицинском обслуживании в немецкоязычных 

странах «представителями» стран-участников дискуссии: ФРГ, Австрия, 

Швеция, Швейцария, Лихтенштейн, . Просмотр презентаций, обсуждение (см. 

приложение). 

 

4. Подведение итогов дискуссии. 

5. Выставление оценок. 

6. Домашнее задание (Подготовить сравнительный анализ 

медицинского обслуживания в англоязычных странах). 

  

 

ТЕМА «Здоровый образ жизни» 



7 
 

 

Методическая разработка фрагмента практического занятия по 

устной речи  

 

I. Тема. «Здоровый образ жизни». 

 

II. Актуальность темы. Одна из приоритетных задач образования 

сегодня – это сбережение и укрепление здоровья студентов и формирование у 

них установки на здоровый образ жизни.  

 

III. Аннотация к теме занятия. Тема предназначена для обучения 

устной речи по частотной обиходной (профессиональной) тематике студентов 

1 курса педиатрического факультета. В теме использована лексика и речевые 

модели, характерные для данной сферы общения. Тема прорабатывается под 

руководством преподавателя на аудиторных занятиях, в лингафонном классе 

и дома. 

 

IV. Форма проведения занятия: фрагмент практического занятия с 

элементами аудирования, просмотром видеосюжета и ролевой игрой. 

 

V. Цели занятия: 

 

Основная цель: Формирование коммуникативной компетенции по теме 

«Здоровый образ жизни». 

 

Частные цели:  

Развивающая:  

Развитие у учащихся внимания, восприятия, слуховой и зрительной 

памяти. Развитие способностей к аналитической деятельности и 

лингвистической догадке. 
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Развитие умений учащихся в монологической речи, а так же устной 

неподготовленной речи. 

Образовательная: 

Расширение кругозора. 

Формирование лингвострановедческой компетентности. 

Воспитательная:  

Воспитание у учащихся культуры межличностного общения и 

поведения.  

Умение вести диалог. 

Воспитание чувства взаимопомощи, доброго отношения к друг другу, 

уважения традиций, обычаев другой страны. 

Практическая: 

Научить учащихся понимать немецкую речь с опорой на видео и аудио 

источники.  

Использовать информацию в соответствии с речевой задачей.  

Умение вести краткую монологическую и диалогическую речь. 

VI. Компетенции, формируемые в результате освоения темы 

В результате освоения темы студент должен обладать универсальной 

компетенцией: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

VII. Задачи: 

Активизация лексики по теме «Здоровый образ жизни» 

Обобщение и систематизация полученных знаний. 

Тренировка учащихся в аудировании текста. 

Ознакомление учащихся с новыми речевыми конструкциями и их 

отработка. 
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VIII. Контроль результатов усвоения темы и итогового уровня 

знаний: 

В процессе контроля результатов усвоения темы используются 

следующие методы фронтального и индивидуального опроса: 

    – контроль усвоения по теме; 

    – контроль адекватности понимания учебного материала; 

    – контроль правильности построения вопросов и ответов на них; 

    – контроль формирования коммуникативных навыков на основе 

участия в дискуссии по теме «Здоровый образ жизни». 

 

IX. Средства обучения и оборудование: 

Аудио и видео материалы;  

Интернет-ресурсы. 

Учебные и  наглядные пособия, ситуационные карточки, доска. 

Ноутбук, телевизор, наушники. 

 

X. Ход занятия 

 

1. Организационный этап. ( Введение в тему)  

2. Речевая разминка. (Warum? Wo? Wie?) 

Antwortet auf folgende Fragen: 

a) Warum müssen wir unsere Gesundheit kümmern? Gebt Erklärungen. 

b) Wo können wir unsere Gesundheit unterstützen? 

3. Введение и отработка грамматической конструкции Ich 

möchte/ Ich möchte nicht 

 

Was möchten wir für unsere Gesundheit tun? 

Zum Beispiel: 

1. Wir müssen gesunde Nahrung essen. 
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2. Wir müssen grosse Anzahl der Süsigkeiten nicht essen. Sie sind nicht 

nützlich für unsere Zähne. 

3. Wir müssen 8 Stunden täglich schlaffen. 

 

4. Игра « Ассоциации» 

Правила: Возьмите карточку со словом, объясните его значение, не 

называя его. Отгадавший слово получает карточку.  

 

das Krankenhaus  der Sport    die Nahrung   

das Rauchen  die Untersuchung   die 

Morgengymnastik 

der Patient  der Arzt   die Arznei 

 

 

5. Заключение. Подведение итогов. 

 

XI. Выставления оценок; 

XII. Сообщения домашнего задания на следующее занятие. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

для студентов  

 

ТЕМА «Здоровый образ жизни» - «Healthy lifestyle» 

 

Задание № 1. 

Antwortet auf folgende Fragen: 

 

a) Warum müssen wir unsere Gesundheit kümmern? Gebt Erklärungen. 
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b) Wo können wir unsere Gesundheit unterstützen? 

 

 

Задание № 2 

Was möchten wir für unsere Gesundheit tun? 

1. Wir müssen gesunde Nahrung essen. 

2. Wir müssen grosse Anzahl der Süsigkeiten nicht essen. Sie sind nicht 

nützlich für unsere Zähne. 

3. Wir müssen 8 Stunden täglich schlaffen. 

 

Задание №3.  

4. Игра « Ассоциации» 

 

Правила: Возьмите карточку со словом, объясните его значение, не 

называя его. Отгадавший слово получает карточку.  

 

 

das Krankenhaus  der Sport    die Nahrung   

das Rauchen  die Untersuchung   die 

Morgengymnastik 

der Patient  der Arzt   die Arznei 

 

 

Деловая (ролевая) игра  

 

по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий) 

 

Деловая (ролевая) игра 1 

 

Тема дисциплины: «Студент-медик о себе» 
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Тема игры: Жизнь в общежитии, плюсы и минусы. 

Концепция игры: Ваш друг студент Московского медицинского 

университета, а Вы – студент Уральского медицинского института. Сейчас у 

Вас с другом каникулы и вы проводите много времени вместе. Расскажите 

друг другу о своем рабочем дне.  

Описание ролей: 1) студент рассказывает о преимуществах своей 

учебы в Московском медицинском университете. 

2) студент института задает вопросы по условиям учебы и жизни в 

московском вузе. 

Ожидаемый результат: Усвоение лексики и развитие речевых навыков 

по теме «Студент-медик о себе» 

 

Деловая (ролевая) игра 2 

 

Тема дисциплины: «Уральский медицинский институт» 

Тема игры: Учеба в институте, плюсы и минусы. 

Концепция игры: 1. Ваша сестра выбирает профессию. Она хочет стать 

врачом. Посоветуйте ей поступить в институт. Обоснуйте. 

2. Иностранные студенты приехали учиться в институт. Расскажите им 

об образовательной системе в институте. 

Описание ролей: 1) студент рассказывает о преимуществах своей 

учебы в медицинском институте. 

2) студент института задает вопросы по условиям учебы и жизни в 

институте. 

Ожидаемый результат: Усвоение лексики и развитие речевых навыков 

по теме Уральский медицинский институт 

 

Деловая (ролевая) игра 3 

Тема дисциплины: «Германия. Берлин.» 
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Тема игры: Путешествие по Германии. Достопримечательности 

Лондона. 

Концепция игры: Вы встретили друга из Великобритании и обсуждаете 

планы на лето. Поделитесь впечатлениями от поездки в Англию в прошлом 

году. Ваш друг-англичанин приглашает Вас на экскурсию по Лондону. 

Обещает показать Вам множество достопримечательностей 

Описание ролей: 1) студент рассказывает о своем отдыхе в Англии 

прошлом году. 

2) студент института задает вопросы по достопримечательностям 

Лондона. 

Ожидаемый результат: Усвоение лексики и развитие речевых навыков 

по теме «Великобритания». 

 

Деловая (ролевая) игра 4 

 

Тема дисциплины: «Медицинское образование в России» 

Тема игры: Рассказ о системе медобразования в России, программе 

обучения, предметах, которые изучают студенты на младших курсах и будут 

изучать на старших курсах. 

Концепция игры: Представьте, что вы студент-медик 1 курса. Ваш друг 

– тоже студент медицинского вуза, но в другом городе. Расскажите, из чего 

складывается ваша программа обучения, и о предметах, которые вы изучаете 

на младших курсах и будете изучать на старших курсах. Расскажите ему о 

системе медобразования в России. 

Описание ролей: 1) студент рассказывает о преимуществах своей 

учебы в институте. 

2) студент из другого медвуза задает вопросы по условиям учебы. 

Ожидаемый результат: Усвоение лексики и развитие речевых навыков 

по теме «Медицинское образование в России» 
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Деловая (ролевая) игра 5 

 

Тема дисциплины: «Медобслуживание в России» 

Тема игры: Работа врача-терапевиа в поликлинике. 

Концепция игры: Представьте, что Вы участковый врач-терапевт. К 

Вам на прием пришел больной с различными жалобами. Расскажите, как врач 

проводит медицинский осмотр, и какие анализы назначает сдать пациенту, 

чтобы поставить правильный диагноз. Что Вы будете делать в случае тяжелого 

заболевания пациента? 

Описание ролей: 1) студент рассказывает о работе врача-терапевта в 

поликлинике. 

2) студент-пациент сообщает врачу о своих жалобах, задает вопросы 

врачу о медицинских процедурах и анализах. 

Ожидаемый результат: Усвоение лексики и развитие речевых навыков 

по теме «Медицинское обслуживание в России» 

 

Деловая (ролевая) игра 6 

Тема дисциплины: «Больница» 

Тема игры: Медицинское обслуживание в стационаре. 

Концепция игры: Представьте себе, что вы главный врач больницы. К 

вам приезжает делегация врачей из другого города, чтобы познакомиться с 

работой больницы (её структурой, персоналом). Расскажите о больнице, её 

отделениях, лаборатории и достижениях в лечении больных.  

Описание ролей: 1) студент рассказывает о структуре и работе 

больницы, ее отделений. 

2) студенты, изображающие делегацию врачей, задают вопросы по 

условиям работы стационара. 

Ожидаемый результат: Усвоение лексики и развитие речевых навыков 

по теме «Больница». 
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Деловая (ролевая) игра 7 

Тема дисциплины: «Методы обследования больного в терапевтической 

практике» 

Тема игры: Знакомство с методами физического осмотра пациента и 

дополнительных исследованиях, которые помогают врачу поставить 

правильный диагноз. 

Концепция игры: предположим, вы узнали, что ваш друг находится на 

лечении в больнице, и вы хотите его посетить. Позвоните другу и расспросите 

о его состоянии здоровья, лечении, пребывании в больнице, о методах 

физического осмотра пациента и о дополнительных исследованиях, которые 

помогают врачу поставить правильный диагноз.  

Описание ролей: 1) студент-пациент рассказывает о своем пребывании 

в больничном отделении. 

2) студент института задает вопросы о методах физического осмотра 

пациента и о дополнительных исследованиях, которые помогают врачу 

поставить правильный диагноз. 

Ожидаемый результат: Усвоение лексики и развитие речевых навыков 

по теме «Методы обследования больного в терапевтической практике». 

 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется студенту, при совершении 

незначительных ошибок (10-15%); 

оценка «хорошо» - при наличии в речи некоторых затруднений, ошибок 

до 25%; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если есть значительные 

трудности в изложении и беседе по теме, ошибки до 50%; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отсутствуют 

основные навыки устной речи, ошибки свыше 50%. 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым 

советом института и утверждены приказом директора № 1 от 

01.09.2021 года 

 

 

Методическая разработка для преподавателя  

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине «Иностранный язык».  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия  

(при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Иностранный язык»  
№ 

п/п  

№ 

компетенции/ 

индикатора   

Формулировка компетенции/ индикатора компетенции   

1  УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) языке(ах)  

  

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста.  
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3. Виды самостоятельной работы  

В образовательном процессе по дисциплине «Иностранный язык» 

выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: специализированные (тематические) тексты для 

перевода  

 

 

3.1. Перечень специализированных (тематических) текстов для 

перевода  

Тема 1. Вводно-фонетический курс. Введение. Фонетика. Правила 

чтения. Артикль. Единственное и множественное число имен 

существительных. Притяжательный падеж. Оборот there is/are. 

Основные формы глагола to be. Местоимения личные, притяжательные, 

относительные, возвратные. Времена группы Indefinite (Simple). Основы 

медицинской терминологии.  

 

Специализированные медицинские тексты в английском языке.  

The Skeletal system  

The bones form the skeleton of the body. The most important part of the 

skeleton is the backbone. It is so important that naturalists divided all animals into 

two classes - those which have a backbone and those which have none. All the higher 

animals have a backbone, or vertebral column and they are therefore called 

vertebrate animals. The others are called invertebrate animals. The bones which 

form the skeleton or bony framework of the body include the bones of the head, the 

bones of the trunk, the bones of the lower and upper limbs. At the upper end of the 

backbone there is the skull. Inside the skull is the brain. The bones of the head 

include the bones which make up the box-like structure, the skull, and freely 

movable bone which forms our lower jaw. There is another box of bones in front of 

the backbone. The ribs, which join the backbone behind and bend round towards the 

breastbone in front, form a strong cage - the chest, inside of which there is the heart 

and the lungs. The bones of the trunk include the spinal column, the ribs and the 

breastbone.  

The arms join the body at the shoulder, and the shoulder itself consists of two 

bones - the collar-bone in front, and the shoulder-blade behind. Between the shoulder 
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and the elbow there is only one bone in the arm, but between the elbow and the wrist 

there are two. In the wrist there are eight small bones. They are bound (связаны) 

together, but their large number allows the wrist to bend freely. Next come the bones 

of the hand itself. In the body or palm of the hand there are five long bones - one for 

each finger and one for the thumb. Each of the fingers has three bones, and the thumb 

has two. Thus we have twenty-seven bones in the framework of the hand and wrist 

alone.  

ПЕРЕВОД:  

  

Скелет человека.  

Кости образуют скелет тела. Самая важная часть скелета - это 

позвоночник. Позвоночник - это настолько важный орган в человеческом 

организме, что натуралисты разделили всех животных на два класса - тех, у 

которых есть позвоночник, и тех, у которых его нет. Все высшие животные 

имеют позвоночник, и поэтому их называют позвоночными животными. 

Остальные называются беспозвоночными животными.  

Кости, образующие скелет или костный каркас тела, включают кости 

головы, кости туловища, кости нижних и верхних конечностей.  

На верхнем конце позвоночника находится череп. Внутри черепа 

находится мозг. Кости головы включают кости, образующие коробчатую 

структуру, череп и свободную подвижную кость, - нижнюю челюсть.  

Перед позвоночником есть еще один комплекс костей. Ребра, которые 

соединяются сзади с позвоночником и огибают грудину спереди, образуют 

прочную клетку - грудную клетку, внутри которой находятся сердце и легкие. 

Кости туловища включают позвоночник, ребра и грудину.  

Руки соединяются с корпусом тела в плече, а само плечо состоит из двух 

костей - ключицы спереди и лопатки сзади. Между плечом и локтем в руке 

только одна кость, а между локтем и запястьем - две. В запястье восемь мелких 

костей.  

Они связаны между собой, но их большое количество позволяет 

запястью свободно сгибаться. Далее идут кости самой руки. На теле или 

ладони пять длинных костей - по одной для каждого пальца и одна для 

большого пальца. У каждого пальца по три кости, а у большого пальца - по 

две. Таким образом, у нас есть двадцать семь костей только на руке и запястье.  

  

Тема 2. Времена группы Continuous. Функции и перевод слова 

that/those.  

Специализированные медицинские тексты на английском языке.  

Types of Muscles The word «muscle», according to one theory, comes from 

a Latin word that means «little mouse»: that is when a man’s muscles are contracting 

they look as if a little mouse runs about under his skin. According to another theory 

the word «musle» comes from a Greek expression that means «to enclose», that is 

layers of muscles enclose the body. We know that the muscles constitute 

approximately 50 per cent of the total body weight, slightly more in the average male 
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than the female. Tendons, fasciae and the various organs themselves depend on the 

muscular system and the function of muscle cells.  

There are three main types of muscular tissue that we identify and classify and 

identify according  to their  structure and functions:  

1) smooth or visceral muscle,  

2) striated or skeletal muscle,  

3) cardiac muscle.  

Smooth muscles can contract slowly. They make up the walls of the internal 

organs such as those of the blood vessels, and the digestive tract. Since we identify 

the internal organs as viscera, we sometimes call smooth muscles visceral muscles. 

The visceral muscles react relatively slowly to changes within the body and do so 

without the intervention of the will. The walls of the blood vessels are contracting 

or expanding when they respond to certain chemicals in the blood or in response to 

the effect of  temperature but we cannot deliberately cause them to lift our arm or 

open our mouth. For this reason, we may call them involuntary muscles. Smooth 

muscle tissue consists of long cells. Smooth muscle fibres are bound into bundles by 

connective tissue which contain blood vessels and nerves.  

Striated muscle tissue consists of large fibres in the form of bundles. Striated 

muscles are most necessary for manipulation of the bones of the skeleton. Those are 

the muscles necessary for walking, running, turning the head and so on. That’s why 

we sometimes call them skeletal muscles.   

This type of muscle tissue includes die large muscle masses of the body, the 

muscles of the arms, legs, back etc.1 It includes all those muscles which must react 

quickly to changes in the environment, i.e.2 3 those that become active through an 

effort of will. For this reason, we call striated muscles voluntary muscles.  

Cardiac (heart) muscle is, in a sense, a cross between the previous two. A 

characteristic feature of cardiac muscle is that fibres have neither a beginning nor an 

end. In other words, the heart is simply a huge net of muscles in which all elements 

are continuous with each other. Cardiac muscles («heart» - Greek) have the strength 

and force of contraction of the skeletal muscle. Cardiac muscle is under complete 

involuntary control. In that, it resembles visceral muscle.  

  

ПЕРЕВОД:  

Типы мышц.  

Слово «мышца», согласно одной теории, происходит от латинского 

слова, означающего «мышка»: когда мышцы человека сокращаются, они 

выглядят так, как будто мышка пробегает под его кожей. Согласно другой 

теории, слово «musle» происходит от греческого выражения, означающего 

«окружать», то есть слои мышц окружают тело. Мы знаем, что мышцы 

составляют примерно 50 процентов от общей массы тела, что немного больше 

у среднего мужчины, чем у женщины. Сухожилия, фасции и различные 

органы зависят от мышечной системы и функции мышечных клеток.  
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Существует три основных типа мышечной ткани, которые мы 

определяем, классифицируем и идентифицируем в соответствии с их 

структурой и функциями:  

1) гладкая или висцеральная мышца,  

2) поперечнополосатая или скелетная мышца,  

3) 3) сердечная мышца.  

Гладкие мышцы могут сокращаться медленно. Они составляют стенки 

внутренних органов, например, кровеносных сосудов и пищеварительного 

тракта. Поскольку мы называем внутренние органы как висцеральными 

органами, мы иногда называем гладкие мышцы висцеральными мышцами.  

Висцеральные мышцы относительно медленно реагируют на изменения 

в организме и делают это непроизвольно.  

Стенки кровеносных сосудов сужаются или расширяются, когда они 

реагируют на определенные химические вещества в крови или в ответ на 

воздействие температуры, но мы не можем сознательно заставить их 

поднимать руку или открыть рот.   

По этой причине мы можем назвать их непроизвольными мышцами. 

Гладкая мышечная ткань состоит из длинных клеток. Гладкие мышечные 

волокна связаны в пучки соединительной тканью, содержащей кровеносные 

сосуды и нервы.  

Поперечно-полосатая мышечная ткань состоит из крупных волокон в 

виде пучков. Поперечно-полосатые мышцы необходимы для движения костей 

скелета. Это мышцы, необходимые для ходьбы, бега, поворота головы и так 

далее. Вот почему мы иногда называем их скелетными мышцами.  

Этот тип мышечной ткани включает большие мышечные массы тела, 

мышцы рук, ног, спины и т. д. Он включает в себя все те мышцы, которые 

должны быстро реагировать на изменения в окружающей среде, т.е. те, 

которые становятся активными благодаря усилию воли.  По этой причине мы 

называем поперечно-полосатые мышцы произвольными мышцами.  

Сердечная мышца - это в некотором смысле нечто среднее между двумя 

предыдущими. Характерной особенностью сердечной мышцы является то, что 

ее волокна не имеют ни начала, ни конца. Другими словами, сердце - это 

просто огромная сеть мышц, в которой все элементы непрерывно связаны  

друг с другом. Сердечная мышца («сердце» - греч.) обладает силой и 

способностью к сокращению как и скелетная мышца. Сердечная мышца 

сокращается непроизвольно. В этом у нее сходство с висцеральной мышцей.  

  

Тема 3. Времена группы Perfect (Active). Фразовые глаголы.  

Степени сравнения прилагательных. Функции и перевод слов because, 

because of. Специализированные медицинские тексты в английском 

языке.  

  

Pulmonary, systemic and coronary circulation.  

Human cardiovascular system  
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The main components of the human cardiovascular system are the heart and 

the blood vessels. It includes: the pulmonary circulation, a "loop" through the lungs 

where blood is oxygenated; and the systemic circulation, a "loop" through the rest 

of the body to provide oxygenated blood. An average adult contains five to six quarts 

(roughly 4.7 to 5.7 liters) of blood, which consists of plasma, red blood cells, white 

blood cells, and platelets. Also, the digestive system works with the circulatory 

system to provide the nutrients the system needs to keep the heart pumping.  

Pulmonary circulation  

The pulmonary circulation is the portion of the cardiovascular system which 

transports oxygen depleted blood away from the heart, to the lungs, and returns 

oxygenated blood back to the heart. Oxygen deprived blood from the vena cava 

enters the right atrium of the heart and flows through the tricuspid valve into the 

right ventricle, from which it is pumped through the pulmonary semilunar valve into 

the pulmonary arteries which go to the lungs. Pulmonary veins return the now 

oxygen-rich blood to the heart, where it enters the left atrium before flowing through 

the mitral valve into the left ventricle. Then, oxygen-rich blood from the left 

ventricle is pumped out via the aorta, and on to the rest of the body.  

Systemic circulation  

Systemic circulation is the portion of the cardiovascular system which 

transports oxygenated blood away from the heart, to the rest of the body, and returns 

oxygen-depleted blood back to the heart. Systemic circulation is, distance-wise, 

much longer than pulmonary circulation, transporting blood to every part of the 

body.  

Coronary circulation  

The coronary circulatory system provides a blood supply to the heart. As it 

provides oxygenated blood to the heart, it is by definition a part of the systemic 

circulatory system.  

  

ПЕРЕВОД:  

Малый (легочный) круг кровообращения и коронарное 

кровообращение. Сердечно-сосудистая система человека.  

Главные компоненты сердечно-сосудистой системы – сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистая система включает в себя легочное 

кровообращение, своего рода «круг кровообращения» в легких, где кровь 

насыщается кислородом, и большой круг кровообращения, по которому 

насыщенная кислородом кровь проходит по всему организму. В среднем у 

взрослого человека содержится 5-6 квартов (приблизительно 4.7 - 5.7 литров) 

крови, которая состоит из плазмы, красных кровяных телец, белых кровяных 

телец и тромбоцитов (Пищеварительная система также работаем с сосудистой 

системой, доставляя питательные вещества для поддержания работы сердца).  

Легочный круг кровообращения.  

Легочный круг кровообращения – это та часть сердечно-сосудистой 

системы, которая транспортирует бедную кислородом кровь от сердца к 

легким и возвращает насыщенную кислородом кровь к сердцу.   
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Бедная кислородом кровь из полой вены поступает в правое предсердие 

и течет через трехстворчатый клапан в правый желудочек, из которого 

закачивается через полулунный клапан легочного ствола в легочные артерии, 

которые проходят в легкие. Легочные вены переносят уже насыщенную 

кислородом кровь к сердцу, откуда она поступает в левое предсердие, 

проходит через митральный клапан в левый желудочек. Затем насыщенная 

кислородом кровь из левого желудочка выталкивается через аорту и потом 

проходит по всему телу.   

Большой круг кровообращения.  

Большой круг кровообращения – это та часть сердечно-сосудистой 

системы, которая транспортирует насыщенную кислородом кровь от сердца 

по всему организму и возвращает обедненную кислородом кровь к сердцу. 

Большой круг кровообращения намного длиннее, чем малый (легочный) круг 

кровообращения, проходит большее расстояние по всему телу, распространяя 

кровь к каждой части тела.  

  

Коронарное кровообращение.  

Поскольку коронарная кровеносная система доставляет кровь к сердцу, 

то она является частью большого круга кровообращения.   

  

Тема 4. Времена группы Indefinite, Continuous, Perfect (Passive 

Voice). Функции и перевод слов one/ones. Социально-бытовая сфера: 

формальная и неформальная лексика. Специализированные 

медицинские тексты на английском языке.  

  

The Problem of Smoking.  

Smoking is the best way to bad health. Today half the men and a quarter of 

the women in the world smoke on the average. Some people think that there is not 

much sense in refraining from smoking, since the inhabitants of many cities and even 

villages breathe air contaminated with industrial and automobile wastes. They are 

very wrong. Vehicle exhaust gases are harmful in themselves, but a smoking driver 

is subjected to something far more dangerous. Take another example: according to 

WHO (World Health Organisation) figures, the sick rate is higher among smoking 

workers of the heavy engineering, chemical, ceramic, mining, building, cement and 

rubber industries. The harm of tobacco smoke on women should be especially 

emphasized. In particular, smoking may affect the course of pregnancy. Smoking 

women may bring into the world crippled or abnormal children. The evidence that 

exposure to other people's smoke is dangerous to health is now incontrovertible. The 

exposure to secondhand smoke is a serious health risk to non-smokers, increasing 

their chance of contracting lung cancer and heart disease. The degree of risk depends 

on the extent and duration of exposure. Particularly there is a high risk among 

workers in the hospitality industries (bar staff, casino workers and other employees 

in workplaces where smoking is routine). It is estimated that secondhand smoke 

causes one premature death a week. In the past few years some measures have been 



10 

 

taken to reduce smoking. There has been a growing awareness of the dangers of 

smoking throughout the world. The anti-smoking campaigns launched in a number 

of countries have brought about extensive public censure of this harmful habit and a 

decrease in the number of smokers among some groups of the population.  

In our country the campaign to beat the cigarette habit has acquired a 

purposeful nature. Special legislative, medical and educational measures are being 

worked out. Instructions forbid smoking among schoolchildren. Lessons on the harm 

of smoking have been included in courses of the anatomy, physiology and hygiene, 

the sale of cigarettes to minors is prohibited. Warnings against the harm of smoking 

are printed on packets of cigarette brands.  

The ministries of railways, civil aviation, merchant marine and culture have 

worked out and now implement measures for regulating, limiting and restricting 

smoking in long-distance and suburban trains, planes, on sea vessels, in theatres, 

clubs, etc.  

  

ПЕРЕВОД:  

Проблема курения.  

Курение — это лучший способ испортить свое здоровье. Сегодня, в 

среднем, во всем мире курят половина мужчин и четверть всех женщин. 

Некоторые люди думают, что нет особого смысла воздерживаться от курения, 

так как жители многих городов и даже деревень дышат воздухом, 

загрязненным промышленными отходами и выхлопными газами. Они очень 

ошибаются. Выхлопные газы автомобилей очень вредны сами по себе, но 

курящий водитель подвергается еще большей опасности. Возьмем другой 

пример: согласно данным Мировой организации здравоохранения, среди 

курящих рабочих тяжелой, химической, керамической, угольной, 

строительной, цементной и производящей резину отраслей промышленности 

уровень заболеваемости выше. Особенно следует отметить негативное 

влияние табачного дыма на женщин. В особенности курение может повлиять 

на процесс беременности. Есть риск того, что курящие женщины могут родить 

детей-инвалидов или неполноценных детей. Сегодня не нужно доказывать, 

что воздействие табачного дыма на других людей — опасно для здоровья. 

Воздействие пассивного курения представляет серьезный риск для здоровья 

некурящих людей, увеличивая шансы заболеть раком легких или сердечными 

заболеваниями. Степень риска зависит от радиуса и продолжительности 

такого воздействия. Особенно высок риск среди людей, работающих в сфере 

обслуживания (работники бара, казино и другие служащие), где курение 

общепринято. Согласно подсчетам, пассивное курение становится причиной 

одной преждевременной смерти в неделю. В последнее время 

предпринимаются определенные меры для сокращения числа курильщиков. За 

последние несколько лет во всем мире вырос уровень осознания того, что 

курение вредно. Проводимые кампании против курения в ряде стран стали 

причиной общественного неодобрения этой вредной привычки и 

способствовали уменьшению числа курящих среди некоторых слоев 
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населения. В нашей стране кампания против курения приобрела 

целенаправленный характер. Разрабатываются специальные законодательные, 

медицинские и воспитательные меры. По правилам курение среди 

школьников запрещено. Лекции о вреде курения были включены в курсы 

анатомии, физиологии и гигиены. Продажа сигарет несовершеннолетним 

запрещена. Предупреждение о вреде курения печатается на сигаретных 

пачках. Министерства железнодорожных сообщений, гражданской авиации, 

торгового флота и культуры разработали меры, которые в настоящее время 

внедряются в жизнь. Данные постановления ограничивают и сокращают 

курение в поездах дальних и пригородных сообщений, в самолетах, на 

морских судах, в театрах, клубах и т. д.  

  

Тема 5. Неопределенные местоимения some, any, no 

Дополнительные, определительные и обстоятельственные предложения. 

Функции и перевод местоимения it. Написание эссе на актуальные темы 

современности. Ситуационные задачи по медицинской тематике. 

Специализированные медицинские тексты на английском языке.  

  

INFECTIOUS DISEASES. DIPHTERIA. HEPATITIS.  

Diphtheria is a highly contagious disease which mainly effects the throat. The 

symptoms are sore throat, fever, headache. There is difficulty in swallowing. There 

is a whitish patch in the throat and if it spreads to the windpipe, there is difficulty in 

breathing. The child looks ill and toxic. The disease can lead to many complications 

of nerves, heart and kidneys, and sometimes an emergency operation (tracheotomy) 

may have to be done if the windpipe gets blocked with the membrane and the child 

has difficulty in breathing. The child will have to be hospitalized in an infectious 

disease hospital for 3-4 weeks, and then convalescence proceeds at home for a few 

weeks more. This disease can be prevented by immunizing the child.  

Hepatitis is a quite common disease. Sometimes one can hear “jaundice”.  The 

disease is acquired by drinking, or eating anything contaminated by the hepatitis 

virus, which is passed in the infected person’s stool (fecal–oral route). The presence 

of hepatitis is a pointer to the inadequate arrangements of safe water supply and 

sewage disposal in a locality (sanitary conditions failure). The virus is very resistant 

and even boiling does not destroy it.  There is fever, loss of appetite, vomiting and 

pain in the upper abdomen. Loss of appetite and a feeling of being sick is out of 

proportion of the fever. Even the smell or sight of food may make the person sick. 

In 4-5 days the urine becomes dark in colour, and later the eyes and skin become 

yellow. Gradually, the appetite returns and the fever comes down. The child should 

remain in bed as long as he has fever and feels it. Once his appetite returns he can 

play about in the house, but shouldn’t go to nursery school till jaundice has 

disappeared and he feels quite well. In the acute stage, the child should be 

encouraged to drink sweet drinks such as orange juice. Sugar is good for recovery 

of the liver. As appetite returns, ordinary household food can be given, but you 

should cut down on butter, oil, fried food.  
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ПЕРЕВОД  

Инфекционные заболевания. Дифтерия. Гепатит.  

Дифтерия – это высоко контагиозное заболевание, которое главным 

образом поражает горло. Симптомы дифтерии – боль в горле, лихорадка, 

головная боль. Существуют трудности при глотании. В горле появляется 

беловатый налет, и, если он распространяется на дыхательные пути, то будут 

трудности при дыхании. Ребенок выглядит больным, как после интоксикации. 

Заболевание может привести ко многим осложнениям со стороны нервной 

системы, сердечно-сосудистой системы и почек, и иногда требуется 

неотложная операция (трахеотомия), если дыхательное горло перекрывается 

беловатой пленкой-налетом и у ребенка трудности при дыхании. Ребенок 

может быть госпитализирован на 3-4 недели в больницу, а потом 

выздоровление продолжается несколько недель дома. Заболевание можно 

предотвратить путем иммунизации ребенка.  

Гепатит – это очень распространенное заболевание. Иногда можно 

услышать «желтуха». Болезнь приобретается при употреблении питья или 

еды, зараженной вирусом гепатита, который передается через стул 

инфицированного человека (фекально-оральный путь). Присутствие вируса 

указывает на неправильную установку источников водоснабжения и 

канализации в жилой местности (нарушение санитарных условий). Вирус 

очень устойчив и даже кипячение не разрушает его. У больного присутствует 

лихорадка, потеря аппетита, тошнота и боль в правой части живота. Потеря 

аппетита и тошнота возрастают по мере усиления лихорадки. Даже запах и вид 

еды могут вызвать тошноту. Через 4-5 дней моча становится темной. А глаза 

и кожа приобретают желтый цвет. Постепенно аппетит возвращается, и 

лихорадка спадает. Ребенку следует соблюдать постельный режим, пока не 

спадет лихорадка. Как только аппетит возвращается. Ребенок может играть 

дома, но ему не следует ходить в детский садик, пока не исчезнет желтуха и 

он не будет чувствовать себя хорошо. В острой стадии ребенку следует давать 

сладкие соки, например, апельсиновый сок. Сахар прекрасен для 

восстановления печени. По мере возвращения аппетита ребенку следует 

давать обычную домашнюю еду, но при этом ограничить потребление 

сливочного и растительного масла, жареной пищи.  

 

Тема 6. Эквиваленты модальных глаголов. Употребление глагола в 

настоящем времени в значении будущего. Условные предложения. 

Функции и перевод слов since, as. Специализированные медицинские 

тексты на английском языке.  

  

HEALTHY LIFESTYLE.   

It is widely known that life expectancy is increasing. But the reason why the 

average figures are higher than they used to be, say, hundred years ago is not that all 

people live longer than before. One reason is that, due to medical research, many 
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illnesses were eliminated; the second one is that fewer people die in wars. Generally, 

the life of modern man is endangered by many factors. One is the increasing 

pollution of the environment by industry and transport; another one is sedentary 

lifestyle of people living in cities and towns, that is, the majority of the population 

of the planet. The third one is the quality of food we eat and water we drink which 

results in a lot of diseases. The fourth one is that living in big cities leads to 

epidemics, and even pandemics of many catchy illnesses. Unhealthy life results in 

the fact that many people are overweight. The only possible way of preserving your 

health is, therefore, healthy way of life which includes keeping fit, balanced meals, 

and giving up unhealthy habits like smoking, drinking alcohol, and, of course, drugs. 

Physical fitness is a general state of good physical health. For anyone who really 

wants to be healthy, fitness has become an integral part of their lives. The fitness 

boom resulted in a rise in the numbers of people participating in sports and sports 

activities. It is a wellknown fact that even moderate physical activity can protect you 

from heart diseases and strokes, obesity and influenza. There are many ways of 

keeping fit. Firstly, you could visit health and fitness clubs. A lot of health and fitness 

clubs, public leisure centres, huge indoor water parks are very popular among people 

of all ages. Secondly, regular exercise is necessary. People of different ages can 

choose or design exercises that will fit them. Some people do aerobics or yoga; 

others prefer weight training in a gym. Many people prefer walking or jogging which 

are the cheapest and most accessible sports. Doing some sport or other on a regular 

basis is the best way of keeping fit. In Russia a number of sports activities are 

popular among the old and the young: football, swimming, cycling, skiing, skating, 

fishing, hunting, roller-skating, etc. Mass running competitions gain popularity with 

Russians. City marathons have become sporting events reported on the radio, 

television and in the press. A healthy diet is an important part of staying healthy, 

too. This diet contains reduced amounts of cholesterol, fat, sugar and salt. It helps 

protect our body from a wide range of diseases; the most dangerous are heart 

diseases, liver diseases, and cancer.  

To stay healthy one must, of course, abstain from smoking. Everybody knows 

smoking is hazardous for your health and can lead to fatal diseases like cancer. 

Smoking should undoubtedly be banned in all public places.  

  

  

ПЕРЕВОД:  

Здоровый образ жизни.  

Средняя продолжительность жизни растет, но жизни современного 

человека до сих пор угрожают многие факторы, такие как нарастающее 

загрязнение окружающей среды, сидячий образ жизни большинства 

населения, качество еды и т. д. Единственный способ сохранить здоровье - это 

здоровый образ жизни, который включает поддержание хорошей физической 

формы, сбалансированное питание и отказ от нездоровых привычек, таких как 

алкоголь, курение и наркотики. 3. Поддержание хорошей физической формы 

стало неотъемлемой частью жизни многих людей, так как они занимаются 
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спортом и физкультурой. 4. Даже умеренная физическая активность может 

защитить от болезней сердца и инсультов, ожирения и гриппа. 5. Чтобы 

поддерживать хорошую физическую форму, можно посещать 

оздоровительные клубы, оздоровительные центры, крытые аквапарки или 

просто регулярно заниматься физическими упражнениями — аэробикой и 

йогой, тренироваться в спортивном зале, заниматься ходьбой, бегом трусцой 

или другими доступными видами спорта. 6. Массовые соревнования по бегу 

завоевывают популярность у россиян, городские марафоны стали 

спортивными событиями, которые освещаются на радио, телевидении и в 

прессе. 7. Здоровая диета содержит небольшие количества холестерина, жира, 

сахара и соли и защищает наше тело от большого количества заболеваний, в 

том числе сердечных заболеваний, заболеваний печени и рака.8. Следует 

воздерживаться от курения, поскольку курение вредно для здоровья и может 

привести к смертельным заболеваниям.  

  

Тема 7. Причастия I, II совершенного и несовершенного вида в 

функции определения. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Функции и перевод слов after, before. Специализированные медицинские 

тексты на английском языке.  

  

Blood.  

In its state blood contains a fluid called plasma plus microscopically cellular 

elements: erythrocytes, leucocytes and trombocytes. Erythrocytes are red blood cells 

of which 4.5-5 million are found in each cubic milimetre. These cells are made in 

the bone marrow and are important in transporting oxygen from the lungs through 

the blood stream to the cells all over the body. The oxygen is then used up by body 

cells in the process of converting food to energy (catabolism). Hemoglobin, 

containing iron, is an important protein in erythrocytes which helps in carrying the 

oxygen as it travels through the blood stream. Erythrocytes also carry away carbon 

dioxide (CO2), a waste product of catabolism of food in cells, from body cells to the 

lungs. On arriving there it is expelled in the process of breathing. Leukocytes are 

white blood cells from 4,000 to 10,000 per cubic milimetre existing in several types: 

granocytes, agranulocytes which are also subdivided into different types. 

Granulocytes are cells with granules in their cytoplasm formed in the bone marrow. 

There are three types of granylocytes: eosinophils, basophils, neutrophils. 

Agranulocytes are produced in lymph nodes and spleen. There are two types of 

agranulocytes: lymphocytes and monocytes. Thrombocytes or platelets are tiny cell 

formed in bone marrow. They are necessary for blood clotting. Their number is 

400,000 per cubic millimeter. The plasma is the fluid portion before clotting has 

occurred. The serum is the fluid portion of blood remaining after the coagulation 

process is completed.  

  

ПЕРЕВОД:  
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Кровь.  

В состав крови входит жидкость, называемая плазмой и 

микроскопические элементы: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. 

Эритроциты – это красные кровяные клетки, 4.5-5 миллионов в каждом 

кубическом миллиметре. Эти клетки образуются в костном мозге и играют 

важную роль в транспортировке кислорода из легких через кровоток к клеткам 

всего тела. Кислород используется клетками тела в процессе преобразования 

пищи в энергию (катаболизм). Гемоглобин, содержащий железо, - это важный 

белок в эритроцитах, который помогает в транспортировке кислорода по 

кровотоку.    

Эритроциты также переносят углекислый газ, продукт выделения 

катаболизма, от клеток тела к легким. Затем кислород высвобождается в 

процессе дыхания. Лейкоциты – это белые кровяные тельца от 4.000 до 10.000 

в каждом кубическом миллиметре. Существует несколько типов лейкоцитов: 

гранулоциты, агранулоциты, которые также подразделяются на несколько 

типов. Гранулоциты – это клетки с гранулами в цитоплазме, они формируются 

в костном мозге. Существуют три типа гранулоцитов; эозинофилы, базофилы, 

нейтрофилы. Агранулоциты производятся в лимфатических узлах и селезенке. 

Есть два типа агранулоцитов: лимфоциты и моноциты. Тромбоциты, или 

пластины, - это крошечные клетки, которые формируются в костном мозге. 

Они нужны для свертывания крови. Их насчитывается до 400.000 в каждом 

кубическом миллиметре. Плазма – это жидкая часть крови, которая образуется 

до свертывания крови.   

  

Тема 8. Причастия I, II совершенного и несовершенного вида в 

функции обстоятельства. Независимый причастный оборот. Функции и 

перевод слов both, both … and…Специализированные медицинские 

тексты на английском языке.  

  

RESPIRATORY DISEASES. PNEUMONIA. BRONCHITIS.  

Pneumonia is an acute inflammation of the lung. It may be caused by bacteria 

or viruses. It may follow a cold or bronchitis, or may come suddenly. It may also be 

a complication of measles or whooping cough. The child looks ill, has fever, cough 

and very rapid breathing. He may also complain of pain in chest. A doctor should be 

consulted, and depending on the severity the child may be treated at home or 

admitted to a hospital. If his breathing is very rapid, he may need oxygen. Most 

pneumonias can be treated with antibiotics. Pneumonia can be dangerous in a 

malnourished child, especially if it is due to a microorganism called staphylococcus. 

Viral pneumonia cures gradually. The child should be kept in bed, given plenty of 

water and a highly nourishing diet.   

Bronchitis may be mild or severe. It simply means that the cold spread to the 

air passages. There may or may not be fever, but the cough may be severe and it may 

interfere with feeds and sleep. The child may have a very rapid breathing. If there is 

fever and the person coughs frequently, you must consult a doctor. Even without a 
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fever, if the cough persists a doctor should be consulted. Aspirin may be given to 

bring down the fev.  

  

ПЕРЕВОД  

Респираторные заболевания. Пневмония. Бронхит.  

Пневмония – это острое воспаление легких. Она может быть вызвана 

бактериями или вирусами. Она может сопутствовать простуде или бронхиту 

или возникает неожиданно. Пневмония может быть осложнением кори или 

коклюша. Ребенок выглядит больным, у него лихорадка, кашель и очень 

частое дыхание. Он может также жаловаться на боль в груди. Следует 

проконсультироваться с доктором, и, в зависимости от тяжести заболевания, 

ребенку нужно лечиться дома или доставит его в больницу. Многие 

пневмонии лечатся антибиотиками. Пневмония может быть опасной у плохо 

питающегося ребенка, особенно если заболевание вызвано микроорганизмом 

под названием «стафилококк». Вирусные пневмонии лечатся постепенно. 

Ребенку нужно соблюдать постельный режим, давать обильное питье и 

высокопитательную диету.  

Бронхит может протекать в легкой или тяжелой степени. Этот просто 

означает, что воздух прошел через дыхательные пути. При бронхите может 

присутствовать или отсутствовать лихорадка, но кашель очень сильный и 

мешает еде и сну. У ребенка может быть очень частое дыхание. Если 

присутствует лихорадка и кашель частый, Вам нужно проконсультироваться с 

доктором. Даже если лихорадки нет, а кашель не проходит, следует обратиться 

к врачу. Для того, чтобы снизит жар, дают аспирин.  

  

Тема 9. Инфинитив в функции подлежащего и обстоятельства. 

Сравнительная конструкция the … the …Функции и перевод слов due … 

due to.  

Специализированные медицинские тексты на английском языке.  

Secretion.  

Secretion is a process generally brought by an organ called a gland.    

A gland whether simple or complex in structure may be looked upon as a tube, 

whose walls are composed of highly specialized epithelial cells, gland cells.  

The tube is closed at the end.   

In many gland the other end of the lumen opens up, either directly or by means 

of a special duct, onto a free surface, such as the skin, the interior of mouth, etc.  

The materials produced by the gland are poured onto this free surface, for 

which reason the secretion of this type of gland is spoken as an external secretion.  

The gland is surrounded by a dense network of capillaries.  

The distinct process takes place in a gland: the gland cell serves as a transfer 

agency or it acts as a manufacturing plant or both.   

In the first instance, certain materials, water and NaCl are taken out of the cell, 

passed into the duct and secreted on a free surface.  

All types of glands transfer water in this manner.  
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Other glands taken certain materials out of the blood stream and chemically 

transform them into new compounds, they then being poured into the duct.  

The activity of the gland is normally accompanied by a great dilation of its 

blood vessels, without this increased flow of blood a gland can’t function for any 

appreciable lengh of time. Nevertheless in many instances of blood flow in itself in 

not the direct cause of secretion, for by administrating certain drugs it is possible to 

stop the secretion completely although the flow of blood continues.  

 

ПЕРЕВОД:  

Секреция.  

Секреция – это процесс, вырабатываемый органом, который имеет 

анатомическое название «железа». Железа, простая или сложная по своему 

строению, может выглядеть как трубка, стенки которой выстланы 

высокоразвитыми клетками, железистыми клетками. Такая трубка 

закрывается на конце. Во многих железах противоположный конец полости 

трубочки открывается посредством специального протока на свободную 

поверхность, такую как кожа, внутренняя поверхность полости рта и т.д. 

Вещества, производимые железой, выливаются на свободную поверхность, 

поэтому секреция такого типа желез называется внешней секрецией. Железа 

окружена густой сетью капилляров. В железе происходит отчетливый 

процесс- она либо служит переносящим агентом или действует как 

производящее предприятие или выполняет обе функции. В первом случае 

определенные вещества, такие как вода и натрий хлор, взятые из клетки, 

проходят через проток и выливаются на свободную поверхность. Все типы 

желез переносят воду таким способом. Другие типы желез берут 

определенные вещества из крови и химически преобразовывают их в новые 

соединения, а потом высвобождают их в проток. В норме деятельность железы 

сопровождается расширением кровеносных сосудов; без увеличения 

кровотока железа не может функционировать значительно долгое время. 

Несмотря на это, во многих случаях кровоток сам по себе не является прямой 

причиной секреции, но прием определенных препаратов может остановить 

секрецию.  

  

Тема 10. Инфинитив в функции определения. Бессоюзные 

придаточные предложения. Герундий. Функции и перевод слова for. 

Специализированные медицинские тексты на английском языке.  

  

VITAMINS.  

Vitamins are special substances that the body needs, along with proteins, fats, 

carbohydrates and minerals.   

Vitamin A is needed for healthy eyes and is found in fish – liver oil, egg yolk, 

butter, green vegetables and fruit.   
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Vitamin D is needed for healthy bones and for protection against rickets. It is 

found in very small amounts in egg, butter and fish. We get most of our Vitamin D 

from the sun.   

Vitamin C protects against scurvy and is found in oranges, lemons, tomatoes 

and green vegetables.  

Vitamin B is present in milk, egg, liver. It is needed to strengthen our nervous 

system.  

Folic acid is a vitamin important in protein metabolism, particularly in periods 

of rapid growth. Pregnant women should start the day with a good breakfast. 

Fortified ready-to eat cereal with milk and a glass of orange juice will provide at 

least half needs. Green leafy vegetables, liver and lentils are other good sources of 

folic acid.  

  

  

ПЕРЕВОД:  

Витамины.  

Витамины – это особые вещества, которые нужны нашему организму 

наряду с белками, жирами, углеводами и минералами.  

Витамин А нужен для здоровья глаз, он находится в рыбе, печени, 

растительном масле, яичном желтке, зеленых овощах и фруктах.  

Он находится в небольшом количестве в яйце, сливочном масле и рыбе. 

Мы получаем очень много витамина Д от солнца.   

Витамин С защищает от цинги и находится в апельсинах, лимонах, 

томатах и зеленых овощах.  

Витамин В присутствует в молоке, яйцах, печени. Он нужен для 

укрепления нашей нервной системы.  

Фолиевая кислота – это витамин, который играет важную роль в 

белковом обмене, особенно в период быстрого роста. Беременным женщинам 

следует начинать свой день с хорошего завтрака. Обогащенные железом 

готовые к употреблению злаковые с молоком и стакан апельсинового сока 

восполнят, по крайней мере, половину потребностей. Зелёные листовые 

овощи, печень и чечевица – это еще прекрасные источники фолиевой кислоты.  

  

Тема 11. Сложное подлежащее. Функции и перевод слов as swell as, 

as well. Специализированные медицинские тексты на английском языке.  

  

Emergencies. Bleeding. Fracture.  

Emergencies.  

Some knowledge of first aid is essential for everyone and should be an 

essential part of teaching at the Medical Institute. The most important thing in an 

emergency is not to lose one’s head. When you give the first aid you must be very 

calm. If the injured person has hurt himself with a fall, make him lie down 

comfortably and see whether there are any cuts or bruises. If movement of arm or 

leg hurts, there may be fracture, so leave the limb in the position in which it is.  
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Bleeding can lead to a severe loss of blood. The best way to stop bleeding is from 

the arm or the leg, the limb can be kept in a raised position. If the bleeding is from a 

nose, put a cold compress on the nose. It will stop the blood. Ice placed on the nose 

also stops bleeding. In severe cases doctors make blood transfusion.   

Fracture or break in the bone can result from any injury. There is a pain, 

swelling and tenderness and there may be a deformity. The injured part should be 

prevented from moving. Usually, an Xray is necessary to confirm whether there is a 

fracture or not. The injured part can be immobilized with a splint. A splint can be 

ready-made or improvised from any stiff material (stick, ruler, magazine and so on). 

The splint should be wider than the limb being splinted, and long enough to prevent 

movements of the joints near the fracture. Bind the splint in place above and below 

the fracture. If the person has a compound fracture you must take some sterile gauze, 

put it over the wound and take the patient to the hospital immediately. A compound 

fracture is more serious, in which the broken bone has pierced skin.  

  

ПЕРЕВОД:  

Неотложные состояния. Кровотечение. Перелом.  

Неотложные состояния.  

Знания о первой медицинской помощи необходимы каждому и должны 

быть неотъемлемой частью обучения в медицинском институте. Самое важное 

во время неотложной ситуации – сохранять самоконтроль. Когда Вы 

оказываете первую помощь, Вы должны быть очень спокойны. Если 

травмированный человек поранил себя при падении, заставьте его лечь 

комфортно и осмотрите тело на предмет ушибов и царапин. Если движение 

ноги или руки причиняет боль, там может быть перелом, поэтому оставьте 

конечность в исходном положении.   

Кровотечение может привести к серьезной потере крови. Если 

кровотечение из носа, положите на нос холодный компресс. Лед, помещенный 

на нос, также остановит кровь. Если кровотечение из ноги или руки, наложите 

жгут выше места раны. В тяжелых случаях доктора делают переливание крови. 

Перелом или повреждение может быть результатом любой травмы. 

Симптомы перелома – боль, отечность, размягчение тканей и может быть 

деформация пораженной части. Поврежденную часть следует предотвратить 

от движений. Обычно для подтверждения перелома или его отсутствия 

следует сделать рентген. Поврежденная часть должна быть обездвижена при 

помощи шины – готовой или сделанной из подручных материалов (палка, 

линейка, журнал и т.д.). Шина должна быть достаточно широкой и длинной, 

чтобы предотвратить движения сустава возле места перелома. Привяжите 

шину в местах над переломом и под переломом. Если у человека открытый 

перелом, возьмите стерильную марлю, положите его на рану над местом 

перелома и немедленно доставьте в больницу. Сложный перелом, как правило, 

более серьезный, в этом случае обычно сломанная кость пронзает кожу.  

  



20 

 

Тема 12. Обзорное повторение пройденного грамматического 

материала.  

Страноведение. Деловая документация.  

  

FAMOUS PEOPLE OF GRAT BRITAIN: MARGARET THATCHER.  

  

Margaret Thatcher is the first woman in European history to be elected Prime-

Minister. She served as a Prime-Minister for more than eleven years (1979-1990), 

longer than anyone else in the 20th century.   

Margaret Hilda Roberts was born on October 13, 1925 in Grantham, 

Lincolnshire.  

Her parents ran a grocery business. Margaret attended a local state school and 

from there won a place at Oxford, where she studied chemistry at Somerville College 

(1943-1947).  

After graduating from Oxford University she worked for four years as a 

research chemist. Later she studied law and eventually became a barrister, 

specializing in taxation law. In 1951 she married a successful businessman, Denis 

Thatcher, with whom she had two children, Mark and Carol. Thatcher’s politician 

carrier began in 1959, when she was elected to Parliament for London. When the 

Conservatives won the election in 1970, she was appointed Secretary of State for 

education and science. In 1974 Thatcher became the leader of the Conservative Party 

and in 1979 she was elected Prime Minister. As Prime-Minister she initiated what is 

now known as Thatcher’s Revolution. She advocated privatization of social housing 

and public transport, reduced the influence of trade unions, lowered taxes and 

reduced government spending on social purposes. By doing that Thatcher succeeded 

in reducing inflation but unemployment dramatically increased.   

Thatcher’s second government privatized national industries and utilities, 

including British Gas, British Telecom, British Airways, Rolls Royce and British 

Steel. In foreign affairs Thatcher was a close ally of the United States.  

In the 1987 general election Thatcher won the third term in the office. She 

continued her reforms, but some of them led to a public protest, for example 

introducing the poll tax and her refusal to support a common European currency and 

integrated economic policies. In November 1919 she had to resign.   

In 1992 she was appointed to the House of Lords as a Baroness Thatcher of  

Kesteven. Lady Thatcher wrote three books - “The Downing Street Years”(1993), 

“The Path to Power” (1995), “Statecraft”(2002).  

  

ПЕРЕВОД:  

Знаменитые люди Великобритании: Маргарет Тэтчер.  

Маргарет Тэтчер - первая женщина в европейской истории, избранная 

на пост премьер - министра. Она была премьер-министром Великобритании 

более одиннадцати лет (1979-1990), дольше, чем кто-либо другой в 20-м веке. 

Маргарет Хильда Робертс родилась 13 октября 1925 года в Грантаме, 

Линкольншир. Её родители торговали бакалейными товарами. Маргарет 
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посещала местную государственную школу и оттуда получила место в 

Оксфорде, где она изучала химию в Сомервильском колледже (1943-1947). 

После окончания Оксфордского университета она четыре года работала 

химиком - исследователем. Позже она изучала юриспруденцию и в итоге стала 

адвокатом высшего ранга, специализирующимся на налоговом праве. В 1951 

году она вышла замуж за успешного бизнесмена Дениса Тэтчер, с которым у 

неё было двое детей, Марк и Кэрол. Политическая карьера Тэтчер началась в 

1959 году, когда она была избрана в лондонский парламент. Когда 

консерваторы победили на выборах в 1970 году, она была назначена 

секретарём в Государственный Комитет по вопросам Образования и Науки. В 

1974 году Тэтчер стала лидером Консервативной партии, а в 1979 году была 

избрана премьер-министром. Как премьер-министр она положила начало 

тому, что теперь известно как «Революция Маргарет Тэтчер». Она выступала 

за приватизацию социального жилья и общественного транспорта, уменьшила 

влияние профсоюзов, снизила налоги и сократила государственные затраты на 

социальные цели. Тем самым Тэтчер удалось сократить инфляцию, но 

безработица резко увеличилась. Второе правительство Тэтчер 

приватизировало национальные отрасли промышленности и коммунальные 

услуги, в том числе BritishGas, BritishTelecom, BritishAirways, RollsRoyce и 

BritishSteel. В иностранных делах Тэтчер была близким союзником США. На 

всеобщих выборах 1987 года Тэтчер победила в 3 туре голосования. Она 

продолжала свои реформы, но некоторые из них привели к общественному 

протесту, например, введение подушного налога и её отказу поддержать 

единую европейскую валюту и осуществить экономическую политику. В 

ноябре 1990 года ей пришлось уйти в отставку. В 1992 году она была назначена 

в Палату Лордов баронессой Тэтчер из Кестевена. Леди Тэтчер написала три 

книги - «Годы, проведённые на Даунинг-Стрит» (1993), «Дорога к власти» 

(1995), «Искусство управления государством» (2002).  

 

3.2. Проведение круглого стола по теме: Иностранный язык в 

решении профессиональных задач  

 

4. Организация СРС  

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  
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- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда ВУЗа и сам 

обучающийся.  

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Иностранный язык»  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных занятий 74   перевод тематического 

(специализированного) 

текста, подготовка к 

круглому столу  

1  Вводно-коррективный курс. Введение. Фонетика. 

Правила чтения. Артикль. Единственное и 

множественное число имен существительных. 

Притяжательный падеж. Оборот thereis/are. 

Основные формы глагола tobe. Местоимения 

личные, притяжательные, относительные, 

возвратные.  Времена группы Indefinite (Simple). 

Основы медицинской терминологии. 

Специализированные медицинские тексты на 

английском языке: «Anatomy.Theskeleton»  

перевод тематического 

(специализированного) 

текста,   

2  Времена группы Continuous. Функции и перевод 

слова that/those. Специализированные медицинские 

тексты на английском языке: «Themuscles»  

перевод тематического 

(специализированного) 

текста,   

3  Времена группы Perfect (Active). Фразовые глаголы.  

Степени сравнения прилагательных. Функции и 

перевод слов because, becauseof. 

Специализированные медицинские тексты на 

английском языке: «Thecardiovascularsystem»  

перевод тематического 

(специализированного) 

текста,   

4  Времена группы Indefinite, Continuous, Perfect 

(Passive Voice). Функции и перевод слов one/ones. 

Социально-бытовая сфера: формальная и 

неформальная лексика.  

перевод тематического 

(специализированного) 

текста,   

 Специализированные медицинские тексты на 

английском языке: «Therespiratorysystem».   

5  Неопределенные местоимения some, any, no 

Дополнительные, определительные и 

обстоятельственные предложения. Функции и 

перевод местоимения  it. Написание эссе на 

актуальные темы современности. Ситуационные 

задачи по медицинской тематике. 

Специализированные медицинские тексты на 

английском языке «Thedigestivesystem»  

перевод тематического 

(специализированного) 

текста,   
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6  Эквиваленты модальных глаголов.  

Употребление глагола в настоящем времени в 

значении будущего. Условные предложения.  

Функции и перевод слов since, as.  

Специализированные медицинские тексты на 

английском языке «Theurinarysystem»  

перевод тематического 

(специализированного) 

текста,   

7  Причастия I, II совершенного и несовершенного 

вида в функции определения. Согласование времен. 

Прямая и косвенная речь. Функции и перевод слов 

after, before.  Специализированные медицинские 

тексты на английском языке «Blood. Circulation»  

перевод тематического 

(специализированного) 

текста,   

8  Причастия I, II совершенного и несовершенного 

вида в функции обстоятельства. Независимый 

причастный оборот. Функции и перевод слов both, 

both … and…  

Специализированные медицинские тексты на 

английском языке «Respiration»  

перевод тематического 

(специализированного) 

текста,   

9  Эквиваленты модальных глаголов. Употребление 

глагола в настоящем времени в значении будущего. 

Условные предложения. Функции и перевод слов 

since, as. Специализированные медицинские тексты 

на английском языке «Theurinarysystem»  

перевод тематического 

(специализированного) 

текста,   

10  Инфинитив в функции определения. Бессоюзные 

придаточные предложения. Герундий. Функции и 

перевод слова for.Специализированные 

медицинские тексты на английском языке: 

«Nutrition»  

перевод тематического 

(специализированного) 

текста,   

11  Сложное подлежащее.Функции и перевод слов 

aswellas, aswell. Специализированные медицинские 

тексты на английском языке: «The excretoryorgans».  

перевод тематического 

(специализированного) 

текста,   

12  Страноведение.  Деловая документация  перевод тематического 

(специализированного) 

текста, подготовка к 

круглому столу  

  СРС (промежуточная аттестация) 36  Подготовка к экзамену  

  

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Иностранный язык»  

Для оценки перевода специализированного текста  

Оценка «отлично»  

Полнота передачи содержания текста. Точность передачи смысла текста. 

Использование в переводе адекватных средств передачи объективной 

информации. Сохранение всей прецизионной информации исходного текста: 

даты, названия, цифры, имена, топонимы. Отсутствие ошибок, связанных с 

узуальным употреблением языковых единиц. Полнота передачи содержания. 

Точность передачи смысла текстового сообщения.  

Оценка «хорошо»  

Полнота передачи содержания и точность смысла сообщения.  
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Использование в переводе адекватных средств передачи объективной 

информации. Сохранение основного объема точной информации исходного 

текста (даты, названия, цифры, имена, топонимы) при небольших потерях, не 

нарушающих, однако структуру и смысл сообщения. Нарушения правил 

передачи имен собственных (личных имен и топонимов). Передача терминов 

однозначными соответствиями. Незначительные ошибки, связанные с 

узуальным употреблением языковых единиц.  

Оценка «удовлетворительно»  

Потери при передаче объективной информации, ведущие к нарушению 

смысла сообщения и неполноте передачи содержания текста.  

Соблюдение в основном литературной нормы русского языка в ее 

нейтральном варианте. Передача терминов однозначными соответствиями. 

Нарушения правил передачи имен собственных (личных имен и топонимов). 

Наличие в тексте перевода ошибок в узусе русского языка.  

Оценка «неудовлетворительно»  

Значительные потери при передаче объективной информации. 

Искажение смысла сообщения.  

Нарушение литературной нормы и речевого узуса русского языка.   

Стилистические ошибки. Неправильная передача имен собственных 

(личных имен и топонимов). Наличие синтаксически незаконченных структур. 

Нарушение принципа семантико-структурного подобия текста перевода 

исходному тексту. Необоснованность производимых трансформаций.  

Для оценки перевода тематического текста  

Оценка «отлично» выставляется, если обучающимся передана полнота 

передачи содержания текста. Точность передачи смысла текста. 

Использование в переводе адекватных средств передачи объективной 

информации. Сохранение всей прецизионной информации исходного текста: 

даты, названия, цифры, имена, топонимы.  

Отсутствие ошибок, связанных с узуальным употреблением языковых 

единиц. Полнота передачи содержания. Точность передачи смысла текстового 

сообщения. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающимся передано 

содержание и точность смысла сообщения. Использованы в переводе 

адекватные средства передачи объективной информации. Сохранен основной 

объем точной информации исходного текста (даты, названия, цифры, имена, 

топонимы) при небольших потерях, не нарушающих однако структуру и 

смысл сообщения. Нарушения правил передачи имен собственных (личных 

имен  и топонимов). Передача терминов однозначными соответствиями. 

Незначительные ошибки, связанные с узуальным употреблением языковых 

единиц.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающимся при 

передаче объективной информации нарушен смысл сообщения и не в полном 

объеме передано содержание текста Соблюдены в основном литературные 

нормы русского языка в ее нейтральном варианте. Передача терминов 

однозначными соответствиями. Нарушены правила передачи имен 
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собственных (личных имен и топонимов). Наличие в тексте перевода ошибок 

в узусе русского языка.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающимся 

значительно потерян и искажен смысл сообщения. Нарушены литературные 

нормы и речевой узус русского языка. Допущены стилистические ошибки. 

Неправильная передача имен собственных (личных имен и топонимов). 

Наличие синтаксически незаконченных структур. Нарушен принцип 

семантико-структурного подобия текста перевода исходному тексту. 

Необоснованность производимых трансформаций.  

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при 

решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося  

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Иностранный язык  

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине «Иностранный язык»;  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем;   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя;  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) и минимума  обязательного содержания, 

определяемого (ФГОС ВО) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 
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Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

  

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
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следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  
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- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

- Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

- «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

- Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 
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аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  
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Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  
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В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо вовремя ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 
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(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов):  

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

Писать серьезные работы следует тогда, когда есть, о чем писать и когда 

есть настроение поделиться   своими рассуждениями. • Писать следует ясно и 

понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить 

ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого 

человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без 

заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), 

у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к 

автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше 

– не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке.   

 

4. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Иностранный язык  

 
№ 

п/

п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных занятий 74   

1  Вводно-коррективный курс. Введение. Фонетика. Правила 

чтения. Артикль. Единственное и множественное число имен 

существительных. Притяжательный падеж. Оборот 

thereis/are. Основные формы глагола tobe. Местоимения 

личные, притяжательные, относительные, возвратные.  

Времена группы Indefinite (Simple).  Основы медицинской 

перевод 

тематического 

(специализирован

ного) текста,   
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терминологии. Специализированные медицинские тексты на 

английском языке: «Anatomy.Theskeleton»  

2  Времена группы Continuous. Функции и перевод слова 

that/those. Специализированные медицинские тексты на 

английском языке: «Themuscles»  

перевод 

тематического 

(специализирован

ного) текста,   

3  Времена группы Perfect (Active). Фразовые глаголы.  

Степени сравнения прилагательных. Функции и перевод 

слов because, becauseof. Специализированные медицинские 

тексты на английском языке: «Thecardiovascularsystem»  

перевод 

тематического 

(специализирован

ного) текста,   

4  Времена группы Indefinite, Continuous, Perfect (Passive 

Voice). Функции и перевод слов one/ones. Социально-

бытовая сфера: формальная и неформальная лексика. 

Специализированные медицинские тексты на английском 

языке: «Therespiratorysystem».  

перевод 

тематического 

(специализирован

ного) текста,   

5  Неопределенные местоимения some, any, no 

Дополнительные, определительные и обстоятельственные 

предложения. Функции и перевод местоимения it. Написание 

эссе на актуальные темы современности. Ситуационные 

задачи по медицинской тематике. Специализированные 

медицинские тексты на английском языке 

«Thedigestivesystem»  

перевод 

тематического 

(специализирован

ного) текста,   

6  Эквиваленты модальных глаголов. Употребление глагола в 

настоящем времени в значении будущего. Условные 

предложения. Функции и перевод слов since, as. 

Специализированные медицинские тексты на английском 

языке «Theurinarysystem»  

перевод 

тематического 

(специализирован

ного) текста,   

7  Причастия I, II совершенного и несовершенного вида в 

функции определения. Согласование времен. Прямая и 

косвенная речь. Функции и перевод слов after, before.  

Специализированные медицинские тексты на английском 

языке «Blood. Circulation»  

перевод 

тематического 

(специализирован

ного) текста,   

8  Причастия I, II совершенного и несовершенного вида в 

функции обстоятельства. Независимый причастный оборот. 

Функции и перевод слов both, both … and… 

Специализированные медицинские тексты на английском 

языке «Respiration» 

перевод 

тематического 

(специализирован

ного) текста,   

9  Эквиваленты модальных глаголов. Употребление глагола в 

настоящем времени в значении будущего. Условные 

предложения. Функции и перевод слов since, as. 

Специализированные медицинские тексты на английском 

языке «Theurinarysystem»  

перевод 

тематического 

(специализирован

ного) текста,   

10  Инфинитив в функции определения. Бессоюзные 

придаточные предложения. Герундий. Функции и перевод 

слова for. Специализированные медицинские тексты на 

английском языке: «Nutrition»  

перевод 

тематического 

(специализирован

ного) текста,   

11  Сложное подлежащее.Функции и перевод слов aswellas, 

aswell. Специализированные медицинские тексты на 

английском языке: «The excretoryorgans».  

перевод 

тематического 

(специализирован

ного) текста,   



36 

 

12  Страноведение. Деловая документация   перевод 

тематического 

(специализирован

ного) текста, 

подготовка к 

круглому столу  

  СРС (промежуточная аттестация) 36 Подготовка к 

экзамену  

  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Иностранный язык. Самостоятельная работа студентов 

предусмотрена программой для всех форм обучения и организуется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. Контроль выполнения 

заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом практическом 

занятии.   

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает 

хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; 

полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными 

терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить 

теоретические знания на предполагаемый практический опыт.  

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в 

процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 

основных понятий и определений курса или присутствии большого 

количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент 

показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные 

и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и 

дополнительный вопросы.  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Методическая разработка к самостоятельной работе 

 

по дисциплине Б1.О.04 Латинский язык 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя  
 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине «Латинский язык».  

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Латинский язык»  

 
№ п/п  № 

компетенции

/индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции/ индикатора компетенций   

Универсальные компетенции   

1  УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) языке(ах)  

Общепрофессиональ

ные компетенции  

 

1  ОПК-3  Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий 

и учетом основных требований информационной безопасности  

  

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.   

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления,  способностей к 

саморазвитию,  
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самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста.  

 

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине «Латинский язык» 

выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются   

 

3.1. Написание рефератов по темам:  

 

1. Краткая история развития латинского языка.  

2. Латинский язык – язык учёных и врачей.  

3. Латинский язык – язык поэзии и прозы.  

4. Латинские изречения в литературной классике.  

5. Мифические образы в медицинской терминологии.   

6. Греческая мифология как источник метафорической номинации.  

7. Словообразование в тривиальных наименованиях лекарственных 

средств.  

8. Существительные II склонения. Примеры. Особенности. 

Многообразие.  

9. Прилагательные I группы, их согласование с существительными I-

V склонений.  

10. Рецепт. Структура рецепта. Рецепт. Оформление латинской части 

рецепта.  

11. Главные лекарственные формы в I и II склонениях.  

12. Формы глагола, используемые при написании рецепта. 

Стандартные рецептурные формулировки.   
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13. Префиксы. Антонимичные пары префиксов и их значения.   

14. Химическая терминология. Названия химических элементов.  

15. Наименования кислот. Словообразовательные суффиксы.  

16. Наименования солей. Основные соли. Кислые соли. Соли натрия и 

калия.  

17. Прилагательные II группы, их согласование с существительными 

I-V склонений.  

18. Сокращения в рецептах. Правила сокращения. Общепринятые 

рецептурные сокращения.  

19. Греческие суффиксы в клинической терминологии: -ittis-, -oma-, -

osis-, -iasis-, ismus-  

20. Префиксы. Антонимичные пары префиксов и их значения.   

21. Одиночные терминоэлементы, которые обозначают физические 

свойства, качества, отношения и другие признаки.   

22. Прилагательные II группы, их согласование с существительными 

I-V склонений.  

23. Причастия в рецептах.  

24. Модели многочленных наименований клинических терминов.  

25. Числительные-приставки в фармацевтических терминах.  

26. Клинические термины с согласованными и несогласованными 

определениями.  

27. Греческие терминология. Наименования тканей, органов, 

болезней, возраста, методов диагностики   

28. Прилагательные II группы с 1-м окончанием и причастия на –ns.  

29. Окончания именительного и родительного падежей 

единственного и множественного чисел существительных I-II склонений.  

30. Окончания именительного и родительного падежей 

единственного и множественного чисел существительных IV-V склонений.  

31. Окончания именительного и родительного падежей 

единственного и множественного чисел существительных III склонения.  

 

3.2. Перевод тематического текста  

 

Тема 2: Структура анатомического термина. Имя существительное. 3 

склонение существительных. Систематизация изученного материала по теме 

«3 склонение существительных».  

De ossibus  

Complexus ossium corporis skeleton vocatur. Forma et magnitudine ossa 

diversa sunt: distinguimus ossa longa, lata, brevia. Tibia est os longum, scapula os 

latum, vertebra os breve. In ossibus distinguimus corpus ossis et extremitates. Ossa 

inter se ligamentis et cartilaginibus iunguntur. In osse foramina nutricia sunt. 

Foramina nutricia ossium longorum plerumque in corpore ossis et extremitati-bus 

locata sunt.  

Перевод:  
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О костях.  

Комплекс костей тела называется скелетом. Кости различаются по 

форме и величине: мы различаем кости длинные, широкие, короткие. 

Большеберцовая кость – это кость длинная, лопатка – короткая, позвонок – 

широкая. В костях мы различаем тело кости и концы. Кости соединяются 

между собой связками и хрящами.  В кости находятся питательные отверстия. 

Питательные отверстия длинных костей по большей части расположены в 

теле, а также и в концах.   

 

Тема 3: Именительный падеж множественного числа существительных 

и прилагательных.  

Родительный падеж множественного числа существительных и 

прилагательных.  

De renibus  

Renes in regione lumborum in parte posteriore ventris  locati sunt. Ren 

dexter sub hepate, ren sinis-ter sub liene siti sunt. Renibus urina secernitur. Cum 

renes sani sunt, urina limpida est. Inflammatio renis nephritis nominatir. Si sanguis 

aut pus in urina sunt, vel vesica, vel renes exulcerati sunt.   

Перевод:  

О почках.   

Почки расположены в области поясницы, в задней части живота. Правая 

почка находится под печенью, левая под селезенкой. Почки выделяют мочу 

(Почками выделяется моча – букв.) Когда почки здоровы, моча прозрачная. 

Воспаление почек называется нефрит. Если в моче содержится кровь или гной, 

поражены либо мочевой пузырь, либо почки.  

 

Тема 4: Имя прилагательное. Сравнительна степень прилагательных. 

Превосходная степень прилагательных.  

Pulmones.  

Pulmones, in cavo dextro et sinistro pectoris locati, maiorem partem cavi 

sinistri occupant. Pulmo dexter in tres lobos, pulmo sinister in duos lobos dividitur. 

Pulmones ex multis alveolis constant. Parietes alveolorum tegit rete vasorum 

sanguiferorum.  Sub pulmonibus et corde diaphragma situm est, quod cavum 

pectoris a cavo abdominis seiungit. Arteriae circuli sanguinis minoris in pilmones 

sanguinem venosum afferunt.   

Перевод: 

Легкие. 

Легкие, расположенные в правой и левой частях грудной полости (букв.  

грудных полостях), занимают бόльшую часть левой полости. Правое легкое 

делится на три доли, левое на две. Легкие состоят из множества альвеол.  

Стенки альвеол покрывает сеть кровеносных сосудов. Под легкими и сердцем 

расположена диафрагма, которая отделяет грудную полость от брюшной. 

Артерии в малом круге кровообращения доставляют в легкие венозную кровь.  
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Тема 5: Систематизация изученного материала по разделу 

«Анатомическая терминология».  

Предлоги.  

Os coccygis.  

Coccyx, seu os coccygis, hominis adulti ex quattuor vertebris constat. Prima 

vertebra coccygis cor-nua coccygea habet. Cornua coccygea per ligamenta cum 

cornibus  sacralibus coniunguntur. Primae et secundae vertebrae habent etiam 

processus laterales, sed tertiаe et quartae habent  formam subro-tundam et minores 

primis sunt.  Vertebrae ossis coccygis processus spinosos et arcus  non habent.   

Перевод:  

Копчик.   

Копчик, или кость копчика взрослого человека состоит из четырех 

позвонков. У первого копчикового позвонка (у первого позвонка копчика) есть 

копчиковые рога. Копчиковые рога соединяются с рогами крестца (с 

крестцовыми рогами) посредством связок. У первого и второго позвонков 

также есть боковые отростки, а третий и четвертый имеют округленную форму 

и меньше первых. У позвонков копчика нет остистых отростков и дуг.   

 

Тема 6: Терминологическое словообразование. Суффиксация. 

Префиксация. Клиническая терминология. Греко - латинские дублеты и 

терминоэлементы. De respiratione  

Respirationis motus duplex est: inspiratio et expiratio. Motu expirationis aёr 

in pulmones, qui dilatantur, per asperae arteriae ramos ingreditur.  Motu expirationis 

ex pulmonibus  se contrahentibus egreditur. In inspiratione vesiculae loborum 

replentur aere. Per accessionem particularum oxygenii ad sanguinem sanguis 

venosus in arteriosum mutatur.   

Перевод:  

О дыхании.   

Дыхание – это двойное движение. Посредством вдоха через ветви трахеи 

воздух поступает в легкие, которые (при этом) расширяются. При выдохе 

воздух выходит из сокращающихся легких. При вдохе пузырьки (легочных) 

долей наполняются воздухом. Посредством поступления частиц кислорода в 

кровь, венозная кровь превращается в артериальную.   

 

Тема 7: Номенклатура лекарственных средств. Химическая 

терминология. Nomenclatura.  

Medicus et provisor medicamentorum nomenclaturam bene scire debent. 

Multa praeparata saepe duo nomina Latina habent: nomen triviale (synonimum) et 

nomen rationale-chemicum. Exempli causa, Barbitalum-natrium est nomen triviale, 

sed nomen systematicum chemicum ejusdem prae-parati 5Natrium 

diaethylbarbituricum; Dermatolum est synonimum ad praeparatum Bismuthum 

subgallicum (Bismuthi subgallas). Acidum acetylsalicilicum condicionaliter 

Aspirinum vocatur, Praeparatum 2Aminobenzolsulfamido-5-aethylthiadiazolum -

1,3,4 in Pharmacopoea Sovjetica edi-tionis X «Aethazolum» nominatur.  
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Перевод: 

Номенклатура.  

Врач и провизор должны хорошо знать номенклатурные лекарственные 

средства. Многие препараты часто имеют два латинских названия: название 

обыкновенное (синоним) и назва-ние химическое. Например, барбитал – 

натрий - обыкновенное название, но систематическое химическое название 

препарата – 5-натрий диэтилварбитурат; дерматол - синоним препара-та 

субгаллат висмута. Ацетилсалициловая кислота иначе называется аспирин; 

препарат 2аминобензолсульфамид-5-этилтиадиазолин-1,3,4 в советской 

фармакопее X пересмотра называется «Этазол».  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Латинский язык и его 

использование в профессиональной деятельности  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей является тестирование.  

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда ВУЗа и сам 

обучающийся.  
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5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Латинский 

язык»  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС по видам учебных занятий 72  Написание рефератов, перевод 

тематического текста, подготовка 

к круглому столу  

1  Введение. История латинского языка и его 

общекультурное значение. Латинский алфавит. 

Правила чтения букв и буквосочетаний. 

Правила ударения в латинских терминах.  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

2  Структура анатомического термина. Имя 

существительное. III склонение 

существительных. Систематизация изученного 

материала по теме «III склонение 

существительных».  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

3  Именительный падеж множественного числа 

существительных и прилагательных. 

Родительный падеж множественного числа 

существительных и прилагательных.  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

4  Имя прилагательное. Сравнительная степень 

прилагательных. Превосходная степень 

прилагательных.  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

5  Систематизация изученного материала по 

разделу «Анатомическая терминология». 

Предлоги.  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

6  Терминологическое словообразование. 

Суффиксация. Префиксация. Клиническая 

терминология. Греко-латинские дублеты и 

терминоэлементы  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

7  Номенклатура лекарственных средств. 

Химическая номенклатура.  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

8  Глагол. Структура рецепта. Важнейшие 

рецептурные сокращения.  

Зачёт с оценкой 

Написание рефератов, перевод 

тематического текста, подготовка 

к круглому столу  

  

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Латинский язык  

 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   
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Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы  

 

Перевод тематического (специализированного) текста  

Оценка «отлично» выставляется, если обучающимся передана полнота 

передачи содержания текста. Точность передачи смысла текста. 

Использование в переводе адекватных средств передачи объективной 

информации. Сохранение всей прецизионной информации исходного текста: 

даты, названия, цифры, имена, топонимы. Отсутствие ошибок, связанных с 

узуальным употреблением языковых единиц. Полнота передачи содержания. 

Точность передачи смысла текстового сообщения.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающимся передано 

содержание и точность смысла сообщения. Использованы в переводе 

адекватные средства передачи объективной информации. Сохранен основной 

объем точной информации исходного текста (даты, названия, цифры, имена, 

топонимы) при небольших потерях, не нарушающих, однако структуру и 

смысл сообщения. Нарушения правил передачи имен собственных (личных 

имен и топонимов). Передача терминов однозначными соответствиями. 

Незначительные ошибки, связанные с узуальным употреблением языковых 

единиц.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающимся при 

передаче объективной информации нарушен смысл сообщения и не в полном 

объеме передано содержание текста Соблюдены в основном литературные 

нормы русского языка в ее нейтральном варианте. Передача терминов 

однозначными соответствиями. Нарушены правила передачи имен 

собственных (личных имен и топонимов). Наличие в тексте перевода ошибок 

в узусе русского языка.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающимся 

значительно потерян и искажен смысл сообщения. Нарушены литературные 

нормы и речевой узус русского языка. Допущены стилистические ошибки. 

Неправильная передача имен собственных (личных имен и топонимов). 

Наличие синтаксически незаконченных структур. Нарушен принцип 

семантикоструктурного подобия текста перевода исходному тексту. 

Необоснованность производимых трансформаций.  
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Для проведения круглого стола  

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при 

решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине «Латинский язык»  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

 Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по дисциплине «Латинский язык»  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. студент может:  

- сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

(ФГОС ВО) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;  

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 
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Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

  

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
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следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при прочитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  
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• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал,  

проанализировав его, определив свое отношение к нему)  



16 

 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

  

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  
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Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

  

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  
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В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо вовремя ее восстановить (переписать ее), обдумать, снять 

возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было 

осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть 

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 
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(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Латинский 

язык»  

  
№ п/п  Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС по видам учебных занятий 72  Написание рефератов, перевод 

тематического текста, подготовка к 

круглому столу  

1  Введение. История латинского языка и его 

общекультурное значение. Латинский 

алфавит. Правила чтения букв и 

буквосочетаний. Правила ударения в 

латинских терминах.  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

2  Структура анатомического термина. Имя 

существительное. III склонение 

существительных. Систематизация 

изученного материала по теме «III 

склонение существительных».  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

3  Именительный падеж множественного 

числа существительных и прилагательных. 

Родительный падеж множественного числа 

существительных и прилагательных.  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

4  Имя прилагательное. Сравнительная 

степень прилагательных. Превосходная 

степень прилагательных.  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

5  Систематизация изученного материала по 

разделу «Анатомическая терминология». 

Предлоги.  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

6  Терминологическое словообразование. 

Суффиксация. Префиксация. Клиническая 

терминология. Греко-латинские дублеты и 

терминоэлементы. 

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

7  Номенклатура лекарственных средств. 

Химическая номенклатура.  

Написание рефератов, перевод 

тематического текста  

8  Глагол. Структура рецепта. Важнейшие 

рецептурные сокращения. Зачёт с оценкой. 

Написание рефератов, перевод 

тематического текста, подготовка к 

круглому столу  
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4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Латинский язык». Самостоятельная работа студентов 

предусмотрена программой для всех форм обучения и организуется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. Контроль выполнения 

заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом практическом 

занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.05 Информатика 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

  

Методическая разработка для преподавателя  

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине Информатика.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности".   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Информатика  

 
№ 

п/п  

№ компетенции 

/индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции/ индикатора компетенции  

1  ОПК-3  Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности  

  

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста  
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3.  Виды самостоятельной работы  

В образовательном процессе по дисциплине «Информатика» 

выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:   

 

3.1. Написание рефератов; презентаций по темам   

1. История развития информатики как науки.  

2. История появления информационных технологий.  

3. Основные этапы информатизации общества.  

4. Создание, переработка и хранение информации в технике.  

5. Особенности функционирования первых ЭВМ.  

6. Информационный язык как средство представления информации.  

7. Основные способы представления информации и команд в 

компьютере.  

8. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. 

Основные антивирусные программы.  

9. Жизненный цикл информационных технологий.  

10. Основные подходы к процессу программирования: объектный, 

структурный и модульный.  

11. Современные мультимедийные технологии.  

12. Кейс-технологии как основные средства разработки программных 

систем.  

13. Современные технологии и их возможности.  

14. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание 

символов.  

15. Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы 

связи.  

16. Основные принципы функционирования сети Интернет.  

17. Разновидности поисковых систем в Интернете.  

18. Программы, разработанные для работы с электронной почтой.  

19. Беспроводной Интернет: особенности его функционирования.  

20. Система защиты информации в Интернете.  

21. Современные программы переводчики.  

http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/informatsionnye_tekhnologii_v_obrazovanii/
http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/informatsionnye_tekhnologii_v_obrazovanii/
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22. Особенности работы с графическими компьютерными 

программами: PhotoShop и CorelDraw.  

23. Электронные денежные системы.  

24. Информатизация общества: основные проблемы на пути к 

ликвидации компьютерной безграмотности.  

25. Правонарушения в области информационных технологий.  

26. Этические нормы поведения в информационной сети.  

27. Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, 

карманным компьютером.  

28. Принтеры и особенности их функционирования.  

29. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и 

способы защиты.  

30. Значение компьютерных технологий в жизни современного 

человека.  

31. Информационные технологии в системе современного 

образования  

 

3.2. Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

1. Основные понятия информатики. Основные информационные 

процессы. Этапы информационного развития общества.  

 

Задача 1  

На основании официальных публикаций органов управления 

здравоохранением, Федеральной службы государственной статистики, ВОЗ, 

данных независимых информационных, аналитических фирм и агентств в 

Интернете выявить роль информационных продуктов и услуг для 

экономического анализа в сфере здравоохранения.  

Вопросы:  

1. Как информационные продукты можно использовать для 

экономического анализа?  

2. Каковы важнейшие компоненты рынка информационных 

продуктов и услуг?    

3. Каковы характеристики информационного общества?  

4. Решена полностью задача государственной информационной 

политики по построению информационного общества?   

5. Регулярно органы государственной власти и управления 

информируют населения о своей деятельности?  

  

Задача 2  

Бытовая ситуация. Вы получили какое - то сообщение, например, 

прочитали статью, посвященную вопросам финансирования учреждений 

здравоохранения. В этом сообщении содержится какое-то количество 

информации (информация как новизна).  
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Вопросы:  

1. Как оценить, сколько информации Вы получили?   

2. Как измерить информацию?   

3. Можно ли сказать, что чем больше статья, тем больше 

информации она содержит?  

4. В каких формах может существовать информация?  

5. Какие языки являются естественными, какие искусственными?  

  

Задача 3  

Сообщение передается с помощью технических устройств в 

закодированной форме и содержит слово «мир» (кавычки не считаются).   

Вопросы:  

1. Что такое объемный подход к определению информации?  

2. Каково количество информации в сообщении в символах?  

3. Чему равен информационный объём сообщения с точки зрения 

технического подхода, то есть не учитывая смысл, в битах?  

4. Чему равен информационный объём сообщения в байтах?  

5. Что такое ASCII?  

  

Задача 4  

Для представления целых чисел в компьютере используется 16-

разрядная ячейка, используются как положительные, так и отрицательные 

числа в равном количестве.  

Вопросы:  

1. Каков диапазон хранимых чисел (от… до…)?  

2. Что такое машинное слово?  

3. Как кодируются числа в памяти ЭВМ?  

4. Как получить внутреннее представление целого положительного 

числа?  

5. Как получить внутреннее представление целого отрицательного 

числа?  

  

Задача 5  

Необходимо закодировать в растровом режиме только адрес точки (без 

учета кодировки цвета) на экране формата 1024 * 512?  

Вопросы:  

1. Сколько минимально бит необходимо?  

2. Как кодируется изображение?  

3. Как определяется объем растрового изображения?  

4. Как при увеличении изображения изменяется качество векторного 

и растрового изображения?  

5. В каких двух режимах может работать монитор компьютера?  
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2. Базовые технологии преобразования информации.  

 

Задача 1  

Директор НИИ медицины труда подготовил статью для Медицинской 

газеты, в которой дается оценка затрат, связанных с ранней диагностикой и 

профилактикой профессиональных заболеваний, указывается взаимосвязь 

между потенциалом здоровья населения и экономическим ростом. Текст 

статьи нужно разбить на четыре колонки, включить в статью таблицы, 

расположенные на листах с альбомной ориентацией.  

Вопросы:  

1. Какие команды следует выполнить, чтобы разбить текст 

документа в программе на несколько колонок?  

2. Каково назначение разделов?  

3. Как создать разделы в тексте документа?  

4. Как изменить ориентацию страницы в документе?  

5. Какие действия необходимо произвести, чтобы в одном документе 

свести страницы с различной ориентацией?  

  

Задача 2  

Для размещения на сайте необходимо создать презентацию о сути и 

свойствах экономической информации на основе статьи из Финансово 

Экономической Энциклопедии «Финансового портала» - MaBiCo.ru: 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (англ. economic information) - 

сведения, уменьшающие неопределенность, недостаток знаний, дополняющие 

представление о социально-экономических процессах как в сфере 

производства, так и в непроизводственной сфере на всех уровнях и во всех 

органах….», содержащую не менее 5 слайдов, включающих графические 

объекты.  

Вопросы:  

1. Какими средствами поиска информации в Интернете вы 

воспользуетесь?  

2. Какое приложение вы будете использовать для создания 

компьютерной презентации?  

3. Какое расширение должен иметь файл, предназначенный для 

публикации в WWW и для просмотра с помощью Internet Explorer?  

4. Как оформить презентацию на основе готового шаблона?  

5. Как применить эффекты анимации к слайдам и объектам слайда?  

  

Задача 3  

Вам необходимо создать финансовый прогноз деятельности 

стоматологического кабинета на 5 лет, включающий такие показатели, как: 

объем услуг (будущего года), объем услуг (текущего года), средняя цена 

услуги (будущего года), средняя цена услуги (текущего года), доход, расходы 
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(будущего года), расходы (текущего года), прибыль, прогнозные допущения, 

рост объема услуг, рост цен.  

Вопросы:  

1. Какое приложение вы будете использовать для создания прогноза?  

2. Какова структура таблицы?  

3. Каковы особенности применения формул в данной таблице?  

4. Какие типы и свойства ссылок вам известны?  

5. Как создать прогноз с другими прогнозными допущениями?  

  

Задача 4  

Дан список сотрудников, содержащий N строк. Известны фамилия, 

должность, оклад H(i) и коэффициент трудового участия K(i) каждого i-го 

сотрудника. Задана сумма S денежной премии. Распределить премию S 

пропорционально окладам H(i) и коэффициентам K(i). Последние находятся в 

интервале от 0 до 1. Выполнить расчет для N не менее 10 и двух значений 

премиальной суммы S. Выполнить графическую интерпретацию данных в 

таблице.  

Вопросы:  

1. Какое приложение вы будете использовать для расчетов?  

2. Каков порядок ввода формул?  

3. Как используется мастер функций?  

4. Какие действия необходимо произвести для создания диаграммы?  

5. Как используется объединение ячеек?  

  

Задача 5  

Для анализа сведений о сотрудниках организации необходимо 

построить электронную таблицу, содержащую сведения о сотрудниках. 

Название колонок: "Фамилия", "Должность", "Отдел", "Дата поступления на 

работу", "Стаж работы", "Зарплата". При этом в колонке "Зарплата" 

использовать значения от 15000 до 30000 рублей, в колонке "Должность" 

использовать 5-6 названий (например, техник, инженер, экономист, водитель 

и т.д.), в колонке "Отдел" использовать 3-4 названия (например, бухгалтерия, 

отдел кадров, транспортный отдел, конструкторский отдел).   

Вопросы:   

1. Какими программными средствами вы воспользуетесь? Какой 

инструмент отбора данных вам понадобится?  

2. Как выбрать сотрудников с зарплатой от 20000 до 25000 рублей?  

3. Как выбрать сотрудников со стажем работы меньше 7 лет или с 

зарплатой меньше 20000 рублей?  

4. Как выбрать сотрудников зарплата, которых выше средней и 

сотрудников зарплата, которых выше средней, а стаж работы от 5 до 15 лет?  

5. Как получить информацию обо всех работниках конструкторского 

отдела, у которых либо стаж работы больше 5 лет, либо зарплата больше 19000 

рублей?  
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3. Обработка и анализ медицинских данных. Статистический 

анализ социальных данных.  

 

Задача 1  

Требуется определить среднюю длительность госпитализации рабочих 

промышленных предприятий в связи с производственным травматизмом.  

На базе данных их Таблицы 2 построить диаграмму и сделать 

соответствующие выводы. Распределение обследованных по длительности 

госпитализации  

Таблица 2 Распределение обследованных по длительности 

госпитализации 

 
Число дней 

госпитализация 
Число рабочих дней Средняя длительность 

госпитализации 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

Итого   

 

 

Задача 2  

 Представить информацию о распространенности наркомании   в виде 

линейной диаграммы.  

  

Распространенность наркомании в РФ в динамике с 1985 по 1998 г. (на 

100 000 населения)  
Наименование 

показателя  

  Годы    

1985  1988  1991  1994  1998  

Число наркоманов в %  10,1  16,9  20,4  32,3  109,6  

  

Задача 3  

Представить информацию о сезонных изменениях заболеваемости 

дизентерией в виде радиальной диаграммы  

  

Сезонные изменения заболеваемости дизентерией за изучаемый год в 

городе Н. (на 10 000 населения)  
 

    Месяцы года    
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Наименование 

данных  

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XI

I  

Число заболеваний 

дизентерией (в %)  

2  7  5  9  15  26  15  37  22  14  3  1  

  

 

 

4. Компьютерные сети и коммуникации. Глобальная сеть 

Интернет. 

 

Задача 1  

Найти в Интернете КИСИЗ (компьютеризованную информационную 

систему по инфекционным заболеваниям) Всемирной организации 

здравоохранения. Сформировать данные по регистрируемой заболеваемости 

туберкулеза на 100 000 населения следующих стран: Польша, Российская 

Федерация, Швеция, Эстония с 1994 по 2004 год. Скопировать 

сформированную таблицу. В верхний колонтитул вставить адрес страницы 

(URL). Сохранить файл. Скопировать таблицу. Построить столбиковую 

трехмерную диаграмму – по оси Х – годы. Настроить диаграмму. Скопировать 

построенную диаграмму в документ с таблицей. Сохранить файл.  

Вопросы:  

1. Что такое Интернет, каково его административное устройство?  

2. Какова структура Интернета?   

3. Что такое компьютерная сеть?  

4. Каково назначение компьютерной сети?  

5. Что такое сетевая политика?  

 

Задача 2  

Найти в Интернете статью с таблицей. Скопировать статью текстовый 

редактор. Вставить номера страниц в нижний колонтитул по центру. 

Установить поля: правое 2,5 см, левое – 1см, нижнее и верхнее 1,5 см. 

Сохранить. Скопировать таблицу. Построить столбиковую структурную 

диаграмму (с накоплением). Скопировать построенную диаграмму в текст 

статьи. Сохранить файл.  

Вопросы:  

1. Какова история возникновения Интернета?  

2. Какие принципы были заложены в основу проекта по созданию 

сети передачи пакетов?  

3. Что такое коммутация пакетов?  

4. Какие существуют передающие среды?  

5. Что такое пропускная способность компьютерных сетей?   

  

Задача 3  

Найти в Интернете статью «Сравнительная оценка экономических 

затрат у больных, оперированных по поводу язвенной болезни желудка и 
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двенадцатиперстной кишки», В. Жаболенко, 

(www.laparoscopy.ru/article/21113-econ.html). Скопировать статью текстовый 

редактор. Вставить номера страниц в нижний колонтитул по центру. 

Установить поля: правое 2,5 см, левое – 1см, нижнее и верхнее 1,5 см. 

Сохранить. Скопировать таблицу 2 «Общие экономические затраты в рублях 

на 100 человек при консервативном и оперативном лечение язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки». (внимание – разделительный знак). 

Построить столбиковую трехмерную диаграмму структуры затрат при 

консервативном и оперативном лечении.  

Скопировать построенную диаграмму в текст статьи. Сохранить файл.  

Вопросы:   

1. Какими средствами поиска в Интернете вы будете пользоваться?   

2. Какова классификация компьютерных сетей?    

3. Что такое топология компьютерных сетей?  

4. Какие виды сетевых топологий являются наиболее 

распространенными?  

5. Каковы достоинства и недостатки различных топологий?  

   

Задача 4  

Имеется «База Данных Курсы валют ЦБ РФ» на MS Access. Требуется 

обновить данные, используя сайт Центрального банка Российской Федерации 

http://cbr.ru/. На сайте Центрального банка найти «Официальные курсы валют 

на заданную дату, устанавливаемые ежедневно». Создать таблицу из трех 

столбцов дата - валюта -  курс рубля. Перенести курсы валют на текущее число 

(валюта - курс рубля). Для поля Дата использовать автозаполнение. Перенести 

данные в таблицу.   

Вопросы:   

1. Можно ли считать, что информации в вашей базе актуальна и 

достоверна?  

2. Каковы виды программного обеспечения Интернет?  

3. Какие существуют распространенные веб-браузеры?  

4. Как компьютерные сети различаются по способу управления?  

5. Каковы достоинства иерархической модели сети?  

  

Задача 5  

Вам необходимо составить обзор сайтов информационных агентств, 

занимающихся экономической информацией. Оценить агентства с точки 

зрения объема информации, ее достоверности, оперативности, удобства 

потребления, структурированности.  

Вопросы:  

1. Какие виды услуг оказываются или какие поставляются 

информационные продукты?   

2. Являются ли данные эксклюзивными, информации первичной?  

3. Какова информационная политика?  
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4. На какую аудиторию рассчитаны услуги; как и в каком виде 

распространяются информационные продукты?  

5. Как различаются компьютерные сети по технологии 

использования сервера?  

  

 

Эталон ответов:  

Тема 1  

Задача 1  

1. Экономический анализ базируется на использовании 

экономической информации, которая лежит в основе разработки оптимальных 

управленческих решений. Качество и обоснованность принимаемых 

управленческих решений в значительной степени зависят от достоверности, 

доступности и оперативности получаемой информации и от своевременности 

и полноты ее анализа. На современном этапе развития рыночной экономики 

полноценная и оперативно выполняемая аналитическая обработка 

экономической информации немыслима без применения средств 

вычислительной техники. На основе предложенных в задании публикаций в 

Интернете можно сделать, например, вывод обо все возрастающем интересе к 

экономической стороне здравоохранения, который объясняются тем, что 

здоровье становится все более ценным фактором. По данным Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) во многих странах расходы на 

здравоохранение с каждым десятилетием возрастают. В развивающихся 

странах еще очень остро стоят вопросы предотвращения преждевременной 

старости, смертности, борьбы с массовыми инфекционными заболеваниями. В 

развитых странах эти нужды уже в большей мере удовлетворены, но возникли 

новые проблемы: высокая смертность от злокачественных новообразований, 

сердечно-сосудистых заболеваний, несчастных случаев и травм, большая 

продолжительность жизни и старение населения. Рост расходов на 

здравоохранение обусловлен и внедрением в медицинскую практику новых 

методов диагностики, лечения, использованием дорогостоящей аппаратуры, 

увеличением ассортимента и качества лекарственных средств.   

2. Техническая и технологическая составляющая. Это современное 

информационное оборудование, мощные компьютеры, развитая 

компьютерная сеть и соответствующие им технологии переработки 

информации. Нормативно-правовая составляющая. Это юридические 

документы: постановления, которые обеспечивают цивилизованные 

отношения на информационном рынке. Информационная составляющая. Это 

справочно навигационные средства и структуры, помогающие находить 

нужную информацию. Организационная составляющая. Это элементы 

государственного регулирования взаимодействия производителей и 

распространителей информационных продуктов и услуг.  

3. В информационном обществе процесс компьютеризации даст 

людям доступ к надежным источникам информации, избавит их от рутинной 
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работы, обеспечит высокий уровень автоматизации обработки информации в 

производственной и социальной сферах. Движущей силой развития общества 

должно стать производство информационного, а не материального продукта. 

Материальный продукт станет информационно емким, что означает 

увеличение доли инноваций, дизайна и маркетинга в его стоимости. В 

информационном обществе изменяется не только производство, но и весь 

уклад жизни, система ценностей, возрастает значимость культурного досуга 

по отношению к материальным ценностям. По сравнению с индустриальным 

обществом, где все направлено на производство и потребление товаров, в 

информационном обществе производятся и потребляются интеллект, знания, 

что приводит к увеличению доли умственного труда. От человека требуется 

способность к творчеству, возрастает спрос на знания. Материальной и 

технической базой информационного общества становятся разного рода 

системы на базе компьютерной техники и компьютерных сетей, 

информационной технологии, телекоммуникационной связи.   

4. Одним из важнейших показателей движения страны по пути к 

информационному обществу является степень использования 

информационных ресурсов для обеспечения потребностей общества. Именно 

по показателю доступности ресурсов потребителям Россия отстает от 

развитых стран мира.  

5. Успешность продвижения к информационному обществу 

находится в прямой зависимости от информационной подготовки общества. В 

обществе доминирует недооценка роли информации в экономике. 

Информация недостаточно востребуется аппаратом управления, отсутствует 

регулярное информирование населения органами государственной власти и 

управления о своей деятельности. Закрытость и дефицит информации еще не 

начали сменяться ее достатком, свободой ее выбора и использования. Быстрой 

информатизации негосударственного сектора экономики еще недостаточно.  

  

Задача 2  

  

1. Разные люди, получившие одно и то же сообщение, по-разному 

оценивают его информационную ёмкость, то есть количество информации, 

содержащееся в нем. Это происходит оттого, что знания людей о событиях, 

явлениях, о которых идет речь в сообщении, до получения сообщения были 

различными. Поэтому те, кто знал об этом мало, сочтут, что получили много 

информации, те же, кто знал больше, могут сказать, что информации не 

получили вовсе.   

2. Количество информации в сообщении, таким образом, зависит от 

того, насколько ново это сообщение для получателя. Количество информации 

в одном и том же сообщении должно определяться отдельно для каждого 

получателя, то есть иметь субъективный характер. Но субъективные вещи не 

поддаются сравнению и анализу, для их измерения трудно выбрать одну 

общую для всех единицу измерения.   
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3. Когда информация рассматривается как новизна сообщения для 

получателя, не ставится вопрос об измерении количества информации.  

4. Информация может существовать в образной форме (это запахи, 

вкус, звуковые или зрительные образы), а может - в символьной (знаковой).   

5. Системы знаков и правил их использования для представления 

информации называют языками. Есть разговорные языки, возникшие и 

развивающиеся вместе с народомносителем этого языка. Их называют 

естественными. А есть искусственные (формальные) языки, специально 

созданные для представления какого-либо особого вида информации в 

определенной области человеческой деятельности.   

  

Задача 3  

  

1. В технике, где информацией считается любая хранящаяся, 

обрабатываемая или передаваемая последовательность знаков, сигналов, 

часто используют простой способ определения количества информации, 

который может быть назван объемным. Он основан на подсчете числа 

символов в сообщении, то есть связан только с длиной сообщения и не 

учитывает его содержания.   

2. Слово “мир” в русском алфавите записывается тремя знаками, в 

английском - пятью (peace).  

3. Слово “мир” в КОИ-8 записывается двадцатью четырьмя битами 

(111011011110100111110010).    

4. Информационный объём слова “мир” равен 3 байтам.  

5. Кодовая таблица - таблица соответствий символов и их 

компьютерных кодов. Во всем мире используют таблицу ASC II (Аmerican 

Standart Code for Iformation, Interchange). Для представления текстовой 

(символьной) информации в ПК используется алфавит мощностью 256 

символов. Один символ из такого алфавита несет 8 бит информации. 8 бит=1 

байт, следовательно, двоичный код каждого символа в компьютерном тексте 

занимает 1 байт памяти. Основной стандарт для кодирования символов 

использует шестнадцатеричные коды 00-7F, расширение стандарта - 80 -FF. 

Основной стандарт является международным и используется для кодирования 

управляющих символов, цифр и букв латинского алфавита; в расширении 

стандарта кодируются символы псевдографики и буквы национального 

алфавита (в разных странах разные).   

 Задача 4  

  

1. Всего в 16-разрядной ячейке может храниться 216 = 6536 

различных значений. Следовательно, диапазон значений от –32768 до 32767 

(от –2(k-1) до 2(k-1)-1). K – количество разрядов в машинном слове.  

2. Машинное слово - наибольшая последовательность бит, которую 

процессор может обрабатывать как единое целое.  
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3. Для представления чисел в памяти компьютера используются два 

формата: формат с фиксированной точкой и формат с плавающей точкой. Для 

представления чисел в памяти компьютера используются два формата: формат 

с фиксированной точкой и формат с плавающей точкой. Множество целых 

чисел, представимых в памяти ЭВМ, ограничено. Диапазон значений зависит 

от размера ячеек памяти, используемых для их хранения. В k-разрядной ячейке 

может храниться 2^k различных значений целых чисел.  

4. Чтобы получить внутреннее представление целого 

положительного числа  N, хранящегося в k-разрядном машинном слове, 

необходимо: перевести число N в двоичную систему счисления ; полученный 

результат дополнить слева незначащими нулями до k  разрядов. 5. Для записи 

внутреннего представления целого отрицательного числа (-N) необходимо: 

получить внутреннее представление положительного числа N; получить 

обратный код этого числа заменой 0 на 1 и 1 на 0; к  полученному числу 

прибавить 1.  

  

Задача 5  

  

1. Для растрового режима изображения точек необходимо хранить 

координаты горизонтали, вертикали (и цвета, который мы учитывать не 

будем). Так как 1024*512=210*29=219, то минимально необходимо для 

кодирования 19 бит.  

2. Графическая информация кодируется в ПК 2 способами: растровым; 

векторным. Растровой называют форму представления на экране дисплея 

графического изображения в виде отдельных точек (пикселей). Минимальным 

объектом в растровом графическом редакторе является точка (пиксель). 

Растровое изображение – изображение, кодируемое характеристиками (цвет и 

яркость) отдельных точек, из которых состоит изображение. Векторное 

изображение – графический объект состоит из отрезков и дуг. Положение этих 

объектов определяется координатами точки и длиной радиуса. Для каждой 

линии указывается ее тип (сплошная, пунктирная, штрих-пунктирная), 

толщина, цвет.   

3. Объем растрового изображения определяется умножением 

количества точек на рисунке на информационный объем одной точки, который 

зависит от количества возможных цветов отображения. Для черно-белого 

изображения информации объем одной точки равен 1 биту, т.к. она может 

быть либо черной, либо белой, что можно закодировать 0 или 1. Для 

отображения цветной точки - 8 цветов потребуется 3 бита, 16 цветов - 4 бита, 

256 цветов - 8 бит (1 байт).   

4. Объекты векторного изображения, в отличие от растровой 

графики, могут изменять свои размеры без потери качества (при увеличении 

растрового изображения увеличивается зернистость).  

5. В зависимости от конкретной программы работает в одном из двух 

режимов - текстовом или графическом. В текстовом режиме экран состоит из 
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отдельных участков - знакомест. Дисплей разбивается на отдельные участки 

(например, на 25 строк по 80 символов), в которые могут быть выведены 

изображения заранее заданных форматом системы символов (букв, цифр, 

знаков, псевдографических символов и т.п.). В графическом режиме экран 

состоит множества черно-белых или "цветных" отдельных точек - пикселей, 

управлением яркостью свечения которых могут выводиться графики, рисунки 

и символы в произвольной форме их представления. Разрешающая 

способность изображения на экране измеряется их числом в строке и по 

вертикали (например,1024x768).  

  

Тема 2  

Задача 1  

1. В таких документах, как газеты или бюллетени, текст обычно 

размещается в колонках. Создать колонки, достаточно выделить нужный 

фрагмент текста и указать число колонок, воспользовавшись командой 

«Колонки» в группе «Параметры страницы». Текст распределится по 

колонкам, перетекая из конца одной колонки в начало другой. Результат 

автоматического разбиения текста на колонки можно скорректировать, 

вставив разрыв колонки вручную, чтобы, например, выровнять длину колонок. 

Чтобы убрать колонки, нужно отформатировать документ как одну колонку - 

что, собственно, и является умолчанием. Помимо числа колонок, можно задать 

их ширину и промежуток между ними. Форматирование текста в колонках 

осуществляется точно так же, как и форматирование любого другого текста. 

Можно, например, изменить отступы и выравнивание текста в колонках с 

помощью горизонтальной линейки или панели инструментов.  

2. Многие команды форматирования применяются ко всему документу 

целиком: установка полей, размера бумаги, ориентации и т.д. Добавление 

колонтитулов также относится к числу команд, действующих на весь 

документ. Для того, чтобы по-разному отформатировать различные части 

документа (например, изменить ориентацию отдельной страницы или 

изменить выравнивание в нескольких страницах), необходимо разделить 

документ на разделы. Например, чтобы создать титульную страницу с 

особыми установками форматирования, ее необходимо выделить в раздел. 

Можно выделить в раздел также таблицы. Раздел - это часть документа, 

форматирование которой никак не связано с форматированием остального 

документа.   

3. Чтобы создать раздел нужно выбрать команду «Разрывы» в группе 

«Параметры страницы», в группе «Разрывы разделов» выбрать тип разрыва 

раздела, соответствующий необходимым изменениям формата. Например, при 

разделении документа на главы, возможно, потребуется начинать каждую из 

них с нечетной страницы. В этом случае в группе Разрывы разделов следует 

выбрать параметр «С нечетной страницы».  

4. Книжный формат подразумевает, что высота страницы больше ее 

ширины. На страницах такой ориентации удобно размещать портреты — этот 
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формат называют портретным. Иногда удобно распечатать документ, изменив 

ориентацию бумаги с книжной на альбомную. Например, когда в документе 

есть широкие таблицы или графические элементы, которые лучше разместить 

в ряд. Альбомная ориентация также подходит для вывода на печать 

объявлений. Чтобы изменить ориентацию страницы нужно выбрать команду 

«Ориентация» в группе «Параметры страницы» на вкладке «Разметка 

страницы».   

5. Иногда возникает необходимость в одном документе свести 

страницы с книжной и альбомной ориентацией. Например, для более удобного 

чтения таблиц, широких схем, иллюстраций. Просто так поменять ориентацию 

выбранной страницы невозможно, даже отделив нужные страницы разрывом, 

невозможно применить изменения только к ним. Необходимо – отделить 

нужные страницы разрывом раздела.  

  

Задача 2  

1. Каталоги и поисковые серверы - две стороны поиска информации 

в Интернет. Поисковые серверы - это выделенные компьютеры, которые 

автоматически просматривают все ресурсы Интернет, которые могут найти, и 

индексируют их содержание. Затем Вы можете передать такому серверу фразу 

или набор ключевых слов, описывающих интересующую Вас тему, и сервер 

возвратит Вам список ресурсов, соответствующих Вашему запросу. Таких 

серверов существует довольно-таки много. К самым популярным 

русскоязычным поисковым серверам можно отнести rambler.ru, yandex.ru, 

yahoo.ru и другие. В каталогах Интернет хранятся тематически 

систематизированные коллекции ссылок на различные сетевые ресурсы, в 

первую очередь на документы World Wide Web. Ссылки в такие каталоги 

заносятся не автоматически, но их администраторами. В результате 

пользователю не нужно самому собирать все ссылки по интересующему его 

вопросу, но достаточно найти этот вопрос в каталоге - работа по поиску и 

систематизации ссылок уже сделана за него. Для поиска текста статьи 

возможно в качестве запроса для поисковой машины, например, yandex.ru 

использовать предложенную в задании цитату.  

2. Использовать приложение MS Office Power Point.   

3. Формат файла с расширением .html.  

4. Шаблоны оформления позволяют создать презентацию с нужным 

графическим дизайном. Шаблоны PowerPoint могут включать образцы текста 

и изображения. PowerPoint содержит набор шаблонов оформления. Каждый 

шаблон имеет уникальное сочетание шрифта, стилей маркеров, фона, 

цветовой схемы, макета – всех основных элементов оформления слайда. 

Однако PowerPoint предоставляет значительную свободу действий, так что 

можно легко создавать шаблоны с использованием собственных шрифтов, 

цветов и фона. Чтобы применить шаблон оформления презентации 

необходимо: открыть презентацию и выделить эскизы слайдов, для которых 

будет применяться шаблон. Если выбран один слайд, то шаблон оформления 
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применяется ко всем слайдам, которые на данный момент используют тот же 

шаблон, что и выбранный слайд. Если выбрано несколько слайдов, то шаблон 

применяется только к ним.  

5. Переходы между слайдами — это эффекты анимации, вставляемые во 

время показа при смене слайдов. Скорость эффекта перехода между слайдами 

можно контролировать. Можно также добавлять звук при смене слайдов. В 

приложении Microsoft Office PowerPoint предусмотрено множество различных 

типов переходов между слайдами: жалюзи горизонтальные, жалюзи 

вертикальные, прямоугольник внутрь, прямоугольник наружу, шашки 

горизонтальные и т.п. Анимация - добавление к тексту или объекту 

специального видео- или звукового эффекта. Например, можно создать 

элементы текстового списка, влетающие на страницу слева по одному слову, 

или добавить звук аплодисментов при открытии рисунка. Анимация звуков, 

гиперссылок, текста, графики, схем, диаграмм и объектов подчеркивает 

различные аспекты содержания, управляет ходом изложения материалов и 

делает презентацию более интересной. На вкладке Анимация в группе 

Анимация можно выбрать нужный эффект анимации в списке Анимация.  

  

Задача 3  

1. Использовать табличное приложение.   

2. Столбец «A»: Прогноз деятельности стоматологического 

кабинета, Объем услуг, Средняя цена услуги, Доход, Расходы, Прибыль, 

Прогнозные допущения, Рост объема услуг, Рост цен. Первая строка списка 

включает годы. Объем услуг (будущего года) = (1+% роста услуг) * объем 

услуг (текущего года); Средняя цена услуги (будущего года)  =  (1+ %роста 

цен) * Средняя цена услуги (текущего года);  Доход = Объем услуг * Средняя 

цена услуги; Расходы (будущего года) = (1+ %Рост цен) * Расходы (текущего 

года); Прибыль = Доход – Расходы.  

3. Расчеты произвести, используя в формулах по необходимости 

относительные и абсолютные адреса ячеек.  Столбцы, содержащие прогноз на 

следующие годы, заполнить простым копированием формул, содержащихся в 

исходном столбце.  

4. По форме записи ссылки могут быть двух типов: A1 и R1C1. В 

типе A1 первым указывается заголовок столбца, вторым — заголовок строки. 

Например: D5; G24; AF13. В типе R1C1 первой указывается строка с 

префиксом R, а вторым - числовой номер столбца с префиксом С, например, 

R12C5. По своим свойствам ссылки могут быть абсолютными и 

относительными. Во втором случае говорят просто "ссылка". Относительные 

ссылки обладают свойством автоматической коррекции координат ячейки при 

переносе (копировании) формулы в другую ячейку. Абсолютные ссылки 

таким свойством не обладают. Для задания абсолютной ссылки в типе A1 

добавляется знак "$" перед заголовком столбца и (или) перед заголовком 

строки, например: $A$10; D$25; $AF16. Для типа R1C1 номер строки и (или) 

столбца при задании абсолютной ссылки заключается в квадратные скобки, 
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например, для приведенных выше примеров можно записать: R[10]C[1]; 

R[25]C4; R16C[34].Допускаются ссылки на другой лист, другую книгу 

(внешние ссылки) и другое приложение (удаленные ссылки).   

5. Скопировать полученный лист. Создать на скопированном листе 

новый финансовый прогноз, изменив прогнозные допущения.  

  

Задача 4  

1. Использовать приложение.   

2. Вводить формулу надо со знака равенства. Это надо для того, 

чтобы понял, что в ячейку вводится именно формула, а не данные. В первую 

очередь выполняются выражения внутри скобок. Умножение и деление имеют 

более высокий приоритет чем сложение и вычитание. Операторы с 

одинаковым приоритетом выполняются слева направо. Если в формуле 

количество закрывающих и открывающих скобок не совпадает, выдаст 

сообщение об ошибке и предложит вариант ее исправления.  

3. Функция - это заранее определенная формула, которая работает с 

одним или несколькими значениями и возвращает результат. Наиболее 

распространенные функции являются краткой записью часто используемых 

формул. Например, функция = СУММ(А1:А4) аналогична записи 

=А1+А2+А3+А4. Некоторые функции выполняют сложные вычисления. 

Каждая функция состоит из имени и аргумента. В предыдущем случае СУММ 

- это имя функции, а А1:А4 - аргумент. Аргумент заключается в круглые 

скобки. Для выбора функции служит кнопка "Вставка функции" в строке 

формул. В окне диалога "Поиск функции" можно произвести поиск. В 

выпадающем списке "Категория" надо выбрать подходящую категорию для 

использования функции. Саму функцию выбирают в нижнем окне "Выберите 

функцию".  

4. Для создания диаграммы необходимо воспользоваться 

инструментами панели "Диаграммы" ленты "Вставка". После этого надо 

указать диапазон данных для построения диаграммы. Если данные берутся из 

всей таблицы, то достаточно указать любую ячейку таблицы. Если надо 

выбрать лишь определенные данные из таблицы, то надо выделить этот 

диапазон. Во время выделения можно пользоваться кнопками Shift, Ctrl. После 

вставки диаграммы в окне появляется контекстный инструмент "Работа с 

диаграммами", содержащий три ленты "Конструктор", "Макет", "Формат".  

5. Позволяет объединять ячейки, что придает сетке новые 

возможности, которые можно использовать для создания более четких форм и 

отчетов. При объединении ячеек образуется одна ячейка, размеры которой 

совпадают с размерами первоначального выделения. Объединенная ячейка 

получает адрес верхней левой ячейки исходного диапазона. Остальные 

исходные ячейки практически перестают существовать. Если в формуле 

встречается ссылка на такую ячейку, она рассматривается как пустая, и в 

зависимости от типа формулы ссылка может возвратить нулевое или 

ошибочное значение. Чтобы объединить ячейки, надо выполнить следующее: 
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выделить исходные ячейки; на вкладке "Выравнивание" окна диалога "Формат 

ячеек" установить флажок "Объединение ячеек"; нажать "ОК".  

  

Задача 5  

1. В первом приближении все программы, работающие на 

компьютере, можно условно разделить на три класса: системные, прикладные, 

инструментальные. Прикладные программы помогают пользователю решать 

на компьютере конкретные задачи, не прибегая к программированию. В 

данный класс входят программные продукты, выполняющие обработку 

информации различных предметных областей. Это и программы общего 

назначения (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, 

системы управления базами данных), и специализированные программные 

продукты, и системы автоматизированного проектирования, и экспертные 

системы, это и сложные системы массового. В области экономики и финансов 

часто применяются процессоры электронных таблиц. Среди наиболее 

известных программных систем, предназначенных для ведения электронных 

таблиц, могут быть названы SuperCalc, Lotus-1-2-3, Quattro Pro.  

Для работы с электронными таблицами будем использовать в силу его 

массового распространения. Структурно основным объектом является рабочая 

книга, которая сохраняется как целостный объект в едином файле, имеющем 

по умолчанию расширение. Книга делится на листы, а листы, в свою очередь, 

- на ячейки. Если из общего списка необходимо выбрать лишь часть 

информации, соответствующую некоторым условиям, то следует провести 

фильтрацию данных. Для того чтобы отобрать данные о сотрудниках, будем 

использовать также расширенный фильтр.  

2. В отдельном диапазоне вводятся условия (включая имя поля), в 

соответствии с которыми требуется произвести фильтрацию. Для того чтобы 

найти строки, отвечающие более чем двум наборам условий, включить 

несколько столбцов с одинаковыми заголовками.   

3. Выбрать команду «Данные/Сортировка и фильтр/Фильтр». 

Нажать на кнопку в заголовке столбца "Стаж работы", и выбрать пункт 

Числовые фильтры/ «меньше» 7, для столбца "Зарплата" - «меньше» 20000.  

4. Вычислить по формуле среднюю зарплату сотрудников (мастер 

функций), использовать фильтр.  

5. Использовать фильтры для полей "Отдел", "Стаж работы", 

"Зарплата".  

  

Тема 4  

Задача 1  

1. Интернет – всемирная компьютерная сеть, составленная из 

разнообразных локальных и глобальных компьютерных сетей, объединенных 

стандартными соглашениями о способах обмена информацией и единой 

системой адресации. В Интернете не существует единого центрального 

компьютера, управляющего работой сети - его ресурсы распределены между 
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тысячами отдельных компьютеров. Интернет не имеет никакого собственника, 

здесь нет и специального органа управления, который бы контролировал всю 

работу сети Интернет. Представители сетей собираются вместе и решают, как 

им соединяться друг с другом и содержать эти взаимосвязи. Пользователь 

платит за подключение к некоторой региональной сети, которая в свою 

очередь платит за свой доступ сетевому владельцу государственного 

масштаба. С социальной точки зрения, Интернет – информационное 

пространство, рождающее информационную культуру со своим образом 

мысли, своим языком, своей этикой. Под разнообразием сетей понимается то, 

что они работают под управлением различных операционных систем, и 

используют для передачи данных внутри сети различные протоколы. Сети же 

обмениваются по протоколам семейства TCP/IP. Эти протоколы обеспечивают 

возможность надежно и быстро передавать информацию даже по не слишком 

надежным линиям связи. Система адресации Интернета (URL-адреса) 

обеспечивает уникальными координатами каждый компьютер (точнее, 

практически каждый ресурс компьютера) и каждого пользователя Интернета.  

2. Структура Интернет напоминает паутину, в узлах которой 

находятся компьютеры, связанные между собой линиями связи. Узлы 

Интернет, связанные высокоскоростными линиями связи, составляют базис 

Интернет. Имеется современная структура трансконтинентальных 

суперскоростных (и очень дорогих) линий связи, соединяющих страны и 

континенты. К этим линиям связи подсоединены менее мощные линии 

(пересылают данные с меньшей скоростью). К ним присоединяются линии 

связи попроще и т.д. Физически данные в сети могут передаваться по 

электрическим или стекловолоконным кабелям, по телефонным проводам, 

через спутники и радиомодемы. Отдельные подсети связываются через 

компьютеры, называемые шлюзами. Шлюзом может служить как специальное 

устройство, так и компьютер, который имеет программное обеспечение, 

выполняющее функции маршрутизации пакетов. Оцифрованные данные 

пересылаются через маршрутизаторы, которые соединяют сети с помощью 

сложных алгоритмов, выбирая маршруты для информационных потоков. 

Маршрутизация – это процедура определения пути следования пакета из 

одной сети в другую. Проблема доставки пакетов в такой системе решается 

путем реализации во всех узлах сети и шлюзах межсетевого протокола IP.  

3. Компьютерная сеть — совокупность компьютеров и терминалов, 

соединенных с помощью каналов связи в единую систему, удовлетворяющую 

требованиям распределенной обработки данных. Для создания компьютерных 

сетей необходимо специальное аппаратное обеспечение (сетевое 

оборудование) и специальное программное обеспечение (сетевые 

программные средства). Преимущества работы в сети перед работой на 

отдельной машине заключаются в том, что пользователь получает значительно 

более широкие возможности за счет доступа к ресурсам сети. Пользователь 

может воспользоваться более мощными машинами для запуска каких-либо 

программ, если мощность его компьютера недостаточна для этого (удаленный 
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запуск программ), обмениваться информацией с другими пользователями 

сети. Можно сэкономить определенные средства за счет того, что сразу 

несколько пользователей получат возможность работать с одним общим 

устройством, например, принтером.   

4. Назначение компьютерных сетей: обеспечение совместного 

использования аппаратных и программных ресурсов сети; обеспечение 

совместного доступа к ресурсам данных.   

5. Группы сотрудников, работающих над одной задачей, проектом в 

рамках локальной сети, называются рабочими группами. В рамках одной 

локальной сети может быть несколько рабочих групп. У участников рабочих 

групп могут быть разные права для доступа к общим ресурсам сети. 

Разделение и ограничение прав участников компьютерной сети называется 

политикой сети. Управление сетевыми политиками называется 

администрированием сети. Лицо, организующее работу участников локальной 

компьютерной сети, называется системным администратором.  

 

Задача 2  

1. В 1961 году DARPA – оборонное агентство передовых 

исследовательских проектов - по заданию министерства обороны США 

приступило к проекту по созданию экспериментальной сети передачи пакетов. 

Была спроектирована сеть, которая явилась предтечей Internet, – она 

называлась ARPAnet. Эта сеть, предназначалась первоначально для изучения 

того, как поддерживать связь в случае ядерного нападения. Предполагалось: 

любая часть сети может исчезнуть в любой момент. Это требование дает ключ 

к пониманию принципов построения и структуры Internet. В семидесятых 

годах при поддержке ARPA были разработаны правила, или протоколы, 

пересылки данных между различными компьютерными сетями. Эти 

протоколы с общим именем ‘TCP/IP’ сделали возможным разработку 

всемирной Сети. Эксперимент с ARPANET был настолько успешен, что 

многие организации захотели войти в нее с целью использования для 

ежедневной передачи данных. В девяностых годах сеть продолжала 

разрастаться экспоненциально. Вначале Интернет функционировал как 

средство научного и информационного обмена и не носил коммерческого 

характера. Однако вскоре открылась коммерческая сторона его 

использования. Появился новый термин Intranet, который обозначает 

применение информационных технологий Интернет для нужд компаний и 

корпораций в качестве основы их корпоративных информационных ресурсов.  

2. В основу проекта были положены три основные идеи:  каждый 

узел сети соединен с другими, так что существует несколько различных путей 

от узла к узлу; все узлы и связи рассматриваются как ненадежные; существуют 

автоматически обновляемые таблицы перенаправления пакетов - пакет, 

предназначенный для несоседнего узла отправляется на ближайший к нему, 

согласно таблице перенаправления пакетов, при недоступности этого узла - на 

следующий и т.д. Созданная по таким принципам система не имела 
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централизованного узла управления, и следовательно безболезненно могла 

изменять свою конфигурацию. В модели ARPAnet всегда была связь между 

компьютером-источником и компьютером-приемником.   

3. ARPAnet использовала технологию передачи данных, которая 

называется "коммутация пакетов" (packet switching). При этой технологии 

передаваемое по сети сообщение разбивается на небольшие пакеты, каждый 

из которых имеет свой адрес назначения. Пакеты перемещаются по сети 

независимо. Основной принцип состоял в том, что любой компьютер мог 

связаться как равный с равным с любым другим компьютером. Для того чтобы 

послать сообщение по сети, компьютер должен поместить данные в некий 

"конверт'', указать на этом "конверте'' конкретный адрес в сети и передать 

получившиеся в результате этих процедур пакеты в сеть. (Каждый пакет 

содержит в себе адреса компьютеров отправителя и получателя, передаваемые 

данные и порядковый номер пакета в общем потоке данных.) Благодаря тому, 

что каждый пакет содержит все необходимые данные, он может доставляться 

независимо от других, пакеты могут добираться до места назначения разными 

путями. Компьютер-получатель выбирает из пакетов данные и собирает из них 

тот файл, который был заказан.  

4. Витая пара (TP - Twisted Pair)– это кабель, выполненный в виде 

скрученной пары проводов. Витая пара наилучшим образом подходит для 

малых учреждений. Недостатками данного кабеля является высокий 

коэффициент затухания сигнала и высокая чувствительность к 

электромагнитным помехам, поэтому максимальное расстояние между 

устройствами в локальной сети при использовании витой пары должно быть 

не более 100 метров. Коаксиальный кабель состоит из центрального 

проводника, который окружен слоем диэлектрика. Коаксиальный кабель 

может обеспечивать передачу по десяткам каналов. Таким способом можно 

передавать звуки, видео сигналы и другие данные. Длина кабеля может 

достигать до 50 км. Оптоволоконный кабель - носителем информации является 

световой луч. Такая система устойчива к внешним электрическим помехам и 

таким образом возможна очень быстрая, секретная и безошибочная передача 

данных со скоростью до 2 Гбит/с. Количество каналов в таких кабелях 

огромно. К недостаткам оптоволоконного кабеля можно отнести большую 

стоимость, а также сложность подсоединения.  Радиоволны в микроволновом 

диапазоне используются в качестве передающей среды в беспроводных 

локальных сетях, либо между мостами или шлюзами для связи между 

локальными сетями. В первом случае максимальное расстояние между 

станциями составляет 200 - 300 м, во втором - это расстояние прямой 

видимости. Скорость передачи данных - до 2 Мбит/с. Беспроводные 

локальные сети считаются перспективным направлением развития ЛС. Их 

преимущество - простота и мобильность. Исчезают проблемы, связанные с 

прокладкой и монтажом кабельных соединений - достаточно установить 

интерфейсные платы на рабочие станции, чтобы сеть была готова к работе.  
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5. Пропускная способность – максимальный объем данных, 

передаваемых сетью в единицу времени. Пропускная способность измеряется 

в Мбит/с.  

  

Задача 3  

1. Каталоги и поисковые серверы - две стороны поиска информации 

в Интернет. Поисковые серверы - это выделенные компьютеры, которые 

автоматически просматривают все ресурсы Интернет, которые могут найти, и 

индексируют их содержание. Такому серверу можно передать фразу или набор 

ключевых слов, описывающих интересующую тему, и сервер возвратит 

список ресурсов, соответствующих запросу. К самым популярным 

русскоязычным поисковым серверам можно отнести rambler.ru, yandex.ru, 

yahoo.ru и другие. В каталогах Интернет хранятся тематически 

систематизированные коллекции ссылок на различные сетевые ресурсы, в 

первую очередь на документы World Wide Web. Ссылки в такие каталоги 

заносятся не автоматически, но их администраторами. В результате 

пользователю не нужно самому собирать все ссылки по интересующему его 

вопросу, но достаточно найти этот вопрос в каталоге - работа по поиску и 

систематизации ссылок уже сделана за него.   

2. Сети классифицируют по протяженности линий связи, топологии 

и способу управления.   

3. Топология - принцип построения ("конфигурация" или "схема") 

сетевых соединений.  

4. По топологии (способу соединения элементов) различают сети: 

линейная, кольцевая, древовидная, звездообразная, ячеистая и полносвязная.  

5. Каждая топология имеет свои достоинства и недостатки. 

Например, сеть с полносвязной топологией наиболее дорогая, но самая 

надежная, поскольку при отказе какой-либо линии связи передаваемая 

информация может быть направлена в обход. Сеть с шинной топологией 

наоборот самая дешевая, но при отказе канала передачи данных из строя 

выходит вся сеть. Кроме того, такая сеть требует специального программного 

обеспечения для одновременной передачи информации между несколькими 

машинами по одному каналу. Наиболее проста работа (и программное 

обеспечение) в сети с кольцевой топологией, так как передача информации в 

такой сети производится только в одном направлении, а каждый компьютер 

принимает сигнал и передает его следующей станции. В то же время, выход из 

строя одной части кольца приводит к отказу всей сети. В сети с топологией 

“Звезда” каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему 

устройству, называемому концентратором, который находится в центре сети. 

Главное преимущество этой топологии перед общей шиной - существенно 

большая надежность. Любые неприятности с кабелем касаются лишь того 

компьютера, к которому этот кабель присоединен, и только неисправность 

концентратора может вывести из строя всю сеть. Кроме того, концентратор 

может играть роль интеллектуального фильтра информации, поступающей от 
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узлов в сеть, и при необходимости блокировать запрещенные 

администратором передачи. К недостаткам топологии типа звезда относится 

более высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости 

приобретения концентратора. Кроме того, возможности по наращиванию 

количества узлов в сети ограничиваются количеством портов концентратора. 

В настоящее время иерархическая звезда является самым распространенным 

типом топологии связей как в локальных, так и глобальных сетях.  "Дерево": 

топология сети с более чем двумя оконечными и, по крайней мере, двумя 

промежуточными узлами (концентраторами). В такой сети между любыми 

двумя узлами существует только один путь  

  

Задача 4  

1. Хотя основным источником актуальной и достоверной считается 

Интернет, сеть не дает гарантий достоверности информации. Однако 

существуют признаки надёжного сайта, информации с которого можно 

доверять. Авторство сайта: является ли сайт официальным сайтом 

организации или зарегистрированным электронным СМИ? Контактные 

данные авторов: указаны ли контактные данные ответственных за сайт (адрес, 

тел., эл. почта)? Источники информации: указаны ли источники, из которых 

взята информация или авторитетный автор статьи? И субъективный признак - 

аккуратность представления информации: опечаток и ошибок в написании 

слов и предложений почти нет. Цель создания сайта: является ли основной 

целью сайта - информирование о фактах (в отличие от высказывания мнений 

или рекламирования)?  Актуальность данных: регулярно ли обновляется 

информация на сайте? Владелец домена: соответствует ли владелец домена, на 

котором размещён сайт, заявленному авторству сайта (проверяется по базе 

данных Whois)? Сайт Центрального банка Российской Федерации обладает 

всеми признаками надежного сайта, информация оперативно обновляется, 

поэтому можно считать, что информации в нашей базе актуальна и 

достоверна.  

2. Программное обеспечение Интернет. Браузеры (browsers) – 

исследователи Всемирной Паутины (WWW). Это программы, позволяющие 

находить и просматривать гипертекстовые документы, опубликованные в 

Сети и на Вашем компьютере: Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, 

Opera. Почтовые программы (e-mail programmes) – специальные программы 

для принятия, отправки, сортировки и просмотра электронной почты: Eudora, 

The Bat!, MS Outlook, Pegasus.  FTP-клиенты – программы для обмена 

файлами: CuteFTP, WS_FTP. Менеджеры загрузки (download manager) – 

программы для перекачки файлов из Сети: Download Master, ReGet, GetRight, 

FlashGet. Программы общения (chat programmes) – программы, 

предоставляющие возможность вести переговоры в Сети как в текстовом 

режиме, так и в режиме аудио и видео обмена: MicroIRC, ICQ, IPhone, 

EasyTalk, NetMeeting. HTML-редакторы – программы для подготовки Web-

документов: FrontPage 2000, DreamWeaver. Дополнительные программы – для 
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доступа к аудио и видео информации (RealPlayer), для просмотра pdf- 

документов (Adobe Acrobat Reader), для проигрывания файлов формата 

Macromedia Flash (FlashPlayer), для онлайнового перевода гипертекстов на 

русский язык (Web TranSite). Этим перечнем список программного 

обеспечения Интернета не ограничивается. Каждая из групп может быть 

значительно пополнена примерами.  

3. Браузеры существуют для различных операционных систем. 

Windows Internet Explorer, сокращённо IE - бесплатный графический веб-

обозреватель корпорации Microsoft для ОС семейства Windows.  Opera (О́ 

пера) - один из самых развитых и популярных браузеров. Помимо основных 

функций браузера, в него интегрированы возможности почтового/новостного 

клиента, адресной книги, агрегатора RSS (Rich Site Summary - обогащённая 

сводка сайта - предназначен для описания лент новостей), клиента IRC (чата), 

менеджера закачек, WAP-браузера, а также виджетов - графических модулей, 

основанных на HTML и работающих вне окна браузера. Opera оптимизирован 

для систем: Windows, BeOS, Macintosh, Linux, EPOC. Mozilla Firefox (Мозилла 

Файрфокс) - занимает второе место в мире по популярности. Открытый набор 

программ для работы в сети Интернет. Изначально основан на исходном коде 

Netscape Navigator. Он включает в себя web-браузер, почтовый клиент, 

календарь, IRC-клиент ChatZilla, простой HTML редактор и инструменты для 

Web-разработчиков. Существуют версии для большинства современных 

операционных систем: Windows, GNU/Linux, FreeBSD, OS/2, Mac OS X, а 

также и для других операционных систем. SeaMonkey — свободный набор 

программ для работы в Интернете. SeaMonkey включает в себя web-браузер, 

почтовый клиент, календарь, IRC-клиент, простой HTML-редактор и 

инструменты для Web-разработчиков.   

4. По способу управления различают сети: одноранговые и с 

выделенным сервером (иерархические сети). Все компьютеры одноранговой 

сети равноправны. Любой пользователь сети может получить доступ к 

данным, хранящимся на любом компьютере. Главное достоинство 

одноранговых сетей – это простота установки и эксплуатации. Главный 

недостаток – проблемы с защитой информации. В иерархической сети при 

установке сети заранее выделяются один или несколько серверов - 

компьютеров, которые управляют обменом данных по сети и распределением 

ресурсов. Сервер является как бы старшим или главным компьютером в сети. 

Компьютер, который через локальную сеть обращается к ресурсам, 

хранящимся на сервере, называют клиентом сети или рабочей станцией. 

5. Иерархическая модель сети является наиболее предпочтительной, 

так как позволяет создать наиболее устойчивую структуру сети и более 

рационально распределить ресурсы. Также достоинством иерархической сети 

является более высокий уровень защиты данных. Недостаток иерархической 

сети, по сравнению с одноранговыми сетями более высокая сложность 

установки и модернизации сети.   
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Задача 5  

1. Тематические новостные подборки, бюллетени, анализ, прогноз, 

обзоры ситуации по регионам, рейтинги, котировки акций и векселей. 

Например, информационное агентство AK&M - базы данных, бюллетени, 

рейтинги, новости; индексы, курсы валют, акции, векселя. Финмаркет - 

аналитические статьи, новости. Ореанда - финансовые и политические 

новости, комментарии, тематические дайджесты центральной и региональной 

прессы, пресс-релизы.  

2. Качество информационной ленты повышается за счет 

эксклюзивной информации, в которой раскрывается история события. 

Продажа информации через Интернет в силу наличия огромного количества 

бесплатных данных требует исключительного сервиса, эксклюзивных данных, 

а также высокого профессионализма от информационных компаний.   

3. Известно, что чем более актуальна, структурирована и достоверна 

информация, тем она в большей степени становится товаром. Многие 

аналитические агентства зарабатывают большие деньги именно на продаже 

информации. В обществе, где информация является товаром, неизбежно 

возникает желание не публиковать бесплатно то, что можно продать за деньги. 

Платные Интернет-подписки, открытый доступ Финмаркет - полный спектр 

финансовой, фондовой, экономической информации (курсы, ставки, 

котировки, итоги торгов и пр.) для зарегистрированных пользователей.  

4. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» провело 

исследовании собственной аудитории. Наиболее активно ресурсы РБК 

посещают представители IT-отрасли, сотрудники финансовых учреждений и 

страховых компаний. РБК имеет самую большую бизнес-аудиторию среди 

российских СМИ (более 2 миллионов человек). Аудитория всех ресурсов РБК 

превышает 4 миллиона человек. Информационные продукты 

распространяются на дисках, по эл. почте, радиоэфир, факс, курьеры…   

5. По технологии использования сервера различают сети с 

архитектурой файл-сервер и сети с архитектурой клиент-сервер. В первой 

модели используется файловый сервер, на котором хранится большинство 

программ и данных. По требованию пользователя ему пересылаются 

необходимая программа и данные. Обработка информации выполняется на 

рабочей станции. В системах с архитектурой клиент-сервер хранение данных 

и их обработка производится на мощном сервере, который выполняет также 

контроль за доступом к ресурсам и данным. Рабочая станция получает только 

результаты запроса.  

 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются: тестирование.  

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 
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ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). Организацию самостоятельной работы 

студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный и методический 

отделы, преподаватель, библиотека, электронная информационно-

образовательная среда ВУЗа и сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Информатика  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных занятий 30    

1  Основные понятия и методы теории информации и 

кодирования. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов.   

Подготовка презентации, 

реферата, решение 

ситуационных задач   

2  Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Алгоритмизация и 

программирование  

Подготовка презентации, 

реферата, решение 

ситуационных задач   

3  Локальные и глобальные сети ЭВМ, Internet.  

Защита информации в сетях.  

Зачет с оценкой. 

Подготовка презентации, 

реферата, решение 

ситуационных задач   

  

 

 

 

6.  Критерии  оценивания самостоятельной работы студентов 

по дисциплине Информатика.  

Для оценки рефератов:  

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   
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Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для оценки презентаций:  

 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 
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графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

 

- Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

 

- Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

Методическая разработка для обучающегося  

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Информатика.  

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  
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Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Информатика  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может:  

- сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

(ФГОС ВО) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

 

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 
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задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  
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Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987.С. 325).  

- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время). 

- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

- Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 
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с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

- «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

- Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 
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списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  
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После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 
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между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо вовремя ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов, презентаций):  
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- Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста -  это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

- Писать серьезные работы следует тогда, когда есть, о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

- Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

- Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

- Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.  

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Информатика  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных занятий 30    

1  Основные понятия и методы теории информации и 

кодирования. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов.   

Подготовка презентации, 

реферата, решение 

ситуационных задач   

2  Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Алгоритмизация и 

программирование  

Подготовка презентации, 

реферата, решение 

ситуационных задач   

3  Локальные и глобальные сети ЭВМ, Internet. Защита 

информации в сетях.  

Зачет с оценкой 

Подготовка презентации, 

реферата, решение 

ситуационных задач   

  

4.Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Информатика.   
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Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует предъявляемым 

требованиям и студент может кратко пояснить качественное содержание 

работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине 
 

Б1.О.06 Биология с основами медицинской генетики 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя  

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса по дисциплине Биология с основами медицинской генетики 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Биология с основами медицинской генетики  
 

№ п/п  № компетенции/ 

индикатора 

компетенции  

Формулировка компетенции/ индикатора компетенции  

1  ОПК-2   Способен решать профессиональные задачи с 

использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов  

 

3. Цели и основные задачи СРС  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 
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4. Виды самостоятельной работы  

В образовательном процессе по дисциплине Биология с основами 

медицинской генетики выделяется два (один) вид(а) самостоятельной 

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная.   

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:   

 

4.1. Подготовка докладов/устных реферативных сообщений по 

темам:  

Раздел 1. Цитология  

1. Современные методы анализа хромосом (цитогенетические, 

биохимические, молекулярногенетические)   

2. Апоптоз и некроз – механизмы гибели клеток  

3. Действие различных мутагенов и тератогенов на организм 

человека (механизм действия, фенотипический эффект)  

4. Клеточный уровень организации биологических систем.  

5. Жизненный и митотический циклы клетки.  

 

Раздел 2. Размножение  

1. Гипотеза дифференциальной активности генов  

2. ЭКО – успехи и перспективы метода  

3. Переопределение пола в онтогенезе человека (причины, частота, 

механизм)  

4. Размножение. Мейоз. Гаметогенез.  

Раздел 3. Биология развития  

1. Клонирование  

2. Биотехнологии и нанотехнологии в медицине  

3. Предимплантационная диагностика  

4. Медико-генетическое консультирование, методы пренатальной 

диагностики   

5. Онтогенез. Общие закономерности эмбрионального развития.  

 

Раздел 4. Генетика  

1. Методы изучения наследственности человека (клинико-

генеалогический, близнецовый)  

2. Генная инженерия – успехи и перспективы  

3. Генная терапия  

4. Доклиническая диагностика и профилактическое лечение 

наследственных заболеваний  

5. Молекулярные механизмы наследственности.  
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Раздел 5. Основы медицинской экологии. Ноосфера  

1. Мутагенные факторы среды  

2. Тератогенные факторы среды  

3. Роль наследственности и среды в формировании патологии  

4. А.Л. Чижевский – основоположник гелиобиологии.  

5. В.И. Вернадский – основоположник биогеохимии. Учение о 

биосфере и ноосфере.  

6. Н.Н. Моисеев и его учение о коэволюции человека и биосферы.  

7. Проблемы демографии: работы Т. Мальтуса, Д. Медоуза, С.П. 

Капицы.  

 

Раздел 6. Медицинская паразитология  

1. Экологические и медико-биологические основы паразитизма. 

Подцарство Protozoa. Тип Sarcomastigophora. Классы Sarcodina, Мastigophora. 

Морфофункциональная характеристика и медицинское значение 

представителей.  

2. Подцарство Protozoa. Тип Аpicomplexa. Класс Sporozoa. Тип 

Ciliophora. Морфофункциональная характеристика и медицинское значение 

представителей.  

3. Тип Плоские черви. Класс Сосальщики. Морфофункциональная 

характеристика и медицинское значение представителей.  

4. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви I. 

Морфофункциональная характеристика и медицинское значение 

представителей.  

5. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви II. 

Морфофункциональная характеристика и медицинское значение 

представителей.  

6. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Морфофункциональная 

характеристика и медицинское значение представителей.  

7. Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. 

Морфофункциональная характеристика и медицинское значение 

представителей.  

 

Раздел 7. Вопросы эволюции. Антропогенез  

1. Филогенез кровеносной системы позвоночных.  

2. Филогенез мочеполовой системы позвоночных.  

3. Филогенез нервной системы позвоночных.  

4. Эволюционное учение.  

 

4.2. Решение задач  
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Перечень ситуационных задач  

Задача 1. Полипептид состоит из следующих аминокислот: валин – 

аланин – глицин – лизин – триптофан – валин – серин – глутаминовая кислота 

– указанный полипептид.  

Решение:  

полипептид:  вал – ала – гли – лиз – три – вал – сер – глу  

м-РНК:        ААА - ГУУ- УГГ- УУУ-ГУУ-АЦГ-ЦГУ-АГЦ  

ДНК:            ТТТ- ЦАА- АЦЦ- ААА-ЦАА-ТГЦ-ГЦА-ТЦГ  

                     ААА- ГТТ-  ТГГ-  ТТТ-  ГТТ-АЦГ-ЦГТ-АГЦ  

Ответ: если полипептид представлен следующей 

последовательностью аминокислот валин – аланин– глицин – лизин – 

триптофан – валин – серин – глутаминовая кислота, то структура участка 

ДНК, кодирующего данный полипептид, следующая:   

ТТТ- ЦАА- АЦЦ-ААА-ЦАА-ТГЦ-ГЦА-ТЦГ  

ААА- ГТТ-  ТГГ- ТТТ-  ГТТ-АЦГ-ЦГТ-АГЦ  

 

Задача 2.  

Ген состоит из 3 одинаковых смысловых (экзоны) и 4 одинаковых 

несмысловых (интроны) участков, причем интроны состоят из 120 

нуклеотидов каждый, а весь ген имеет 1470 нуклеотидов. Сколько кодонов 

будет иметь про-мРНК, каждый экзон, мРНК и белок, закодированный в этом 

гене?  

Решение:  

Находим количество кодонов в про-м РНК. Один кодон состоит из трех 

нуклеотидов. Всего нуклеотидов 1470, значит в про-мРНК: (1470 / 3) = 490 

кодонов. 

мРНК состоит только из экзонов, общая длина которых будет: (1470 – 

120 × 4) = 990 нуклеотидов. Следовательно, мРНК состоит из: (990 / 3) = 330 

кодонов. Столько же будет аминокислот в белке.   

Каждый экзон состоит из: (330 / 3) = 110 кодонов.  

Ответ: про-мРНК содержит 490 кодонов, мРНК – 330 кодонов, экзон – 

110 кодонов, белок – 330 аминокислот.  

 

Задача 3.  

Известно, что определенный ген эукариотической клетки содержит 4 

интрона (два по 24 нуклеотида и два по 36 нуклеотидов) и 3 экзона (два по 120 

нуклеотидов и один 96 нуклеотидов). Определите: количество нуклеотидов в 

мРНК; количество кодонов в мРНК; количество аминокислот в 

полипептидной цепи; количество тРНК, участвующих в трансляции.  

Решение:  

Данная задача на этапы реализации генетической информации. Первым 

этапом является транскрипция, в результате проведения которой мы 

получаем про-мРНК. Вторым этапом реализации является процессинг – 

вырезание несмысловой части промРНК и получение цепи матричной РНК. 
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Третьим этапом является трансляция в рибосомах и получение 

полипептидной цепи. Для определения количества аминокислот в цепи 

используем такие свойства генетического кода, как коллинеарность и 

триплетность.  

Определим количество нуклеотидов в про-мРНК, так как она является 

слепком с гена, который ген состоит из суммы экзонной и интронной частей   

2×120 + 1×96 + 2×24 + 2×36 = 456  

определим количество нуклеотидов в зрелоймРНК, удалив интроны  

456 – (2 × 24 + 2 × 36) = 336  

определим количество кодонов в зрелоймРНК, используя свойство 

триплетности генетического кода  

336 / 3 = 112  

определим количество аминокислот в полипептидной цепи, используя 

принцип коллинеарности  

112 кодонов = 112 аминокислот  

определим количество тРНК, участвующих в трансляции, учитывая, что 

одна молекул тРНК доставляет в рибосому одну молекулу аминокислоты 

аминокислот = 112 т-РНК  

Ответ: если ген состоит из 4 интрона (2 по 24 нуклеотида и 2 по 36 

нуклеотидов) и 3 экзона (2 по 120 нуклеотидов и 1 по 96 нуклеотидов), то:    

- количество нуклеотидов в мРНК – 336;   

- количество кодонов в мРНК – 112;   

- количество аминокислот в полипептидной цепи – 112; 

- количество тРНК, участвующих в трансляции – 112.  

 

Задача 4.  

Как изменится соотношение нуклеотидов в ДНК, копией которой 

является следующая мРНК – УУГГАЦЦГГУУА, если произошли следующие 

изменения: после 1-го триплета был вставлен тимин, после второго и третьего 

добавлен аденин.   

Решение:  

Для решения данной задачи используем свойство обратной 

транскрипции и принципа комплементарности.    

I 1. Определяем структуру ДНК  

мРНК     У У Г Г А Ц Ц Т Г У У А  

ДНК       А А Ц Ц Т Г Г А Ц А А Т  

                Т Т Г Г А Ц Ц Т Г Т Т А  

2. Определяем количество нуклеотидов А и Т от общего количества 

нуклеотидов  

(примем за 100%). Для этого используем   

 

Правила Чаргаффа  

1. Сумма пуриновых оснований = сумме пиримидиновых 

(А+Г=Ц+Т)  
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2. А+Ц=Г+Т  

3. А=Т  

4. Г=Ц  

5. Количество комплементарных пар в ДНК не равно (А+Т не равно 

Г+Ц)  

Всего нуклеотидов    24 – 100%                 Т = А = 25%  

Адениновых                 6 – x  

                                      х = 25%         

3. Определяем количество нуклеотидов Г и Ц  

Всего нуклеотидов    24 – 100%                      Ц = Г = 25%  

Гуаниновых                  6 – х  

                                       х = 25%  

Находим соотношение нуклеотидов, согласно 5 правилу Чаргаффа: А + 

Т / Г + Ц = 1  

 

II  1. Определяем структуру ДНК после мутаций  

ДНК        А А Ц Т Ц Т Г А Г АЦ А АА Т  

                 Т Т Г А Г А Ц Т Ц Т Г Т ТТ А  

 

2. Определяем количество нуклеотидов А и Т в ДНК после 

произошедшей мутации:  

Всего нуклеотидов  30 – 100%               Т = А = 33,3%  

Адениновых              10 – х  

                                 х = 33,3%    

 

3. Определяем количество Г и Ц  

Всего нуклеотидов     30 – 100%             Ц = Г = 16,7%  

Гуаниновых                  5 – х  

                                     х = 16,7%  

 

4. Соотношение А+Т / Г+Ц = 1,99  

Ответ: соотношение нуклеотидов в исходной ДНК и мутированной 

изменилось с 1 до 1,99.   

 

Задача 5.  

Известно, что расстояние между нуклеотидами в цепочках ДНК 

составляет 34×1011м. Какую длину имеет ген, определяющий белок, 

состоящий из 134 аминокислот?  

Решение:  

Белок, состоящий из 134 аминокислот, определяется участком ДНК, 

имеющим в своем составе 402 нуклеотида (134×3). Указанную величину 

расстояния в ДНК между нуклеотидами необходимо умножить на цифру 401, 

так как 1 нуклеотид надо отнять.   

34×10-11м × 401 ≈ 13634×10-11м ≈ 1,36 × 10-7  
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Ответ: длина данного гена равняется ≈ 1,36×10-7 м.  

 

Задача 6.  

Известно, что расстояние между нуклеотидами в цепочках ДНК 

составляет 34×1011м. Какую длину имеет ген, определяющий гемоглобин, 

включающий 287 аминокислот?  

Решение:  

Для решения данной задачи используем явление обратной трансляции, 

что позволяет определить количество триплетов в мРНК по количеству 

аминокислот. Путем обратной транскрипции определяем количество 

триплетов в ДНК. Зная, что код триплетен, определяем общее количество 

нуклеотидов в цепи ДНК. Длину структурного гена вычисляем, используя 

расстояние между нуклеотидами.   

1. Определяем количество триплетов в мРНК  

287 аминокислот = 287 триплетов в мРНК  

 

2. Определим количество триплетов в ДНК  

287 триплетов мРНК = 287 триплетов ДНК  

 

3. Определяем количество нуклеотидов в ДНК  

287 × 3 = 861  

 

4. Определяем длину структурного гена, кодирующего молекулу 

гемоглобина (861 – 1) × 34×10-11  

 

Ответ: если в молекуле гемоглобина 287 аминокислот, то длина 

цистрона, кодирующего гемоглобин, составляет (861 – 1) × 34×10-11м.   

 

Задача 7.   

У человека альбинизм – аутосомно-рецессивный признак. Мужчина-

альбинос женился на женщине с нормальной пигментацией. У них родились 2 

детей – нормальный и альбинос. Определить генотипы и фенотипы всех 

указанных членов семьи, и какова вероятность рождения в этой семье ребенка 

– альбиноса?   

Решение:  

Р  ♀ Аа × ♂ аа   

G    А, а а  

F1        Аа  аа – альбинос   

             50%      50%   

             2/4         2/4  

Ответ: вероятность рождения в этой семье ребенка – альбиноса равна 

50 %.  

 

Задача 8.   
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Наследование резус-фактора осуществляется по аутосомно-

доминантному типу. Организм с резус-положительным фактором (rh+) несет 

доминантный ген R, а с резусотрицательным (rh-) – рецессивный ген r. Если 

муж и жена резус-положительные, то может ли их ребенок быть резус-

отрицательным?  

Решение:  

Р  ♀ Rr × ♂ Rr  

G  R, rR, r  

F1  RR  Rr  rr  

    25%  50%  25%  

    1/4  2/4  1/4   

Ответ: у двух резус-положительных родителей может быть 

резусотрицательный ребенок в случае, если оба родителя гетерозиготны по 

генотипу.  

 

Задача 9.   

Доминантный ген обуславливает развитие у человека нормальных 

глазных яблок. Рецессивный ген детерминирует почти полное отсутствие 

глазных яблок (анофтальмия). У гетерозигот глазное яблоко малых размеров 

(микрофтальмия). Какое строение глазных яблок унаследует потомство, если 

оба родителя страдают микрофтальмией?  

Решение:  

Р  ♀ Аа × ♂ Аа  

G     А, а А, а  

F1  АА    Аа    аа  

     25%    50%    25%  

     1/4    2/4    1/4   

                         здоровы     слабовидящие  слепые  

Ответ: из всех детей в потомстве этой семьи 25% будут здоровы, у 

50% будет глазное яблоко малых размеров (микрофтальмия), у 25% не будет 

глазных яблок (анофтальмия).  

 

Задача 10.   

У человека альбинизм и способность преимущественно владеть левой 

рукой – рецессивные признаки, которые наследуются независимо друг от 

друга. Каковы генотипы родителей с нормальной пигментацией и владеющих 

правой рукой, если у них родился альбинос и левша? Каковы вероятности 

рождения детей: правшей с нормальной пигментацией, левшей с нормальной 

пигментацией, альбиносов-правшей, альбиносовлевшей?  

Решение:  

Р      ♀ АаВb × ♂ АаВb  

G       АB, Аb,   АB, Аb,   

            аB, аb аB, аb  

F1  Решетка Пеннета:  
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       ♂  

♀  

АВ  Аb  аВ  аb  

АВ  ААВВ  ААВb  АаВВ  АаВb  

Аb  ААВb  ААbb  АаВb  Ааbb  

аВ  АаВВ  АаВb  ааВВ  ааВb  

аb  АаВb  Ааbb  ааВb  ааbb  

А_В_  9/16 (56,25%) Правши с нормальной пигментацией  

А_bb  3/16 (18,75%) Левши с нормальной пигментацией  

ааВ_  3/16 (18,75%) Альбиносы-правши  

ааbb   1/16 (6,25%)   Альбиносы-левши  

При написании доминантного генотипа часто применяют 

генотипический радикал. Он обозначается так: А _ или В_. Это означает, что 

один аллель доминантный А или В, а второй может быть и доминантным, и 

рецессивным, так как доминантный фенотип может определяться и 

гомозиготой, и гетерозиготой.   

Ответ: вероятность рождения правшей с нормальной пигментацией 

равна 56,25%, вероятность рождения левшей с нормальной пигментацией и 

альбиносовправшей по 18,75%, вероятность рождения альбиносов-левшей 

равна 6,25%.  

 

Задача 11.  

Написать типы гамет, образуемых у организма с генотипом АаВbDd. 

Гены А, В, D наследуются независимо.  

Решение:  

При анализе n аллелей число возможных вариантов гамет равно 2n, где n 

– количество пар разнородных хромосом, содержащих гетерозиготные гены.  

Тригетерозиготный организм образует 8 различных типов гамет, если 

гены расположены в разных парах хромосом (n=3) и только 2 типа, если гены 

находятся в одной паре (n=1). То есть, у моногибридов возможно лишь 2 (21) 

типа гамет, у дигибридов – 4 (22), у тригибридов – 8 (23).  

Обратите внимание на запись генотипа в хромосомной форме. Каждый 

аллель определенного гена (например, А) при независимом наследовании 

расположен в своей хромосоме (обозначается чертой). В гомологичной 

хромосоме расположен другой аллель этого гена (а).   

 

A B D  ABD 

а b d  abd 

 

 

A b D  AbD 

a B d  aBd 

 

a B D  aBD 

A b d  Abd 
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A B d  ABd 

a b D  abD 

 

 

Задача 12.  

Короткопалость, близорукость и альбинизм наследуются по 

аутосомнорецессивному типу. Гены, отвечающие за эти признаки, 

расположены в разных хромосомах. Короткопалый близорукий с нормальной 

пигментацией мужчина женился на здоровой женщине-альбиноске. Их 

первый ребенок был короткопалым, второй близоруким, третий альбиносом. 

Определить генотипы родителей и детей. Определить вероятности их 

рождения.  

Решение:  

Р  ♀ АаВbdd × ♂ ааbbDd  

В случае тригибридного скрещивания можно построить решетку 

Пеннета, аналогичную той, которая представлена на рис. 6, но гораздо удобнее 

пользоваться «методом вероятностей» для нахождения вероятности рождения 

потомков с конкретным генотипом. Представляем данное тригибридное 

скрещивание как три моногибридных и используем алгоритм (см. рис. 4).  

F1 aaBbDd – короткопалый ребенок 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8   

AabbDd – близорукий ребенок то же самое  

AaBbdd – ребенок-альбинос то же самое  

Ответ: вероятность рождения короткопалого ребенка равна 12,5%, 

вероятность рождения близорукого ребенка составляет 12,5%. 

Вероятность рождения ребенка-альбиноса равна также 12,5%.  

 

Задача 13.  

В родильном доме перепутали детей. Первая пара родителей имеют I и 

IV группы крови, а вторая пара I и III. У первого ребенка I группа крови, у 

второго II. Кто чей ребенок?  

Дано:  

1) Первая пара родителей:      

j0j0  JAJB  

I  IV  

  

2а) Вторая пара родителей:     

j0j0  JBJB  

I  III  

 

2б)    

j0j0  JBj0  

I  III                
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Решение:  

1)   

Р  ♀ j0j0 ×♂ JAJB  

G         j0         JA, JB             

F1  JAj0  JBj0   

 

IIIII группы крови  

2а)   

Р  ♀ j0j0 × ♂ JBJB  

Gj0                  JB  

F1                 JBj0  

 

III группа крови  

 

2б)  

Р  ♀ j0j0 × ♂ JBj0  

Gj0            JB,j0                

F1  JBj0j0j0  

 

IIII группы крови  

Ответ: первая пара – родители второго ребенка  

 

Задача 14.  

Арахнодактилия  наследуется как доминантный аутосомный признак с 

пенетрантностью 30%. Ангиоматоз сетчатой оболочки наследуется как 

доминантный аутосомный признак с пенетрантностью 50%. Определите 

вероятность рождения здоровых детей в семье, где отец болен ангиоматозом, 

а мать арахнодактилией. В отношении других признаков оба здоровы,  

 

Решение:  

Р  ♀ Ааbb × ♂ ааВb  

G    Аb, аbаВ, аb  

F1  Решетка Пеннета  

       ♂  

♀  

аВ  аb  

Аb  АаВb  Ааbb  

аb  ааВb  ааbb  

aabb    1/2 × 3/10 × 1/2 × 1/2 = 3/80   

Ответ: вероятность рождения здоровых детей в семье = 3/80  

 

Задача 15.  

Наследование слуха у человека определяется двумя доминантными 

генами из разных аллельных пар, один из которых детерминирует развитие 

слухового нерва, а другой – развитие улитки. Определите вероятность 

рождения глухих детей, если оба родителя глухие, но по разным генетическим 
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причинам (у первого родителя отсутствует слуховой нерв, у другого – улитка). 

По генотипу оба родителя являются дигомозиготными.  

Решение:  

Р  ♀ АAbb × ♂ ааВB  

G         АbаВ  

F1   AaBb 100% здоровы  

Ответ: вероятность рождения глухих детей в этой семье равна 0. Все 

потомки будут здоровы.  

 

Задача 16.  

Цвет кожи у мулатов наследуется по типу кумулятивной полимерии. 

При этом за данный признак отвечают 2 аутосомных не сцепленных гена. Сын 

белой женщины и негра женился на белой женщине. Может ли ребенок от 

этого брака быть темнее своего отца?  

Решение:  

Р  ♀ aabb × ♂ AAВB  

G  abAВ           

F1AaBb – все потомки от негра и белой женщины будут средними 

мулатами  

Р    ♀ aabb × ♂ AаВb  

G  ab    АB, Аb,   

аB, аb   

F2  Решетка Пеннета  
       ♀  

♂  
аb  

АВ  AaBb – средний мулат   

Аb  Aabb – светлый мулат  

аВ  aaBb– светлый мулат  

аb  aabb – белый  

Ответ: ребенок от брака среднего мулата и белой женщины не может 

быть темнее своего отца.   

 

Задача 17.  

Редкий рецессивный ген (h) в гомозиготном состоянии обладает 

эпистатическим действием по отношению к генам JA, JBи изменяет их действие 

до I группы крови (бомбейский феномен). Определите возможные группы 

крови у детей, если: у мужа IIгомозиготная, у жены IV и оба родителя 

гомозиготны по эпистатическому гену. Какова вероятность рождения детей с 

I группой крови?  

Решение:  

Р  ♀ JAJBHh × ♂ JAJAHh  

G    

JAH,  JAh,  JAH,  JAh  

JBH, JBh  

F1  Решетка Пеннета:  



15 

 

       ♂  

♀  
JAH  JAh  

JAH  JAJAHH – II группа крови  JAJAHh – II группа крови  

JAh  JAJAHh – II группа крови  JAJAhh – I группа крови (гипостаз)  

JBH  JAJBHH – IV группа крови  JAJBHh – IV группа крови  

JBh  JAJBHh – IV группа крови  JAJBhh – I группа крови (гипостаз)  

Ответ: Вероятность рождения детей с I группой крови равна 2/8 или 

1/4 (25%).  

 

Задача 18.   

Редкий плейотропный рецессивный сцепленный с X-хромосомой ген 

обуславливает незаращение верхней губы в сочетании с полидактилией. Какое 

будет потомство, если мать – носитель, а отец – здоров?  

Решение:  

Р  ♀ XAXа × ♂ XAY  

G  XA ,XаXA ,Y   

F1  XAXA XAXа XAY    XаY  

                                     больной сын  

Ответ: все девочки в потомстве этой семьи будут здоровы, из них 50% 

будут носителями гена данного заболевания, а из мальчиков – 50% будут 

здоровы, 50% будут иметь данное заболевание.  

 

Задача 19.   

Рецессивные гены, кодирующие признаки гемофилии и дальтонизма, 

сцеплены с X-хромосомой. Мужчина, больной гемофилией, женится на 

здоровой женщине, отец которой был дальтоником, но не гемофиликом. Какое 

потомство получится от брака их дочери со здоровым мужчиной?  

Решение:  
Р  ♀ XABXAb× ♂ XaBY  

G      XAB , XAb         XaB , Y    

F1  XABXaB  XABY       XAbXaB         XAbY  

а)    

Р  ♀ XABXaB  ×  ♂ XABY  

F1  XABXAB         XaBXAB       XABY      XaBY  

        гемофилик  

б)    

Р  ♀ XAbXaB   ×  ♂ XABY  

F1  XABXAb         XABXaB       XAbY             XaBY  

      дальтоник    гемофилик  

Ответ: а) от брака дочери данных родителей, имеющей ген гемофилии, 

со здоровым мужчиной в потомстве все девочки будут здоровы, из всех 

мальчиков 50% будут страдать гемофилией; б) от брака дочери данных 

родителей, имеющая гены гемофилии и дальтонизма, со здоровым мужчиной 

в потомстве все девочки будут здоровы, из всех мальчиков 50% будут 

дальтониками, а 50% гемофиликами.  
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Задача 20.   

Написать типы гамет, которые образуют организмы с генотипами:  

Решение:  

При решении задач на сцепленное наследование необходимо записывать 

генотипы организмов в хромосомной форме.   

 

AB  AB 

аb  ab 

 

 

Ab  Ab 

аB  aB 

 

Задача 21.   

Катаракта и полидактилия у человека обусловлена доминантными 

аутосомными тесно сцепленными генами (то есть не обнаруживается 

кроссинговер).   

а) Муж нормален, жена гетерозиготна по обоим признакам, мать жены 

также страдала обеими аномалиями, а ее отец был нормален.  

б) Родители гетерозиготны по обоим признакам, матери обоих страдали 

только  

катарактой, а отцы – полидактилией.  

Какое будет потомство?  

Решение:  

а)  

  

P: 
♀ 

AB 
♂ 

аb 

 аb аb 

     

G аb AB  ab 

     

  AB  аb 

F1  аb  аb 

  50%  50% 

 к., полидакт.  здор. 

 

б)   

P: 
♀ 

Ab 
♂ 

Ab 

 аB аB 

     

G Ab aB Ab aB 

     

  aB aB Ab 

F1  аB Ab Ab 
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  25% 50% 25% 

  п. к., п. к. 

 

 

Ответ: а) 50% детей будут страдать катарактой и полидактилией, 

50% будут здоровы; б) 25% потомков будут больны полидактилией, 50% – 

катарактой и полидактилией, 25% – катарактой.  

 

Задача 22.   

Доминантные гены катаракты, эллиптоцитоза и многопалости 

расположены в одной аутосоме. Определите возможные фенотипы детей от 

брака женщины, больной катарактой и эллиптоцитозом (ее мать была 

здоровой) с многопалым мужчиной (его мать имела нормальную кисть).  

Решение:  

 

P: 
♀ 

ABd 
♂ 

abD 

 аbd аbd 

     

G ABd abd abD abd 

     

 ABd ABd abd abD 

F1 аbd аbD abd abd 

 25% 25% 25% 25% 

 к., эл к, эл, многопал. здор. многопал  

 

Ответ: 25% детей в потомстве этой семьи будут страдать 

катарактой и эллиптоцитозом, 25% – катарактой, эллиптоцитозом и 

многопалостью, 25% – многопалостью, 25% будут здоровы.  

 

Задача 23.   

Написать возможные варианты кроссинговера между генами в группе 

сцепления Решение:   

В отличие от задачи 2.6 в данном случае все три гена А, В, D 

расположены в одной хромосоме.  

 

ABD  ABD 

аbd  abd 

 

некроссоверные гаметы 

 

ABD  ABd  ABD  aBD  ABD  AbD 

 аbd  abD  аbd  Abd  аbd  aBd 
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кроссоверные гаметы 

 

Таким образом, в потомстве наряду собычными появляется некоторое 

количество особей, образовавшихся в результате слияния кроссоверных гамет 

(рекомбинантов).  

 

 

 

 

Задача 24.   

Женщина получила от матери аутосому с доминантным геном, 

обуславливающим дефект ногтей коленной чашечки и геном, 

обуславливающим группу крови А. В гомологичной хромосоме находится 

рецессивный ген, не влияющий на коленную чашечку и характер ногтей, и ген 

I группы крови. Расстояние между генами 10 морганид. Муж имеет 

нормальную коленную чашечку и отсутствие дефекта ногтей и III 

гомозиготную группу крови. Определите возможные фенотипы в потомстве 

этой семьи.  

Решение:  

 

 

P: 
♀ 

AJA 
♂ 

aJB 

 = = 
 aj0 aJB 

     

G AJA aj0  aJB 

 aJA Aj0   

     

F1 AJA aJA Aj0 aj0 

 = = = = 
 aJB aJB aJB aJB 

     

 45% 45% 5% 5% 

 б.,IV здор., II б., III здор., IV 

 

Ответ: 45% детей с IV группой крови будут страдать данным 

заболеванием; 5% детей с III группой крови будут болеть; 45% здоровых 

детей будут иметь II группу крови, 5% здоровых детей будут с IV группой 

крови.  

Задача 25.   

Расстояние между генами составляет 8 морганид. Определите процент 

гамет каждого типа, продуцируемых дигетерозиготным организмом. Решение:  

 

 AB    AB  

 аb    аb  
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AB  ab  Ab  aB 

46%  46%  4%  4% 

некроссоверные 

гаметы 

 кроссоверные гаметы 

 

 

 

Ответ: 8% гамет будут кроссоверными, 92% гамет будут 

некроссоверными.  

 

 

Задача 26.   

Пробанд страдает ночной слепотой. Его два брата также больны. По 

линии отца пробанда страдающих ночной слепотой не было. Мать пробанда 

больна. Две сестры и два брата матери пробанда здоровы. Они имеют только 

здоровых детей. По материнской линии дальше известно, что бабушка больна, 

дедушка здоров, сестра бабушки больна, а брат здоров, прадедушка (отец 

бабушки) страдал ночной слепотой, сестра и брат прадедушки были больны, 

прапрадедушка болен, его брат, имеющий больную дочь и двух больных 

сыновей, также болен. Жена пробанда, ее родители и родственники здоровы.  

Определите вероятность рождения больных детей в семье пробанда.  

Решение:  

Вероятность рождения больных детей в семье пробанда  

  

  

  

 

II  

 

III  

 

 

IV  

  

  

  

Анализ родословной:  

а) ночная слепота – заболевание наследственное  

б) пробанд получил заболевание по материнской линии  

в) тип наследования ночной слепоты – аутосомно-доминантный  

г) пробанд и все его больные родственники – гетерозиготные по 

генотипу  

I   

  

  

  

  

  

V   
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д) супруга пробанда – здоровая, следовательно, гомозиготная по 

доминантному  

гену.  

Для ответа на поставленный в задаче вопрос мы должны провести анализ 

гамет супругов и зигот.  

А – ночная слепота  

а – норма  

Р  ♀ аa × ♂ Аa  

G      а        А, а   

F1  Аааа   

           50%             50%  

Ответ: если пробанд страдает ночной слепотой и он гетерозиготен, а 

его супруга здорова, то вероятность рождения больных детей в этой семье 

составит 50% безотносительно к полу.  

 

Раздел 6. Медицинская паразитология  

Задача 27.  

Группа туристов из Сибири, возвратившись из Туркмении, привезла 

песчанок, у которых на коже обнаружены язвы. Представляют ли эти 

животные эпидемиологическую опасность в условиях Сибири, и если 

представляют то, какие необходимо провести профилактические 

мероприятия?  

Ответ: Песчанки больны кожным лейшманиозом. Они не 

представляют эпидемиологической опасности в условиях Сибири, так как на 

этой территории нет условий для формирования природного очага этого 

заболевания (нет переносчиков - москитов).  

 

Задача 28.  

В клинику поступил больной, приехавший полгода назад из 

экваториальной Африки. При осмотре установлено: увеличение 

лимфатических узлов, особенно в заднем треугольнике шеи, лихорадка, 

поражение нервной системы, нарушение сна в ночное время, головные боли, 

апатия. Для уточнения диагноза была взята кровь и пунктат лимфатических 

узлов. После окраски по методу Романовского-Гимзе в плазме крови и 

пунктате были обнаружены паразиты, имеющие удлиненное тело с 

волнообразной мембраной.  

1) какие паразиты, и в какой жизненной форме были обнаружены?  

2) каким заболеванием болен человек?  

3) как произошло заражение?  

Ответ: 

1) В крови были обнаружены трипомастиготы трипаносомы.  

2) Человек болен африканским трипаносомозом.  

3) Заражение произошло через укус мухи це-це.  

 



21 

 

Задача 29.  

К урологу обратился больной с жалобами на обильные выделения из 

мочеиспускательного канала, жжение, зуд, боли при мочеиспускании. При 

микрокопировании нативных мазков выделений были обнаружены 

одноклеточные организмы размером 25 мкм, грушевидной формы, имеющих 

четыре свободных жгутика одинаковой длины, выступающий на заднем конце 

тела аксостиль в виде шипика.  

1) Какой паразит был обнаружен?  

2) Какой диагноз у этого больного?  

3) Каким способом могло произойти заражение?  

Ответ:  

1) В мазках были обнаружены вегетативные формы урогенитальной 

трихомонады.  

2) У больного - урогенитальный трихомоноз.  

3) Заражение произошло половым путем.  

Задача 30. В гастроэнтерологическое отделение больницы поступил 

ребенок, у которого неустойчивый стул, периодически наблюдаются поносы с 

выхождением светлоокрашенной слизи. Ребенок жалуется на боли в животе, 

иногда схваткообразные, возникающие внезапно в ночное время и 

заставляющие больного вскакивать с постели, чтобы опорожнить кишечник; 

на слабость и плаксивость, быструю утомляемость. При микроскопировании 

дуоденального содержимого больного в нем были обнаружены 

одноклеточные паразиты грушевидной формы.  

1) каким заболеванием страдает ребенок?  

2) каким образом могло произойти заражение?  

Ответ: 

1) лямблиоз;  

2) при случайном заглатывании  

 

Задача 31. При профилактическом осмотре у работника предприятия в 

фекалиях были обнаружены цисты округлой формы в диаметре 12 мкм, 

имеющие однослойную оболочку и четыре крупных пузырьковидных ядра. 

Цисты какого паразита были обнаружены?  

Ответ: цисты дизентерийной амебы  

 

Задача 32. В лабораторию инфекционной больницы поступили 

препараты мазков крови, взятой у населения из очага малярии (окраска по 

Романовскому). Какие жизненные формы паразитов могут быть обнаружены 

в них?  

Ответ:  

а) шизонты в стадии кольца;  

б) шизонты в стадии амебы;  

в) шизонты в стадии деления;  

г) гаметоциты.  
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Задача 33.  

В поликлинику обратилась женщина, у которой было два спонтанных 

аборта. Подозревается токсоплазмоз. Как проверить правильность 

предположения? Какие анализы необходимо провести для уточнения 

диагноза?  

Ответ: необходимо взять анализ крови для определения в нем антител 

на присутствие токсоплазмы.  

 

Задача 34.  

В стационар поступили работники свинофермы с острой формой 

кишечного расстройства. Какой предварительный диагноз вы можете 

поставить, исходя из их профессии и общего состояния? Будете ли 

госпитализировать больных? Как поступите с работниками фермы, не 

болеющими в период обследования?  

Ответ:  

а) предварительный диагноз - балантидиаз;  

б) необходимо госпитализировать всех больных и обследовать всех 

работников свинофермы с целью выявления среди них цистоносителей.  

 

Задача 35. В населенном пункте зарегистрирована вспышка 

балантидиаза. Вы - врач инфекционист, направляетесь в данный пункт. 

Каковы будут ваши действия?  

Ответ: необходимо обследовать людей, имеющих контакт с больными 

людьми и животными с целью выявления цистоносителей.  

 

Задача 36.  

Из командировки, проходившей в Африке, вернулся больной, у которого 

наблюдаются периодические лихорадочные состояния с симптомами высокой 

температуры, озноб, обильное потоотделение. Больной был госпитализирован, 

но скончался на третий день. Больному был поставлен диагноз - малярия. 

Какой возбудитель мог вызвать летальный исход  

Ответ: Plasmodiumfalciparum  

 

Задача 37. При поступлении на работу в комбинат питания выпускник 

училища сдал кал на анализ, где были обнаружены яйца овальной формы, на 

одном из полюсов крышечка, яйца желтого цвета, размером 120-130 мкм. 

Можно ли допустить его к работе? Если нет, то почему? Что Вы заподозрили? 

Каковы Ваши действия?  

Ответ: Больной страдает фасциолезом, к работе допустить можно, 

т.к. он не является источником заражения. Действия: отправить к врачу 

терапевту.   
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Задача 38. Группа рыбаков, работающих на реке Чулым, обратилась в 

поликлинику с жалобами на головную боль, боль в правом подреберье. 

Объективно: увеличена печень, желчный пузырь. В дуоденальном 

содержимом обнаружены яйца бледно-серожелтоватого цвета с крышечкой и 

размером 26- 32мк. Ваш диагноз?  

Ответ: Яйца принадлежать кошачьему сосальщику, следовательно, 

больной страдает описторхозом, необходима госпитализация.  

 

Задача 39. В поселке, расположенном на берегу реки Чулым, выявлены 

случаи описторхоза. Санитарная служба обязана предупредить жителей о 

необходимости:  

а)  хорошо проваривать и прожаривать рыбу;  

б)  кипятить питьевую воду;  

в)  хорошо проваривать мясо;  

г)  соблюдать правила личной гигиены;  

д)  обдавать овощи и фрукты кипятком.  

Какие из названных профилактических мер предупредят описторхоз?  

Ответ: а- хорошо проваривать и прожаривать рыбу;  

 

Задача 40. Можно ли однозначно поставить диагноз фасциолеза при 

обнаружении яиц в фекалиях?  

Ответ: нет, т.к. в фекалиях могут транзитные яйца, попавшие в 

организм человека при потреблении в пищу зараженной печени крупного 

рогатого скота.   

 

Задача 41. Возможно, ли заразиться дикроцелиозом при потреблении в 

пищу рыбы?  

Ответ: нет, т.к. цикл развития ланцетовидного сосальщика проходит 

на земле и возможно заражение только при случайном попадании в организм 

зараженного муравья.  

 

Задача 42. При исследовании мазков жидкого стула больного были 

обнаружены очень мелкие сосальщики и достаточно крупные яйца этого 

сосальщика.  

Какой диагноз можно поставить больному? Каковы пути заражения 

этим трематодозом?  

Ответ: больной страдает нанофиетозом, диагностируется заболевание 

по нахождению яиц в фекальных массах.  

 

Задача 43. Пациенту, пребывавшему в командировке в Тайланде, в 

Краевой больнице, по возвращении его был поставлен диагноз шистозоматоза. 

Как произошло инвазирование? Указать на особенности цикла развития этого 

сосальщика.  
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Ответ: цикл развития происходит с одним промежуточным хозяином - 

моллюском, а выходящие из него церкарии через кожу проникают в организм 

человека. Следовательно, заражение происходит при длительном купании в 

пресном водоеме.  

 

Задача 44. Пациент обратился к врачу с жалобами на болезненное 

затрудненное дыхание, отделяемая мокрота с прожилками крови. Из анамнеза 

известно, что около трех месяцев назад пациент возвратился с воинской 

службы из Хабаровска. Что необходимо взять для исследования? Каков 

предполагаемый диагноз? Как могло произойти заражение?  

Ответ: для исследований необходимо взять мокроту, а также мазок 

фекалий, при обнаружении яиц в которых ставится диагноз парагонимоза. 

Заражение произошло при потреблении в пищу не проваренных раков и 

крабов.  

 

Задача 45. Рисовод из Вьетнама заражен шистозоматозом. Каковы пути 

его инвазирования?  

Ответ: Рис высаживается в чеки? заполненные пресной водой из реки. 

Поэтому возможно попадание личинок шистозом и дальнейшее их 

проникновение через кожу крестьянина  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Основные биологические 

понятия и методы в сестринской практике  
 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются: тестирование.  

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). Организацию самостоятельной работы 

студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный и методический 
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отделы, преподаватель, библиотека, электронная информационно-

образовательная среда ВУЗа и сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине Биология с 

основами медицинской генетики   
 

№ п/п  Название темы занятия Вид СРС  

1.  СРС (по видам 

учебных занятий) всего 

24  

Подготовка докладов/устных реферативных сообщений, 

решение ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу  

1.1  
Цитология  

Подготовка докладов/устных реферативных сообщений, 

решение ситуационных задач  

1.2  
Размножение  

Подготовка докладов/устных реферативных сообщений, 

решение ситуационных задач  

1.3  
Биология развития  

Подготовка докладов/устных реферативных сообщений, 

решение ситуационных задач  

1.4  Основы медицинской 

генетики  

Подготовка докладов/устных реферативных сообщений, 

решение ситуационных задач  

1.5  Основы медицинской 

экологии.  

Подготовка докладов/устных реферативных сообщений, 

решение ситуационных задач  

1.6  Медицинская 

паразитология  

Подготовка докладов/устных реферативных сообщений, 

решение ситуационных задач  

1.7  
Вопросы эволюции. 

Антропогенез  

Подготовка докладов/устных реферативных сообщений, 

решение ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу  

2.  СРС по 

промежуточной 

аттестации( всего) 36  

  

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине Биология с основами медицинской генетики 

 

Для оценки решения ситуационных задачи:  

 

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

 

Для оценки докладов/ устных реферативных сообщений:   
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Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для проведения круглого стола   

 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

 

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 
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Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

 

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося  

1. Деятельность обучающихся по формированию и развитию 

навыков учебной самостоятельной работы по дисциплине Биология с 

основами медицинской генетики 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. Выполняя 

самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Биология с основами медицинской генетики; 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем;   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя;  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов; 

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) содержания по данной дисциплине;  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 
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Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

 

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
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следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  
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- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

- Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

- «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

- Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 
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аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного.  

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  



33 

 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  
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Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  
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В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо вовремя ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 
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(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов):  

- Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста -  это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

- Писать серьезные работы следует тогда, когда есть, о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями.  

- Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

- Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

- Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

3.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине Биология с 

основами медицинской генетики  
 

№ 

п/п  

Название темы занятия  Вид СРС  

1.  СРС (по видам учебных 

занятий) всего 24  

Подготовка докладов/устных реферативных 

сообщений, решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

1.1  
Цитология  

Подготовка докладов/устных реферативных 

сообщений, решение ситуационных задач  

1.2  
Размножение  

Подготовка докладов/устных реферативных 

сообщений, решение ситуационных задач  
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1.3  
Биология развития  

Подготовка докладов/устных реферативных 

сообщений, решение ситуационных задач  

1.4  Основы медицинской 

генетики  

Подготовка докладов/устных реферативных 

сообщений, решение ситуационных задач  

1.5  Основы медицинской 

экологии.  

Подготовка докладов/устных реферативных 

сообщений, решение ситуационных задач  

1.6  Медицинская 

паразитология  

Подготовка докладов/устных реферативных 

сообщений, решение ситуационных задач  

1.7  
Вопросы эволюции. 

Антропогенез  

Подготовка докладов/устных реферативных 

сообщений, решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

2.  СРС по промежуточной 

аттестации( всего) 36  

  

  

4.Критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине Биология с основами медицинской генетики 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов (СРС)  
 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

 

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  

  



1 

 

Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.07 Анатомия человека 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя  

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине Анатомия человека  

  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия  

(при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся, по дисциплине Анатомия человека  

 
№ п/п  № компетенции/ 

индикатора   

Формулировка компетенции/ индикатора   

1  ОПК-5  Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и 

процессы в организме человека на 

индивидуальном, групповом и популяционном 

уровнях для решения профессиональных задач  

  

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.   

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

• развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

• развитие исследовательских умений;  

• использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста  
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3. Виды самостоятельной работы  

В образовательном процессе по дисциплине Анатомия человека 

выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются (указать из методической разработки по 

дисциплине):  

 

3.1. Подготовка устных реферативных сообщений по темам   

 

Тема. Введение в анатомию.   

1.Роль анатомии человека в работе врача.  

2.История развития анатомии человека до XVIII века.  

3.Развитие анатомии человека как науки в средние века.  

4.Развитие анатомии человека как науки в начале XX века.  

 

Тема. Остеология  

1.Анатомия стопы: костная основа, суставы, мышцы, кровоснабжение и 

иннервация.  

 

Тема. Артросиндесмология  

1.Почему мы берем кровь из безымянного пальца? Сухожилные 

влагалища кисти.  

 

Тема. Миология  

1. Анатомия головы и шеи. Движения головы: мышцы и суставы, 

обеспечивающие движения головы. Их кровоснабжение и иннервация.  

2. Мимические мышцы, их отличия от других групп мышц необходимы 

для знания врачу-косметологу.  

3. Фасции и межфасциальные пространства шеи по классификации 

В.Н.Шевкуненко. Их клиническое значение.  

4. Слабые места брюшной стенки. Их клиническое значение. Паховый 

канал.  

5. Височная область головы. Топография височной области головы. 

Границы височной области головы. Проекция сосудов и нервов на кожу на 

височной области головы.  
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6. Подкрыльцовая ямка и полость: внешние ориентиры, границы, 

проекция сосудисто-нервного пучка. Трех- и четырехсторонние отверстия: 

топография, содержимое.  

7. Топография области шеи. Треугольники шеи. Проекции органов, 

сосудов и нервов на треугольники шеи.  

 

Тема. Неврология  

1. Оболочки спинного мозга и межоболочечные пространства. 

Анатомическое обоснование спинальной и эпидуральной анестезии.  

2. Морфологические основы динамической локализации функций в коре 

полушарий большого мозга (центры мозговой коры)  

3. Анатомия спинномозгового нерва. Его строение и ветви в разных 

отделах позвоночного столба.  

4. Первая пара черепных нервов. Семиотика поражения обонятельного 

пути Исследование обонятельных нервов. Синдромы поражения обоняния 

Синдром Фостера-Кеннеди. Синдромы корковых поражения обонятельного 

пути  

5. Тройничный нерв I ветвь тройничного нерва. II ветвь тройничного 

нерва - верхнечелюстной нерв III ветвь тройничного нерва. Узлы, имеющие 

отношение к нижнечелюстному нерву Методика исследования функций 

тройничного нерва. Точки Балле  

6. Лицевой нерв (Промежуточный нерв), его анатомия, зоны 

иннервации. Методы исследования функции лицевого нерва. Осмотр при 

патологии лицевого нерва  

7. Оболочки и кровоснабжение спинного мозга с точки зрения 

анестезиолога  

 

Тема. Эстезиология  

1. Строение глазного яблока. Аккомодационный аппарат глаза. 

Причины близорукости и дальнозоркости. Возможности коррекции.  

2. Проводящий путь зрительного анализатора. Подкорковые и корковые 

центры. Патология проводящего пути зрительного анализатора.  

3. Анатомия внутреннего уха в норме и патологии.  

 

Тема. Спланхнология  

1. Анатомия матки и яичников  различные фазы менструального цикла.  

2. Брюшина, ее производные. Значение брюшины в норме и патологии.  

3. Средостение, органы. Составляющие средостения. Хирургическая 

патология органов средостения.  

4. Анатомия и топография органов средостения.  

5. Аномалии развития мужской половой системы. Болезнь Пейрони.  

6. Нормальная анатомия молочной железы. Лимфатическая система 

молочной железы.  
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7. Этажи полости малого таза. Брюшинный отдел таза. Ход брюшины в 

мужском тазу. Ход брюшины в женском тазу. Дугласово пространство. 

Апоневроз Денонвиллье—Салищева.  

8. Анатомия пищевода. Рентгенологическая картина в норме и при 

патологии.  

9. Поджелудочная лежеза: строение, васкуляризация, иннервация. 

Особенности поражения поджелудочной железы.  

10. Анатомия внепеченочных желчных протоков. Фатеров сосочек.  

 

Тема. Ангиология  

1. Сердечно-сосудистая система. Анатомия сердца  

2. Кровообращение плода. Основные врожденные пороки сердца.  

3. Анатомия грудной клетки. Кровоснабжение и иннервация стенки 

грудной клетки.   

4. Коллатеральное кровообращение. Анастомозы. Кровоснабжение 

локтевого сустава.  

5. Венозные анастомозы. Портокавальные анастомозы и их клиническое 

значение. Клинические признаки цирроза печени.  

 

3.2. Подготовка презентаций по темам  

 

Тема. Введение в анатомию.   

1.Развитие анатомии как науки в 20 веке.  

2.Самарская анатомическая школа: основатели, развитие, совеременное 

состояние.  

 

Тема. Остеология  

1. Скелет грудной клетки  

2. Анатомия стопы: костная основа.  

 

Тема. Артросиндесмология  

1. Сухожилные влагалища кисти.  

 

Тема. Миология  

1. Мимические мышцы, их отличия от других групп мышц.  

2. Фасции и межфасциальные пространства шеи по классификации 

В.Н.Шевкуненко.   

3. Подкрыльцовая ямка и полость: внешние ориентиры, границы, 

проекция сосудисто-нервного пучка. Трех- и четырехсторонние отверстия: 

топография, содержимое.  

4. Треугольники шеи, их клиническое значение.   

 

Тема. Центральная нервная система  

1.Оболочки спинного мозга и межоболочечные пространства.   
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2. Оболочки и кровоснабжение спинного мозга с точки зрения 

анестезиолога  

 

Тема. Эстезиология  

1. Аккомодационный аппарат глаза.   

2. Проводящий путь зрительного анализатора. Подкорковые и корковые 

центры.   

3. Анатомия внутреннего уха в норме.  

 

Тема. Спланхнология  

1. Брюшина, ее производные. Значение брюшины в норме и патологии.  

2. Анатомия и топография органов средостения.  

3. Ход брюшины в женском тазу. Дугласово пространство.   

4. Поджелудочная железа: строение, васкуляризация, иннервация.   

5. Анатомия внепеченочных желчных протоков.   

 

Тема. Ангиология  

1. Кровообращение плода. Основные врожденные пороки сердца.  

2. Портокавальные анастомозы и их клиническое значение.   

3.Лимфатическая система молочной железы.  

  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей является тестирование.  

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).      

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда ВУЗа и сам 

обучающийся.  
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5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Анатомия 

человека 

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам 

учебных занятий 66 

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

1  Введение в анатомию.   подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

2  Элементы общей 

эмбриологии.  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

3  Остеология.  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

4  Артросиндесмология  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

5  Миология.  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

6  Неврология.  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

7  Эстезиология  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

8  Спланхнология.  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

9  Ангиология.  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

  СРС (промежуточная 

аттестация) 36  

Подготовка к экзамену  

  

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Анатомия человека.  

 

Для оценки доклада/устного реферативного сообщения:   

 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание устного 

реферативного сообщения отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание устного 

реферативного сообщения отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аргументация взгляда 

на проблему недостаточно убедительна и не охватывает полностью 

современное состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика 

изложения материала.   

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема устного 

реферативного сообщения не раскрыта, отсутствует убедительная 

аргументация по теме работы.  

 

Для оценки презентаций:  

 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  
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Методическая разработка для обучающегося  

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Анатомия человека  

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Анатомия человека.  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 

определяемого (ФГОС ВО) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 
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Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

  

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
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следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  
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- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

- Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

- «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

- Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 
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аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  
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Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

  

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  
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В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо вовремя ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 
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(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

Правила написания научных текстов (рефератов, презентаций):  

- Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста -  это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

- Писать серьезные работы следует тогда, когда есть, о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями.  

- Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

- Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

- Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Анатомия 

человека.  

 
№ п/п  Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам 

учебных занятий 66  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

1  Введение в анатомию. подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

2  Элементы общей 

эмбриологии.  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   
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3  Остеология.  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

4  Артросиндесмология  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

5  Миология.  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

6  Неврология.  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

7  Эстезиология  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

8  Спланхнология.  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

9  Ангиология.  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентаций,   

  СРС (промежуточная 

аттестация) 36  

Подготовка к экзамену  

  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Анатомия человека.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует предъявляемым 

требованиям и студент может кратко пояснить качественное содержание 

работы.  

Не 

зачтено  

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине 

Б1.О.08 Нормальная физиология 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Нормальная физиология 
 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса  

  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия  

(при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования - "подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности".   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
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самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   

  

 

 

2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине, Нормальная физиология.  

 
№ 

п/п  

№ 

компетенции  

Формулировка компетенции  

1  

ОПК-5  

Способен оценивать морфофункциональные, физиологические и 

патологические состояния и процессы в организме человека на 

индивидуальном, групповом и популяционном уровнях для 

решения профессиональных задач  

  

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 
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работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста  

 

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Нормальная физиология 

выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:   

 

3.1. Написание рефератов/ презентаций по темам  

Тема №2  

1. Физиология глутаматергической системы  

2. Физиология ГАМКергической системы  

3. Физиология глицинергической системы  

4. Физиология дофаминергической системы  

5. Физиология норадренергической системы.  

6. Физиология серотонинергической системы.  

7. Физиологи опиоидергической системы.  

 

Тема №3  

1. Физиология продолговатого мозга.  

2. Физиология заднего мозга.  

3. Физиология среднего мозга.  

4. Физиология таламуса.  

5. Физиология гипоталамуса.  

6. Физиология базальных ядер.  

7. Физиология коры мозга.  

8. Физиология лимбической системы.  

9. Физиология вегетативной системы.  

10. Методы изучения функций центральной нервной системы.  

 

Тема№ 6  

1. Особенности онтогенеза системы кровообращения.  
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2. Влияние физической нагрузки на кровообращение. Спортивное 

сердце.  

3. Особенности кровообращения в мозге.  

4. Физиология коронарных сосудов. Регуляция кровотока в 

коронарных сосудах.  

5. Физиология лимфатической системы.  

6. Современные представления о гормональных механизмах 

регуляции кровообращения  

7. Роль оксида азота в регуляции давления крови.  

8. Физиология микроциркуляции.  

 

Тема №7  

1. Особенности пищеварения в желудке. Гормональные функции 

желудка.  

2. Физиология пищеварения в тонком кишечнике и его регуляция.  

3. Физиология печени и ее роль в пищеварении.  

4. Гормоны желудочно-кишечного тракта и их роль.  

5. Методы изучения функций желудочно-кишечного тракта  

 

3.2. Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

 

Тема 1. Введение в предмет. Общая физиология возбудимых тканей.  

1) Поясните, почему физиология является фундаментом изучения 

медицины и формирование необходимых компетенций при изучении 

дисциплины «Нормальная физиология» служит базой развития клинического 

мышления. Приведите конкретный пример практического применения знаний 

нормальной физиологии в деятельности врача.  

Ответ.   

Нормальная физиология – это медико-биологическая наука, изучающая 

особенности и механизмы функционирования живого организма на различных 

уровнях его организации. Именно знание механизмов функционирования 

органов и систем в условиях нормы позволяет при необходимости 

полноценным образом рассмотреть механизмы патогенеза заболеваний. 

Таким образом, при этом реализуется теснейшая связь нормальной 

физиологии с патологической физиологией и др. клиническими 

дисциплинами. Знание механизмов деятельности химических синапсов, в 

частности, позволяет, уточнить конкретные механизмы нарушения передачи 

сигнализации в определенных структурах мозга, связанных с регуляцией 

психических, вегетативных и двигательных функций организма.  

2) Некоторые лекарственные препараты, например, сердечные 

гликозиды/ являются специфическими фармакологическими блокаторами 

натрий-калиевого насоса. Какое влияние оказывают сердечные гликозиды на 

возбудимость сердечной мышцы? Почему?  
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Ответ.  

Сердечные гликозиды уменьшают возбудимость сердечной мышцы, т.е. 

при уменьшении активности калий-натриевого насоса концентрационный 

градиент калия уменьшается, а следовательно, величина потенциала покоя 

уменьшается.  

 

Тема 2. Физиология нервов и нервных волокон. Физиология мышц. 

Физиология межклеточной коммуникации (физиология синапсов).  

 

1)Почему передозировка хлористого калия при внутривенном введении 

может оказаться смертельной?  

Ответ.  

Концентрация К+ в околоклеточной среде существенно влияет на 

мембранный потенциал возбудимых клеток. При повышении [К+], в 

зависимости от ее конкретной величины, может происходить как 

деполяризация (из-за уменьшения градиента К+ между внутри- и внеклеточной 

средой), так и гиперполяризация (из-за активации электрогенного К, Nа-

насоса). В обоих случаях нарушаются функции возбудимых тканей, в 

миокарде это может вызвать смертельно опасные нарушения ритма сердца.  

  

2) При тяжелых формах рахита, сопровождающихся резкой 

гипокальциемией, у детей наибольшую угрозу жизни представляет развитие 

генерализованных судорог скелетных мышц. Объясните механизм 

возникновения судорог в данном случае. 

Ответ.  

Для рахита характерна недостаточность кальцитриола (активная форма 

витамина Д), которая сопровождается гипокальциемией. Ионы 

Са2+«закрывают»Nа-каналы и снижают возбудимость нейронов. При их 

недостатке повышается возбудимость нервной системы, что проявляется 

судорогами скелетных мышц. Собственно сократительный аппарат скелетных 

мышц практически не нуждается во внеклеточных ионах Са2+, так как 

получает их из саркоплазматического ретикулума  

3) Различные заболевания органов живота, сопровождающиеся 

воспалением брюшины, приводят к возникновению так называемых 

«симптомов раздражения брюшины», основным из которых является симптом 

«мышечной зашиты» - напряжение мышц передней брюшной стенки. Каков 

физиологический механизм возникновения этого симптома?  

Ответ.  

Проявление висцеро-соматического рефлекса раздражение рецепторов 

брюшины при ее воспалении вызывает сокращение мышц передней брюшной 

стенки.  

4) Как, по Вашему мнению, можно физиологически обосновать 

применение атропина в числе премедикаментозных средств - лекарственных 
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веществ, которые назначают больному при подготовке к стоматологической 

операции?  

Ответ.  

Введение атропина предупреждает осложнения, связанные с 

возможными во время операции проявлениями парасимпатических влияний 

на различные органы и системы: рефлекторное торможение деятельности 

сердца (вплоть до остановки) и связанное с этим снижение АД; сужение 

бронхов, повышение секреции в них и связанное с этим затруднение дыхания; 

гиперсаливация, рвотный рефлекс, грозящие попаданием слюны и рвотных 

масс в дыхательные пути.  

5) При операциях на органах брюшной полости введением атропина 

достигается угнетение моторики и секреции кишечника, что облегчает 

выполнение операции. С какой целью при искусственной гипотермии 

человеку вводят миорелаксанты - вещества, избирательно блокирующие N-

холинорецепторы скелетных мышц?  

Ответ.  

Чтобы снизить теплопродукцию за счет уменьшения сократительного 

термогенеза (мышечный тонус и дрожь).  

  

Тема 3. Физиология центральной нервной системы.   

В поликлинику доставлен больной столбняком (заболевание, 

вызываемое бактериями, токсин которых блокирует секрецию глицина 

нейронами ЦНС). Почему этого больного необходимо оградить от 

воздействия внешних раздражителей (яркий свет, резкие звуки и т.п.)  

Ответ.  

Глицин -медиатор тормозных синапсов в спинном мозгу. Снижение 

секреции глицина сопровождается угнетением тормозных процессов в ЦНС. 

Это приводит к патологической иррадиации возбуждения, т.к. в норме 

торможение ограничивает иррадиацию возбуждения.  

 

Тема 4. Физиология высшей нервной деятельности. Физиология 

сенсорных систем.  

1)У больного определяются шаткость походки, неустойчивость в позе 

Ромберга, ошибки при выполнении пальценосовой пробы. Перечисленные 

нарушения движений резко усиливаются, когда больной закрывает глаза. 

Нарушение функций каких структур головного мозга можно предполагать в 

этом случае?   

Ответ.  

Перечисленные симптомы характерны для нарушения функций 

мозжечка (кооодинация движений и регуляция мышечного тонуса).  

 

2) На человека действует болевой раздражитель. Можно ли, не 

спрашивая отчета об его ощущениях, узнать, что он чувствует боль?  

Ответ  
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Можно. При болевом раздражении наблюдается рефлекторное 

расширение зрачков.  

 

3) Почему при сильном волнении вкусовые ощущения человека могут 

быть ослаблены?  

Ответ  

Вещества, вызывающие вкусовое ощущение, действуют в растворенном 

виде. При сильном волнении тормозится секреция слюнных желез. В сухой 

полости рта вкусовые ощущения будут ослаблены.  

 

Тема 5. Физиология дыхания.  

1) Приступ бронхиальной астмы (удушье, вызванное уменьшением 

просвета бронхов) удалось прервать введением гидрокортизона (кортизола). 

Каков возможный механизм терапевтического действия кортизола в данном 

случае?  

Ответ.  

Некоторые возможные механизмы действия глюкокортикоидов в 

данном случае: - повышение чувствительности β2-адренорецепторов гладких 

мышц бронхов к адреналину (надпочечники) и норадреналину (симпатические 

волокна), стимуляция этих рецепторов вызывает расширение бронхов;  

- возможно прямое действие на гладкие мышцы бронхов, 

приводящее к снижению их тонуса;  

- уменьшение воспаления, в частности уменьшение отека бронхов.  

 

2) В результате разрушения ткани легкого у больного туберкулезом 

образовалось постоянное сообщение бронхов с плевральной полостью 

(спонтанный пневмоторакс). Как это отразится на дыхательных экскурсиях 

легких? Как изменятся контуры пораженного легкого на рентгенограмме?  

Ответ.  

Нарушение герметичности плевральной полости (открытый 

пневмоторакс) приводит к тому, что плевральное давление становится равным 

атмосферному. Пораженное легкое спадается, не участвует в дыхании. 

Операции на сердце требуют вскрытия грудной полости. При этом 

нарушается герметичность грудной полости, и самостоятельное дыхание 

становится невозможным (легкие не будут следовать за движениями грудной 

клетки и диафрагмы).  

 

Тема 6. Физиология кровообращения. Физиология системы крови.  

1) Больной предъявляет жалобы на резкую слабость и ноющие боли в 

левой руке. Врач счел необходимым срочно зарегистрировать 

электрокардиограмму. Какими соображениями руководствовался врач?  

Ответ.  

Проявление феномена «отраженных болей» - при заболеваниях 

внутренних органов ощущение боли иногда локализуется не выраженном 
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органе, а в определенных участках кожи -зонах Захарьина-Геда. Механизм 

возникновения –конвергенция чувствительных путей от внутренних органов и 

некоторых участков кожи на одних и тех же вставочных нейронах ЦНС. В 

результате сигналы, поступающие от пораженных внутренних органов, 

воспринимаются как боль или повышенная чувствительность (гиперестезия) 

этих участков кожи (иногда этот феномен называют «висцеро-сенсорным 

рефлексом»), в частности, при ишемической болезни сердца (стенокардии, 

инфаркте миокарда) боль обычно ощущается за грудиной, но может 

локализоваться и необычно: в нижней челюсти, левой руке и др.  

2) У практически здорового спортсмена взяли кровь, на анализ в 14:30. 

Содержание лейкоцитов составило 11*109/л. С чем это может быть связано? 

Почему анализ крови сдают с 8 до 10 часов утра?  

Ответ.  

В анализе - повышение содержания лейкоцитов - лейкоцитоз, который 

может быть физиологическим или патологическим. Причины 

физиологического лейкоцитоза: 1) прием пиши; 2) физическая нагрузка; 3) 

психоэмоциональное напряжение; 4) беременность; 5) у новорожденных. 

Чтобы считать лейкоцитоз патологическим необходимо быть уверенным, что 

он не вызван какой-либо из перечисленных причин. На патологический 

характер лейкоцитоза может указать наличие других симптомов заболевания 

(например, изменение лейкоцитарной формулы, изменения со стороны других 

компонентов крови, повышение температуры тела, наличие очагов воспаления 

и др.). Очень выраженный лейкоцитоз (более 20х109/л) также не бывает 

физиологическим. Чтобы, по возможности, исключить причины 

физиологического лейкоцитоза (1-3), кровь на анализ желательно сдавать 

утром и натощак.  

3) При определении группы крови агглютинация наблюдалась только в 

сыворотках крови групп А(II) и В(III), но не в сыворотке крови группы 0(I). 

Почему в этом случае требуется повторное исследование?  

Ответ.  

Сыворотка крови группы А содержит агглютинины β группы В -

агглютинины α. Если эритроциты исследуемой крови агглютинировали в 

обеих сыворотках, следовательно имеют агглютиногены и А и В. Такие 

эритроциты должны агглютинировать в сыворотке крови группы О, которая 

содержит агглютинины и α и β. Если это не наблюдалось, значит в методике 

была допущена ошибка (например, использовались негодные сыворотки), и 

исследование надо повторить.  

 

Тема 7. Физиология эндокринной системы. Физиология 

эндокринной системы. Физиология пищеварения.  

1. Какой гормон оказывает следующие эффекты: влияние на рост, 

участвует в реакциях адаптации при наличии стресса, участвует в 

формировании иммунокомпетентных органов?  

Ответ  
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Гормон вилочковой железы - тимозин.  

2. В чем заключается принцип обратной связи в деятельности 

эндокринных желез? Приведите пример?  

Ответ  

Принцип обратной связи в эндокринной системе заключается в том, 

что тропные гормоны гипофиза стимулируют отделение гормонов железой 

внутренней секреции, а железа, в свою очередь, через выделение своих 

гормонов тормозит секрецию тропных гормонов (т.н. "плюс- минус 

взаимодействие"). Например, АКТГ стимулирует отделение 

глюкокортикоидов, а кортизон тормозит выделение АКТГ.  

3.Человек в сутки употребил с пищей такое количество питательных 

веществ, в котором содержалось 3000 ккал. Сколько калорий получил 

организм? Уменьшается ли калорическая ценность питательных веществ в 

процессе пищеварения?  

Ответ.  

По закону Гесса энергетический итог химической реакции не зависит 

от промежуточных путей превращения вещества, поэтому калорическая 

ценность питательных веществ в процессе пищеварения не уменьшается. 

Однако, организм получит калорий несколько меньше, так как усвояемость 

питательных веществ не равна 100%. При смешанной пище усваивается лишь 

85-90% принятых веществ, значит организм получит примерно 2550 - 2700 

ккал.  

 

Тема 8. Физиология обмена веществ, энергии и терморегуляции. 

Физиология выделения.  

Всегда ли увеличение количества выделяющегося пота приводит к 

увеличению теплоотдачи?  

Ответ  

Охлаждающий эффект дает не выделение пота, а его испарение. Если 

пот выделяется очень обильно, он стекает о коже, не успевая испариться. 

Какие изменения в мочеобразовании будут происходить при увеличении   

осмотического давления крови?  

Ответ  

При увеличении осмотического давления крови вода задерживается 

почками и количество мочи уменьшается. Одновременно замедляется 

обратное всасывание солей.  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Роль в нормы в 

понимании патологии  

  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей является тестирование.  

 

4. Организация СРС 
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Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

• подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

• основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда ВУЗа и сам 

обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Нормальная 

физиология».  

 
№ п/п  Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных 

занятий 30  

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

1  Введение в предмет. Общая 

физиология возбудимых тканей.  

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

2  Физиология нервов и нервных волокон. 

Физиология мышц. Физиология 

межклеточной коммуникации 

(физиология синапсов).   

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

3  Физиология центральной нервной 

системы.   

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

4  Физиология высшей нервной 

деятельности. Физиология сенсорных 

систем.  

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

5  Физиология дыхания  Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

6  Физиология кровообращения. 

Физиология системы крови.   

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

7  Физиология эндокринной системы. 

Физиология пищеварения.   

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

8  Физиология обмена веществ, энергии и 

терморегуляция. Физиология 

выделения.  

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

  СРС (промежуточная аттестация) 36  Подготовка к экзамену  
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Нормальная физиология.  

 

Для оценки реферата:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 
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пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

Для оценки решения ситуационной задачи:  

• Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

• Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

• Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные 

вопросы  

Для проведения круглого стола   

• Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – повышенный. Обучающийся активно 

решает поставленные задачи, демонстрируя свободное владение 

предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

• Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – достаточный. Обучающийся решает 

поставленные задачи, иногда допуская ошибки, не принципиального 

характера, легко исправляет их самостоятельно при наводящих вопросах 

преподавателя; демонстрирует владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

• Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  
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• Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в 

рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или 

освоены частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. 

Обучающийся при решении поставленные задачи, допускает ошибки 

принципиального характера, не может их исправить даже при наличии 

большого количества наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания 

по дисциплине фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме 

применить их при демонстрации предусмотренных программой дисциплины 

навыками и умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося  

 

1.  Деятельность студентов по формированию и развитию 

навыков учебной самостоятельной работы по дисциплине Нормальная 

физиология.  

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по дисциплине «Нормальная физиология».  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 
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затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

  

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
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следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 
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сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

- Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

- «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

- Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

  

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

  

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

Правила написания научных текстов (рефератов, презентаций):  

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями. • Писать следует 

ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить 

ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого 

человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без 

заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т. п.), 

у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к 

автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше 

– не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Нормальная 

физиология».  

 
№ п/п  Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных 

занятий 30 

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

1  Введение в предмет. Общая 

физиология возбудимых тканей.  

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

2  Физиология нервов и нервных волокон. 

Физиология мышц. Физиология 

межклеточной коммуникации 

(физиология синапсов).   

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

3  Физиология центральной нервной 

системы.   

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  
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4  Физиология высшей нервной 

деятельности.  Физиология сенсорных 

систем.   

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

5  Физиология дыхания  Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

6  Физиология кровообращения. 

Физиология системы крови.   

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

7  Физиология эндокринной системы. 

Физиология пищеварения.   

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач  

8  Физиология обмена веществ, энергии и 

терморегуляция. Физиология 

выделения.  

Подготовка презентации, реферата, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

  СРС (промежуточная аттестация) 36  Подготовка к экзамену  

  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Нормальная физиология». Самостоятельная работа студентов 

предусмотрена программой для всех форм обучения и организуется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. Контроль выполнения 

заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом практическом 

занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Микробиологи, вирусология, иммунология 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия  

(при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента. Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Микробиологи, вирусология, 

иммунология».  

 
№ 

п/п  

№ компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции/ индикатора компетенции  

1  ОПК-5  Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и процессы в 

организме человека на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для решения профессиональных 

задач  

  

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 
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3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине «Микробиологи, 

вирусология, иммунология» выделяется два (один) вид(а) самостоятельной 

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. 

Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:   

 

3.1. Подготовка докладов/устных реферативных сообщений:  

 

№ 

п/п  

Название 

темы 

(раздела)  

Тема устного реферативного сообщения  

1  
Общая 

микробиология  

1.Современные достижения биотехнологии.  

2.Трансгенные микроорганизмы, растения, животные  

3.Феномен “Quorumsensing” у бактерий  

4. Микрофлора полости рта  

5.Геноиндикация инфекционных заболеваний  

6.Генотерапия. Проблема, перспективы применения  

7.Антибиотики. Механизмы действия противомикробных 

средств  

8. Стадии инфекционного процесса  

9.Новые вакцины: рекомбинатные, синтетические  

10.Вакцины против гриппа: достоинства и недостатки  

11.Токсины бактерий. Свойства. Применение в медицине  

2  
Частная 

микробиология  

1.Современные иммунодиагностические тесты  

2.Роль H. pylori в развитии язвенной болезни желудка у 

человека  

3.Иммунный статус человека. Методы оценки.  

4.Факторы, влияющие на состояние иммунной системы 

человека  

5.Бета-гемолитический стрептококк группы А: 

микробиологическая характеристика. Клиническое значение.  

6. Спорообразующие бактерии: их характеристика  

7.Эубиотики. Пробиотики. Пребиотики. Синбиотики. 

Применение в медицине. Перспективы. Требования к  

препаратам  

8. Микробиологическая характеристика candida albicans  

9.Прионы. Характеристика инфекций, вызываемых прионами  
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3  Вирусология  

1.ВИЧ-инфекция. Перспективы создания вакцин  

2.Группа острых респираторных вирусных инфекций: 

характеристика вирусов, входные ворота, клиническая 

картина заболевания в зависимости от вида вируса.   

3. Дифференциальная диагностика ОРВИ между собой  

  

3.2 Подготовка презентаций  

 

№ 

п/п  

Название темы 

(раздела)  

Тема презентации   

1  
Общая 

микробиология  

1.Современные достижения биотехнологии.  

2.Трансгенные микроорганизмы, растения, животные  

3.Феномен “Quorumsensing” у бактерий  

4. Микрофлора полости рта  

5.Геноиндикация инфекционных заболеваний  

6.Генотерапия. Проблема, перспективы применения  

7.Антибиотики. Механизмы действия противомикробных 

средств  

8. Стадии инфекционного процесса  

9.Новые вакцины: рекомбинатные, синтетические  

10.Вакцины против гриппа: достоинства и недостатки  

11.Токсины бактерий. Свойства. Применение в медицине  

2  
Частная 

микробиология  

1.Современные иммунодиагностические тесты  

2.Роль H. pylori в развитии язвенной болезни желудка у 

человека  

3.Иммунный статус человека. Методы оценки.  

4.Факторы, влияющие на состояние иммунной системы 

человека  

5.Бета-гемолитический стрептококк группы А: 

микробиологическая характеристика. Клиническое значение.  

6. Спорообразующие бактерии: их характеристика  

7.Эубиотики. Пробиотики. Пребиотики. Синбиотики. 

Применение в медицине. Перспективы. Требования к 

препаратам  

8. Микробиологическая характеристика candida albicans  

9.Прионы. Характеристика инфекций, вызываемых прионами  

3  Вирусология  

1.ВИЧ-инфекция. Перспективы создания вакцин  

2.Группа острых респираторных вирусных инфекций: 

характеристика вирусов, входные ворота, клиническая картина 

заболевания в зависимости от вида вируса.   

3. Дифференциальная диагностика ОРВИ между собой  
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3.3 Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

 

Тема 1. Общая микробиология  

Задача 1. При окрашивании сложным методом мазка, приготовленного 

из смеси бактерий, были обнаружены красные одиночно расположенные 

палочки и сине-фиолетовые кокки, напоминающие «гроздья винограда».   

1. Какой способ окраски был применен, от каких особенностей 

строения бактерий зависит их цвет при данном методе окрашивания. К каким 

группам относятся наблюдаемые микроорганизмы?  

2. Какие свойства микроорганизмов можно определить с его 

помощью? Какова предположительная таксономическая принадлежность 

кокков и особенности их деления?  

 

Задача 2. При проверке стельности в смыве с операционных 

инструментов обнаружена смесь спорообразующих и неспороносных 

бактерий. Стерилизация инструментов проводилась кипячением.   

1. Как можно установить эффективность результата воздействия 

температуры на различные формы бактерий?   

2. Достаточен ли предполагаемый режим для стерилизации 

инструментов?  

 

Задача 3. При проведении бактериологического исследования материал 

со скошенного агара пересеяли на «пестрый» ряд сред Гисса и поместили в 

термостат при 37 °С на 1 сутки. После инкубации в части пробирок 

наблюдалось изменение цвета среды – покраснение.  

 

Тема 2. Частная микробиология  

Задача 1. Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии был 

доставлен в стационар с обширными ранами, загрязненными почвой.  

1. Какие бактерии могли быть занесены в рану с почвой?  

2. Какие меры специфической профилактики следует провести в 

этом случае?  

Задача 2. В хирургическом отделении на длительном лечении 

находилось несколько послеоперационных больных после тяжелых операций. 

При повторном микробиологическом исследовании содержимого ран у 

четырех больных была выделен штамм Е. сoli, со сходными свойствами, 

устойчивый к антибиотикам.  

1. Какие выводы можно сделать в связи со сложившейся ситуацией 

и каков основной механизм передачи инфекции?  

2. Какие причины способствовали инфицированию больных одним и 

тем же микроорганизмом?  
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Тема 3. Вирусология  

Задача 1. В лабораторию поступила вода для определения возможного 

присутствия в воде фагов бактерий группы кишечных палочек.   

1. Какой метод исследования следует применять с этой целью?   

2. Какие ингредиенты необходимо подготовить для этого?  

 

Задача 2. Две студентки медицинского университета проходили учебно-

производственную практику областной больнице. Студентка А. в основном 

работала в процедурном кабинете, а студентка В. – проводила уборку (в т.ч. в 

санузлах). Через две недели после прохождения практики студентка В. 

почувствовала недомогание, а через 3 дня стала темнеть моча (напоминать 

цвет темного пива). Через 4 месяца такие же симптомы заболевания появились 

у студентки А. Данные симптомы характерны для больных инфекционным 

гепатитом.  

1. Назовите наиболее распространенные возбудители вирусных 

гепатитов и какие механизмы передачи характерны для разных групп 

возбудителей?  

2. Учитывая разные условия работы, какими видами гепатита могли 

вероятнее всего, заразиться студентка А. и студентка В. и какой путь 

заражения для каждого из случаев наиболее вероятен?  

  

Эталоны ответов  

  

Тема 1. Общая микробиология  

Задача 1.  

1. При окрашивании был использован метод Грама. Отношение 

бактерий к окраске по Граму зависит от различий в структуре, химическом 

составе и проницаемости клеточной стенки бактерий. Наблюдаемые палочки 

относятся к грамотрицательным бактериям, а кокки – к грамположительным.  

2. С помощью данного метода можно определить морфологические 

и тинкториальные свойства микроорганизмов. Наблюдаемые кокки вероятнее 

всего относятся к роду Staphylococcus, и характерные скопления образуются в 

результате не расхождения клеток при делении в трёх плоскостях.  

Задача 2.  

1. Эффективность температурного воздействия можно установить 

бактериологическим методом: посевом смыва с исследуемых инструментов на 

питательную среду с последующей инкубацией в термостате. Затем 

определяется характер сформировавшихся колоний и проводится их 

микроскопирование. Исследование повторяется с прогреванием смыва с 

инструментов. Учет результатов проводится по отсутствию роста 

вегетативных форм бактерий на питательной среде.  

2. Медицинские инструменты стерилизуют в автоклаве при 

температуре 120-130°С, давлении 1,5-2 атм в течение 20-40 минут, так как 

стерилизация кипячением эффективна только для вегетативных форм 
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бактерий и не эффективна для уничтожения спор, и для медицинских 

инструментов является недостаточной.  

 

Тема 2. Частная микробиология  

Задача 1.  

1. В рану с почвой могли быть занесены возбудители газовой 

гангрены (C. perfringens, C. septicum, C. hystolyticum и др.) и столбняка - C. 

tetani.  

2. Для специфической профилактики столбняка вводят столбнячный 

анатоксин, для лечения – противостолбнячную сыворотку. При подозрении на 

газовую гангрену – противогангренозную поливалентную антитоксическую 

сыворотку.  

Задача 2.  

1. Оценивая возникшую ситуацию, можно сделать вывод о 

возникновении ВБИ, вызванной Е. сoli. Основной механизм передачи ВБИ – 

контактный.  

2. Инфицированию больных способствовали нарушения санитарно-

эпидемиологического режима, ошибки в работе медицинского персонала, 

длительное использование одних и тех же антибиотиков и дезинфицирующих 

средств.  

 

Тема 3. Вирусология  

Задача 1.  

1. Для определения наличия фагов бактерий группы кишечных палочек 

используется метод агаровых слоев по Грациа. Результат учитывается по 

наличию негативных колоний. 2. Для его проведения необходимо подготовить 

культуру фаголизабельного штамма кишечных палочек, питательную среду 

(МПА).  

Задача 2.  

1. Наиболее широко распространенными являются возбудители 

гепатитов: «А», «В», «С», «D», «Е». Основные механизмы передачи 

инфекционных гепатитов следующие: а) фекально-оральный характерен для 

вирусов гепатитов «А» и «Е»;  

б) парентеральный (кровяной) – для вирусов гепатитов «В», «С», «D».  

2. Учитывая условия работы, студентка В., вероятнее всего, могла 

заразиться гепатитом «А» или «Е», а студентка А. - гепатитом «В», «D» или 

«С»   

Наиболее вероятный путь заражения студентки В. – алиментарный, а 

студентки А. – контактный (работая с материалом, загрязненным 

биологическими жидкостями больных).  

 

 

3.4. Проведение круглого стола по теме: Инфекционные патогены 

в сестринской практике  
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Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей является тестирование.  

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

• подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

• основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Микробиологи, вирусология, иммунология.  

 
№ п/п  Название темы 

занятия   

Вид СРС  

  СРС (всего) по видам 

учебных занятий 44  

подготовка докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций, решение ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

1  Общая 

микробиология.  

подготовка докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций, решение ситуационных задач 

2  Частная 

микробиология  

подготовка докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций, решение ситуационных задач  

3  Вирусология 

Дифференцированный 

зачёт  

подготовка докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций, решение ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

 

 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Микробиологи, вирусология, иммунология.  
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Для оценки докладов/устных реферативных сообщений:   

 

Оценка «отлично» выставляется, если устное реферативное сообщение 

соответствует всем требованиям оформления, представлен широкий 

библиографический список. Содержание устного реферативного сообщения 

отражает собственный аргументированный взгляд студента на проблему. Тема 

раскрыта всесторонне, отмечается способность студента к интегрированию и 

обобщению данных первоисточников, присутствует логика изложения 

материала. Имеется иллюстративное сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если устное реферативное сообщение 

соответствует всем требованиям оформления, представлен достаточный 

библиографический список. Содержание устного реферативного сообщения 

отражает аргументированный взгляд студента на проблему, однако 

отсутствует собственное видение проблемы. Тема раскрыта всесторонне, 

присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если устное реферативное 

сообщение не полностью соответствует требованиям оформления, не 

представлен достаточный библиографический список. Аргументация взгляда 

на проблему недостаточно убедительна и не охватывает полностью 

современное состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика 

изложения материала.  Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

тема устного реферативного сообщения не раскрыта, отсутствует 

убедительная аргументация по теме работы, использовано не достаточное для 

раскрытия темы устного реферативного сообщения количество литературных 

источников.  

 

Для оценки презентаций:  

 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 
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пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

 

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

 

Для проведения круглого стола   

 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 
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полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка для обучающегося  
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1.Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Микробиологи, 

вирусология, иммунология.  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине «Микробиология».  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

- студент может:  

сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании 

с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам   

самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 
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Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

  

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
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следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  
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- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

- Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

- «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

- Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 
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наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
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1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

  

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  
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Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

  

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  
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В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 
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(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

Правила написания научных текстов (рефератов, презентаций):  

- Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и.  

- Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

- Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

- Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

- Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

- Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Микробиологи, вирусология, иммунология  

 
№ 

п/п  

Название темы 

занятия   

Вид СРС  

  СРС (всего) по видам 

учебных занятий 44  

подготовка докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций, решение ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

1  Общая 

микробиология.  

подготовка докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций, решение ситуационных задач  
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2  Частная 

микробиология  

подготовка докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций, решение ситуационных задач  

3  Вирусология 

Дифференцированный 

зачёт  

подготовка докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций, решение ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

  

4.Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Микробиологи, вирусология, иммунология.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует предъявляемым 

требованиям и студент может кратко пояснить качественное содержание 

работы.  

Не 

зачтено  

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих пунктов: 

оформление не соответствует предъявляемым требованиям, содержание 

работы не соответствует теме, студент не может пояснить содержание работы, 

не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.10 Фармакология 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

  

Методическая разработка для преподавателя  

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине Фармакология.  

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
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самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   

 

2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся, по дисциплине Фармакология  

 
№ п/п  № компетенции/ 

индикатора компетенции  

Формулировка компетенции/ индикатора 

компетенции  

1  ОПК-4  Способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при 

решении профессиональных задач   

  

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

• развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

• развитие исследовательских умений;  

• использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста  
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3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Фармакология выделяется 

два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются):   

 

3.1. Написание рефератов/ презентаций по темам   

 

1. Вопросы общей фармакологии. Общая рецептура  

1. Введение в фармакологию. История фармакологии. Общая 

фармакология (введение) 2 Общая фармакология   

 

2. Лекарственные средства, влияющие на афферентную 

иннервацию  

1. Местный анестетики  

2. Вяжущие, обволакивающие, раздражающие средства.  

 

3. Вещества, влияющие на холинергическую иннервацию  

1. Средства, влияющие на вегетативную нервную систему: М-

холиномиметические, Мхолинолитические средства.  

2. Н-холиномиметические средства. Н-холинолитические средства: 

ганглиоблокаторы, периферические миорелаксанты.  

 

4. Вещества, влияющие на адренергическую иннервацию  

1 Адреномиметические средства  

2 Антиадренергические средства: адреноблокаторы, симпатолитики  

 

5. Средства для наркоза, этиловый спирт снотворное.  

1. Средства для общей анесезии  

2. Седативные и снотворные средства.  
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6. Анальгетики.  

1. Опиоидные анальгетики. Отравление пиоидными анальгетиками, 

меры помощи.  

2. Неопиоидные анальгетики. Нестероидные противовспалительные 

средства.  

 

7. Психотропные средства угнетающего типа действия  

Психотропные средства возбуждающего типа действия.  

1. Противоэпилептические средства. Противопаркинсонические 

средства.  

2. Психотропные средства угнетающего действия: 

антипсихотические и антиманиакальные средства.  

3. Анксиолитические, седативные препараты  

4. Психотропные средства стимулирующего действия: 

психостимулирующие, антидепрессивные средства. Аналептики.  

 

8. Кардиотонические средства.  

1. Сердечные гликозиды. Влияние на сердце сердечных гликозидов, 

особенности применения.  

 

9. Антиаритмические средства.  

1 Противоаритмические средства. Группы лекарственных средств с 

противоаритмической активностью.  

 

10. Антиангинальные средства.  

1.Средства, применяемые при ишемической болезни.  

 

11. Диуретики.  

1. Мочегонные средства  

 

12. Антигипертензивные средства  

1. Антигипертензивные средства. Целесообразность комбинированной 

терапии гипертонической болезни.  

 

3. ЛС, влияющие на кроветворение ЛС влияющие на 

свертывающую систему крови  

1. Средства, влияющие на свертывание крови, агрегацию тромбоцитов, 

систему фибринолиза  

2. Лекорственные средства, влияющие на эритропоэз. Лекарственные 

средства при анемии.  

 

14. Антиаллергические средства. Средства, влияющие на 

иммунную систему.  
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1. Лекарственные средства, применяемые при аллергических 

реакция.  

2. Противовоспалительные средства. Препараты, влияющие на 

иммунные процессы.  

 

15. ЛС, влияющие на органы дыхания ЛС, влияющие на органы 

пищеварения  

1. Средства, влияющие на органы дыхания. ЛС применяемые при 

бронхиальной астме.  

2. Средства, влияющие на функции органов пищеварения. (Язвенная 

болезнь желудка. Антацидные препараты)  

3. Средства, влияющие на функции органов пищеварения (Желчегонные 

средства. Слабительные средства. Гепатопротекторы).  

 

16.Витаминные и гормональные препараты  

1. Витаминные препараты  

2. Гормональные препараты (часть I: препараты гормонов белковой, 

полипептидной и аминокислотной структуры)  

3. Гормональные препараты (часть II: препараты гормонов 

стероидной структуры)  

 

17.Противоопухолевые средства  

1. Основные цитостатические препараты, их применения.  

 

18. Химиотерапевтические средства. Антибиотики  

1.Антибиотики. Общие принципы антибиотикотерапии  

2.Противогрибковые, противовирусные, противоглистные средства.  

3. Протвотуберкулезные средства.  

 

3.2. Выписывание рецептов по изучаемым препаратам  

1.  адреналин, этиловый спирт.   

Rp.: Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1 % - 1,0 ml   

D. t. d. N. 10 in amp.   

S. Вводят под кожу по 1 мл  

 

*** 

Rp. Sol.Spiritusaethylici 70% - 50.0   

D.t.d. N 1 in flac   

S.: для растирания кожи  

 

2. новокаин (прокаина гидрохлорид), лидокаин (ксикаин).  

Rp: Sol. Novocaini 0.5% - 5,0  

D.t.d.N. 10 in amp.   

S. Раствор для инъекций   
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*** 

Rp: Sol. Lidocaini 10 % 2 ml  

D.t.d: N. 10 inampull.   

S: раствор для нанесения на кожу  

 

*** 

Rp: Sol. Xycaini 2 % - 2 ml  

D. t. d. N 10 in ampull.  

S. Для проводниковой анестезии  

  

3. кодеин, анаприлин  

Rp: Codeini 0,015   

Natrii hydrocarbonatis 

Terpini hydratis aa 0,25 

D. t. d. N. 10 in tab.   

S. По 1 таблетке при кашле.  

 

*** 

Rp.: Anaprilini 0,02  

D. t. d. № 10 in tab.  

S.: По 1 таблетке 3-4 раза в день  

 

4. нафтизин, ксилометазолин  

Rp.: Sol. Naphthisini 0,1% 10,0  

D. S. По 1–2 капли 3 раза в сутки.  

 

*** 

Rp.: Sol. Xylometazolini 0,05% - 10 ml  

D.S. По 2 капли 2 раза в день в каждую половину носа, применять 

не более 5 дней  

 

5. атровент, димедрол.   

Rp.:Aer. «Atroventum» 15 ml   

D.t.d. №1   

S.: По 2 вдоха 3 раза в день  

 

*** 

Rp: Dimedroli 0,05   

D.t.d: № 20 in tab.   

S: По 1 таблетке 2 раза в день.   

 

6. супрастин, аспирин для разных целей  

Rp.: Tab. Suprastini 0,025  
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D.t.d. №10   

S. По I таб. 2 р/д во вр/еды.  

 

*** 

Rp.: Acidi acetylsalicylici 0,5  

D. №10 in tab.    

S.: 1/4 табл. 1 раз в день на ночь  

 

7. парацетамол, атенолол  

Rp: Tab. Paracetamoli 0,5 D.t.d: №10 intab.   

S: По 1-2 табл. на приём. Не более 4 г/сут.  

 

*** 

Rp.: Tab. Atenololi 0,025 №30  

D.t.d № 50  

S. Пo 1 таб. 2 раза в день  

 

8. дигоксин, ортофен.  

Rp: Tab. Digoxini 0,00025 D.t.d: №50 intab.   

S: По 1/2 таб. 2 раза в день внутрь.   

 

*** 

Rp: Gel. Diclofenaci 5% - 20,0   

D.S.: втирать в очаги боли 2 раза в день  

 

9. водное извлечение травы шалфея, атропин  

Rp.: Аtropini sulfatis 1 % 5 ml  

D. S. Глазные капли (по 1 - 2 капли каждый час до полного 

расширения Зрачка )  

 

*** 

Rp.: Inf. fol. Salvaiae 20,0—200,0   

D. S. Для полосканий полости  рта  

 

10. трамал (трамадол), верапамил  

Rp.: Sol. Tramadoli 5 % - 1 ml  

D.t.d. № 10 (десять) in amp.  

S. По 1 мл подкожно при болях.  

*** 

Rp: Tab. Verapamili 0,4   

D.t.d: № 50 in tab.   

S: По 1 таб. 3 раз в день  

 

11. нитроглицерин, фуросемид  
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Rp.: Tab. Nitroglycerini 0,0005 №20   

D.t.d № 40  

S. По 1 таб. П/язык.    

*** 

Rp: Furosemidi 0,04   

D.t.d: №50 in tabul.   

S: Внутрь по 1 таблетке утром за 20 минут до еды  

 

12. изосорбида динитрат, прозерин.  

  

Rp.: Tab. Isosorbidi dinitratis 0,01 №20   

D.t.d № 50  

S. по 1 таб. 3 раза в день  

 

*** 

Rp: Sol. Proserini 0,05 % - 1 ml   

D. t. d. N 6 in ampull.  

S. По 1 мл 1-2 раза в день подкожно при атонии кишечника  

 

13. эналаприл, верошпирон (спиронолактон)  

Rp: Tab. Enalaprili 0,01  

D.t.d: №20 in tab.   

S: По 1 таб. 2 раза в день внутрь  

 

*** 

Rp: Verospironi 0,025  

D.t.d: N 20 in tab.   

S: От 1 до 8 таб./сут.  

 

14. интал, кодеина фосфат  

Rp.: Intal 0,02 № 30 in caps.   

D.t.d № 30  

S. Для ингаляций  

 

*** 

Rp: Codeini 0,015   

Natrii hydrocarbonatis  

Terpini hydratis aa 0,25  

D. t. d. N. 10 in tab.   

S. По 1 таблетке при кашле.  

 

15. ацетилцистеин, экстракт сенны   

Rp.:Pulv. Acetylcysteini 0,6  

D. t. d. №10  
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S.: Один пакетик растворить в стакане холодной воды.  

Принимать по 1 пакетику в сутки.   

 

*** 

Rp.: Tab. Extr. Sennae sicci 0,3 N. 25  

D. S. По 1-2 таблетки 2-3 раза в день  

  

16.   клофелин, гептрал.  

Rp.: Clophelini 0,000075   

D. t. d. N. 50 in tab.   

S. По 1 таблетке 3-4 раза в день  

  

*** 

Rp.: Tab. “Heptral” 0,025 № 20  

D.S: внутрь по 1 таблетке в первой половине дня, до еды, 

каждый день.  

  

17. аллохол, омепразол  

Rp.: Tab. "Allochol" N. 50   

D. S. По 2 таблетки 3 раза в день после еды.  

 

*** 

Rp: Omeprazoli 0,02   

D.t.d: №20 in caps.   

S: Внутрь по 1 капсуле 1 раз в день до еды.  

 

18. водное извлечение из травы бессмертника, ранитидин.   

Rp: Inf. Helichrysiarenarii 15,0 – 150,0 ml  

D.S : по 1 столовой ложке 3 раза в день.  

*** 

Rp.: Tab. Ranitidini 0,15 №60   

D.S. По 1 таб. 2 р/д за З0 мин. до еды.  

 

19. спиртовое извлечение из травы полыни, димедрол.  

Rp.:T-raeAbsinthii 25,0  

D. S. По 15-20 капель 3 раза в день перед едой.  

*** 

Rp: Dimedroli 0,05   

D.t.d: № 20 in tab.   

S: По 1 таблетке 2 раза в день.   

 

20. ацикловир, гепарин.  

Rp.: Tab. "Aciclovir" 0,2 №20   

D.S. по 1 таб. 3 раза в день  
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*** 

Rp.:Sol. Heparini 5ml  

D.t.d. №5 inamp.  

S. П/к пo 1 мл 2 р/сут.  

 

21. хлоргексидин, кларитромицин.  

Rp: Sol. Сhlorhexidini Spirituosae 0,5% - 500 ml   

D.S. Для обработки операционного поля   

 

*** 

Rp: Clarithromycini 0, 5   

D.t.d: №7 in tab.   

S: По 1 табл. 1 раз в день.   

 

22. прозерин, фуросемид  

Rp: Sol. Proserini 0,05 % - 1 ml   

D. t. d. N 6 in ampull.  

S. По 1 мл 1-2 раза в день подкожно при атонии кишечника  

 

*** 

Rp: Furosemidi 0,04  

D.t.d: №50 in tabul.   

S: Внутрь по 1 тaблетке утром за 20 минут до еды.  

 

23. доксициклин, ацикловир.  

Rp.: Doxycycli hydrochloridi 0,1  

D.t.d  № 30 in caps  

S. в первый день по I к. 2 р. утр. и веч., затем – 1 каждый день.  

 

*** 

Rp.: Tab. "Aciclovir" 0,2 №20   

D.t.d. № 20  

S. по 1 таб. 5 раз в день  

 

24. терпинкод, омепразол.  

Rp: Codeini 0,008  

Natrii hydrocarbonatis 

Terpini hydratis aa 0,25  

D. t. d. N. 10 in tab.   

S. По 1 таблеткеприкашле.  

 

*** 

Rp: Omeprazoli 0,02   

D.t.d: №20 in caps.   
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S: Внутрь по 1 капсуле 1 раз в день до еды.  

 

25. аспирин, нафтизин  

Rp.: Acidi acetylsalicylici 0,5  

D. №10 in tab.    

S.: 1 таб. После еды 3 раза при температуре  

*** 

Rp.: Sol. Naphthisini 0,1% 10,0  

D. S. По 1–2 капли 3 раза в сутки.  

 

26. кодеин, анестезин.  

Rp: Codeini 0,015   

Natrii hydrocarbonatis 

Terpini hydratis aa 0,25  

D. t. d. N. 10 in tab.   

S. По 1 таблеткеприкашле  

 

*** 

Rp: Anaesthesini 0,3   

D. t. d. N 10 in tab.   

S. По 1 таб. при болях в желудке (не более 4 таблеток в день)  

 

27. амоксициллин, омепразол.  

Rp: Tab. Amoxicillini 0,5   

D. t.d: №20 in tab.   

S: По 1 таб. 3 р/д  

 

*** 

Rp: Omeprazoli 0,02 

D.t.d: №20 in caps.   

S: Внутрь по 1 капсуле 1 раз в день до еды  

28. тетрациклин, бромгексин  

 

Rp: Tetracyclini 0,25   

D. t. d. N 20 in tab. obd.   

S. По 1 таблетке 4 раза в день после еды.  

 

*** 

Rp.: Bromhexini 0,008   

D.t.d. №20 in tab.   

S. По 1 т 4 р/д.  

 

29. эналаприл, парацетамол.  

Rp: Tab. Enalaprili 0,01  
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D.t.d: №20 in tab.   

S: По 1 таб. 2 раза в день внутрь  

 

*** 

Rp: Tab. Paracetamoli 0,5  

D.t.d: №10 in tab.   

S: По 1-2 табл. на приём. Не более 4 г/суn  

 

30. дигоксин, азитромицин.  

Rp: Tab. Digoxini 0,00025  

D.t.d: №50 in tab.   

S: По 1/2 таб. 2 раза в день внутрь.   

 

*** 

Rp.: Azithromycini 0,025   

D.t.d. №6 in caps.   

S.: Внутрь 1-й день 2 к., затем по 1 к. 1 р/д.  

 

3.3 Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

 

Тема 1. Вопросы общей фармакологии. Общая рецептура.  

Задача 1  

Период полуэлиминации лекарственного вещества равен 6 часам. Через 

какое время концентрация вещества в плазме крови снизится на 75%.  

Ответ: Каждые 6 часов концентрация вещества уменьшается на 

половину. На 75% концентрация вещества снизится через 12 часов.  

 

Тема 2. Лекарственные средства, влияющие на афферентную 

иннервацию.  

Задача 2  

Перед применением горчичники поместили в посуду с температурой 

воды 80С на 20 секунд. После аппликации горчичника на кожу эффект 

отсутствовал. Объясните, с чем связано отсутствие эффекта.  

Ответ: При температуре выше 37С разрушается фермент мирозин, 

который расщепляет Синигрин. Вещество(аллилизотиоционат), которое 

оказывает раздражающее действие не выделяется.  

 

Тема 3. Вещества, влияющие на холинергическую иннервацию.  

Задача 3  

М-холиномиметики и антихолинэстеразные средства противопоказаны 

при бронхиальной астме, при блокадах проводящей системы сердца, при 

спазмах кишечника. Объясните почему.  
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Ответ: М-холиномиметики и антихолинэстеразные средства повышают 

тонус бронхов, увеличивают секрецию бронхильных желез. Это ведет к 

удушению. В проводящей системе сердца угнетают атриовентрикулярную 

проводимость, снижают ЧСС, снижают сократительную способность 

предсердий. Усиливают спазм кишчника.  

 

Задача 4  

Больному для купирования гипертонического криза был назначен 

азаметоний. Давление снизилось; больной, почувствовав себя лучше, быстро 

встал и потерял сознание. Объясните механизм развития этого побочного 

эффекта; дайте рекомендацию по рациональному применению 

ганглиоблокаторов.  

Ответ: При применении ганглиоблокаторов расширяются кровеносные 

сосуды, снижается АД. При резком изменении положения тела возникает 

головокружение. При применении ганглиоблокаторов надо полежать 15-20 

минут. Вставать постепенно.  

 

Тема 4. Вещества, влияющие на адренергическую иннервацию.  

Задача 5   

Пациент, применяющий при рините капли в нос, содержащие эфедрин, 

отметил быстрое снижение эффекта препарата. Укажите, с чем связано 

ослабление эффекта.  

Ответ: Снижение эффекта происходит за счет снижения концентрации 

норадреналина в синаптической щели.  

 

Задача 6   

Указать фармакологические эффекты β- блокаторов.  

Ответ: Противоаритмический, антигипертензивный, снижают 

потребность миокарда в кислороде.  

 

Тема 5. Средства для наркоза, этиловый спирт, снотворные и 

противосудорожные средства.  

Задача 7   

При проведении наркоза галотаном (фторотан) у больного резко 

снизилось артериальное давление. Анестезиолог располагает следующими 

препаратами: эпинефрин (адреналин), норэпинефрин (норадреналин), 

фенилэфрин (мезатон). Каким препаратом следует воспользоваться?  

Ответ: Следует воспользоваться адреналином или мезатоном. Мезатон 

оказывает более длительный эффект.  

 

Тема 6. Анальгетики.  

Задача 8   

Объясните механизм гепатотоксического действия ацетаминофена и 

предложите пути его коррекции.  
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Ответ: Парацетамол при передозировке оказывает гепатотоксическое 

действие, вызывает некроз клеток печени.Это связано с образованием 

токсичного метаболита ацетаминофена. С целью предупреждения развития 

токсического эффекта в течении первых 12 часов после отравления вводят 

ацетилцистеин или метионин.  

 

Тема 7. Психотропные средства угнетающего типа действия. 

Психотропные средства возбуждающего типа действия.  

Задача 9  

После применения хлорпромазина (аминазин) у больного развилась 

ортостатическая гипотензия. Каким прессорным средством (эпинефрин, 

фенилэфрин) следует воспользоваться для повышения артериального 

давления.  

Ответ: Гипотензия может привести к рефлекторной тахикардии. Можно 

воспользоваться эпинефриом и фенилэфрином.  

Тема 8. Кардиотонические средства.  

Задача 10   

При каких патологических состояниях применяют сердечные глкозиды.  

Ответ: Острая и хроническая сердечная недостаточность.   

 

Тема 9. Антиаритмические средства.  

Задача 11  

При каких аритмиях применяют хинидин и новокаинамид?  

Ответ: При наджелудочковых и желудочковых тахиаритмиях и 

экстрасистолии.  

 

Тема 10. Антиангинальные средства.  

Задача 12  

Указать особенности применения и действия таблеток и аэрозоля 

нитроглицерина.  

Ответ: Применяют главным образом для купирования приступов 

стенокардии. Основной путь введения- под язык. Действие при 

сублингвальном введении начинается через 2-3 минуты и продолжается до 30 

минут.  

 

Тема 11. Диуретики.  

Задача 13  

Назовите побочные эффекты Фуросемида.  

Ответ: Гипокалиемия. Гипомагниемия. Гипохлорэмический алкалоз. 

Повышение содержания в крови мочевой кислоты. Снижение слуха.  

 

Тема 12. Антигипертензивные средства.  

Задача 14  
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Каким образом угнетает активность ренин-ангиотензиновой системы 

эналаприл и лозартан. Ответ: Эналаприл ингибирует 

ангиотензинпревращающий фермент. Лозартан блокирует ангиотензиновые 

рецепторы.  

 

Тема 13. Лекарстенные средства, влияющие на кроветворение. 

Лекарственные средства, влияющие на свертывающую систему крови.  

Задача 15  

Какие средства примеяют для лечения железодефицитных анемий.  

Ответ: Препараты железа. Например: железа закисного сульфат, 

ферковен.   

 

Тема 14. Антиаллергические средства. Средства, влияющие на 

иммунную систему организма.  

Задача 16  

Какие осложнения, наблюдаются при длительном применении 

глюкокортикоидов.   

Ответ: Гипофункция коры надпочечников. Угнетение иммунитета и 

обострение инфекционных заболеваний. Артериальная гипертензия. 

Гипергликемия. Периферические отеки. Психические расстройства.  

 

Тема 15. Средства, влияющие на органы дыхания. Лекарственные 

средства, влияющие на органы пищеварения.  

Задача 17  

Какое действие характерно для бромгексина.  

Ответ: Является муколитическим средством. Вызывает разжижение 

мокроты за счет деполимеризации ряда ее компонентов. Стимулирует 

выработку эндогенного сурфактанта.  

 

Задача 18   

С какой целью применяют панкреатин.  

Ответ: В качестве средства заместительной терапии при хроническом 

панкреатите и энтеритах.  

Тема 16. Витаминные и гормональные препараты.  

Задача 19   

Особенности применения контрацептивного средства постинор.  

Ответ: Постинор содержит большие дозы гестагенов. Является 

посткоитальным контрацептивным средством с ограниченной частотой 

применения.  

 

Тема 17. Противоопухолевые средства.  

Задача 20   

Каков механизм цитотоксического действия алкилирующих 

соединений.  



17 

 

Ответ: Образование поперечных связей с ДНК. Нарушение 

стабильности и целостности ДНК.  

Подавление репликации ДНК.  

 

Тема 18. Химиотерапевтические средства. Антибиотики.  

Задача 21  

Назовите антибиотик для местного применения.  

Ответ: Фюзафюнжин. Обладает противомикробным и 

противовоспалительным действием. Активен в отношении 

грамположительных кокков, микоплазм, некоторых анаэробов, грибов рода 

Candida. Применяют ингаляционно при инфекциях верхних дыхательных 

путей.  

 

3.4 Проведение круглого стола по теме: Фармакология в 

сестринском деле  

  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей является тестирование.  

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда ВУЗа и сам 

обучающийся.  
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5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Фармакологии.  
№ п/п  Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных 

занятий 30  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

1  Вопросы общей фармакологии. 

Общая рецептура  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

2  Лекарственные средства, 

влияющие на афферентную 

иннервацию  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

3  Вещества, влияющие на 

холинергическую иннервацию  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

4  Вещества, влияющие на 

адренергическую иннервацию  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

5  Средства для наркоза, этиловый 

спирт снотворное, 

противосудорожные.  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

6  Анальгетики.  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

7  Психотропные средства 

угнетающего типа действия. 

Психотропные средства 

возбуждающего типа действия.  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

8  Кардиотонические средства.  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

9  Антиаритмические средства.  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

10  Антиангинальные средства.  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

11  Диуретики.  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

12  Антигипертензивные средства  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач 

13  ЛС, влияющие на 

кроветворение. ЛС влияющие 

на свертывающую систему 

крови.  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

14  Антиаллергические средства. 

Средства, влияющие на 

иммунную систему.  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

15  ЛС, влияющие на органы 

дыхания. ЛС, влияющие на 

органы пищеварения  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

16  Витаминные и гормональные 

препараты  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  
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17  Противоопухолевые средства.  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

18  Химиотерапевтические 

средства. Антибиотики.  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

  СРС (промежуточная 

аттестация) 36  

Подготовка к экзамену   

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Фармакология.  

 

Для оценки рефератов и презентаций:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему не достаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для оценки написания рецептов  

 

Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические 

навыки по заполнению рецептурного бланка, предусмотренные в рамках 

изучения дисциплины, сформированы полностью и подкреплены 

теоретическими знаниями в области нормативной базы, доз, механизмов 

действия и правил приема лекарственных веществ.  
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Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические 

навыки по заполнению рецептурного бланка, предусмотренные в рамках 

изучения дисциплины, сформированы недостаточно, но подкреплены 

теоретическими знаниями без пробелов.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые 

практические навыки по заполнению рецептурного бланка, предусмотренные 

в рамках изучения дисциплины, в основном сформированы, но теоретические 

знания по дисциплине освоены частично.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые 

практические навыки по заполнению рецептурного бланка, предусмотренные 

в рамках изучения дисциплины, не сформированы и теоретическое 

содержание дисциплины не освоено.  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

- Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

- Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

 

Для проведения круглого стола   

- Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – повышенный.  Обучающийся активно 

решает поставленные задачи, демонстрируя свободное владение 

предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

- Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – достаточный.  Обучающийся решает 

поставленные задачи, иногда допуская ошибки, не принципиального 

характера, легко исправляет их самостоятельно при наводящих вопросах 

преподавателя; демонстрирует владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

- Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 
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Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

- Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в 

рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или 

освоены частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  

Обучающийся при решении поставленные задачи, допускает ошибки 

принципиального характера, не может их исправить даже при наличии 

большого количества наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания 

по дисциплине фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме 

применить их при демонстрации предусмотренных программой дисциплины 

навыками и умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося  

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Фармакология.  

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Фармакология.  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  
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Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  
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- Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

- «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

- Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   
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1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

  

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  
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Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 
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занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо вовремя ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  
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Правила написания научных текстов (рефератов, презентаций):  

- Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста -  это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

- Писать серьезные работы следует тогда, когда есть, о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями. • Писать следует 

ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить 

ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого 

человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без 

заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), 

у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к 

автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше 

– не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

- Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

- Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Фармакология.  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных 

занятий 30  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

1  Вопросы общей фармакологии. 

Общая рецептура  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

2  Лекарственные средства, влияющие 

на афферентную иннервацию  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

3  Вещества, влияющие на 

холинергическую иннервацию  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

4  Вещества, влияющие на 

адренергическую иннервацию  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

5  Средства для наркоза, этиловый 

спирт снотворное, 

противосудорожные.  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  
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6  Анальгетики.  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

7  Психотропные средства 

угнетающего типа действия. 

Психотропные средства 

возбуждающего типа действия.  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

8  Кардиотонические средства.  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

9  Антиаритмические средства.  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

10  Антиангинальные средства.  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

11  Диуретики.  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

12  Антигипертензивные средства  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

13  ЛС, влияющие на кроветворение. 

ЛС  

Подготовка презентации, реферата, написание  

 влияющие на свертывающую 

систему крови.  

рецептов, решение ситуационных задач  

14  Антиаллергические средства. 

Средства, влияющие на иммунную 

систему.  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

15  ЛС, влияющие на органы дыхания. 

ЛС, влияющие на органы 

пищеварения  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

16  Витаминные и  гормональные 

препараты  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

17  Противоопухолевые средства.  Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач  

18  Химиотерапевтические средства. 

Антибиотики.  

Подготовка презентации, реферата, написание 

рецептов, решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

  СРС (промежуточная аттестация) 

36  

Подготовка к экзамену   

  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Фармакология.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует предъявляемым 

требованиям и студент может кратко пояснить качественное содержание 

работы.  
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Не 

зачтено  

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих пунктов: 

оформление не соответствует предъявляемым требованиям, содержание 

работы не соответствует теме, студент не может пояснить содержание работы, 

не может ответить на поставленные вопросы  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Общая патология 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине, Общая патология  

 
№ п/п  № компетенции/ 

индикатора 

компетенции   

Формулировка компетенции/ индикатора 

компетенции   

1  ОПК-5  Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и 

процессы в организме человека на 

индивидуальном, групповом и популяционном 

уровнях для решения профессиональных задач  

  

2. Цели и основные задачи СРС  

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста  
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3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине «Общая патология» 

выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: 

 

3.1. Написание рефератов по темам:  

Тема 1  

1.Основные этапы истории патофизиологии. Ведущая роль 

отечественных ученых.   

2.Анализ современных концепций общей нозологии (неогиппократизм, 

холизм, экзистенциализм, психосоматика, социальная дезадаптапия, 

социальная экология, болезни цивилизации.).  

3.Взаимосвязь психического и соматического факторов в патогенезе 

болезней, их соотношение.  

 

Тема 2  

1.Болезнетворное влияние биологических факторов; вирусы, риккетсии, 

бактерии и паразиты как причины заболеваний.  

2.Психогенные патогенные факторы; понятие о ятрогенных болезнях.  

 

Тема 3   

1.Роль реактивности и резистентности организма в патологии. 

Патологическая реактивность организма. Эволюционные аспекты 

реактивности. Критический анализ концепции "экологического пессимизма" и 

др.  

2.Методы оценки специфической и неспецифической реактивности у 

больного.  

3.Влияние на реактивность и резистентность организма возраста, пола, 

особенностей обмена веществ, состояния нервной, эндокринной, иммунной и 

других систем организма, а также факторов внешней среды.  
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Тема 4  

1. Участие системы комплемента в повреждении мембран клетки; 

повреждение клеточных мембран амфифильными соединениями и 

детергентами; явление электрического пробоя липидного слоя мембран и его 

молекулярный механизм; повреждение рецепторов клеточных мембран.  

2. Проявления повреждения клетки: специфические и неспецифические 

проявления повреждения клетки. Морфологические и функциональные 

признаки повреждения. Дистрофии и дисплазии клетки, паранекроз, 

некробиоз, некроз, аутолиз.   

3. Механизмы защиты и адаптации клеток при повреждающих 

воздействиях.   

4. Пути повышения устойчивости клеток к действию патогенных 

факторов и стимуляции восстановительных процессов в поврежденных 

клетках. Методы выявления повреждения клеток различных органов и тканей 

в клинике.  

 

Тема 5   

1. Нейрогенный и гуморальный механизмы местной вазодилатации; 

нейромиопаралитический механизм артериальной гиперемии. Изменения 

микроциркуляции при артериальной гиперемии. Виды, симптомы и значение 

артериальной гиперемии.  

2. Венозная гиперемия, ее причины. Микроциркуляция в области 

венозного застоя. Симптомы и значение венозной гиперемии.  

3. Стаз.Ишемический, застойный и «истинный» капиллярный стаз.  

 

Тема 6  

1. Основные компоненты патогенеза воспалительного процесса.  

Альтерация. Изменения функции, обмена веществ, состояния мембран клеток 

и клеточных органелл; механизмы повышения проницаемости.   

2. Освобождение и активация биологически активных веществ–

медиаторов воспаления; их виды, происхождение и значение в динамике 

развития и завершения воспаления. Взаимосвязь различных медиаторов.  

3. Экссудация. Виды эксудатов, патогенетические звенья.  

4. Пролиферация. Репаративная стадия воспаления; механизмы 

процессов пролиферации; ее стимуляторы и ингибиторы.  

5. Значение острого воспаления для организма. Принципы 

противовоспалительной терапии.  

 

Тема 7  

1. Механизм реализации действия эндопирогенов. Медиаторы 

лихорадки.  

2. Гипотермические состояния, медицинская гибернация: 

характеристика понятий, последствия, значение для организма.  
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Тема 8.  

1. Первичные (наследственные и врожденные) иммунодефициты. 

Преимущественная недостаточность клеточного звена иммунитета 

(Тсистемы): врожденная гипоплазия тимуса, дефицит пуриновой 

нуклеозидфосфоридазы. Иммунодефициты с нарушением продукции антител 

(дефекты В–системы): агаммаглобулинемия, дефициты отдельных классов 

иммуноглобулинов. ИДС, обусловленные дефектами А–клеток иммунной 

системы (синдром Чедиака-Хигаси).  

2. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Этиология, пути 

инфицирования, патогенез, клинические формы, принципы профилактики и 

лечения.  

3. Понятие аллергена. Виды аллергических реакций.   

4. Аутоаллергические реакции и их клинические проявления.  

5. Реакция «Трансплантат против хозяина», реакции «Отторжения 

трансплантата».  

 

Тема 9   

1. Общая характеристика патологии тканей: ее формы. Причины, 

механизмы, обменные и морфологические проявления атрофии и 

гипертрофии, аплазии и гиперплазии, метаплазии; их значение для организма. 

Тератогенные расстройства.   

2. Опухоли: общая характеристика, распространенность в природе, 

эпидемиология.   

3. Роль реактивности организма в возникновении и развитии опухоли: 

антибластомная резистентность, неиммунные и иммунные механизмы 

резистентности. Понятие о предопухолевых (предраковых заболеваниях).  

4. Доброкачественные и злокачественные опухоли: механизмы 

деструктивного и инфильтративного роста, метастазирования.   

5. Опухолевая прогрессия, ее клиническое значение. Взаимодействие 

опухоли и организма: механизмы опухолевой кахексии   и рецидивирования.  

6. Методы повышения антибластомной резистентности организма.  

 

Тема10  

1. Гипогликемические состояния, их виды и механизмы. Расстройства 

физиологических функций при гипогликемии; гипогликемическая кома.  

2. Гипергликемические состояния, их виды и механизмы. 

Патогенетическое значение гипергликемии.   

3. Сахарный диабет, его виды. Этиология и патогенез 

инсулинзависимого (1 тип) и инсулиннезависимого (2 тип) сахарного диабета.   

4. Нарушение липидного обмена.  

5. Нарушение белкового обмена.  

6. Нарушения витаминного обмена.  
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Тема11  

1. Гипоксия как состояние абсолютной или относительной 

недостаточности биологического окисления.  

2. Роль гипоксии в патогенезе различных патологических процессов и 

заболеваний. 

3. Гипероксия: ее роль в патологии. Гипероксигенация и свободно-

радикальные процессы.  

 

Тема12  

1. Патологические формы эритроцитов. Классификация. Критерии 

оценки регенерации.  

2. Эритроцитозы: общая характеристика и основы классификации 

эритроцитозов, причины, механизмы развития и проявления эритроцитозов.  

3. Общая характеристика и классификация анемических состояний.  

4. Причины, механизмы развития, основные формы и проявления 

постгеморрагических анемий.   

5. Причины, механизмы развития, основные формы и проявления 

гемолитических анемий   

6. Причины, механизмы развития, основные формы и проявления 

дисэритропоэтических анемий.  

 

Тема13  

1.Роль факторов свертывающей, противосвертывающей и 

фибринолитической систем в обеспечении оптимального агрегатного 

состояния крови и развитии патологии системы гемостаза  

2. Тромбоцитарно-сосудистый (первичный) гемостаз. Механизмы 

тромборезистентности сосудистой стенки и причины их нарушения. Роль 

тромбоцитов в первичном и вторичном гемостазе.  

3. Коагуляционный (вторичный) гемостаз. Роль факторов 

противосвертывающей системы, первичных и вторичных антикоагулянтов, 

фибринолиза в первичном и вторичном гемостазе.  

 

Раздел 2 Частная патофизиология.  

 

Тема 14   

1. Недостаточность кровообращения; ее формы, основные 

гемодинамические показатели и проявления.   

2. Ишемическая болезнь сердца, ее формы, причины и механизмы 

развития. Стенокардия.  

3. Инфаркт миокарда, нарушения метаболизма, электрогенных и 

сократительных свойств миокарда в зоне ишемии и вне ее. Осложнения и 

исходы инфаркта миокарда.  

4. Артериальные гипертензии. Первичная артериальная гипертензия 

(гипертоническая болезнь), ее этиология и патогенез, формы и стадии; 
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факторы стабилизации повышенного артериального давления. Осложнения и 

последствия.  

5. Артериальные гипотензии, их виды, причины и механизмы развития. 

Острые и хронические артериальные гипотензии. Гипотоническая болезнь. 

Коллапс, его виды. Проявления и последствия гипотензивных состояний.  

 

Тема 15  

1. Внелегочные и легочные этиологические факторы ДН.  

2. Патофизиологические принципы профилактики и лечения 

дыхательной недостаточности.  

3. Респираторный дистресс синдром взрослых и его отличие от 

респираторного дистресс синдрома новорожденных.  

 

Тема16  

1. Расстройства аппетита: гипорексия, анорексия, парарексия, булимия, 

полифагия, полидипсия, расстройства вкусовых ощущений.   

2. Нарушения слюноотделения, гипо- и гиперсаливация. Нарушения 

жевания, глотания, функций пищевода.  

3. Острые и хронические гастриты. Этиологические факторы. Течение, 

профилактика. Хеликобактериоз и его значение в развитии гастритов и 

язвенной болезни.  

4. Язвенная болезнь и симптоматические язвы желудка и 12-перстней 

кишки. Теории ульцерогенеза. Современные взгляды на этиологию и 

патогенез язвенной болезни. Принципы лечения.  

5. Расстройства функций тонкого и толстого кишечника. Нарушения 

секреторной функции. Значение повреждения энтероцитов, панкреатической 

ахилии, ахолии; роль гастроинтестинальных гормонов.  

 

Тема17  

1. Печеночная недостаточность: характеристика понятия, виды. 

Патогенетические варианты печеночной недостаточности: холестатическая, 

печеночно-клеточная, сосудистая, смешанная.   

2. Характеристика понятия «желтуха». Виды, причины, 

дифференциальная диагностика.  

3. Печеночная кома. Этиология, патогенез, клиника, течение. Методы 

лечения.  

4. Этиология и патогенез цирроза печени, клиника, течение. Методы 

лечения.  

 

Тема18  

1. Этиология и патогенез нарушений функции клубочков и 

канальцев почек. Ренальные симптомы. Изменения суточного диуреза (поли-, 

олиго-, анурия), изменения относительной плотности мочи. Гипо- и 

изостенурия, их причины и диагностическое значение.   
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2. «Мочевой синдром». Протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, их 

виды, причины, диагностическое значение.   

3. Пиелонефриты острые и хронические. Этиология, патогенез, 

клинические проявления, принципы лечения.  

4. Почечно-каменная болезнь. Этиология, патогенез, клинические 

проявления, методы лечения.  

5. Острая почечная недостаточность (ОПН). Формы, этиология, 

патогенез, стадии, принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении ОПН, 

его принципы лечения.  

6. Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Этиология, стадии, 

особенности патогенеза ХПН. Уремия. Принципы лечения.  

 

Тема 19  

1. Коллапс: виды, причины, механизмы развития. Проявления, 

последствия. Принципы терапии.  

2. Шок: характеристика понятия, виды. Общий патогенез шоковых 

состояний; сходство и различия отдельных видов шока. Стадии шока, 

основные функциональные и структурные нарушения на разных его стадиях. 

Необратимые изменения при шоке. 

3. Патофизиологические основы профилактики и терапии шока.  

4. Понятие о синдроме длительного раздавливания, его причины и 

основные звенья патогенеза.   

5. Кома: виды, этиология, патогенез, стадии комы. Нарушения функций 

организма в коматозных состояниях. Принципы терапии.   

6. Стресс. Понятие о стрессе как о неспецифической системной реакции 

организма на воздействие чрезвычайных раздражителей. Стадии и механизмы 

стресса; роль нервных и гормональных факторов. Основные проявления 

стресса.  

 

Тема 20  

1. Общая этиология и патогенез эндокринопатий. Нарушения 

центральных механизмов регуляции эндокринных желез. Расстройства 

трансгипофизарной и парагипофизарной регуляции желез внутренней 

секреции.   

2. Патологические процессы в эндокринных железах: инфекции и 

интоксикации; опухолевый рост; генетически обусловленные дефекты 

биосинтеза гормонов.   

3. Этиология и патогенез гигантизма, акромегалии, гипофизарного 

нанизма, клиника, методы лечения.  

4. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга, этиология и патогенез, клиника, 

методы лечения.  

5. Синдром Кронна. этиология и патогенез, клиника, методы лечения.  

6. Адреногенитальные синдромы, этиология и патогенез, клиника, 

методы лечения.  
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3.2 Решение ситуационных задач  

 

Тема 3  

Задача№ 1  

Двух крыс: одну интактную, другую после двухсторонней 

адреналэктомии (удаление надпочечников) помещают в большую банку с 

водой и наблюдают за тем, как плавают животные. Через 10 - 15 минут 

адреналэктомированная крыса начинает тонуть и ее извлекают, а другая 

продолжает плавать еще длительное время.   

1. Оцените реактивность и резистентность этих животных по 

отношению к физической нагрузке.   

2. Объясните полученные результаты.   

Ответ  

1. У адреналэктомированной крысы снижена реактивность (гипоэргия) 

и резистентность к физической нагрузке по сравнению с интактной крысой.   

2. После удаления надпочечников у крысы возникает дефицит 

важнейших адаптивных гормонов – глюкокортикоидов, минералкортикоидов 

и катехолами-нов, в результате чего у крысы развивается гипонатриемия, 

гипогликемия, резко снижается ОЦК, ослабляется влияние симпатической 

нервной системы на сердце и сосуды, уменьшается минутный объем сердца и 

артериальное давление, возникает гипоксия и тяжелая мышечная слабость, что 

приводит к снижению реактивности и резистентности по отношению к 

физической нагрузке.  

 

Задача№ 2  

Во время диспансерного обследования двух молодых людей призывного 

возраста было выявлено:   

У первого - рост 170 см, масса тела 90 кг, подкожный жировой слой 

хорошо выражен, грудная клетка широкая, эпигастральный угол тупой, ЖЕЛ 

на 15% меньше положенной величины, горизонтальное положение сердца, Ад-

140/80, 8 уровень сахара в крови колеблется у верхней границы нормы, 

основной обмен снижен. У второго - рост 190 см, масса тела 70 кг, подкожный 

жировой слой слабо выражен, грудная клетка узкая, эпигастральный угол 

острый, ЖЕЛ на 20% больше положенной величины, вертикальное положение 

сердца, Ад- 110/70, уровень сахара в крови колеблется у нижней границы 

нормы, основной обмен повышен.   

1. Оцените конституциональные типы этих людей.   

2. Какое наиболее вероятное объяснение можно дать зависимости 

величины АД, уровня сахара в крови и величины основного обмена от 

конституционального типа человека?   

3. Какие заболевания с большей вероятностью могут развиться у 

первого (А) и у второго (Б) юноши? (туберкулез, гипотоническая болезнь, 

сахарный диабет, желчекаменная болезнь, гипертоническая болезнь, 
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ожирение, язвенная болезнь, генерализованный атеросклероз, гиперацидный 

гастрит, гипоацидный гастрит)   

Ответ   

1. Первый тип-гиперстеник. Второй тип-астенического телосложения.  

2. С большей вероятностью могут развиться у первого (А) следующие 

заболевания (сахарный диабет, желчекаменная болезнь, гипертоническая 

болезнь, ожирениегенерализованный атеросклероз, гиперацидный гастрит).  

3. С большей вероятностью могут развиться у второго (Б) юноши 

следующие заболевания (туберкулез, гипотоническая болезнь, язвенная 

болезнь, гипоацидный гастрит)   

 

Тема 4  

Задача №3   

Примером гипоксии экзогенного происхождения является горная 

болезнь, которая может наблюдаться у альпинистов и людей, совершающих 

восхождения в горы. Дефицит кислорода ведет к уменьшению образования 

АТФ, которое приводит к повреждению клетки.   

1. Почему дефицит кислорода ведет к уменьшению образования 

АТФ?   

2. Почему дефицит АТФ вызывает повреждение клетки?   

 

Ответ:   

1. Отсутствует акцептор электронов и протонов.   

2. Невозможны основные биологические процессы в клетке: синтез 

и распад веществ, поддержание потенциала покоя, всасывание, сокращение и 

расслабление, поддержание вводно электролитного обмена.  

 

Задача №4   

В токсикологической лаборатории в опытах in vitro на суспензионной 

монокультуре нормальных эпителиальных клеток исследовали возможные 

механизмы цитолиза, вызываемого токсическим веществом, входящим в 

состав отходов одного из химических производств. Данное вещество в 

токсической дозе вводилось в клеточную суспензию, однако прямого, 

непосредственного цитолитического эффекта не вызвало. Последний развился 

лишь спустя несколько часов.   

Цель задания: охарактеризовать возможные механизмы острого 

токсического повреждения клетки, в том числе - по типу аутолиза.   

Вопросы:   

1. Какие вообще известны патогенетические механизмы, которые 

обусловливают развитие острого токсического повреждения клетки?   

2. Выскажите предположение, почему цитолитический эффект в 

описанном эксперименте оказался отсроченным.  
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Тема 5   

Задача №5  

Пациент В., 46 лет, госпитализирован в отделение интенсивной терапии 

с жалобами на сильные сжимающие боли за грудиной, продолжающиеся в 

течение 1,5 часов. Из анамнеза: накануне в течение недели интенсивно 

работал, мало спал, больше обычного курил, пил чай и кофе. До настоящего 

заболевания считал себя здоровым человеком, занимался спортом. При 

осмотре: общее состояние тяжелое, кожные покровы бледные, отмечается 

акроцианоз. При аускультации в лёгких: дыхание везикулярное, хрипов нет. 

ЧДД - 28 в мин, тоны сердца приглушены, аритмичны, АД -100/70 мм рт. ст. 

На ЭКГ: периодическая мерцательная аритмия предсердий с частотой 240 

импульсов в мин, блокада проведения импульсов в правой ножке пучка Гиса, 

подъём сегмента ST в I,AVL,V 1 –V 4 в отведениях. В анализе крови: 

лейкоциты 10,2х109/л, другие показатели в пределах нормы.  

1. Проявления какого патологического процесса описаны в задаче  

2. Какие этиологические факторы вызывают развитие подобного 

процесса  

3. Укажите основные механизмы развития данного патологического 

процесса  

4. Назовите ведущие механизмы, лежащие в основе ряда клинических 

симптомов и лабораторных (инструментальных) показателей, указанных в 

задаче.  

5. Какая стадия патологического процесса приведена в задаче  

Ответ  

1.Ишемия - патологический процесс, характеризующийся выраженным 

ослаблением, прекращением кровотока, в результате констрикции или 

закупорки приводящей артерии, развивающихся на фоне недостаточности 

(отсутствия) коллатерального кровообращения. В данном случае – 

необратимая ишемия миокарда.  

2. Атеросклероз коронарных артерий, осложненный разрывом 

атероматозной бляшки и (или) образованием тромба.  

3. Коронароспазм  

4. Тромбоз, эмболия коронарных сосудов  

5. Выраженное снижение рО2 в кардиомиоцитах ниже 4-6 мм рт. ст., 

ослабление утилизации жирных кислот и кетоновых тел в цикле Кребса, 

переход на менее энергетически выгодные углеводные источники, 

сопровождаемый активацией анаэробного гликолиза, внутри- и внеклеточным 

метаболическим ацидозом, выраженным дефицитом АТФ, что обусловливает 

резкое снижение сократительной способности миокарда, значительное 

ослабление активности антиоксидантных ферментных систем, накопление 

перекисных соединений и активных кислородных радикалов, усугубляющих 

дальнейшее повреждение мембран, развитие гипо-, акинеза вплоть до 

ишемической контрактуры. Деструктивно-обменные нарушения 
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кардиомиоцитов сопровождаются разрушением лизосомальных мембран, 

аутолизом органелл, сарколеммы, ядра, накоплением биологически активных 

веществ, болевым синдромом, электрической нестабильностью миокарда.  

6. Боль - результат накопления в зоне ишемии алгогенных медиаторов- 

продуктов повреждения и распада мембран: простагландинов, кининов, 

гистамина, ПРАН (продуктов распада адениловых нуклеотидов – аденозина, 

ксантина), ионы К+, Н+ и др., которые раздражают нервные окончания 

афферентов миокарда и венечных артерий, приобретших свойства 

полимодальных рецепторов, откуда ноцицептивная информация  по А∆и С 

волокнам поступает в шейные и грудные сегменты спинного мозга. 

Конвергенция висцеральных и соматических афферентных сигналов на одних 

и тех же нейронах задних рогов спинного мозга вызывает появление 

локальных зон гиперчувствительности кожи и субъективное ощущение боли 

за грудиной, отдающей в верхние конечности, шею, лопатку и тд. Бледность 

кожных покровов и акроцианоз - развиваются вследствие резкого снижения 

сократимости миокарда, приходящей циркуляторной гипоксии 

усугубляющейся накоплением КТА и повышением потребности тканей в О2 с 

дальнейшем развитием тканевой гипоксии. 

Электрокардиографические изменения:  

1. Смещение интервала ST вверх, в I, AVL, V1-V 4 от изолинии 

характерно для субэпикардиального инфарктного повреждения передней 

стенки миокарда левого желудочка.  

2. Тахиаритмия (ЧСС 360) развивается по механизму re-entry 

(возвратного возбуждения). 

Анализ крови: Перераспределительный лейкоцитоз вследствие развития 

патологического стресса, циркуляторной и тканевой гипоксии 

сопровождаемых избыточным накоплением КТА, повышением тонуса 

венозных сосудов и «смывом» в общую лейкоцитов циркуляцию 

кардиомиоцитах отмечаются необратимые повреждения митохондрий, 

«взрыв» свободнорадикального окисления, потенцирующих дальнейшие 

повреждения мембран и встроенных в них ионных каналов, энзимных систем 

и ионных насосов, повреждение ультраструктуры рабочих кардиомиоцитов, 

разрывы миофибрилл и гибель кардиомиоцитов в субэпикардиальных слоях.  

 

Задача №6  

Больному 46 лет, в связи со значительным асцитом произведена пункция 

брюшной полости. После извлечения 5 л жидкости внезапно резко 

ухудшилось состояние больного: появилось головокружение, развился 

обморок.  

1. Какое нарушение периферического кровообращения (головного 

мозга) привело к развитию перечисленных симптомов?  

2. Почему у больного развилось данное нарушение кровообращения?  

3. К каким последствиям в кровоснабжении органов брюшной полости 

привел асцит у больного?  
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4. Почему после пункции брюшной полости произошло 

перераспределение крови?  

5. Какое нарушение периферического кровообращения развилось в 

сосудах брыжейки?  

Ответ   

1. ишемия.  

2. вследствие перераспределения крови.  

3. Накопление жидкости в брюшной полости привело к сдавлению 

артериальных сосудов брыжейки, уменьшению притока крови и развитию 

ишемии. Это привело к развитию ацидоза и накоплению биологически 

активных веществ (гистамина и др.), уменьшающих тонус гладкомышечных 

клеток сосудистой стенки.  

4. при быстром извлечении асцитической жидкости резко 

уменьшилось давление в брюшной полости, и в расширенные сосуды 

брыжейки устремилась кровь, что привело к перераспределению крови в 

организме.  

5. постишемическая артериальная гиперемия.  

 

 

 

 

 

Тема 6 

Задача № 7 

В фазе альтерации в очаге воспаления происходит выраженное 

повышение высокоактивных ферментов: эластазы, коллагеназы, 

гиалуронидазы, фосфолипазы А2, миелопероксидазы и других.  

1. Что такое первичная альтерация?  

2. Что такое вторичная альтерация?  

3. Какова роль фермента фосфорилазы А2 в развитии воспаления?  

4. Какова роль ферментов эластазы, коллагеназы, гиалуронидазы в очаге 

воспаления?  

5. Какие причины альтерации клеток?  

Ответ.  

1. Первичная альтерация – изменения в ткани под влиянием самого 

патогенного фактора. Они зависят от силы повреждающего фактора и 

длительности повреждения. В результате первичной альтерации из гибнущих 

клеток освобождаются лизосомальные ферменты.  

2. Вторичная альтерация – структурные изменения в тканях, 

являющиеся результатом сдвигов тканевого обмена в процессе развития 

воспаления воспаления. Вторичная альтерация охватывает клетки, 

межклеточное вещество и проявляется в форме различных дистрофий.  



15 

 

3. Фосфолипазы, выходящие из лизосом, расщепляют фосфолипиды 

клеточных мембран, в результате чего образуется арахидоновая кислота – 

предшественник простагландинов, являющихся медиаторами воспаления.  

4. Лизосомальные ферменты: эластаза, коллагеназа, гиалуронидаза, 

разрушают матрикс соединительной ткани (коллаген, эластиновые волокна, 

гликозаминогликаны), способствуют инициации образования и освобождения 

медиаторов.  

5. Причины альтерации могут быть: механические (разрез, разрыв, 

перелом и т.д.); химические (сильные кислоты, щёлочи); термические (ожоги, 

отморожения); микробные (токсины возбудителей дифтерии, холеры и д.р.).  

 

Задача №8  

Больной К., 20 лет, жалуется на повышение температуры с ознобом, 

боли в горле при глотании. Объективно: кожные покровы бледные, слизистая 

зева гиперемирована, на миндалинах гнойные налеты, подчелюстные узлы 

увеличены, болезненны при пальпации. Анализ крови: НЬ - 140 г/л, 

эритроцитов 4,4x1012/л, ретикулоцитов - 0,9%, тромбоцитов 240, лейкоцитов 

17х109/л, СОЭ 27 мм/час. Лейкоцитарная формула: Б- О, Э- 1, нейтрофилы: 

метамиелоцитов 5, П- 18, С- 55, Л- 20, М- 5.  

1. Охарактеризуйте изменения в гемограмме, объясните механизмы 

данных изменений.  

2. На основании жалоб, клинических и лабораторных данных сделать 

общее заключение о состоянии больной.  

3. Какова причина развития лейкоцитоза в данном случае?  

4. Какова причина развития лихорадки?  

5. Каковы причины увеличения подчелюстных лимфатических узлов?  

Ответ   

1. На данной гемограмме отмечается общее увеличение числа 

лейкоцитов с одновременным увеличением числа метамиелоцитов и 

палочкоядерных лейкоцитов, на основании этого можно сделать заключение: 

у больного отмечается нейтрофильный лейкоцитоз с регенеративным сдвигом.  

2. Можно предположить, что у больного развился острый 

воспалительный процесс в области миндалин, протекающий с общими 

реакциями (повышение температуры, боль при глотании) и местными – 

гиперемией зева, гнойными налётами и увеличением лимфатических узлов. 

Данные лабораторных исследований подтверждают это предположение – 

острый воспалительный процесс протекает с развитием нейтрофильного 

лейкоцитоза с регенераторным сдвигом СОЭ увеличивается при остром 

воспалении в несколько раз.   

3. Причиной лейкоцитоза является активация С-А-С, а также 

воздействие продуктов распада и токсинов, и, возможно, лейкопоэтинов на 

кроветворные органы. В результате активации с-а-с повышается сосудистый 

тонус, ускоряется кровоток и увеличивается число циркулирующих 

лейкоцитов. Прямое воздействие на костный мозг веществ, попавших из очага 
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воспаления в кровь, заключается в увеличении проницаемости 

межэндотелиальных пространств, в связи с чем облегчается выход лейкоцитов 

в периферическую кровь. Кроме того при воспалении происходит стимуляция 

лейкопоэза под действием специфического фактора - лейкопоэтина, который 

образуется в очаге воспаления при участии лейкоцитов и стимулирует 

пролиферацию кроветворных клетокпредшественников белого 

гранулоцитарного ряда в костном мозге.  

4. Лихорадка возникает при воспалении в результате воздействия на 

терморегуляторные центры пирогенами, образующимися в патологическом 

очаге. Пирогены продуцируются главным образом фагоцитами.  

5. Лимфатической системе принадлежит значительная барьерная 

функция. Болезнетворный фактор сначала попадает в лимфатические сосуды 

и вовлекает их в воспалительный процесс.  Клинически это проявляется в виде 

лимфангита. Если воспалительный процесс достигает лимфатического узла, то 

он становится мощным барьером на пути распространения патогенного 

фактора. В синусах лимфатического узла при воспалении активируется 

фагоцитоз, а т.ж. возникает отёк, вследствие чего увеличивается давление 

внутри узла, что сдавливает лимфатические сосуды.  

 

Тема7  

 

Задача№ 9  

Коля С., 11 лет, был доставлен в приемное отделение в состоянии 

психомоторного возбуждения. Кожные покровы влажные, гиперемированы. 

Пульс –120 уд/мин. Артериальное давление –130/85 мм рт ст. Число 

дыхательных движений – 35/мин.  

Температура тела 37,7 оС. Ребенок в течение двух часов с непокрытой 

головой находился под палящими лучами солнца.  

1. Назовите патологический процесс, указанный в задаче  

2. Какие этиологические факторы вызывают развитие этого процесса  

3. Укажите основные механизмы развития данного патологического 

процесса  

4. Назовите ведущие механизмы, лежащие в основе ряда клинических 

симптомов, указанных в задаче  

5. Какая стадия патологического процесса представлена в задаче.  

Ответ   

1. Перегревание – патологический процесс, характеризующийся 

положительным тепловым балансом, повышением температуры оболочки и 

сердцевины (ядра) тела без изменения установочной точки терморегуляции  

2. Повышенная температура воздуха окружающей среды; Прямое 

воздействие солнечных лучей или ИК-излучения от окружающих технических 

(металлических) объектов; Мышечная гиперактивность на фоне ограниченной 

теплоотдачи; Ношение непроницаемой для водяных паров одежды (костюмы 

химзащиты, противогазы и пр.)  
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3. Воздействие высокой температуры окружающей среды на покровные 

ткани, возбуждение тепловых и реципрокное угнетение активности холодовых 

рецепторов оболочки тела, увеличение скорости импульсации по Аσ и С 

волокнам в терморегуляторный центр передней  и преоптической областей 

гипоталамуса, ответственных, главным образом, за контроль над охлаждением 

организма, торможение терморецепторных нейронов преоптической зоны 

гипотатамуса и ядер симпатоадреналовой системы, уменьшение содержания 

КТА, тироксина  в кровотоке и тканях, значительное падение тонуса 

резистивных сосудов покровных тканей, их вазодилятация, возрастание 

кровотока в кожных сосудах, увеличение форсированной теплоотдачи путем 

активации потоотделения, излучения, испарения и конвекции.  

4. Влажность кожных покровов - активация постганглионарных 

симпатических холинэргических нейронов, выброс в окончаниях, 

иннервирующих потовые железы АЦХ, стимуляция М-холинорецепторов 

железистых клеток. Гиперемия кожных покровов – вазодилятация 

поверхностных сосудов в результате: миопаралитического действия кининов, 

простагландинов, высвобождаемых потовыми железами; нейрогенной 

дилятации, вызванной гистамином, ДОФамином; угнетения 

сосудосуживающих симпатических импульсов. Одышка (тахипное) – 

альвеолярная гипервентиляция, вызванная чрезмерной рефлексогенной 

афферентной стимуляцией дыхательного центра с периферических 

терморецепторов и теплорегулирующих центров гипоталамуса.  

5. Фаза компенсации перегревания развивается при повышении 

температуры кожных покровов (37-40,5оС), направлена на активное выведение 

тепла.  

Задача№ 10  

Больная Н., 6 лет, поступила в клинику с диагнозом «инфекционный 

паротит». Заболевание началось с общего недомогания и постепенного 

повышения температуры тела. Высокая температура держалась 10 дней. Затем 

температура постепенно стала снижаться, что сопровождалось усиленным 

потоотделением.  

1.Какой патологический процесс развился у больной?  

2. Что вызывает повышение температуры тела при лихорадке?  

3. Объясните механизм действия пирогенов.  

4. Какие стадии лихорадки наблюдались у больной?  

5. Объясните механизм повышенного потоотделения при снижении 

температуры.  

Ответ   

1. лихорадка.  

2. пирогены.  

3. экзогенные пирогены (липополисахариды бактерий) стимулируют 

возбуждение системы неспецифического иммунитета и выделение 

лейкоцитами эндогенных пирогенов, действующих на терморегулирующий 

центр в гипоталамусе.  
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4. 3 стадии: повышение температуры, Стадия плато, Понижение 

температуры  

5. В стадию снижения температуры при лихорадке теплоотдача 

превышает теплопродукцию. Теплоотдача усиливается за счет испарения с 

поверхности тела (потоотделение).  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Значение характера 

патологии для выполнения профессиональных обязанностей 

медицинской сестрой  

  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

4. Организация СРС  

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Общая 

патология  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных занятий 30  решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата, подготовка к 

круглому столу  

1  Введение. Предмет, разделы и методы патологии. 

Основные понятия общей нозология   

решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата    
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2  Патогенное действие факторов внешней и внутренней 

среды.  

решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

3  Повреждение клетки.  решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

4  Типовые нарушения органно-тканевого 

кровообращения и микроциркуляции.   

решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата  

5  Патология воспаления.  решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

6  Патология ответа острой фазы. Лихорадка. Гипер- и 

гипотермии.  

решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

7  Реактивность и резистентность организма. Их значение 

в патологии. Наследственность, изменчивость и 

патология  

решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

8  Типовые нарушения иммуногенной реактивности 

организма. Иммунопатологические состояния 

(аллергия, состояния и болезни иммунной 

аутоагрессии, иммунодефицитные состояния, 

патологическая толерантность).   

решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

9  Типовые нарушения тканевого роста. Опухоли.  решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

10  Типовые формы нарушения обмена веществ.  решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

11  Патология гипоксии и гипероксии.  решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

12  Типовые формы патологии системы крови.  решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

13  Типовые формы нарушений в системы гемостаза.  решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

14  Типовые формы патологии системы кровообращения.  решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата  

15  Типовые формы патологии газообменной функции 

легких.  

решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

16  Типовые формы нарушений пищеварения в желудке и 

кишечнике. Язвенная болезнь.   

решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

17  Печеночная недостаточность. Желтухи   решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 
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18  Типовые формы патологии почек.  решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

19  Патология экстремальных и терминальных состояний. 

Стресс и его значение в патологии.  

решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата 

20  Типовые формы патологии эндокринной системы.   решение ситуационных 

задач, подготовка 

реферата, подготовка к 

круглому столу  

  СРС (промежуточная аттестация) 36  Подготовка к экзамену   

  

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Общая патология  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.  

 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося  

 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Общая патология  

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: освоить минимум содержания, выносимый на 

самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем и 

компетенциями по дисциплине «Патология»  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  
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студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам   

самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 
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советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время). • Разобраться 

для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть.  

- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

- Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

- «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

- Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 
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этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал,  

проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  
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Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  
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Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 
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задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 
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заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 

предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 

и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные 

точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов):  

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда 

есть настроение поделиться   своими рассуждениями.  

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 
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мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке.   

 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Общая 

патология  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам учебных занятий 30  решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

подготовка к круглому 

столу  

1  Введение. Предмет, разделы и методы патологии. 

Основные понятия общей нозология   

решение ситуационных 

задач, подготовка реферата 

2  Патогенное действие факторов внешней и 

внутренней среды.  

решение ситуационных 

задач, подготовка реферата  

3  Повреждение клетки.  решение ситуационных 

задач, подготовка реферата   

4  Типовые нарушения органно-тканевого 

кровообращения и микроциркуляции.   

решение ситуационных 

задач, подготовка реферата  

5  Патология воспаления.  решение ситуационных 

задач, подготовка реферата  

6  Патология ответа острой фазы. Лихорадка. Гипер- 

и гипотермии.  

решение ситуационных 

задач, подготовка реферата  

7  Реактивность и резистентность организма. Их 

значение в патологии. Наследственность, 

изменчивость и патология  

решение ситуационных 

задач, подготовка реферата   

8  Типовые нарушения иммуногенной реактивности 

организма. Иммунопатологические состояния 

(аллергия, состояния и болезни иммунной 

аутоагрессии, иммунодефицитные состояния, 

патологическая толерантность).   

решение ситуационных 

задач, подготовка реферата   

9  Типовые нарушения тканевого роста. Опухоли.  решение ситуационных 

задач, подготовка реферата   

10  Типовые формы нарушения обмена веществ.  решение ситуационных 

задач, подготовка реферата   
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11  Патология гипоксии и гипероксии.  решение ситуационных 

задач, подготовка реферата   

12  Типовые формы патологии системы крови.  решение ситуационных 

задач, подготовка реферата  

13  Типовые формы нарушений в системы гемостаза. решение ситуационных 

задач, подготовка реферата 

14  Типовые формы патологии системы 

кровообращения.  

решение ситуационных 

задач, подготовка реферата 

15  Типовые формы патологии газообменной функции 

легких.  

решение ситуационных 

задач, подготовка реферата   

16  Типовые формы нарушений пищеварения в 

желудке и кишечнике. Язвенная болезнь.   

решение ситуационных 

задач, подготовка реферата  

17  Печеночная недостаточность. Желтухи   решение ситуационных 

задач, подготовка реферата   

18  Типовые формы патологии почек.  решение ситуационных 

задач, подготовка реферата   

19  Патология экстремальных и терминальных 

состояний. Стресс и его значение в патологии  

решение ситуационных 

задач, подготовка реферата   

20  Типовые формы патологии эндокринной системы.    решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

подготовка к круглому 

столу  

  СРС (промежуточная аттестация) 36  Подготовка к экзамену   

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Общая патология.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить качественное 

содержание работы.  

Не 

зачтено  

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента. Концепцией 

модернизации российского образования определены основные задачи 

высшего образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности". 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль 
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в ходе всего учебного процесса. 

 

2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 
№ п/п № компетенции/ 

индикатора компетенции 

Формулировка компетенции/ индикатора 

компетенции 

1 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы 

для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 

научной деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста 
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3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» выделяется два (один) вид(а) самостоятельной 

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя 

и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются (указать из методической разработки по 

дисциплине): 

 

3.1. Написание рефератов/презентаций Перечень тематик 

рефератов и презентаций  

 

Тема 1 

1.Виды медицинской помощи (кто оказывает и сроки в ЧС). 

Развертывание медицинских подразделений. 

2.Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного 

обеспечения.  

3.Медицинская эвакуация, этапы. 

 

Тема 2 

1.Понятие о медико-тактической характеристике очага чрезвычайной 

ситуации, вид, площадь и особенности рельефа местности очага. 

2.Пожар, причины возникновения. Поражающие факторы пожара. 

Действия человека при пожаре.  

3.СДЯВ раздражающего действия. Пути проникновения, клиника. 

Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

 

Тема 3 

1.Действия населения при объявлении аварии на ХОО с выбросом 

СДЯВ.  

2.Средства защиты органов дыхания и кожи от СДЯВ (табельные и 

подручные).  

3.Санитарная обработка кожных покровов (частичная и полная). 

 

Тема 4 

1.Действия населения при объявлении аварии на ХОО с выбросом 
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СДЯВ.  

2.Средства защиты органов дыхания и кожи от СДЯВ (табельные и 

подручные). 

3.Противоэпидемические мероприятия в очагах катастроф: обсервация, 

карантин.  

Тема 5 

1.Назначение и устройство табельных приборов дозиметрического 

контроля,  

2. Радиационной разведки. 

3.Правила определения наличия, типа и концентрации отравляющих 

веществ в воздухе, на местности и технике. 

4.Особенности определения отравляющих веществ в зимних условиях. 

 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются: тестирование, решение ситуационных задач. 

 

3.2 Решение ситуационных задач 

Ситуационные задачи для самопроверки при подготовке к 

занятиям  

 

Тема 1 

Задача 1 

Вследствие обильного выпадения дождей произошло насыщение водой 

грунта, который пришел в движение. В районе г. Алушта начался оползень, 

который через 2 часа перешел в камне-грязевой поток, спускающийся с гор 

со скоростью до 28 км/час. В результате чего было разрушено несколько 

жилых домов, 2 гаража, автомобильный мост, школа. Пострадало 300 

человек, из которых 102 человека погибло. 

1. Укажите вид катастрофы? 

2. Перечислите поражающие факторы данного стихийного бедствия?  

3. Определите структуру санитарных потерь? 

4. Какой вид медицинской помощи может быть оказан в зоне бедствия? 

5. Какие силы и средства медицинской службы могут быть привлечены 

для оказания 1 врачебной помощи? 

Эталон ответа 

1. Оползень, селевой поток.  

2. Механические, физические 

3. Раны, ушибы, переломы, синдром длительного сдавления, черепно-

мозговые травмы, повреждение внутренних органов, психические 

нарушения. 

4. Первая медицинская помощь в порядке само- и взаимопомощи.  

5. Врачебно-сестринские бригады. 

 

Задача 2 

Пострадавший доставлен в лечебное учреждение через 6 часов после 
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извлечения из-под завала в зоне землетрясения силой 8 баллов по шкале 

Рихтера. В завале находились нижние конечности до средней трети бедра. 

Медицинская помощь была оказана санитарной дружиной. При поступлении 

пострадавший в сознании, контактен, состояние удовлетворительное, 

отмечается бледность кожных покровов. На нижних конечностях наложены 

давящие повязки. Пульс 96 ударов в минуту. А/Д 115/60 мм.рт.ст. 

1. Укажите вид катастрофы? 

2. Перечислите поражающие факторы? 

3. Назовите цель и основные мероприятия первой медицинской 

помощи?  

Эталон ответа. 

1. Тектоническая катастрофа. 

2. Основные поражающие факторы-механические. 

3. Устранение сдавления и спасение жизни пораженного. Введение 

наркотического анальгетика 2% раствора промедола из шприц-тюбика. 

Давящие повязки, иммобилизация подручными средствами с последующей 

заменой на стандартные шины. 

 

Задача 3 

На распределительном пост ОПМ прибыла санитарная машина из очага 

ядерного заражения. На этапах медицинской эвакуации была проведена 

частичная санитарная обработка. Радиационный контроль при помощи 

прибора ДП-5 дозы с поверхности тела не выше 100 мр/ч. 

Вопрос: 1. Можно ли ограничится частичной санитарной обработкой? 

2. Какие мероприятия будете проводить с пораженными? 

Эталон ответа: 

1. Нет так как достаточно высокая остаточная зараженность 

пораженных, кроме того, избыток дегазирующих веществ после ЧСО 

вызывает возникновение стойких дерматитов.  

2. Провести дезактивацию одежды пострадавших, провести полную 

санитарную обработку поверхности тела. После чего произвести 

контрольную дозиметрию. Автомобиль отправить на площадку 

спецобработки транспорта. 

 

Тема 2  

Задача 1 

В очаге химического заражения найдены военнослужащие в тяжелом 

состоянии. Сознание спутанное, бледность кожных покровов, резкий миоз 

зрачков без реакции на свет, мучающееся от кашля и удушья с обильным 

отделением мокроты. 

Диагноз? Эвакуация (сортировочная группа, этап эвакуации).  

Эталон ответа 

Диагноз: Поражение ОВ нейро - паралитического действия, тяжелое. I 

МП в очаге: 

- ЧСО из ИПП-8 
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- надеть противогаз 

- ввести антидот атропин 0,1%-1,0 в/м - скорейшая эвакуация из очага. 

I МП вне очага: 

- снять противогаз 

- повторное введение антидота 

- введение эфедрина, димедрола в/м 

- промывание глаз 2% содовым раствором - закапать 1% раствор 

атропина в глаза 

- дать вазотоники. 

Пораженный относится ко 2 сортировочной группе. Подлежит 

эвакуации в первую очередь на этап квалифицированной помощи. 

 

Задача 2 

При работе с химическими веществами военнослужащий уронил на 

кожу руки, не защищенную перчаткой, несколько капель маслянистой 

жидкости. Промыл руку проточной водой и наложил асептическую повязку. 

Через 8 часов у него появились первые признаки интоксикации – 

головная боль, боли в грудной клетке, повышение температуры, а на месте 

попадания жидкости появились: гиперемия кожи, пузыри в центре с 

геморрагической жидкостью, вызывающие резкую боль, жжение и зуд. 

Диагноз? I МП. 

Эталон ответа 

Диагноз: поражение веществами кожно-нарывного действия I МП в 

очаге: 

- ЧСО из ИПП- 8 

- промыть руку 1% раствором хлорамина 

- наложить мазевую повязку с унитиоловой мазью - направить в 

госпиталь 

 

Задача 3 

Против демонстрантов были применены ОВ. После чего у 

демонстрантов появились резкие боли в глазах, слезотечение, першение в 

горле, раздражающий кашель, боли за грудиной. 

Диагноз? I МП. Эвакуация (сортировочная группа, этап эвакуации).  

Эталон ответа 

Диагноз: Поражение ОВ раздражающего действия. I МП в очаге: 

- надеть противогаз 

- под маску поместить раздавленную ампулу с противодымной смесью 

- эвакуация из зоны заражения. 

I МП вне очага: 

- промыть глаза водой, прополоскать полость рта и горло 2% раствором 

соды - ввести раствор промедола (при выраженном болевом синдроме) 

- ввести кордиамин, кофеин - провести оксигенотерапию. 

Относится к 4 сортировочной группе (подлежит эвакуации во вторую 

очередь) на этап КП.  
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Тема 3 

Задача 1 

Находясь на посту, сержант ППС получил ножевое ранение левой 

половины грудной клетки сзади. Состояние раненого средней тяжести - 

бледность кожных покровов, цианоз губ, одышка до 26 дыханий в 1 минуту, 

слабость, головокружение. Пульс 112 в 1 минуту, АД=95/60 мм рт.ст. Слева 

по задней подмышечной линии в YI межреберье линейная рана длиной 3 см с 

умеренным кровотечением и подкожной эмфиземой. Дыхание слева резко 

ослаблено, в верхних отделах -коробочный звук, в нижних отделах грудной 

клетки - притупление перкуторного звука. 

1. Обоснуйте Ваш предполагаемый диагноз. 

2. Нуждается ли пораженный в экстренной помощи? ЛДП при 

задержке эвакуации. 

3. Нуждается ли пораженный в отправке на следующий этап для 

оказания квалифицированной и специализированной помощи? 

Эталон ответа 

1. Диагноз. Проникающее колото-резаное (ножевое) ранение левой 

половины грудной клетки в VI межреберье по задней подмышечной линии, 

осложненное гемопневмотораксом. Геморрагический шок средней степени 

тяжести. О проникающем характере ранения с повреждением легкого 

говорит подкожная эмфизема в области раны, о пневмотораксе - коробочный 

оттенок перкуторного звука. Притупление перкуторного звука в нижних 

отделах левого легкого, тахикардия и гипотония (индекс Алговера более 1,0) 

свидетельствуют о внутреннем кровотечении (гемотораксе). 

2. Нуждается ли пораженный в экстренной помощи? ЛДП при 

задержке эвакуации. 

Да, нуждается. Экстренная помощь в МП ПОГО заключается в 

наложении асептической повязки на рану, введении обезболивающих средств 

(промедол из шприц-тюбика, анальгин), сульфокамфокаина, даче кислорода, 

обеспечении полного покоя, в/в введении полиглюкина, солевых растворов. 

При задержке эвакуации выполняются плевральная пункция во II и YII 

межреберье для эвакуации воздуха и крови. Проводится гемостатическая, 

противошоковая терапия, вводятся антибиотики широкого спектра действия 

для профилактики эмпиемы плевры. При первой же возможности срочная 

эвакуация в госпиталь. 

3. Нуждается ли больной в отправке на следующий этап для оказания 

квалифицированной и специализированной помощи? Раненый нуждается в 

экстренной госпитализации в хирургическое или реанимационное отделение 

госпиталя в первоочередном порядке. Транспортировка в положении лежа в 

сопровождении медицинского персонала, с продолжающимися в/в 

инфузиями и дачей кислорода. 

 

Задача 2 

Пострадавший 22 лет был извлечен из-под разрушенного здания в 
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состоянии средней тяжести, заторможен. При неврологическом 

обследовании очаговых симптомов не выявлено. АД=100/70 мм рт.ст., пульс 

108 в 1 минуту, ритмичный, слабого наполнения. Живот резко болезненный 

при пальпации в области пупка и в нижних отделах, положительный 

симптом Щеткина - Блюмберга. Во всех отделах живота определяется 

мышечное напряжение, в отлогих местах - притупление перкуторного звука. 

Перистальтика кишечника вялая, не мочился. 

1. Обоснуйте Ваш предполагаемый диагноз. 

2. Нуждается ли пострадавший в экстренной помощи при задержке 

эвакуации? 

3. Нуждается ли пострадавший в отправке на следующий этап для 

оказания квалифицированной и специализированной помощи? 

Эталон ответа 

1. Диагноз. Тупая травма живота, разрыв полого органа. Разлитой 

перитонит. Об этом свидетельствуют анамнез, признаки раздражения 

брюшины, тахикардия, гипотония, притупление в отлогих местах живота. 

2. Нуждается ли пострадавший в экстренной помощи при задержке 

эвакуации? 

Да, нуждается. Экстренная помощь при задержке эвакуации 

заключается в переливании кровозамещающих жидкостей, введении 

спазмолитиков, гемостатиков, сердечно-сосудистых препаратов, применении 

холода на живот. Необходимо эвакуировать пострадавшего в кратчайшие 

сроки, т.к. имеется состояние угрожаемое жизни. Больной без оперативного 

лечения погибнет. Транспортировка сантраспортом, в сопровождении 

медработника, лежа на носилках. 

3. Нуждается ли пострадавший в отправке на следующий этап для 

оказания квалифицированной и специализированной помощи?Пострадавший 

нуждается в экстренной транспортировке на пункт оказания 

квалифицированной хирургической помощи для оперативного лечения. 

 

Задача 3 

При обрушении здания из-под завалов извлечен мужчина, который 

жалуется на слабость, тошноту, головокружение, однократную рвоту цвета 

«кофейной гущи». Кожные покровы влажные, холодные, бледные, пульс 120 

в 1 минуту, АД=95/60 мм.рт. ст. Живот мягкий, умеренно болезненный в 

эпигастральной области. 

1. Обоснуйте Ваш предполагаемый диагноз. 

2. Нуждается ли пострадавший в экстренной помощи при задержке 

эвакуации? 

3. Нуждается ли пострадавший в отправке на следующий этап для 

оказания квалифицированной и специализированной помощи? 

Эталон ответа 

1. Диагноз. Острое гастродуоденальное кровотечение средней степени 

тяжести. Проявления острой анемии, гипотонии, индекс Алговера (ЧСС/АД 

сист.) больше 1,0. 
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2. Нуждается ли пострадавший в экстренной помощи при задержке 

эвакуации? 

Да, нуждается. Экстренная помощь: полный покой, холод на живот, 

зонд в желудок, хлористый кальций 10% - 10,0 внутривенно, эпсилон-

аминокапроновая кислота 5%-100,0 в/в капельно, викасол 1% - 5,0 

внутримышечно. Для обеспечения безопасности транспортировки 

внутривенно переливаются реополиглюкин, гемодез, желатиноль, глюкозо-

солевые растворы, плазма, вводятся сердечно-сосудистые средства. При 

задержке эвакуации: зонд в желудок, холод на живот, дают глотать мелкие 

кусочки льда, голод. В назогастральный зонд вводят 4 мл норадреналина 

растворенного в 150 мл физиол. р-ра, после чего зонд перекрывают на два 

часа. При продолжающемся кровотечении повторное введение 

норадреналина в половинной дозе. 

При задержке эвакуации продолжают проводить гемостатическую, 

противошоковую, инфузионную терапию. В гемостатическую терапию 

включают этамзилат (дицинон) в дозе 4 мл в/в, затем каждые 6 ч по 2 мл в/в 

или в/м. 

3. Нуждается ли пострадавший в отправке на следующий этап для 

оказания квалифицированной и специализированной помощи? 

Экстренная госпитализация в сопровождении медперсонала на 

носилках в хирургическое или реанимационное отделение стационара. 

 

Тема 4  

Задача 1 

Санитарная дружина направляется в очаг заражения 

фосфорорганическими веществами для оказания медицинской помощи 

пострадавшим. 

Вопрос:  

1. какой вид медицинской помощи должны оказывать сандружинники?  

2. в каких средствах защиты должны работать сандружинники? 

3. должны ли СД принять профилактический препарат до входа в очаг?  

4. если да, то какой? 

Эталон ответа: 

1. первую медицинскую помощь. 

2. в средствах защиты органов дыхания и средствах защиты кожи.  

3. да, должны. 

4. профилактический препарат - тарен.  

 

Задача 2 

Аварийно-спасательная команда направлена в очаг радиационной 

аварии для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Вопрос:  

1. какими средствами защиты органов дыхания фильтрующего типа 

должны быть обеспечены спасатели? 

2. какими средствами защиты органов дыхания изолирующего типа 
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должны быть обеспечены спасатели? 

3. какими медицинскими средствами защиты должны быть обеспечены 

спасатели?  

Эталон ответа: 

1. либо противогазами ГП-5, ГП-7, ГП-5М, ГП-7В, либо респираторами 

ШБ-1, Р-2, Р-3.  

2. не обеспечиваются. 

3. аптечкой индивидуальной АИ-2, пакетом перевязочным 

индивидуальным ППИ, индивидуальным противохимическим пакетом 

(ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11.  

 

Задача 3 

Для работы в сильно задымлённом помещении, где хранятся 

химические вещества, спасателю должны выдать средства защиты. 

Вопрос:  

1. какие средства защиты органов дыхания фильтрующего или 

изолирующего типа должен получить спасатель? 

2. какие средства защиты кожи фильтрующего или изолирующего типа 

должен получить спасатель? 

Эталон ответа: 

1. изолирующего типа  

2. изолирующего типа.  

 

Тема 5 

Задача 1 

В ходе организации эвакуации населения ВУЗа пешим порядком за 

пределы зоны разрушений скомплектовано 8 колонн примерно по 500 – 520 

человек в каждой. 

Вопрос: Проведите необходимые расчёты для обеспечения оказания 

студентам ВУЗа первой медицинской помощи в ходе эвакуации пешим 

порядком. 

Эталон ответа:  

На каждую пешую колонну выделяется по одной – две санитарной 

дружиннице на время перехода. Общий итог – от 8 до 16 санитарных 

дружинниц. В случае возникновения потребности в первой врачебной 

помощи организуется временный медицинский пункт в составе одного – 

двух врачей, двух – трёх средних медицинских работников, одного санитара, 

одного водителя – санитара за счёт сил и средств МСГО категорированного 

города, при условии развёртывания ВМП до промежуточного пункта 

эвакуации. Если ВМП развёртывается после ППЭ, то за счёт сил и средств 

МСГО сельского района. 

 

Задача 2 

По территории категорированного города противник применил ядерное 

оружие тактического назначения. Эпицентр находится в административном 
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центре города согласно приоритету поражаемых целей (административные 

здания руководящих органов субъектов РФ). 

Вопрос: Какой тип эвакуации по охвату и срокам проведения может 

быть применим органами управления Гражданской обороны города, при 

условии продолжения производственной деятельности объектами экономики 

жизненно важных отраслей? 

Эталон ответа: Частичная экстренная эвакуация (эвакуация 

нетрудоспособного населения во второй эшелон загородной зоны с 

рассредоточением рабочих и служащих объектов экономики в первом 

эшелоне загородной зоны для продолжения производственной деятельности). 

 

Задача 3 

Медицинской службе для проведения полной санитарной обработки в 

теплое время года выдан комплект санитарной обработки (КСО). Из очага 

химического заражения техническими жидкостями в ОПМ поступили 12 

пораженных в тяжелой и средней степени тяжести. Поражение произошло 

капельно - жидким ОВ. 

Вопрос: Какие мероприятия будете проводить с пораженными? 

Эталон ответа:  

Ввести антидот. Провести полную санитарную обработку с помощью 

КСО пропуская способность короткого в летние время составляет 10-12 

человек. 

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Профессиональная 

деятельность медицинской сестры в условиях чрезвычайной ситуации 

 

4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 
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библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

 
№ 

п/п 
Название темы занятия Вид СРС 

1.  СРС (всего) по видам учебных занятий 30 Решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

презентации, подготовка к 

круглому столу 
2.  Современная система лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 
Решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

презентации 
3.  Медико-тактическая характеристика очагов 

катастроф мирного и военного времени 

Решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

презентации 

4.  Защита населения, персонала и больных 

лечебно-профилактических учреждений, объектов 

«Росфармации», «Росмедтехники» от поражающих 

факторов катастроф. Основы организации 

медицинского и санитарно-гигиенического 

обеспечения населения при проведении 

эвакуационных мероприятий 

Решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

презентации 

5.  Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

Решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

презентации 

6.  Средства радиационной и химической разведки, 

радиометрического и дозиметрического контроля. 

Основы оценки радиационной и химической 

обстановки. Зачёт с оценкой 

Решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

презентации, подготовка к 

круглому столу 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано 

теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

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

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на 

поставленные вопросы 

 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический 

список. Содержание реферата отражает собственный аргументированный 

взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд 

студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему 

недостаточно убедительна и не охватывает полностью современное 

состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата 

не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

 

Для оценки презентаций: 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы 

числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем 

в наиболее адекватной форме. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание 

включает в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, 
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музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту. Есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы 

числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и 

диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые 

слова в тексте чаще всего выделены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация не 

представляется актуальной и современной. Ключевые слова в тексте не 

выделены. 

Для проведения круглого стола 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины 

(в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень 

освоения компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает 

поставленные задачи, демонстрируя свободное владение 

предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний. 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень 

освоения компетенции – достаточный. Обучающийся решает 

поставленные задачи, иногда допуская ошибки, не принципиального 

характера, легко исправляет их самостоятельно при наводящих вопросах 

преподавателя; демонстрирует владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания 

может в полном объеме применить при демонстрации 

предусмотренных программой дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в 

рамках. дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены 

или освоены частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. 

Обучающийся при решении поставленные задачи, допускает ошибки 

принципиального характера, не может их исправить даже при наличии 

большого количества наводящих вопросах со стороны преподавателя; 

знания по дисциплине фрагментарны и обучающийся не может в 

полном объеме применить их при демонстрации предусмотренных 

программой дисциплины навыками и умениями.
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Методическая разработка для обучающегося 

 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» планировать самостоятельную работу в соответствии с 

графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной 

работы предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 

отчетности по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, его компетентность. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой
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дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

условий. 

 

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и 

др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно и 

систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

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

же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо 

для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной 

деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...). 

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании работ это позволит очень сэкономить время).  

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 
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краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

«Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

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

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 
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проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, 

заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 
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твердых навыков в их решении. 

 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

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

к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене 

студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале. 

Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 
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и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные 

точки зрения. 

 

Правила написания научных текстов (рефератов): 

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и 

даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и 

самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят 

от принятых норм. 

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности 

 
№ 

п/п 
Название темы занятия Вид СРС 

1.  СРС (всего) по видам учебных занятий 30 Решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

презентации, подготовка к 

круглому столу 
2.  Современная система лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 
Решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

презентации 
3.  Медико-тактическая характеристика очагов 

катастроф мирного и военного времени 

Решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

презентации 
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4.  Защита населения, персонала и больных 

лечебно-профилактических учреждений, объектов 

«Росфармации», «Росмедтехники» от поражающих 

факторов катастроф. Основы организации 

медицинского и санитарно-гигиенического 

обеспечения населения при проведении 

эвакуационных мероприятий 

Решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

презентации 

5.  Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

Решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

презентации 

6.  Средства радиационной и химической разведки, 

радиометрического и дозиметрического контроля. 

Основы оценки радиационной и химической 

обстановки. Зачёт с оценкой 

Решение ситуационных 

задач, подготовка реферата, 

презентации, подготовка к 

круглому столу 

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Безопасность жизнедеятельности.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из 

следующих пунктов: оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям, содержание работы не соответствует теме, студент не 

может пояснить содержание работы, не может ответить на поставленные 

вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.13 Общая и больничная гигиена 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине Общая 

и больничная гигиена   
 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  
      

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.   

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 
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написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   

 

2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине, Общая и больничная гигиена   

 
№ п/п  № компетенции/ 

индикатора 

компетенции   

Формулировка компетенции/ индикатора компетенции   

Общепрофессиональные 

компетенции  

 

1  ОПК-9   Способен распространять знания о здоровом образе жизни, 

направленные на повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний пациентов (населения)  

Профессиональные 

компетенции  

 

2 ПК-3  Способность и готовность к консультированию пациентов и 

членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и их 

обострений и осложнений, травматизма, организации 

рационального питания, обеспечения безопасной среды, 

физической нагрузки  

3  ПК-9  Способность и готовность к формированию мотивированного 

отношения каждого человека к сохранению и укреплению 

своего здоровья и здоровья окружающих  

 

2. Цели и основные задачи СРС  

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  
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- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста.  

 

3. Виды самостоятельной работы  

В образовательном процессе по дисциплине Общая и больничная 

гигиена выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, 

под руководством преподавателя, и внеаудиторная.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:   

 

3.1. Подготовка докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций по темам:  

 

Тема 1   

1.«Методы диагностики состояния здоровья населения».  

2.Значение гигиенических мероприятий в деятельности медицинской 

сестры.  

 

Тема 2   

1.Понятие об экологически обусловленных заболеваниях населения и 

донозологических формах нарушений здоровья.  

2. Факторы среды обитания и здоровье населения.  

 

Тема3.  

1.Комплексное воздействие элементов воздушной среды на организм 

человека   

(атмосферного давления, электрического состояния, химического 

состава)  



5  

  

2. Качественный и количественный состав выбросов в атмосферу по 

основным отраслям промышленности.  

 

Тема 4.  

1.Физиолого-гигиеническое и эпидемиологическое значение воды для 

человека  

2.Методы очистки воды. Способы улучшения качества воды на 

водоочистных сооружениях.  

 

Тема 5.  

1.Гигиенические требования к очистке населенных мест от жидких и 

твердых отходов.  

2.Пестициды, минеральные удобрения, биологическое действие, 

биотрансформация.  

 

Тема 6.  

1.Методология оценки пищевого статуса.  

2.Гигиенические основы лечебного питания.  

3.Лечебно-профилактическое питание.  

 

Тема7.  

1.Гигиенические требования к размещению больниц и планировке 

больничного участка.  

2.Гигиенические аспекты внутрибольничных инфекций.  

3.Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим ЛПУ.  

 

3.2. Решение ситуационных задач  

Перечень ситуационных задач для текущего контроля успеваемости  

 

Тема 1  

Ситуационная задача № 1.  

Комплексная городская больница на 300 коек будет расположена вблизи 

зелёного массива, вдали от источников шума и загрязнения воздуха. На 

участке предусмотрены следующие зоны: зона озеленения (40%), зона 

лечебных неинфекционных корпусов, зона лечебного инфекционного 

корпуса, зона патологоанатомического корпуса, хозяйственная зона. На 

территорию больницы будет предусмотрено три въезда, причём один из них 

предназначен для подъезда к инфекционному корпусу и 

патологоанатомическому отделению. В составе больницы имеется 

терапевтическое отделение, состоящее из двух палатных секций. В набор 

помещений каждой палатной секции входят: палаты, место дневного 

пребывания больных, процедурная, буфетная-столовая, кабинет врача, 
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кабинеты старшей медицинской сестры и сестры-хозяйки, туалетные 

комнаты, палатный коридор.  

Нормативные документы: СанПиН 2.1.3.1375 - 03 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации 

больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».  

Задание.  

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации.  

Б. Ответьте на следующие вопросы:  

1. Укажите особенности расположения больницы в черте города.  

2. Укажите, какие зоны должны быть выделены на территории 

больничного участка.  

3. Перечислите системы строительства больниц.  

4. Отметьте особенности расположения инфекционного корпуса на 

территории участка больницы.  

5. Перечислите отделения больницы, имеющие собственные 

приемные отделения.  

6. Что является основным помещением приемного отделения, 

детских и инфекционных больниц.  

7. Дайте определение палатной секции.  

8. Перечислите помещения, входящие в состав палатной секции.  

9. Назовите особенности планировки инфекционного корпуса.  

10. Дайте определение понятия «внутрибольничная инфекция» (ВБИ).  

11. Перечислите пути и факторы передачи ВБИ.  

Эталоны ответов.  

А. Данный проект не может быть принят вследствие наличия 

следующих недостатков:   

а) не выдержан процент озеленения территории больницы (40% вместо 

положенных 60%);  

б) неправильное распределение въездов к отделениям, а именно, 

совмещение въезда к патологоанатомическому и инфекционному корпусам, 

что является недопустимым;  

в) отсутствие поста медицинской сестры в палатной секции.  

Б.  

1. Особенностями расположения больниц в черте города являются: 

расположение участка с учётом направления господствующих ветров вдали от 

источников шума и загрязнения воздуха, почвы и воды.  

2. На участке больницы должны быть выделены следующие зоны: 

лечебных неинфекционных корпусов, лечебных инфекционных корпусов, 

хозяйственная зона, зона патологоанатомического корпуса, садово-парковая 

(зеленая) зона, хозяйственная зона.  

3. В настоящее время существуют следующие системы 

строительства больниц: централизованная, децентрализованная и смешанная.  
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4. Инфекционный корпус всегда должен располагаться 

изолированно от других корпусов  

5. Собственные приемные отделения должны быть предусмотрены 

для детского, инфекционного, дерматовенерологического, туберкулезного, 

психиатрического (психосоматического) отделений.  

6. Основным помещением приемного отделения детских и 

инфекционных больниц является приемно-смотровой бокс, предназначенный 

для индивидуального приема больных.  

7. Палатная секция является основным структурным элементом 

отделения.  

8. В палатную секцию входят: палаты, места дневного пребывания 

больных, процедурная, туалетные комнаты, буфетная-столовая, кабинеты 

врачей, пост медицинской сестры, кабинеты сестры-хозяйки и старшей 

медицинской сестры.  

9. Инфекционное отделение может представлять собой 

полубоксированное или боксированное отделение, последнее характеризуется 

наличием «уличного тамбура».  

10. Согласно определению ВОЗ «внутрибольничная инфекция» - это 

любое клиническое заболевание микробного происхождения, поражающее 

больного в результате госпитализации и посещения лечебного учреждения с 

целью лечения.  

11.  В зависимости от путей и факторов передачи ВБИ различают 

следующие: воздушно-капельные, водно-алиментарные, контактно-бытовые, 

контактно инструментальные, постинъекционные, постоперационные, 

послеродовые, посттрансфузионные, посттравматические.  

 

Ситуационная задача №2.  

В карьере по добыче руды, у экскаватора, занимающегося погрузкой 

горной породы, был произведён отбор проб воздуха с целью определения 

концентрации пыли, её химического состава и дисперсности пылевых частиц.  

Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны составила 4 мг/м3.  

Пыль содержала 55% свободной двуокиси кремния (ПДК для данного 

вида пыли - 2 мг/м3.  

Дисперсность пылевых частиц представлена в таблице.  

 
Размеры пылевых частиц  до 1,0 ммк  от 1 до 5 ммк  Более 5 ммк  

Содержание пылевых 

частиц  

 15%  80%  5%  

Распределение пылевых частиц по дисперсности.    

Задание  

А. Оцените условия труда на данном рабочем месте. Дайте 

рекомендации по их улучшению.  

Б. Ответьте на следующие вопросы:  
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1. Дайте определение ПДК пыли в воздухе.  

2. Какие заболевания могут быть вызваны воздействием на организм 

производственной пыли?  

3. Какие характеристики пыли, представленные в условии задачи, 

имеют определяющее значение в развитии силикоза и почему?  

4. Перечислите основные теории патогенеза силикоза, с 

расшифровкой механизма его развития согласно наиболее признанной в 

настоящее время.  

5. Какие формы силикоза различают по рентгенологической картине 

течения данного заболевания?  

6. Какие специалисты должны принимать участие в 

предварительных медицинских осмотрах лиц, поступающих на данный вид 

производства? *)  

7. В чём заключаются обязанности цехового терапевта на пылевых 

производствах? *)  

8. С учетом каких данных решается вопрос о трудоспособности 

больных силикозом? *)  

9. В чём состоят лечебно-профилактические мероприятия для 

больных не осложненным силикозом? *)  

10. На какой срок может быть выдан больничный лист временной 

нетрудоспособности больному силикозом I стадии, осложненным очаговым 

или инфильтративным туберкулёзом лёгких? *)  

Эталоны ответов  

А. Условия труда на данном рабочем месте не соответствуют 

гигиеническим требованиям, т.к. запыленность воздуха превышает ПДК в 2 

раза, а дисперсность пыли (80% пылевых частиц размером от 1 до 5 ммк) 

определяет ее выраженную фиброгеннуюактивность. Улучшение условий 

труда на данном рабочем месте может быть достигнуто за счет: герметизации 

кабины экскаватора; использования оросительных устройств, осаждающих 

пыль; применения индивидуальных средств защиты (масок, респираторов и 

др.); лечебно-профилактических мероприятий (предварительных и 

периодических медицинских осмотров, физиотерапевтических процедур).  

Б.  

1. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) пыли в воздухе - это 

концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не 

более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа, не должна приводить 

к возникновению заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы, 

или в отдельные сроки жизни настоящего и последующего поколений.  

2. Заболевания возникающие под влиянием пыли на производстве 

подразделяют на: а) специфические заболевания (пневмокониозы и 

аллергические болезни);  



9  

  

б) неспецифические заболевания (хронические болезни органов 

дыхания: бронхиты, трахеиты, ларингиты, пневмонии; заболевания глаз - 

конъюнктивиты, кератиты; заболевания кожи - дерматиты, пиодермии).  

3. Концентрация пыли в воздухе; содержание в пыли свободной 

двуокиси кремния и дисперсность пылевых частиц.  

4. Механическая, токсико-химическая, теория полимеризации 

кремневой кислоты, коллоидная, иммунологическая. Согласно наиболее 

признанной иммунологической теории первичным звеном патогенеза при 

силикозе является фагоцитоз пылевых частиц макрофагами (гистиоцитами), в 

результате чего образуются так называемые «пылевые клетки». В этих клетках 

развиваются дистрофические процессы в результате сорбции белков 

цитоплазмы макрофага на пылевой частичке. Пылевая клетка погибает в 

результате чего освобождается комплекс пылевой клетки с сорбированным на 

ней белком цитоплазмы, выступающим в виде «чужеродного белка», т.е. 

антигена. На данный антиген вырабатываются антитела и идет процесс 

взаимодействия «антиген-антитела», в результате чего вокруг пылевой 

частички осаждается преципитат. Освободившаяся клетка заглатывается 

следующим макрофагом и процесс повторяется бесконечное число раз, что и 

ведет к слоистому осаждению преципитата и развитию силикатического 

узелка.  

5. Узелковая, диффузно-склеротическая и опухолевидная.  

6. Терапевт, невропатолог, офтальмолог, дерматовенеролог, 

отоларинголог, хирург.  

7. Оказание квалифицированной лечебной помощи работающим (в 

необходимых случаях с привлечением других специалистов или 

использованием стационара);  

- организация и проведение предварительных при поступлении на 

работу, а также периодических медицинских осмотров (совместно с центром 

госсанэпиднадзора и администрацией предприятия);  

- анализ причин общей и профессиональной заболеваемости и участие 

в разработке мероприятий по их профилактике и снижению (совместно с 

центром госсанэпиднадзора и администрацией предприятия).  

- санитарно-просветительная работа.  

8. Вопрос о трудоспособности больных силикозом решается на 

основании: а) стадии заболевания; б) формы заболевания; в) течения 

заболевания; г) характера имеющихся осложнений и сопутствующих 

заболеваний; д) профессия и условий труда больного.  

9. Лечебно-профилактические мероприятия для больных не 

осложненным силикозом включают: а) тепловлажные щелочные и соляно-

щелочные ингаляции; б) облучение грудной клетки ультрафиолетовыми 

лучами и УВЧ; в) дыхательную гимнастику.  

10. Больничный лист временной нетрудоспособности больному 

силикозом 1 стадии может быть выдан на срок до 10 месяцев.  
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Тема 2  

Ситуационная задача № 3  

Кабинет биологии средней школы № 100 г. Москвы площадью 66 м2 

ориентирован на юго-восток. Световой коэффициент - 1:4, коэффициент 

заглубления - 2,7: КЕО на последней парте крайнего ряда 1,05%.  

Задание  

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации, оценив 

условия естественного освещения в кабинете биологии. Б. Ответьте на 

следующие вопросы:  

1. Какая и почему ориентация окон является наиболее 

неблагоприятной для учебных помещений?  

2. Какие показатели дают возможность оценить условия 

естественного освещения помещений в целом?  

3. Какие показатели характеризуют уровень естественного 

освещения на рабочем месте? Дайте их определения.  

4. Дайте определение светотехнического показателя естественного 

освещения помещения.  

5. Каким прибором проводится измерение уровня освещения?  

6. Перечислите основные требования к искусственному освещению.  

7. Назовите недостатки освещения, создаваемой лампами 

накаливания.  

8. Перечислите недостатки люминесцентного освещения и 

связанные с ними ограничения применения этих ламп.  

9. Дайте определение стробоскопического эффекта, его 

возникновения.  

Эталоны ответов.  

А. Естественное освещение данного кабинета является недостаточным, 

т.к. коэффициент заглубления составляет 2,7 (при норме, не более 1:2,5. КЕО 

на последней парте крайнего ряда составляет 1,05% (при норме не менее 

1,5%). Световой коэффициент (1:4. удовлетворяет требованиям. Оптимальной 

также является юго-восточная ориентация окон.  

Б.  

1. Неблагоприятной ориентацией являются западная и юго-западная 

ориентация окон. В утренние часы в таких помещениях создаются 

дискомфортные условия в отношении освещения и температуры. Во второй 

половине дня отмечается перегрев помещений вследствие увеличения % 

инфракрасного излучения в интегральном потоке солнеч7 ного спектра.  

2. Для оценки условий естественного освещения помещения в целом 

необходимо использовать такие показатели, как световой коэффициент (СК) и 

коэффициент заглубления (КЗ), а также коэффициент естественного 

освещения.  
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3. Уровень освещения на рабочем месте характеризуют 

геометрические показатели: угол падения и угол отверстия. Угол падения - 

угол, под которым лучи света падают на горизонтальную рабочую 

поверхность. Угол отверстия даёт представление о величине видимой части 

небосвода, ограниченной верхним краем окна данного помещения и верхним 

краем противостоящего здания.  

4. Светотехнические показатели уровня освещения являются 

коэффициентом естественного освещения (КЕО) - выраженное в процентах 

отношение величины естественной освещенности горизонтальной рабочей 

поверхности внутри помещения к определенной в тот же самый момент 

освещенности под открытым небосводом при рассеянном освещении.  

5. Освещенность определяется с помощью люксметра.  

6. Искусственное освещение должно быть достаточным и 

равноценным.  

7. Основными недостатками освещения, создаваемого лампами 

освещения являются слепящее действие и создание резких теней.  

8. Основными недостатками люминесцентного освещения являются 

нарушение цветопередачи, что ограничивает их применение на 

производствах, связанных с точным определением цветов и их оттенков, в 

кожных кабинетах и патологоанатомических отделениях. Кроме того, 

недостатком люминесцентных ламп является их пульсация, что при работе с 

быстровращающимися деталями вызывает стробоскопический эффект.  

9. Стробоскопический эффект выражается в нарушении восприятия 

скорости и направления движения быстровращающихся деталей, что на 

производстве может привести к травматизму.  

 

Тема 3  

Ситуационная задача № 4  

В атмосферном воздухе г. Красноярска среднегодовые концентрации 

техногенных химических веществ составили:  

- взвешенные вещества - 0,75 мг/м3;  

- диоксид азота - 0,03 мг/м3;  

- аммиак - 0,024 мг/м3;  

- формальдегид - 0,0015 мг/м3; -  фреоны - 0,2 мг/м3;  

- сероуглерод - 0,4 мг/м3. Референтными (безопасными) 

концентрациями данных веществ являются:  

- для взвешенных веществ - 0,05 мг/м3;  

- для диоксида азота - 0,04 мг/м3;  

- для аммиака - 0,24 мг/м3;  

- для формальдегида - 0,003 мг/м3; -  для фреонов - 0,7 мг/м3; - для 

сероуглерода - 0,7 мг/м3.  
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Критическими органами, в наибольшей степени поражаемыми при 

воздействии взвешенных веществ, диоксида азота, аммиака и формальдегида 

являются органы дыхания; для фреонов и сероуглерода - ЦНС.  

Задание.  

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации. 

Рассчитайте коэффициенты опасности для каждого из представленных в 

условии задачи техногенных химических веществ, загрязняющих 

атмосферный воздух, а также вычислите индексы опасности для критических 

органов.  

Определите критические органы, в наибольшей степени поражаемые 

при воздействии 8 представленных химических веществ, а также укажите 

вещества, играющие наиболее значительную роль в формировании риска для 

здоровья людей, а также обладающие наибольшим вкладом в риск 

воздействия на соответствующий критический орган или систему.  

Б. Ответьте на следующие вопросы:  

1. Что такое «риск для здоровья»?  

2. В чём заключается «оценка риска для здоровья»?  

3. Дайте определение социально-гигиенического мониторинга.  

4. Каковы основные элементы «анализа риска»?  

5. Для чего необходимы результаты исследований по оценке риска?  

6. Дайте определение «референтной концентрации».  

7. Что такое «коэффициент опасности»?  

8. На основании какого расчёта оценивается риск для здоровья 

людей в условиях одновременного поступления в организм нескольких 

веществ одним и тем же путём?  

9. При какой величине коэффициента опасности (HQ) вероятность 

развития у человека вредных эффектов при ежедневном поступлении 

вещества в течение жизни расценивается как несущественная?  

Эталоны ответов.  

А. На основании представленных данных следует сделать заключение о 

том, что в атмосферном воздухе г. Красноярска содержание взвешенных 

веществ, диоксида азота, аммиака и формальдегида создаёт риск заболеваний 

органов дыхания у населения этого города. Наибольший вклад в суммарную 

величину индекса опасности и в риск воздействия на лёгкие вносят 

взвешенные вещества (HQ=15,0).  

Риск воздействия на ЦНС фреонов и сероуглерода является 

несущественным (HI=0,9) и их воздействие оценивается как допустимое.  

Коэффициенты опасности (HQ) составили:  

- для взвешенных веществ - 15,0 (0,075:0,05.;  

- для диоксида азота - 0,8 (0,03:0,04.;  

- для аммиака - 0,1 (0,024:0,24.;  

- для формальдегида - 0,5 (0,0015:0,003.; -  для фреонов - 0,3 

(0,2:0,7); - для сероуглерода - 0,6 (0,4:0,7).  
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Индекс опасности (HI) для первых четырёх веществ, воздействующих 

преимущественно на лёгкие, составил: 16,4 (15,0+0,8+0,1+0,5).  

Индекс опасности для фреонов и сероуглерода, воздействующих 

преимущественно на ЦНС был равен 0,9 (0,3+0,6).  

Суммарная величина HI составила 17,3 (16,4+0,9).  

Критическими органами, в наибольшей степени поражаемыми при 

воздействии представленных химических веществ являются органы дыхания.  

Наиболее значимую роль в формировании риска для здоровья играют 

взвешенные вещества (HQ=15,0), обладающие наибольшим вкладом как в 

суммарную величину HI, так и в риск воздействия на лёгкие.  

Вероятность возникновения вредных эффектов со стороны ЦНС при 

ежедневном ингаляционном поступлении в течение жизни фреонов и  

сероуглерода несущественна (HI=0,9) и такое воздействие 

характеризуется как допустимое. Б.  

1. «Риск для здоровья» - это вероятность развития угрозы жизни или 

здоровью человека, либо угрозы жизни или здоровью будущих поколений, 

обусловленная воздействием факторов среды обитания.  

2. «Оценка риска для здоровья» заключается в количественной и/или 

качественной характеристике вредных эффектов, способных развиться в 

результате воздействия факторов среды обитания человека на конкретную 

группу людей при специфических 9 условиях контакта организма с данными 

факторами.  

3. Социально-гигиенический мониторинг - это государственная 

система наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья 

населения, а также определения причинно-следственных связей между 

состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания 

человека.  

4. Основными элементами анализа риска являются три 

взаимосвязанных элемента: оценка риска для здоровья, управлением риском и 

информирование о риске.  

5. Результаты исследований по оценке риска необходимы для 

гигиенического обоснования наиболее оптимальных управленческих решений 

по устранению или снижению уровней риска, оптимизации контроля 

(регулирования и мониторинга) уровней воздействия вредных факторов 

окружающей среды и рисков.  

6. Референтная концентрация - это суточное воздействие 

химического вещества в течение всей жизни, которое устанавливается с 

учётом всех имеющихся современных научных данных и, вероятно, не 

приводит к возникновению неприемлемого риска для здоровья 

чувствительных групп населения.  

7. Коэффициент опасности - это отношение воздействующей 

концентрации (или дозы) химического вещества к его безопасному 

(референтному) уровню воздействия.  
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8. В условиях одновременного поступления в организм нескольких 

веществ одним и тем же путём (например, ингаляционным) риск оценивается 

на основании расчёта индекса опасности, представляющего сумму 

коэффициентов опасности этих веществ.  

9. Вероятность развития у человека вредных эффектов при 

ежедневном поступлении вещества в течение жизни расценивается как 

несущественная, в случае, если коэффициент опасности (HQ) не превышает 

единицу.  

 

Тема 4  

Ситуационная задача № 5  

Сельский населенный пункт, численностью 750 человек не имеет 

водопровода. Для питья и хозяйственных нужд используют воду из шахтного 

либо из трубчатого колодцев. В селе имеется животноводческая молочная 

ферма и в частном пользовании отдельных хозяйств - коровы, овцы, козы и 

птица. Твердый мусор не вывозится, утилизируется сжиганием на месте, либо 

используются выгребные ямы. Результаты анализа воды из колодцев 

следующие:  

 
Показатели  Единицы 

измерения  
Вид колодца Требования 

СанПиН шахтный  трубчатый  
Запах  балл нет нет не>2-3 
Привкус  балл нет нет не>2-3 
Цветность  градус >30 >30 >30 
Мутность  мг/л 1,3 0,5 1,5 
Окисляемость 

(перманганатная)  
мг О2 /л 5,2 2,8 5 

Жесткость  мг-экв/л 6,2 8,2 7 (до 10) 
Сухой остаток  мг/л 480 62. 1000 (до 

1500) 
Сульфаты  мг/л 210 280 500 

Хлориды  мг/л 198 115 350 
Железо  мг/л 0,4 1,2 0,3 (до 10) 
Фториды  мг/л 1,2 2,0 1,5 
Аммиак  мг/л 0,02 нет 0,01 

Нитраты (NO3.  мг/л 48 28 45 
Микробное число  число 

колоний 
360 86 не>100 

Коли-индекс  число 

Е.соН/л 
18 6 10 

 

Задание  

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации.  

Б. Ответьте на следующие вопросы:  



15  

  

1. Какими правилами необходимо руководствоваться при выборе 

источника водоснабжения в сельской местности?  

2. По каким группам показателей следует оценивать воду 

хозяйственно питьевого водоснабжения?  

3. Какие виды водоснабжения называют централизованными и какие 

- местными (децентрализованными)?  

4. В чем различия подходов к оценке качества воды 

централизованного и местного водоснабжения?  

5. Биогеохимические эндемические провинции, причины их 

возникновения. Профилактика эндемических заболеваний.  

6. О чем свидетельствует присутствие в воде аммиака, нитритов и 

нитратов?  

7. По какому принципу проводится нормирование железа в воде?  

8. Какие инфекционные заболевания могут передаваться водным 

путем?  

9. Какие методы обеззараживания воды могут быть применены в 

данной ситуации?  

Эталоны ответов.  

А. Водоснабжение данного населенного пункта следует оценить как 

неудовлетворительное. Анализ воды из шахтного колодца показывает, что 

вода в нем не отвечает требованиям СанПиН, прежде всего, по эпидемическим 

показателям - коли-индекс и микробное число превышают допустимый 

норматив. Очевидно имеет место постоянное загрязнение воды продуктами 

жизнедеятельности с/х животных и стоками выгребных ям, о чем 

свидетельствует повышенное содержание в воде аммиака и нитратов. Скорее 

всего колодец подпитывается грунтовыми водами. Вода нуждается в 

обеззараживании. Трубчатый колодец по эпидемическим показателям 

отвечает требованиям СанПиН, однако содержит повышенное количество 

фтора (2 мг/л). Постоянное употребление такой воды может привести к 

эндемическому флюорозу. Данную воду следовало бы дефторировать, что не 

реально для сельского населенного пункта.  

Б.  

1. При выборе источника водоснабжения для сельской местности 

предпочтение отдается подземным водоисточникам, причем наиболее 

надежными являются межпластовые воды защищенные от фильтрации 

поверхностных стоков.  

2. Воду хозяйственно-питьевого водоснабжения (централизованного 

и местного) следует оценивать по трем группам показателей: а) 

эпидемической безопасности; б) химической безопасности - отсутствие в воде 

токсичных химических веществ способных при длительном употреблении 

привесим к хроническим заболеваниям; в) органолептическим.  

3. Централизованное водоснабжение имеет широко разветвленную 

водопроводную сеть, использующую воду как подземных, так и 
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поверхностных источников после улучшения ее качества. Местное 

(нецентрализованное) водоснабжение в качестве источников использует, как 

правило, подземные воды путем специальных водозаборных сооружений 

(шахтных и трубчатых колодцев, каптажей родников). Разновидностью такого 

водоснабжения можно считать, так называемые, технические водопроводы, 

подающие воду из открытых и подземных водоисточников без улучшения ее 

качества. В этих случаях требуется, как минимум, кипячение воды перед 

употреблением для питьевых целей.  

4. Для нецентрализованного водоснабжения, как правило, 

используются подземные (более чистые) воды. Гигиеническая оценка такой 

воды осуществляется по более ограниченному числу показателей и сами 

показатели (количество сульфатов, хлоридов, железа, мутность, цветность и 

др.) несколько менее жесткие.  

5. При длительном использовании для питьевых целей воды с 

избыточным (фтор, стронций, молибден, нитраты) или недостаточным (йод, 

фтор) содержанием микроэлементов и их соединений возможно развитие 

хронических заболеваний, которые носят региональ-11 ный (эндемический) 

характер. Например, при избытке фтора и фторидов (более 1,5 мг/л) может 

развиться флюороз (поражение эмали зубов и безболезненное их разрушение), 

а при недостатке фтора и фторидов (менее 0,7 мг/л) - кариес зубов.  

6. Наличие в воде аммиака, нитритов и нитратов свидетельствует, 

как правило, о постоянном фекальном загрязнении (косвенный показатель). 

При этом коли- индекс, микробное число и окисляемость будут выше 

нормативных показателей. В случае если микробиологические показатели и 

окисляемость соответствуют нормативам, присутствие в воде аммиака, 

нитритов и нитратов указывают либо на чрезмерное использование в данной 

местности для удобрения полей азотсодержащих минеральных удобрений, 

либо на то, что вода поступает из глубоких подземных горизонтов, где под 

влиянием высокого уровня давления происходят процессы денитрификации 

(превращение неорганических соединений азота в органические).  

7. Железо в воде нормируется по органолептическому принципу, 

избыток его влияет на цветность воды. Для питьевых целей может 

использоваться и вода с превышением нормируемого показателя в 2-3 раза, 

что не влияет на здоровье населения. Вместе с тем такая вода может иметь 

ограничения для использования в хозяйственных целях - белье после стирки в 

такой воде будет приобретать желтовато-коричневатый оттенок, 

увеличивается количество накипи в котлах и т.д.  

8. Водный путь передачи характерен для многих кишечных 

инфекционных заболеваний - холеры, брюшного тифа, паратифов, микробной 

дизентерии; вирусных инфекций - гепатита А, полиомиелита, аденовирусных 

инфекций, а также амебной дизентерии и некоторых гельминтозов.  

9. Для обеззараживания воды местных источников водоснабжения 

не отвечающих требованиям СанПиН по микробиологическим показателям 
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целесообразно применять метод кипячения. Возможно также использование и 

метода гиперхлорирования с использованием хлорной извести. Однако такая 

вода требует последующего дехлорирования - удаления избыточного 

количества остаточного хлора, что существенно усложняет его применения.  

 

Ситуационная задача № 6  

Работники животноводческой фермы используют для питья воду из 

шахтного колодца, расположенного непосредственно на ферме. Колодец 

имеет крышку. Воду поднимают электронасосом. Рядом с колодцем 

организован водопой скота. Анализ воды показал следующие результаты: цвет 

- бесцветная, запах - нет, мутность - 1,8 мг/л, окисляемость - 6,8 мг/л, железо - 

0,8 мг/л, фтор - 1,0 мг/л, аммиак - 0,5 мг/л, нитриты - 0,02 мг/л, нитраты(К03. - 

75 мг/л. Коли-индекс - 250 мг/л. Для целей обеззараживания может быть 

использована хлорная известь с содержанием активного хлора 30%. Для 

обеззараживания можно использовать бочку из нержавеющей стали, емкостью 

200 литров.  

Задание  

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной задаче.  

Б. Ответьте на следующие вопросы:  

1. Что собой представляет нецентрализованное водоснабжение?  

2. Какие заболевания могут передаваться через воду?  

3. Какие методы обеззараживания можно использовать (в полевых) 

при нецентрализованном водоснабжении.  

4. Как выбирать дозу хлора при гиперхлорировании?  

5. Методы дехлорирования воды.  

6. Какой метод дехлорирования наиболее применим в полевых 

условиях?  

Эталоны ответов.  

А. На основании приведенного химического анализа воды можно 

сделать вывод о постоянном фекальном загрязнении воды, на что указывает 

наличие аммиака, нитритов, нитратов и высокая окисляемость воды (6,8 мг О2 

/л). Фекальное загрязнение подтверждено микробиологическим анализом - 

коли- индекс 250. Колодец расположен непосредственно на ферме, скорее 

всего подпитывается грунтовыми водами. Рядом организован водопой 12 

скота и фильтрация дождевых и других стоков приводит к загрязнению 

водоисточника. Вода нуждается в обеззараживании методом 

гиперхлорирования.  

Учитывая, что вода имеет удовлетворительные органолептические 

показатели и среднее микробное загрязнение дозу хлора можно выбрать 20 

мг/л, обеззараживание проводить в бочке 200 литров.  

Пример расчета дозы хлора: 20 мг на 1 л воды Х мг на 200 л  

X = 200 200 = 40000жг = 40г активного хлора  
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х - (200 200) : 1 = 40000 мг = 40г активного хлора Хлорная известь 

содержит 30% активного хлора, т.е. 30г - в 100 г 40г - Х г  

40•100г  

Х = ----------- = 133,3г  

30г  

Таким образом на бочку 200 л воды необходимо внести 133,3 г хлорной 

извести. Так как хлорная известь плохо смешивается с водой и комочки могут 

оставаться в воде в сухом виде, что замедляет отдачу хлора в воду. Поэтому 

навеску хлорной извести тщательно растирают в небольшом объеме воды до 

образования известкового молока и вносят в воду. Время контакта воды с 

хлором при гиперхлорировании может быть сокращено до 1520 минут. Воду 

дехлорировать тиосульфатом натрия.  

Б.  

1. Нецентрализованное водоснабжение чаще всего может быть 

представлено использованием воды различных видов колодцев (трубчатых, 

шахтных, либо коптажных родников). Поскольку подземные воды, как 

правило, бывают более чистые, гигиеническая оценка талой воды проводится 

по более ограниченному числу показателей, а сами показатели несколько 

менее жесткие.  

2. Вода может быть источником кишечных инфекционных 

заболеваний - холеры, брюшного тифа, паратифов, дизентерии. В данном 

случае колодец расположен на территории животноводческой фермы, поэтому 

можно ожидать загрязнение воды и местности возбудителями зоонозов - 

бруцеллеза, сибирской язвы, туберкулеза, лептоспинозов и др. В воде могут 

быть возбудители вирусных заболеваний - вирус желтухи (б-ни Боткина) 

полиомиелита, аденовирусных инфекций, а также простейшие (амебной 

дизентерии) и яйца гельминтов и др.  

3. Метод обеззараживания воды при нецентрализованном 

водоснабжении это гиперхлорирование воды. Из физических методов здесь 

наиболее приемлемо кипячение воды. Можно рекомендовать для питья подвоз 

более качественной воды других водоисточников, либо бутылированную 

воду.  

4. Дозу хлора при гиперхлорировании выбирают произвольно, 

исходя из предполагаемого загрязнения воды. Так, для родниковой и 

колодезной воды, обычно, достаточна доза 10-15 мг/л, для более загрязненной 

речной и грунтовой воды необходимы большие дозы - 20-25 и 40-50 мг/л 

соответственно.  

5. Вода при гиперхлорировании пригодна для питья только после 

дехлорирования. Дехлорирование осуществляют либо путем внесения 

тиосульфата (гипосульфита) натрия из расчета 4 мг на 1 мг внесенного 

активного хлора, либо фильтрованием через активированный березовый 

уголь. Последний метод используют в войсковых табельных установках 

МАФС-3 и ВФС-25.  
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6. В полевых условиях при гиперхлорировании воды в бочках для 

дефторирования воды целесообразно использовать тиосульфит натрия.  

7. Применение УФ облучения с профилактической целью.  

 

Тема 5 

Ситуационная задача № 10 

В 1999 году в сельских населённых пунктах Гордеевского района 

Брянской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС, была 13 изучена загрязнённость объектов 

окружающей среды радиоактивным изотопом стронцием-90.  

В пищевых продуктах местного производства обнаружено содержание 

Sr-90: в животных продуктах - 25 Бк/кг; в растительных продуктах - 60 Бк/кг; 

в питьевой воде 10 Бк/л. Поступление Sr-90 с атмосферным воздухом не 

превышало 1% и могло не учитываться. Эквивалентом годового потребления 

взрослым человеком животных продуктов является 300 кг молока, 

растительных продуктов - 300 кг картофеля. Величина суточного потребления 

воды равна 2 кг(л).  

Задание  

А. Оцените уровень загрязнения стронцием данной территории с 

позиций возможного годового поступления его в организм людей с питьевой 

водой и продуктами питания. Б. Ответьте на следующие вопросы:  

Можно ли считать исчерпывающими для оценки внутреннего облучения 

людей, данные о содержании в природных объектах и поступлении в организм 

изотопа стронция-90?  

Какие ещё естественные и искусственные (в результате техногенного 

загрязнения) радиоактивные изотопы могут поступать в организм человека с 

пищей растительного и животного происхождения?  

Назовите пищевые продукты, накапливающие в себе наибольшие 

концентрации радиоактивных изотопов.  

Перечислите искусственные радиоактивные изотопы, которые 

нормируются в пищевых продуктах?  

Дайте определение явлению естественной радиоактивности. Назовите 

единицы измерения радиоактивности.  

При каком характере воздействия на организм ионизирующего 

излучения возможно развитие хронической лучевой болезни?  

Назовите клинические формы хронической лучевой болезни, в 

зависимости от характера облучения.  

Перечислите степени тяжести хронической лучевой болезни.  

Изложите характерную динамику изменения картины крови при 

хронической лучевой болезни.  

Эталоны ответов  

А. Годовое поступление в организм взрослого человека стронция-90 с 

продуктами питания и питьевой водой составит 3,28-10 Бк/год. (25 Бк/кг х300 
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кг/год растительных продуктов + 60 Бк/кг х300 кг/год продуктов животного 

происхождения + 10 Бк/л х 2 л/день питьевой воды х 365 дней = 32800 Бк = 

3,28 -104 Бк), что значительно превышает допустимый предел годового 

поступления для данных источников, установленный для взрослого человека 

(1,3 -10 Бк/год)  

В качестве мер профилактики следует рекомендовать использование в 

данном регионе привозных продуктов питания и питьевой воды, 

радиоактивность которых не превышает регламентируемых величин.  

Б.  

1. Учитывая большое число естественных и искусственных 

радионуклидов, содержащихся в объектах окружающей среды, данные о 

концентрации в природных объектах и о поступлении в организм людей 

только одного изотопа стронция-90 не являются исчерпывающими.  

2. С пищей растительного и животного происхождения в организм 

человека могут поступать следующие радиоактивные изотопы: естественные 

- калий-40, уран- 238, торий-232, радий-226, радий-228 и др; искусственные - 

йод-131, теллур-132, цезий-134, цезий-137, стронций-89, стронций-90 и др.  

3. К пищевым продуктам, накапливающим в себе наибольшие 

концентрации радиоактивных изотопов относятся: грибы дикорастущие, 

морепродукты, 14 сушёные продукты, мясо северных оленей.  

4. В пищевых продуктах нормируется содержание двух 

радиоактивных изотопов: стронция-90 и цезия-137.  

5. Естественная радиоактивность - это самопроизвольное 

превращение ядер атомов одних элементов в другие, сопровождающиеся 

испусканием ионизирующих излучений.  

Единицей активности является беккерель (Бк) - один распад в секунду.  

6. Развитие хронической лучевой болезни возможно при длительном 

повторном или постоянном воздействии ионизирующих излучений в 

сравнительно малых дозах, но всё же превышающих основные пределы доз.  

7. В зависимости от характера облучения различают следующие 

клинические формы хронической лучевой болезни:  

а)клинические формы, возникновение которых в основном обусловлено 

либо действием общего внешнего излучения, либо поступлением в организм 

изотопов, быстро и равномерно распределяющихся во всех органах и тканях;  

б)клинические формы с медленно развивающимся клиническим 

синдромом преимущественного поражения отдельных органов, тканей и 

сегментов тела.  

8. Различают I, II, III, и IV степени тяжести хронической лучевой 

болезни.  

9. Характерные изменения картины крови при хронической лучевой 

болезни заключаются в постепенном развитии лейкопении, нейтропении и 

тромбоцитопении, а при тяжёлом лучевом поражении - выраженной анемии.   
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Ситуационная задача № 8.  

В ночь аварии на Чернобыльской АЭС наибольшие дозы облучения 

получили 600 человек из числа охраны промплощадки. Эти люди подверглись 

сравнительно равномерному внешнему облучению всего тела. Из них у 134 

человек средняя индивидуальная доза составила 3,4 Зв. У всех 134 

ликвидаторов была диагностирована острая лучевая болезнь. У других 

ликвидаторов в первые дни после аварии средние индивидуальные дозы 

составили - 0,56 Зв, у пилотов вертолётов - 0,26 Зв, у персонала ЧАЭС - 0,087 

Зв.  

Задание  

А. Дайте оценку полученных ликвидаторами доз облучения и тактику их 

дальнейшего трудоустройства и лечения. Б. Ответьте на следующие вопросы:  

Как рассчитать необходимую толщину экранов из свинца и из бетона 

для защиты персонала ЧАЭС от внешнего g-излучения с целью обеспечения 

необходимых норм радиационной безопасности. Какие ещё факторы защиты 

от внешнего излучения следовало применять в данной ситуации?  

Какие лучевые поражения (кроме лучевой болезни) можно ожидать у 

людей- ликвидаторов аварии на ЧАЭС?  

Назовите лучевые поражения, относящиеся к детерминированным и 

стохастическим эффектам. Объясните, в чём заключается принципиальное 

отличие этих двух групп заболеваний.  

Объясните, что такое «эффективная коллективная» доза и как её 

величина связана с вероятностью возникновения стохастических эффектов?  

Назовите принципы измерения радиоактивности и доз излучения, а 

также объясните на каких явлениях основаны эти принципы.  

Перечислите и дайте определение доз, используемых для 

количественной оценки ионизирующих излучений. Назовите единицы 

измерения этих доз.  

Какой термин используется в настоящее время для регламентации 

облучения людей в нашей стране? Какие категории облучаемых лиц 

установлены НРБ-99?  

Из каких величин складывается понятие «дозы эффективной 

(эквивалентной) годовой»?  

Дайте определение и приведите примеры радиоактивных источников в 

закрытом виде.  

Назовите источники ионизирующей радиации, дающие в настоящее 

время (в среднем по 15 РФ) наибольший вклад в полную годовую 

эффективную дозу населения. Укажите (в процентах) долю вклада каждого 

источника.  

Каково значение вклада в коллективную дозу облучения у населения за 

счёт прошлых радиационных аварий?  
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Эталоны ответов  

А. Из приведенных в задаче данных ясно, что у всех категорий 

аварийного персонала произошло значительное переоблучение. Предел 

эффективной дозы для персонала группы А не должен превышать 20 мЗв в 

среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв за год. Таким 

образом, превышение индивидуальных доз составило:  

1 группа: 3400 мЗв : 50 мЗв = 68 раз;  

2 группа: 560 мЗв : 50 мЗв = 11,2 раза; 3 группа: 260 мЗв : 50 мЗв = 

5,2 раза; 4 группа: 87 мЗв : 50 мЗв = 1,7 раза.  

Практика показывает, что облучение дозой 150 мЗв могут наблюдаться 

клинически значимые нарушения кроветворения, а доза более 1000 мЗв 

приводит к развитию острой лучевой болезни. В связи с этим, ликвидаторы 1 

группы должны быть срочно госпитализированы и подвергнуты 

комплексному лечению лучевой болезни. Лица 2 и 3 групп должны быть также 

госпитализированы и подвергнуты динамическому обследованию с целью 

выявления начальных стадий нарушения процессов кроветворения и их 

последующего лечения и коррекции. Персонал 4 группы должны проходить 

динамическое наблюдение, однако при отсутствии каких-либо нарушений со 

стороны здоровья, они могут быть допущены к продолжению работы по 

специальности, при условии получения ими в течение следующего года 

индивидуальной дозы, не превышающей 20 мЗв/год. При выявлении 

нарушений со стороны здоровья вопрос об их трудоустройстве должен 

решаться индивидуально.  

Б.  

1. Для расчета защиты экранами с целью предупреждения превышения 

допустимого предела эффективной дозы может быть использован расчет по 

слою половинного ослабления. Для этого в таблице расчета слоёв половинного 

ослабления в графе «кратность ослабления» находим величину, точно 

соответствующую полученным уровням превышения, или, округленную в 

сторону увеличения ближайшую к полученным. В результате получаем, что 

необходимые кратности ослабления составляют 128, 16, 8 и 2 раза, что по 

таблице соответствует 7ми, 4-м, 3-м и 1-му слою половинного ослабления. 

Учитывая, что толщина одного слоя половинного ослабления для свинца 

составляет - 1,8 см, а для бетона - 10 см, вычисляем общую толщину экранов 

из свинца и бетона для защиты всех четырёх групп ликвидаторов.  

Для I группы толщина свинцового экрана составит 1,8-7 = 12,6 см; 

толщина экрана из бетона - 10-7 = 70 см.  

Для II группы толщина свинцового экрана = 1,8 х 4 = 7,2 см; толщина 

экрана из бетона = 10-4 = 40 см.  

Для III группы толщина свинцового экрана = 1,8 х 3 = 5,4 см; толщина 

экрана из бетона = 10х3 = 30 см.  

Для IV группы толщина свинцового экрана = 1,8 х 1 = 1,8 см; толщина 

экрана из бетона = 10х1 = 10 см.  
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Кроме защиты экранами в данной ситуации можно было применить 

защиту расстоянием (увеличение расстояния от источника g-излучения до 

людей) и защиту временем (сокращение времени пребывания людей в зоне 

повышенной радиации).  

2. Кроме лучевой болезни у ликвидаторов аварии следовало 

ожидать: лучевые ожоги, лучевые катаракты хрусталика глаза, нарушения 

гемопоэза, временную или постоянную стерильность, генетические 

нарушения, лейкозы и опухоли.  

3. К детерминированным эффектам относятся острая и хроническая 

лучевая болезнь, лучевые ожоги, лучевые катаракты, нарушения гемопоэза, 

временная или постоянная стерильность.  

К стохастическим эффектам относятся генетические нарушения, 

лейкозы и опухоли.  

Детерминированные эффекты излучения возникают только после 

воздействия определённых пороговых доз, ниже которых эти эффекты 

клинически не проявляются. При воздействии доз выше пороговых тяжесть 

эффекта зависит от дозы.  

Стохастические вероятностные эффекты не имеют дозового порога. 

Возникновение стохастических эффектов теоретически возможно при сколь 

угодно малой дозе облучения, при этом вероятность их возникновения тем 

меньше, чем ниже доза.  

4. Коллективная эффективная доза - это мера коллективного риска 

возникновения стохастических эффектов облучения, равная сумме 

индивидуальных эффективных доз. Вероятность возникновения отдалённых 

или стохастических последствий будет возрастать линейно с увеличением 

коллективной дозы.  

5. Существует несколько принципов измерения радиоактивности и 

доз излучения:  

а) ионизационный принцип - основан на ионизации воздуха или другого 

газа между двумя электродами, имеющими разные потенциалы, измеряемая 

по возникающему электрическому току;  

б) сцинтилляционный принцип - основан на возбуждении и ионизации 

атомов и молекул вещества при прохождении через него заряжённых частиц, 

сопровождаемых испусканием светового излучения - сцинтилляции, которые 

усиливаются с помощью фотоэлектронного умножителя и регистрируются 

счётным устройством.  

в) люминесцентные принципы - радиофотолюминесценция и 

радиотермолюминесценция. Эти принципы основаны на накоплении в 

люминофорах поглощенной энергии, которая освобождается под 

воздействием ультрафиолетового излучения или нагревания, в результате чего 

наблюдаемые оптические эффекты могут служить мерой поглощённой 

энергии.  
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г) фотохимический принцип - основан на воздействии ионизирующих 

излучений на фотоэмульсию фотографической плёнки. Доза измеряется по 

оптической плотности почернения проявленной и фиксированной плёнки.  

6. Для количественной оценки ионизирующих излучений используют:  

а) поглощённую дозу - величину энергии ионизирующего излучения, 

переданную веществу. В единицах СИ измеряется в Джоулях, деленных на 

килограмм (Дж/кг-1. и имеет специальное название - грей (Гр.).  

б) эквивалентную дозу - поглощённую дозу в органе или ткани, 

умноженную на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного 

вида излучения. Единицей эквивалентной дозы является зиверт (Зв).  

в) эффективную дозу - дозу гипотетического одномоментного 

облучения человека, вызывающую такие же биологические эффекты, что и 

подобная доза протяженного во времени или фракционированного облучения. 

Это доза, используемая как мера риска возникновения отдалённых 

последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей 

с учётом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений 

эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие 

коэффициенты.  

Единица эффективной дозы - зиверт (Зв).  

7. В соответствии с НРБ-99 в настоящее время установлены 

«пределы индивидуальных доз» облучения граждан от всех источников 

ионизирующих излучений. Нормами радиационной безопасности 

устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:  

а) персонал (группа А) - лица, работающие с техногенными источниками 

излучения;  

б) персонал (группа Б) - лица, находящиеся по условиям работы в сфере 

воздействия излучения;  

в) население - все лица, включая персонал, вне работы с источниками 

ионизирующего излучения.  

8. Доза эффективная (эквивалентная) годовая - это сумма 

эффективной (эквивалентной) дозы внешнего облучения, полученной за 

календарный год и ожидаемой эффективной (эквивалентной) дозы 

внутреннего облучения, обусловленной поступлением в ор-17 ганизм 

радионуклидов за этот же год.  

9. Радиоактивный источник в закрытом виде - источник излучения, 

устройство которого исключает поступление содержащихся в нём 

радионуклидов в окружающую среду в условиях применения и износа, на 

которые он рассчитан.  

Примеры: рентгеновские и гамма-аппараты, аппараты для гамма- 

дефектоскопии, флюорографические аппараты и др.  

10. В среднем по РФ наибольший вклад в полную годовую 

эффективную дозу населения дают:  

а)природные источники - 69,8%;  
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б)медицинское облучение - 29,4%.  

11. Вклад в коллективную дозу облучения у населения за счёт 

прошлых радиационных аварий, в среднем по РФ, составляет менее 1%.  

 

 

Тема 6  

Ситуационная задача № 9.  

Фабрика-кухня машиностроительного завода им. Орджоникидзе 

приготовила для питания работников первой смены в обеденный перерыв 3 

комплексных обеда:  

1 комплекс - Салат Оливье;  

Борщ украинский;  

Макароны с мясом по-флотски; Компот из абрикосов; Хлеб 

пшеничный.  

(калорийность комплекса - 1548 ккал; белков - 36 г; жиров - 45,7 г; 

углеводов - 209,4 г; кальция - 153 мг; фосфора - 505 мг; магния - 68 мг; железа 

- 47 мг; витамина А - 0,05 мг; каротина - 7,8 мг; витамина В1 - 0,8 мг; витамина 

В2 - 0,9 мг; витамина РР - 11,2 мг; витамина С - 47,2 мг.).  

2 комплекс - Икра кабачковая;  

Рассольник с рыбой;  

Бифштекс рубленый с яйцом и картофелем; Кофе с молоком; Хлеб 

ржаной.  

(калорийность комплекса - 1088 ккал; белков - 57,4 г; жиров - 43 г; 

углеводов - 185 г; кальция - 335 мг; фосфора - 913 мг; магния - 195 мг; железа 

- 8,6 мг; вит. А - 0,4 мг; каротин - 3,6 мг; вит. В1 -0,4 мг; вит. В2- 1 мг; вит. РР 

- 8 мг; вит. С - 53 мг).  

3 комплекс - Капуста квашеная с зеленым луком;  

Суп картофельный с мясом;  

Сосиски с тушеной капустой; Сок морковный;  

Хлеб Бородинский.  

(калорийность комплекса - 1085 ккал; белков - 41 г; жиров - 39 г; 

углеводов - 143,6 г; кальция - 349 мг; фосфора - 372 мг; магния - 79 мг; железа 

- 9,3 мг; вит. А - 0,05 мг; каротина - 19,5 мг; вит. В1 - 0,65 мг; вит. В2 - 0,9 мг; 

вит. РР - 9,9 мг; вит. С - 144 мг.).  

А - Дайте заключение о возможности использования данных 

комплексных обедов в питании работников предприятия если известно, что в 

общей структуре суточного питания по калорийности и составу он составляет 

40%.  

Б - Ответьте на следующие вопросы:  

1. Все ли приготовленные на фабрике-кухне блюда допускаются в 

системе общественного питания, если нет, то какие и почему?  
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2. Какая корректировка питания необходима токарю предприятия, 

получающему на обед первый комплекс, составляющий 40% от суточного 

рациона по калорийности и качественному составу?  

3. Какая корректировка питания потребуется слесарю, получившему 

на обед второй комплекс, составляющий по калорийности и составу 40% от 

суточного рациона?  

4. Какая корректировка питания потребуется инженерно-

техническому сотруднику предприятия, получившему в обед третий 

комплекс, составляющий по калорийности и составу 40% от суточного 

рациона?  

5. Какие кишечные инфекции могут быть переданы в процессе 

питания на фабрикекухне, с какими блюдами и почему?*)  

6. Какие пищевые отравления человека могут возникнуть при 

приеме в пищу «Макарон с мясом по-флотски»?  

7. Каким образом может быть подтвержден микробиологически 

диагноз пищевой токсикоинфекции, вызванной после приема пищи на 

предприятии общественного питания?  

8. Каковы основные симптомы отравления, вызванного 

употреблением салата «Оливье» загрязненного Bac.cereus и какой уровень 

загрязнения продукта должен быть в этом случае?*)  

9. Какие основные профилактические мероприятия следует 

осуществлять для предупреждения пищевых отравлений микробной и 

немикробной природы?  

 

Эталоны ответов.  

А. По условиям задачи комплексные обеды составляют по калорийности 

и составу 4°% от общего суточного питания. Переведя представленные цифры 

на суточное потребление, получим:  

 
Показатели/комплекс  1  2  3  

Калорийность (ккал)  3870  2720  2713  

Белки (г)  90  143,5  102,5  

Жиры (г)  114  108  97,5  

Углеводы (г)  524  463  359  

Са (мг)  382  837,5  872,5  

Р (мг)  1263  2283  930  

Мg(мг)  170  488  197,5  

Fe (мг)  118  21,5  23,3  

Вит. А (мг)  0,125  1,0  0,125  

Каротин (мг)  19,5  9,0  48,8  

Вит. В1 (мг)  2,0  1,0  1,63  

Вит. В2 (мг)  2,25  1,0  2,25  

Вит. РР (мг)  28  20  24,75  

Вит. С (мг)  118  133  360  
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Исходя из полученных данных можно заключить, что по уровню 

суточной калорийности 1 комплекс может быть использован в питании 

мужчин в возрасте от 18 до 39 лет профессиях, относящихся к 1У 

профессиональной группе и в возрасте 3°-59 лет - У профессиональной 

группы. 2 комплекс может использоваться мужчинами всех возрастов 11 

профессиональной группы и женщин всех возрастов 111 профессиональной 

группы. 3 комплекс подходит для мужчин всех возрастов 1 и 11 

профессиональных групп и женщин всех возрастов 111 профессиональной 

группы. По содержанию белков, жиров и углеводов эти рекомендации 

совпадают с приведенными выше. Что касается минерального и витаминного 

состава, то требуется определенная корректировка суточных рационов.  

Б.  

1. На предприятиях общественного питания не рекомендуется 

готовить макароны с мясом по-флотски. Это связано с тем обстоятельством, 

что данный продукт не подвергается длительной термической обработке, 

легко инфицируется и в процессе выдерживания на мармитах при раздаче в 

нем возможно быстрое размножение любой микрофлоры, в том числе 

возбудителей пищевых токсикоинфекций - сальмонелл и пищевых 

токсикозов, обусловленных накоплением токсинов стафилококков.  

2. Профессия токаря относится к 111 профессиональной группе, для 

которой в зависимости от возраста предусмотрена калорийность от 2950 до 

3300 ккал, что ниже суточ-19 ной калорийности, рассчитанной исходя из 1 

комплекса (3870 ккал). Следовательно, для питания токаря суточная 

калорийность рациона может быть снижена на 500-800 ккал. По содержанию 

белков рацион отвечает нормам, но превышает их по жирам (114 г против 

98105 г по нормам) и углеводам (524 г против 432-484 г). Рацион имеет 

дефицит по содержанию Са и Mg (более чем в два раза), существенно выше 

норм по железу и практически соответствует нормам по содержанию фосфора. 

По содержанию витаминов рацион близок к нормам. Исходя из существенного 

дефицита кальция в рацион необходимо добавить молоко и молочные 

продукты, в которых содержание кальция превышает содержание фосфора. 

Богатыми источниками кальция являются также рыбные консервы из 

частиковых рыб в масле («Шпроты», «Сардины» и др.) и рыба в томате, в 

которых в силу технологической переработки в пищу используется и 

размягченная костная ткань. Вместе с тем, поскольку в первом случае 

содержится большое количество жира и происходит образование кальциевых 

мыл, а во втором случае наличие большого количества органических кислот 

приводит к образованию нерастворимых или плохо растворимых солей 

кальция, последний из этих продуктов усваивается не полностью.  

3. Слесарь относится к 111 профессиональной группе и, 

следовательно, калорийность суточного рациона, рассчитанная исходя из 11 

комплексного обеда, для него является недостаточной по калорийности (2720 
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ккал против нормы в 29503300 ккал). В данном случае имеет место крайне 

редко встречающееся в повседневной жизни превышение суточного 

поступления белков - 143,5 г (против нормы 84-94 г). По содержанию жиров и 

углеводов рацион близок к норме. По содержанию кальция он близок к норме, 

но за счет превышения содержания фосфора разбалансирован по 

соотношению этих элементов (1:2,7 против нормы 1:1,5-1:2. При таком 

соотношении кальция и фосфора первый будет плохо усваиваться в организме. 

Содержание магния близко к норме, а железа в 2 раза выше нормы. Имеет 

место дефицит витаминов В1 и В2 при близком к норме поступлении других 

витаминов  

4. Инженерно-технические работники предприятия относятся к 1 

профессиональной группе. Калорийность суточного рациона для этой группы 

устанавливается на уровне 2100-2450 ккал- для мужчин и 1800-2000 ккал - для 

женщин. Исходя из этого калорийность суточного рациона рассчитанная 

исходя из 3 комплекса, существенно выше (2713 ккал). Избыточно 

поступление белков и жиров, при близком к норме поступлению углеводов. В 

реальной жизни это бывает крайне редко, так как углеводсодержащие 

продукты более дешевые и, как правило, используются в рационах питания в 

избыточном количестве. Рацион соответствует нормам по содержанию 

кальция, но содержит фосфор в 2 раза меньше нормы, что бывает крайне 

редко. За счет использования морковного сока и зеленого лука обеспечено 

большое поступление каротина. Согласно рекомендациям Института Питания 

РАМН РФ потребность человека в витамине А должна на 1/3 покрываться за 

счет собственно витамина А и на 2/3 за счет каротина, который при этом 

должен поступать в организм в 3-е кратном количестве и с достаточным 

количеством жира в рационе. В данном случае собственно витамин А 

поступает в недостаточном количестве, но может быть компенсирован 

большим количеством каротина на фоне несколько более высокого 

содержания в рационе жира по сравнению с нормой (97,5 г при норме 70-81 г- 

для мужчин и 60-67 г - для женщин, относящихся к первой профессиональной 

группе). По другим витаминам рацион соответствует нормам, кроме вит. С, по 

расчету существенно превышающего норму, однако следует учесть, что в 

процессе термической обработки может разрушаться до 60% витамина С и 

более.  

5. Макароны с мясом по-флотски и бифштекс рубленый с яйцом 

могут явиться причиной сальмонеллезов. Это связано с тем обстоятельством, 

что животные и птицы, особенно водоплавающие, часто являются носителями 

сальмонелл иногда в очень больших количествах. Носительство сальмонелл 

обусловлено возможностью заболеваний животных и птиц, вызванных 

данными микроорганизмами, а высокий уровень обсеменения ими продуктов 

на фоне относительно короткой термической обработки и низкими 

температурами во внутренних слоях продукта создают условия для 

выживания возбудителей. 



29  

  

6. Как уже указывалось выше, с макаронами с мясом по-флотски 

чаще всего связаны пищевые токсикозы, вызванные токсином стафилококка и 

токсикоинфекции, обусловленные сальмонеллами.  

7. Диагноз пищевой токсикоинфекции может быть подтвержден 

микробиологически на основании исследований материалов от больных (кал, 

рвотные массы, кровь и др.), а также исследованием подозреваемых продуктов 

питания. На предприятиях общественного питания для этой цели оставляется, 

так называемая, суточная проба всех продуктов и блюд, произведенных в 

данный день. Эти пробы хранятся в холодильнике в течение 24 часов и, в 

случае возникновения заболеваний, направляются на микробиологическое 

исследование.  

8. Bac.cereus относится к микроорганизмам, широко 

распространенным во внешней среде. Являясь аэробным спорообразующим 

микроорганизмом, он постоянно обнаруживается в почве, где играет важную 

роль в разложении органических веществ, чем обеспечивает плодородие 

почвы. Из почвы данный микроорганизм легко и в больших количествах 

попадает на растительные продукты питания, загрязняет и продукты питания 

животного происхождения (мясо, рыбу, молоко). Споры данного 

микроорганизма достаточно устойчивы к воздействию температуры при 

термической обработке продуктов поэтому он может сохраняться в готовых 

блюдах, а затем быстро в них размножаться до количеств, способных привести 

к развитию пищевой токсикоинфекции. Таким уровнем считается 105-106 

клеток на 1 г продукта. Салат «Оливье» из-за измельчения входящих в него 

компонентов, разнообразного их состава и высокой пищевой ценности 

является хорошей средой для размножения, чем и объясняется его частая роль 

в возникновении пищевых токсикоинфекций данной этиологии. 

Инкубационный период при данных отравлениях, как правило, 8-12 часов. 

Основные клинические симптомы - тошнота, иногда рвота и частый жидкий 

стул. Температура повышается незначительно или даже остается в пределах 

нормы. Продолжительность заболевания обычно 1-2 суток.  

9. Профилактика пищевых отравлений должна осуществляться по 

следующим основным направлениям:  

а) предупреждение инфицирования продуктов питания возбудителями и 

загрязнения продуктов химическими веществами;  

б) достаточная термическая обработка с целью уничтожения 

возбудителей;  

в) мероприятия, направленные на обеспечение условий, исключающих 

возможность массивного обсеменения готовой пищи сохранившимися при 

термической или иной технологической переработке пищи микроорганизмами 

- возбудителями;  

г) санитарно просветительная работа среди населения, прежде всего, 

применительно к отравлениям немикробной природы (грибы, ядовитые 

растения, сорниковые токсикозы, микотоксикозы и др.); д ) организационные 
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мероприятия по изъятию у населения опасных продуктов питания (зерно 

пораженное микроскопическими грибами или загрязненное семенами сорных 

трав).  

Примечание: Отдельные положения данных мероприятий могут 

быть раскрыты в процессе ответа более подробно.  

 

Ситуационная задача № 10.  

В лабораторию Центра санитарно-эпидемического надзора Юго-

Западного округа г. Москвы доставлен образец мяса говяжьего, изъятый из 

столовой медицинского училища № 24 с целью исследования на финноз. При 

внешнем осмотре мясо с поверхности имеет сухую корочку подсыхания. 

Поверхность мяса слегка влажная, не липкая, буро-красного цвета. Жир 

желтоватый, обычный. На разрезе мясо плотное, эластичное, образующаяся 

при надавливании ямка быстро выравнивается. Запах свежего мяса. При 

разрезе в глубине ткани при внимательном просмотре обнаружены пузырьки 

овальной формы, величиной с пшеничное зерно. При микроскопии отмечается 

образование характерное для финны бы-21 чьего цепня, внутри пузырька 

видна спавшаяся головка паразита. При проверке на жизнеспособность 

установлено, что финны находятся в погибшем состоянии. На участке 

площадью 40 см2 обнаружены 2 финны.  

Задание  

А. Дайте санитарно-гигиеническое заключение по образцу мясо на 

основании органолептических показателей и данным микроскопии. Б. 

Ответьте на следующие вопросы:  

1. Что входит в задачи санитарно-гигиенической экспертизы?  

2. На какие категории делятся продукты в зависимости от качества?  

3. Какие продукты по заключению санитарно-гигиенической 

экспертизы используются в детском питании?  

4. Какие методы обезвреживания мяса необходимо провести?  

5. Указать наиболее частые места локализации финн ленточных 

гельминтов. *)  

6. Источником каких пищевых токсикоинфекций может быть мясо?  

7. Какие этапы технологического процесса получения мяса являются 

наиболее важными в профилактике пищевых токсикоинфекций?  

8. Источником каких гельминтозов у человека может являться мясо?  

9. Источником каких инфекционных заболеваний человека может 

быть мясо? *)  

10. При каких заболеваниях животного мясо является условно-

годным?  

11. При каких заболеваниях животного мясо является непригодным 

для питания?  
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Эталоты ответов  

А. По органолептическим показателям мясо соответствует требованиям 

нормативных документов. При микроскопическом исследовании отмечается 

образование характерное для финны бычьего цепня. На участке площадью 40 

см обнаружены 2 финны. Такое мясо считается условно-годным и может 

использоваться в питании взрослого населения после его обезвреживания 

(кипячение в течении двух часов кусками не более 2 кг и толщиной не более 8 

см, или варки в закрытых котлах под давлением 1,5 атмосферы в течении 1,5 

часа, или замораживания до -120С в толще мышц без выдержки, или до -60С с 

последующим выдерживанием в течение 24 часов, или выдерживанием в 

крепком рассоле -7% в течение 20 суток). Б.  

1. Задачами санитарно-гигиенической экспертизы является 

определение пищевой ценности продукта и его безвредности для здоровья 

населения. При проведении санитарной экспертизы определяют 

органолептические свойства продукта, соответствие его гигиеническим 

показателям, отклонения в его химическом составе и их причины, характер 

бактериального загрязнения, его роль в возможной передаче инфекции и в 

возникновении пищевых отравлений, а также выясняют условия хранения и 

реализации пищевого продукта, возможности его переработки или 

необходимости уничтожения.  

2. По качеству пищевые продукты принято делить на следующие 

категории:  

а) Доброкачественные пищевые продукты, соответствующие всем 

гигиеническим требованиям. Они допускаются к реализации для пищевых 

целей без ограничений.  

б) Недоброкачественные пищевые продукты, способные при 

употреблении их в пищу оказывать неблагоприятное влияние на здоровье 

человека. Недоброкачественные продукты не соответствуют гигиеническим 

требованиям и никакой вид обработки не может улучшить их качество.  

в) Условно-годные пищевые продукты, которые в натуральном виде 

представляют опасность для здоровья человека, но при применении 

определённого вида обработки дефект может быть устранён и продукт 

становится пригодным в пищу.  

г) Пищевые продукты с пониженной питательной ценностью. Они хотя 

и не удовлетворяют некоторым гигиеническим требованиям, но не 

представляют опасности для здоровья человека. Они должны быть 

удовлетворительными по органолептическим и микробиологическим 

показателям.  

3. В детском питании используются только доброкачественные 

пищевые продукты.  

4. При исследовании мяса на финноз обнаружены 2 финны с 40 см2 

площади мышц. Мясо считается условно-годным и может быть использовано 

в питании взрослого населения после его обезвреживания.  
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5. Чаще всего финны ленточных гельминтов локализуются в мышце 

сердца и жевательных мышцах.  

6. Мясо может быть источником пищевого сальмонеллёза, пищевой 

токсикоинфекции, вызванной Cl.perfingens типа А.  

7. В профилактике пищевыхтоксикоинфекций наиболее важными в 

санитарном отношении этапами технологического процесса получения мяса 

являются:  

а) Предубойное состояние животных. Все больные, а также 

ослабленные, переутомленные и истощённые животные не должны 

допускаться к забою, так как они представляют опасность в результате 

возможной прижизненной обсемененности органов и тканей возбудителями 

пищевых токсикоинфекций.  

б) Обескровливание. Полное обескровливание обеспечивает 

минимальную бактериальную обсеменённость мяса.  

в) Эвентраиия. Правильное и своевременное удаление внутренностей 

имеет значение в предупреждении инфицирования мяса микроорганизмами.  

г) Созревание мяса представляет собой автоматический процесс, 

включающий ряд химических, физико-химических и коллоидных 

превращений, развивающихся в мясе под влиянием ферментов гликолиза. При 

этом гликоген мышечной ткани переходит в молочную кислоту, а из 

промежуточных фосфорных соединений высвобождается фосфорная кислота. 

Таким образом, происходит накопление в мясе молочной и фосфорной кислот. 

РН мяса снижается до 5,6. Кислая реакция среды является важнейшим 

фактором, оказывающим неблагоприятное влияние на развитие 

микроорганизмов в мясе. С развитием процесса созревания мяса на его 

поверхности образуется корочка подсыхания, которая является надёжной 

защитой мяса от проникновения в него бактерий.  

д) Ветеринарная экспертиза мяса включает осмотр туши и 

внутренностей (селезёнка, печень, легкие и др.) с использованием при 

необходимости дополнительных лабораторных исследований, а также 

клеймение мяса. В клейме предусматривается категория мяса, его 

упитанность, название предприятия и дата клеймения.  

8. С употреблением мяса связано возникновение у человека 

следующих гельминтозов: тениидоз, трихинеллёз, эхинококкоз и фасциолез.  

9. Мясо может быть источником инфекционных заболеваний: 

сибирской язвы, сапа, ящура, бруцеллёза, туберкулёза.  

10. Условно-годным мясо считается при заболеваниях животных 

бруцеллёзом, ящуром, чумой, при генерализованной форме туберкулёза при 

отсутствии истощения животных, в случаях локализованного туберкулёза, при 

положительных туберкулиновых реакциях, при обнаружении в мясе менее 3-

х финн на площади 40 см2 мышц, при обнаружении незначительного 

количества в паренхиматозных органах животного личинок (пузырей) 

гельминта Echinococcusgranulosus, при обнаружении фасциол гельминта  
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Fasciolahepatica в печени и легких животного.  

11. Недоброкачественным мясо считается при заболеваниях 

животных сибирской язвой, сапом, в случаях генерализованного туберкулёза 

с явлениями истощения животного, а также при обнаружении в мясе свыше 30 

кокков в поле зрения, большого количества распавшихся тканей, при 

обнаружении более 3-х финн на площади 40 см2 мышц, в случае обнаружения 

при трихинеллоскопии хотя бы одной трихинеллы, в случаях сплошного 

поражения паренхиматозных органов личиночной формой (пузырной) 

гельминта Echinococcusgranulosus.  

 

Ситуационная зада ча № 11.  

20 августа 2004 года в летний оздоровительный лагерь на 450 детей 

доставлены следую23  щие продукты питания:  

- молоко, расфасованное в молочные полиэтиленовые пакеты по 0,5 

л, на упаковке проставлена дата: годно до 20.08.04. При осмотре установлено, 

что молоко белого цвета с желтоватым оттенком, однородной консистенции;  

- свежемороженая рыба (треска) в виде брикетов, упакованных в 

картонные коробки, не имеющие внешних дефектов и повреждений;  

- куриные яйца, упакованные в картонные ящики и расфасованные 

послойно в гофрированные формы. На ящиках имеется дата выемки яиц - 

05.08.04;  

- мясо говяжье в виде замороженной туши без клейма. При внешнем 

осмотре мясо красного цвета, жир желтого цвета, без постороннего запаха.  

Задание  

А. Проведите санитарную экспертизу поступивших продуктов, укажите 

сроки их реализации.  

Б. Ответьте на следующие вопросы:  

1) Какие гельминтозы могут передаваться через мясо и рыбу?  

2) Назовите инфекционные заболевания человека, источником 

которых может быть мясо.  

*)  

3) Какие противоэпидемические мероприятия необходимо 

проводить при наличии инфекционных заболеваний у животных? *)  

4) Какие пищевые отравления чаще всего могут возникать при 

употреблении мясных изделий и яиц?  

5) Какой документ должен направить в центр санэпиднадзора 

лечащий врач и как скоро?  

*)  

6) Перечислите основные профилактические мероприятия для 

предупреждения пищевых отравлений в оздоровительном лагере.  

7) Дайте определение рационального питания.  

8) В каких продуктах представленного рациона содержатся 

витамины С и А?  
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9) Назовите основные проявления С- и А-гиповитаминозов.  

Эталоны ответов  

А. Молоко свежее. Срок годности заканчивается в день поступления, 

поэтому оно должно быть использовано в тот же день. Свежемороженая рыба 

должна быть помещена в холодильную камеру, при использовании 

необходима дефростация для окончательного решения о ее свежести. Сроки 

хранения до 5 суток. Куриные яйца необходимо проверить на овоскопе. 

Хранить в холодильной камере до 14 дней. Мясо говяжье должно поступать с 

клеймом и при наличие ветеринарного свидетельства. Мясо необходимо 

проверить на наличие гельминтов. При невозможности исследования лучше 

вернуть поставщику.  

Б.  

1. Через мясо могут передаваться тениидоз (финноз), трихинеллёз, 

через рыбу - дифиллоботриоз и описторхоз.  

2. Мясо может быть источником cana, сибирской язвы, туберкулёза, 

бруцеллёза, ящура.  

3. Характер противоэпидемических мероприятий при 

инфекционных заболеваниях животных зависит от вида этих заболеваний:  

а) при выявлении особо опасных инфекций - дезинфекция, уничтожение 

трупов животных, сжигание навоза, карантинизация поголовья;  

б) в случае генерализованного туберкулёза мясо и органы подлежат 

технической утилизации, при локализованной форме уничтожению подлежат 

только пораженные органы, здоровые части допускаются для пищевых целей, 

кроме использования в детских учреждениях;  

в) мясо бруцеллёзных животных и больных ящуром рассматривается как 

условно годное и должно быть подвергнуто централизованной тщательной 

тепловой обработке.  

4. При употреблении мясных изделий и яиц, особенно 

водоплавающей птицы наиболее часто возникают сальмонеллёзные 

токсикоинфекции.  

5. В центр санэпиднадзора направляется карта экстренного 

извещения о пищевом отравлении в течение 12 часов с момента обнаружения 

заболевания, а также телефонограмма.  

6. Противоэпидемические мероприятия на пищеблоке 

предусматривают:  

а) проведение медицинского обследования персонала, его обучение 

санитарному минимуму;  

б) соблюдение поточности мытья, разделки сырых и вареных продуктов, 

маркировка инструментария и технического оборудования;  

в) правильная организация труда работников пищеблока по проведению 

генеральной и ежедневной уборки помещений;  

г) обеспечение чистой одеждой, моющими и дезинфицирующими 

средствами;  
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д) бесперебойная работа водопровода и канализации;  

е) соблюдение правил личной гигиены.  

7. Рациональное питание - это питание здорового человека, 

направленное на профилактику алиментарных, сердечно-сосудистых, 

желудочно-кишечных и других заболеваний.  

8. Витамин С содержится в луковом салате, зелёном горошке, 

картофельном пюре; витамин А: в молоке, сливочном масле, рыбе, сметане, 

кефире.  

9. Гиповитаминоз С характеризуется кровоточивостью дёсен и 

другими явлениями геморрагического диатеза, склонностью к простудным 

заболеваниям, гингивит. Гиповитаминоз А проявляется гемералопией, 

появлением ринита, ларингита, бронхита, конъюнктивита, гиперкератоз на 

локтях  

 

Тема 7  

Ситуационная задача № 12.  

В лаборатории диагностического отделения онкологической больницы 

города  

Н. работают с бета-излучающими изотопами. С 250 см2 поверхности 

пола лаборатории произведён смыв. После радиометрического исследования 

была обнаружена радиоактивная загрязнённость смыва, равная 5,5-105 

частиц/мин. (Нормативные документы: «Нормы радиационной 

безопасности-99 СП 99», Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности СП2.6.1.799-99).  

Задание  

А. Дайте заключение по уровню загрязнения поверхности пола в 

лаборатории и, в случае необходимости, рекомендации по его снижению. Б. 

Ответьте на следующие вопросы:  

Перечислите методы дезактивации объектов окружающей среды.  

1. Назовите факторы, определяющие радиотоксичность радиоактивных 

изотопов?  

2. Назовите главные принципы защиты при работе с радиоактивными 

источниками в открытом виде.  

3. Что такое радиоактивные источники в открытом виде.  

4. Назовите классы работ с источниками в открытом виде и особенности 

планировки помещений, предназначенных для выполнения каждого класса 

работ.  

5. Из чего складывается естественный радиационный фон?  

6. Дайте определение техногенного и искусственного радиационного 

фона и причины, формирующие их?  

7. Чем характеризуются основные виды ионизирующих излучений.  

Эталоны ответов  
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А. Удельная загрязнённость поверхности пола в лаборатории 

22°°част./мин/см ( 5,5 х 1° : 25°) превышает допустимый уровень общего 

радиоактивного загрязнения данной поверхности бета-активными нуклидами, 

так как в норме этот показатель не должен превышать 2°°° част./мин/см .  

Помещение нуждается в декантоминации (дезактивации). Для этой цели 

могут использоваться:  

1. поверхностно-активные вещества (жировое мыло, моющие 

порошки, «Контакт Петрова» и др;  

2. комплексообразующие соединения (полифосфакты, лимонная и 

щавелевая кис-25 лоты и их соли и др.).  

3. в случае, когда радиоактивные вещества имеют химическую связь 

с материалом поверхности пола - минеральные кислоты (HC1, H2SO4 и др.) и 

окислители (KMnO4, H2O2 и др.).  

Результаты очистки загрязненной поверхности пола признают 

удовлетворительными, если повторное измерение дает результат, не 

превышающий норматива. В противном случае проводят повторную 

обработку.  

Б.  

1. К методам дезактивации объектов окружающей среды относятся:  

а)механические (вытряхивание, выколачивание, вакуумэкстракция и 

др.).  

б)физические: сорбенты (опилки, уголь); растворители (керосин, 

бензин, дихлорэтан и др.); моющие средства (мыло 40%, стиральные 

порошки).  

в)химические: комплексообразователи (лимонная и щавелевая кислоты 

и их соли, трилон Б и др.); ионообменные смолы (аниониты, катиониты); 

окислители и щелочи. г)биологические.  

2. Радиотоксичность изотопов зависит от следующих факторов:  

а) вида радиоактивного превращения (a-,b- или g-распад);  

б) средней энергии одного акта распада;  

в) схемы радиоактивного распада;  

г) пути поступления радионуклида в организм;  

д) распределения радионуклидов по органам и системам;  

е) времени пребывания радионуклида в организме (период полураспада 

и период полувыведения);  

ж) пути выведения радионуклида из организма.  

3. Главные принципы защиты при работе с радиоактивными 

источниками в открытом виде:  

а) соблюдение принципов защиты при работе с источниками излучения 

в закрытом виде;  

б) герметизация производственного оборудования для изоляции 

процессов, в результате которых радионуклид может поступать в 

окружающую среду;  
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в) планировка помещений;  

г) оптимизация санитарно-технических устройств и оборудования;  

д) использование средств индивидуальной защиты;  

е) санитарно-бытовые устройства;  

ж) выполнение правил личной гигиены;  

з) очистка от радиоактивных загрязнений поверхности строительных 

конструкций, аппаратуры и средств индивидуальной защиты.  

4. Радиоактивные источники в открытом виде - это радионуклидные 

источники, при использовании которых возможно поступление содержащихся 

в них радионуклидов в окружающую среду.  

5. Существует три класса работ с радиоактивными источниками в 

открытом виде. Работы I класса можно проводить в отдельном здании или 

изолированной части здания, имеющей отдельный вход. В основу планировки 

помещений для выполнения работ I класса положен принцип деления их на 

три зоны по степени возможного радиоактивного загрязнения.  

Помещения для работ II класса должны размещаться изолированно от 

других помещений. Для планировки помещений может быть применён 

простейший вид трёхзональной планировки, при которой лабораторию делят 

стеклянными перегородками на 3 зоны.  

Работы III класса могут выполняться в однокомнатной лаборатории, 

условно разделяемой на зоны, в которых потенциальная возможность 

загрязнения неодинакова.  

6. Слагаемыми естественного радиационного фона являются:  

а) космическое излучение;  

б) радионуклиды, присутствующие в земной коре, воде, воздухе, 

растениях.  

в) радионуклиды естественного происхождения, содержащиеся в 

организме человека.  

7. Радиационный фон подразделяют на:  

а) техногенный или технологически изменённый естественный 

радиационный фон, представляющий собой ионизирующее излучение от 

природных источников, претерпевших изменения в результате деятельности 

человека. Например, излучение от естественных радионуклидов, 

поступающих в биосферу вместе с увлечёнными на поверхность Земли из её 

недр полезными ископаемыми, излучения в помещениях, построенных из 

материалов, содержащих естественные радионуклиды и др.  

б) искусственный радиационный фон обусловленный радиоактивностью 

продуктов ядерных взрывов, отходами ядерной энергетики и авариями.  

8. Основными видами ионизирующих излучений являются:  

а) a-излучение. представляющее собой поток ядер гелия с зарядом +2 и 

массой 4,03 единицы. Обладает огромной удельной ионизирующей 

способностью, образуя в воздухе на 1 см пробега a-частицы несколько 

десятков тысяч пар ионов. Проникающая способность aчастиц очень мала и 
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составляет: в воздухе - несколько сантиметров; в тканях человека - несколько 

микрон.  

б) b-излучение - поток электронов или позитронов, с зарядом, 

соответственно -1 или +1. Масса частиц равна 0,0005 ед. массы. Средняя 

удельная ионизирующая способность в воздухе на 1 см пробега - около 100 

пар ионов. Проникающая способность: в воздухе - несколько метров, в тканях 

человека - до 1 см.  

в) g-излучение - электромагнитные волны, с зарядом =0, массой, равной 

0,001 ед. массы. Средняя удельная ионизирующая способность в воздухе на 1 

см пробега - несколько пар ионов. Проникающая способность: в воздухе - 

десятки и сотни метров, в тканях человека - насквозь.  

 

Ситуационная задача № 13.  

При исследовании микроклиматических условий в 3-коечной палате 

площадью 21 м2 (при глубине 5,5 м и высоте 3,5 м) терапевтического 

отделения больницы получены следующие данные:  

- показания термометра, размещённого на светонесущей (наружной) 

стене, равнялись 20,50С, размещённого на противоположной (внутренней) 

стене 220С, на внутренней боковой стене (на расстоянии 3 м от светонесущей 

стены) - 21,50С. Все измерения производили на высоте 1 м от пола.  

Перепады температуры по вертикали составили 10С на каждый метр 

высоты палаты. Относительная влажность воздуха, измеренная 

аспирационным психрометром, составила 20%, скорость движения воздуха в 

центре палаты - 0,05 м/с.  

Задание  

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации.  

Б. Ответьте на следующие вопросы:  

Правильно ли производили измерения микроклиматических 

параметров? Если есть ошибки, отметить их.  

Какие показатели термометрии следует использовать для оценки 

средней температуры воздуха в палате?  

Определить и оценить перепады температуры воздуха в палате по 

горизонтали и вертикали.  

Какая физиологическая функция организма в наибольшей степени 

зависит от микроклиматических условий?  

Какие теплоощущения будут преобладать при данных параметрах 

микроклимата?  

Какой из способов теплоотдачи будет преобладать при данном 

микроклимате?  

Какую роль играет влажность воздуха в процессах теплоотдачи?  

Какое значение имеет скорость движения воздуха в помещении?  

Какими способами можно регулировать микроклиматические условия в 

помещениях?  
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Какие варианты микроклиматических условий предпочтительнее для 

больных со склонностью к повышенному артериальному давлению (тёплые 

или прохладные)? *)  

Какие варианты микроклиматических условий предпочтительнее для 

больных со склонностью к пониженному артериальному давлению (тёплые 

или прохладные)? *) Какой способ теплоотдачи будет преобладать при 

комфортных условиях микроклимата? Дайте рекомендации по улучшению 

микроклиматических условий в данной палате.  

Эталоны ответов  

А. Поскольку средняя температура воздуха в палате измерена с 

нарушением правил (на высоте 1 м от пола, а не положенных 1,5 м) 

необходимо провести коррекцию этого показателя. Из условий задачи 

известно, что перепады температуры по вертикали составляют 1°С на каждый 

метр и следовательно на уровне 1,5 м средняя температура составит 21,5°С + 

°,5°С = 22°С. Эта величина превышает норму для палат (18-20°С). При 

повышенной средней температуре и пониженной влажности воздуха (20%) у 

больных, находящихся в исследуемой палате, будет преобладать отдача тепла 

способом испарения, вследствие чего механизмы терморегуляции будут 

работать с напряжением. У больных будет ощущение теплового дискомфорта. 

Испарение влаги может приводить к обезвоживанию организма, повышенной 

сухости слизистых оболочек дыхательных путей и увеличению чувства 

жажды. Пониженная скорость движения воздуха (0,05 м/с) снижает 

возможности теплоотдачи способом тепло проведения и испарения.  

Б. 1. Микроклиматические условия в исследуемой палате не комфортны 

и при исследовании их имеют место недостатки, в частности:  

Измерения температуры воздуха произведены не совсем правильно, 

вследствие чего результаты следует считать заниженными. Температуру 

воздуха у наружной стены следует измерять на некотором расстоянии от неё 

(10-15 см). Кроме того, все измерения температуры (кроме перепадов по 

вертикали) нужно было измерять на высоте 1,5м от пола. Поскольку в 

соответствии с условиями задачи в данной палате температуру воздуха 

измеряли на высоте 1 м, а перепад температуры по вертикали составил 20/м, 

полученный результат измерения следует увеличить на 10.  

1. Для оценки средней температуры воздуха в палате следует 

использовать показания термометра, размещенного на внутренней боковой 

стене в середине палаты (на высоте 1,5м). С учетом поправки на высоту 

измерения средняя температура воздуха в данной палате будет равна 22,50С 

(результат измерения на внутренней стене в середине палаты на высоте 1 м 

(21,50С) + 10 - поправка на высоту).  

2. Перепады температуры воздуха в палате по горизонтали (1,50С) и 

вертикали (20С/м)- в пределах допустимых (20С и 2,50С соответственно). Если 

учесть, что измерение температуры воздуха у наружной стены было 

произведено с нарушением правил (непосредственно у стены), то при 
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правильном измерении (в 10 см от стены) температура будет несколько выше, 

а следовательно перепад ее по горизонтали окажется еще меньше.  

3. В наибольшей степени микроклиматические условия оказывают 

влияние на физическую терморегуляцию организма, снижая или увеличивая 

теплоотдачу с поверхности тела, и опосредованно на химическую 

терморегуляцию, снижая или увеличивая интенсивность обменных процессов 

в организме (выработку тепла).  

4. При данных микроклиматических условиях в палате будет 

душновато (повышенная средняя температура и малая скорость движения 

воздуха).  

5. В результате повышенной температуры и низкой влажности 

воздуха при данных микроклиматических условиях будет преобладать отдача 

тепла способом испарения, поскольку при высокой температуре воздуха и, 

соответственно, окружающих предметов отдача тепла способами проведения 

и излучения будут снижены.  

6. Способом испарения отдаётся значительное количество тепла, а от 

степени влажности воздуха будет зависеть интенсивность испарения с 

поверхности тела. При высокой влажности воздуха испарение будет 

затруднено, при низкой - будет происходить интенсивно.  

7. При высокой скорости движения воздуха увеличивается отдача 

тепла способом проведения (конвекция) и усиливается испарение с 

поверхности тела, т.е., как правило, при уве-28 личении скорости движения 

воздуха теплоотдача увеличивается (и наоборот). Кроме того, движение 

воздуха в помещении является показателем наличия вентиляции 

(воздухообмена). Малая скорость движения воздуха (менее 0,2 м/с) 

свидетельствует о слабом воздухообмене, а высокая скорость движения (более 

0,5 м/с) вызывает неприятные ощущения сквозняка.  

8. Микроклиматические условия в помещении можно регулировать 

главным образом изменением интенсивности работы отопительных приборов 

и изменением вентиляции помещения.  

9. Больных со склонностью к повышенному артериальному 

давлению предпочтительнее размещать в помещениях с теплым 

микроклиматом, поскольку в этом случае будет происходить расширение 

периферических сосудов, что будет способствовать снижению артериального 

давления.  

10. Больных со склонностью к пониженному артериальному 

давлению предпочтительнее размещать в помещениях с прохладным 

микроклиматом (сужение периферических сосудов).  

12.При комфортных условиях микроклимата преобладает отдача тепла 

способом излучения, которым отдается около 45% выделяющегося тепла.  

13. Для улучшения микроклиматических условий в данной палате 

следует усилить вентиляцию, в результате чего увеличится скорость движения 
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воздуха, снизится температура и автоматически увеличится относительная 

влажность воздуха.  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: «Роль медицинской сестры 

в проведении эффективных гигиенических мероприятий в медицинских 

организациях»  
 

4. Организация СРС  

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности. Процесс 

организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие 

этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине Общая и 

больничная гигиена   

 
№ п/п  Название темы занятия   Вид СРС  

1  СРС (по видам учебных занятий) 

всего 30  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений и презентаций, подготовка к 

круглому столу  

1.1  Общая гигиена как отрасль 

профилактической медицины. 

Актуальные цели и задачи общей 

гигиены.  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений и презентаций  

1.2  Гигиеническое нормирование. 

Мониторинг окружающей среды и 

здоровья населения.  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений и презентаций  
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1.3  Гигиена воздушной среды.  решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений и презентаций  

1.4  Гигиена воды и водоснабжения 

населенных мест.  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений и презентаций  

1.5  Гигиена почвы и санитарная 

очистка населенных мест.  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений и презентаций  

1.6  Питание и здоровье человека.  решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений и презентаций 

1.7  Гигиена лечебно-профилактических 

учреждений.   

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений и презентаций, подготовка к 

круглому столу  

2.  СРС по промежуточной 

аттестации (всего) 36    

Подготовка к экзамену  

 

6 Критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине Общая и больничная гигиена   

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

Для оценки докладов/устных реферативных сообщений:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 
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на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

 

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 
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задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося  

 

1. Деятельность обучающихся по формированию и развитию 

навыков учебной самостоятельной работы по дисциплине «Общая и 

больничная гигиена»   

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями в по 

дисциплине Общая и больничная гигиена   

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при обосновании 

и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

(ФГОС ВО) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 
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затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

 

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по 

учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны 

для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 



47  

  

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании работ это позволит очень сэкономить время).  

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
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можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

«Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  
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4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 
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необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  
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Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какаялибо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 

предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 
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более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 

и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные 

точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и 

дипломных работ):  

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда 

есть настроение поделиться своими рассуждениями. 

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке.  

Далее можно взять что-то из МР по дисциплине, относящееся к конкретным 

видам СРС на данной дисциплине  

 

3. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине Общая и 

больничная гигиена  
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№ п/п  Название темы занятия   Вид СРС  

1  СРС (по видам учебных 

занятий) всего 30  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций, подготовка к круглому столу  

1.1  Общая гигиена как отрасль 

профилактической 

медицины. Актуальные цели 

и задачи общей гигиены.  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций  

1.2  Гигиеническое 

нормирование. Мониторинг 

окружающей среды и 

здоровья населения.  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций  

1.3  Гигиена воздушной среды.  решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций  

1.4  Гигиена воды и 

водоснабжения населенных 

мест.  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций  

1.5  Гигиена почвы и санитарная 

очистка населенных мест.  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций  

1.6  Питание и здоровье 

человека.  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций 

1.7  Гигиена лечебно-

профилактических 

учреждений.   

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций, подготовка к круглому столу  

2.  СРС по промежуточной 

аттестации (всего) 36    

Подготовка к экзамену  

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Общая и больничная гигиена»   

Критерии оценки самостоятельной работы студентов (СРС)  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует предъявляемым 

требованиям и студент может кратко пояснить качественное содержание 

работы.  

Не 

зачтено  

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Эпидемиология 
 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2 Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся, по дисциплине Эпидемиология  

 
№ 

п/п  

№ 

компетенции/ 

индикатора 

компетенции  

Формулировка компетенции/ индикатора компетенции  

Общепрофессиональ

ные компетенции   

 

1  ОПК-9  Способен распространять знания о здоровом образе жизни, 

направленные на повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний пациентов (населения)  

Профессиональные 

компетенции  

 

2  ПК-5  Готовность к обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований, установленных для медицинских организаций  

3  ПК-6  Способность и готовность к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий  

  

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  
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- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

 

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Эпидемиология выделяется 

два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов, эссе, создание презентаций  

 

3.1. Написание рефератов и презентаций по темам   

Тема 1.  Общая эпидемиология.   

1. История эпидемиологии.   

2. Паразитарная система как основа эпидемического процесса.  

3. Концепция эпидемического процесса как социально-

экологической системы (Б.Л.Черкасский).  

4. Причины и условия эпидемического процесса.  

5. Механизм развития эпидемического процесса.  

6. Проявления эпидемического процесса.  

 

Тема 2. Частная эпидемиология.   

1. Новое в дезинфектологии.   

2. Химические способы дезинфекции.   

3. Эпидемиологический надзор за инфекционными болезнями: 

обоснование необходимости и определение понятия.  

4. Структура и содержание эпидемиологического надзора за 

инфекционными болезнями.  

5. Особенности деятельности санитарно-эпидемиологической 

службы в связи с организацией работы на принципах эпидемиологического 

надзора.  

 



5 

 

Тема 3. Военная эпидемиология.   

1. Ошибка в перечне основных разделов дезинфекции:  

2. Токсикология   

3. Стерилизация   

4. Дератизация   

5. Учение о биологическом оружии и системе биологической 

защиты.  

6. Задачи санитарно-эпидемиологической разведки.  

7. Требования, предъявляемые к санитарно-эпидемиологической 

разведке.  

8. Порядок проведения санэпидразведки.  

  

3.2. Написание эссе по темам  

Тема 1. Общая эпидемиология.   

1. Выдающаяся роль Л.В. Громашевского в теоретическом 

обобщении знаний об инфекционных болезнях и особенностях их 

распространения, создании учения об эпидемическом процессе.  

2. Определение понятия «источник» и «резервуар инфекции».   

3. Человек как источник инфекции.   

4. Носитель как источник возбудителя инфекции.   

5. Животные как источник инфекции. Дикие, полусинантропные и 

синантропные млекопитающие (грызуны, насекомоядные, копытные, 

хищные) и птицы как источники зоонозных инфекций и прокормители 

кровососущих членистоногих переносчиков. Основные и дополнительные 

источники зоонозной инфекции. Внешняя среда как резервуар (источник) 

инфекции при сапронозах.  

 

Тема 2. Частная эпидемиология.   

6. Механизм передачи. Определение понятия «механизм передачи».   

7. Локализация возбудителя в организме человека и связь механизма 

передачи с локализацией возбудителя в организме хозяина.   

8. Фазность механизма передачи. Типы механизма передачи. Пути и 

факторы передачи. Фекально-оральный механизм передачи.   

9. Восприимчивость населения – необходимая предпосылка для 

возникновения и поддержания эпидемического процесса.   

10. Многофакторная природа инфекционного и эпидемического 

процессов. Биологические, социальные и природные факторы, как 

необходимые, дополнительные и достаточные причины инфекционного и 

эпидемического процессов.   

 

Тема 3. Военная эпидемиология.  

11. Функции медицинской службы различного профиля в реализации 

эпидемиологического надзора за болезнями.   
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12. Система профилактических и противоэпидемических 

мероприятий и средств  

13. Группировка мероприятий по направленности их действия.   

14. Группа мероприятий, направленных на резервуар возбудителя 

(источник возбудителя инфекции): клинико-диагностические, изоляционные, 

лечебные и режимно-ограничительные мероприятия при антропонозах.   

15. Ветеринарно-санитарные и дератизационные мероприятия при 

зоонозах.  

16. Группа мероприятий, направленных на разрыв механизма 

передачи: санитарногигиенические, дезинфекционные и дезинсекционные.  

 

3.3 Перечень тематик рефератов и презентаций для текущего 

контроля успеваемости (по выбору преподавателя и/или обучающегося)  

Тема 1.  Общая эпидемиология.   

1. История эпидемиологии.   

2. Паразитарная система как основа эпидемического процесса.  

3. Концепция эпидемического процесса как социально-

экологической системы (Б.Л.Черкасский).  

4. Причины и условия эпидемического процесса.  

5. Механизм развития эпидемического процесса.  

6. Проявления эпидемического процесса.  

 

Тема 2. Частная эпидемиология.   

7. Новое в дезинфектологии.   

8. Химические способы дезинфекции.   

9. Эпидемиологический надзор за инфекционными болезнями: 

обоснование необходимости и определение понятия.  

10. Структура и содержание эпидемиологического надзора за 

инфекционными болезнями.  

11. Особенности деятельности санитарно-эпидемиологической 

службы в связи с организацией работы на принципах эпидемиологического 

надзора.  

 

Тема 3. Военная эпидемиология.   

12. Ошибка в перечне основных разделов дезинфекции:  

13. Токсикология   

14. Стерилизация   

15. Дератизация   

16. Учение о биологическом оружии и системе биологической 

защиты.  

17. Задачи санитарно-эпидемиологической разведки.  

18. Требования, предъявляемые к санитарно-эпидемиологической 

разведке.  

19. Порядок проведения санэпидразведки.  
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3.4. Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

 

Тема 2 Учение об эпидемическом процессе  

Задача 1  

12.08. в инфекционное отделение южного крупного портового города 

П. с населением 100000 человек поступил местный житель с диагнозом 

«пищевая токсикоинфекция». При бактериологическом исследовании 

фекалий выделен токсигенный штамм V. сholerae О139. Ретроспективный 

эпидемиологический анализ показал, что в июле текущего года 

заболеваемость ОКИ была в несколько раз выше, чем в прошлые годы. В 

конце июня текущего года в порту в течение 10 дней находился теплоход с 

иностранными туристами из разных стран Азии и Африки. В городе 

зарегистрировано около 90000 неорганизованных отдыхающих.  

Задание.  

Определите возможный источник инфекции.  

Составьте план противоэпидемических мероприятий.  

Ответ   

1. Зараженная вода.  

2. Госпитализация больных холерой, вибрионосителей и больных с 

диареей и рвотой в инфекционный госпиталь. Выявление и изоляция,3-х 

кратное бактериологическое обследование на холеру и экстренная 

профилактика, контактирующих с больным холерой и лиц, находившихся в 

одинаковых условиях по риску инфицирования; медицинское наблюдение за 

контактными, активное выявление и госпитализация в провизорный госпиталь 

с 3-кртаным обследованием на холеру больных с диарей и рвотой. 

Обеспечение населения питьевой водой. Текущая и заключительная 

дезинфекция. Сан-просвет работа среди населения. 

  

Тема 3 Эпидемиологическая диагностика  

Задача  2  

В отделении нейрохирургии в течение недели были прооперированы 9 

больных с различными диагнозами (доброкачественная опухоль основания 

головного мозга, организовавшаяся гематома височной области после травмы, 

грыжа оболочки спинного мозга и пр.). Оперировавшие бригады были 

различными. Часть оперативных вмешательств проводили с использованием 

аппаратов искусственной вентиляции легких, наркоз тоже был различным. 5 

больных умерли на 2-7 сутки после операции, при патологоанатомическом 

исследовании диагностирован сепсис. Отделение закрыто для приема новых 

больных, оперативные вмешательства прекращены.  

Задание.  

1. Какие дополнительные сведения нужны для расследования 

вспышки?  



8 

 

2. Что могло стать причиной инфицирования больных в ходе 

оперативных вмешательств?  

3. Какие мероприятия следует провести в отделении для 

предупреждения подобных вспышек в будущем.  

Ответ   

1. Дополнительные сведения: результаты лабораторного 

обследования внешней среды (смывы, стерильность, воздух); м/о 

сотрудников; заболеваемость ГСИ в стационаре (среди больных и 

сотрудников).  

2. Нарушение дезинфекционно-стерилизационного режима, 

носители среди сотрудников или пациентов  

3. При появлении первых случаев подача экстренного извещения, 

бак. обследование сотрудников и больных, усиление дез.режима  

 

Тема 4 Современная система санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий  

Задача 3  

Поселок С., расположенный в одном из горных районов РФ, с 

населением 2000 человек, застроен одноэтажными домами. Источником 

водоснабжения являются горные реки. Уборные с выгребными ямами 

содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Территория 

приусадебных участков часто загрязняется фекалиями. В личном пользовании 

населения большое количество крупного рогатого скота. Летом скот пасется 

вблизи населенного пункта и нередко заходит на приусадебные участки. Телят 

3-4месячного возраста на выпас не выгоняют, они постоянно находятся во 

дворах и приусадебных участках. Население питается в основном мясом 

домашнего скота, забой которого производится ежегодно в ноябре-декабре на 

приусадебных участках. Скотоубойного пункта в поселке нет. Местное 

население часто употребляет в пищу вяленое мясо, которое жители поселка, 

особенно дети, едят без термической обработки. При гельминтологическом 

обследовании 100 детей дошкольного и школьного возраста у 9 человек 

обнаружен тениаринхоз.  

Задание: Укажите, какие мероприятия по борьбе с тениаринхозом 

необходимо провести в поселке.  

Ответ   

1.Улучшить санитарное состояние уборных в поселке, не допускать 

загрязнения фекалиями приусадебных участков. Для КРС необходимо 

выделить места для выпаса, нельзя чтобы они паслись на приусадебных 

участках. КРС подвергающийся убою должен доставляться на специальные 

скотоубойные пункты. Не допускать в употребление мясо, не прошедшее 

термическую обработку.    
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Тема 5 Средства и методы иммунопрофилактики  

Задача 4  

1.Дайте рекомендации о возможности использования для 

специфической профилактики некоторых вакцин и сывороток:  

а) при вскрытии коробки с коревой вакциной в ней не оказалось 

инструкции по применению препарата.  

б) на части ампул в коробке с вакциной БЦЖ неясная маркировка.  

в) в детской поликлинике имеется 2 коробки с вакциной АКДС, срок 

годности которой истёк 3 недели назад.  

2. Определите тактику врача.  

Ребенок 6 мес., в возрасте 3 и 4,5 мес. был вакцинирован против 

полиомиелита. Вторая вакцинация сопровождалась неврологическими 

расстройствами.  

Ответ   

1.а) данная вакцина может быть использована в случае взятия 

инструкции от такой же вакцины  

б) вакцины без маркировки не допускаются к использованию  

в) данную вакцину нельзя использовать, необходимо отправить на 

утилизацию.  

2. Поствакцинальное осложнение. Дальнейшая вакцинация 

противопоказана.  

 

Тема 6 Организация иммунопрофилактики  

Задача 5  

Мужчина 74 лет обратился с сельский медицинский пункт по поводу 

открытого перелома костей правого предплечья, полученного в тот же день на 

дачном участке. Рана сильно загрязнена. Пострадавшему проведена ПХО 

раны и введено 0,5 мл столбнячного анатоксина. На 8-ой день после травмы 

рана нагноилась, появились судороги, в связи с чем пострадавший был 

госпитализирован в инфекционную больницу, где установлен диагноз 

«столбняк, генерализованная форма». Данные о предшествовавших 

профилактических прививках против столбняка отсутствовали. Больной умер.  

Задание:  

Оцените правильность проведенных врачом-травматологом 

мероприятий по экстренной профилактике. Укажите факторы, определяющие 

качество и эффективность экстренной профилактики столбняка  

Ответ   

Так как данных о профилактических прививках против столбняка у 

врача не было, экстренную профилактику следовало проводить по схеме, 

описанной в национальном календаре прививок, однократного введения 

столбнячного анатоксина недостаточно. Факторами, определяющими 

качество и эффективность экстренной профилактики столбняка являются: 

возраст, состояние здоровья, уровень антител.  
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Тема 7 Средства, методы и организация дезинфекции   

Задача 6  

В отделении кардиохирургии одной из областных больниц в течение 

месяца зарегистрировано 9 случаев ГСИ у больных, перенесших операцию на 

сердце в условиях искусственного кровообращения. Заболевание развивалось 

однотипно. На 2-3-и сутки после операции начинался гнойный трахеобронхит 

(при бактериологическом исследовании выделена синегнойная палочка), 

через 3-4 дня после этого присоединилась пневмония, через 7-10 дней – 

нагноение послеоперационной раны, передний медиастинит, вслед за этим 

появлялись признаки септического поражения.  

Задание  

1. Что могло послужить причиной присоединения ГСИ?  

2. Какие дополнительные сведения нужны для расследования 

вспышки? Что следовало предпринять при появлении первых случаев ГСИ? 

Ответ   

1. Нарушение дезинфекционно-стерилизационного режима, 

носители среди сотрудников или пациентов.  

2. Дополнительные сведения: результаты лабораторного 

обследования внешней среды (смывы, стерильность, воздух); м/о 

сотрудников; заболеваемость ГСИ в стационаре (среди больных и 

сотрудников).  

3. При появлении первых случаев подача экстренного извещения, 

бак. обследование сотрудников и больных, усиление дез.режима.  

 

Тема 8 Средства, методы и организация дезинсекции  

Задача 7  

В одной из поликлиник города Н. было зарегистрировано восемь случаев 

иксодового клещевого боррелиоза. При сборе эпиданамнеза было 

установлено, что три человека в течение месяца перед заболеванием 

проживали на даче, два человека за три недели до заболевания выезжали за 

город, ночевали в палатках на берегу лесного озера, три человека территорию 

города не покидали.  

Задание  

1. Выскажите гипотезы о возможных местах заражения ИКБ.  

2. Организуйте мероприятия по профилактике ИКБ.  

Ответ   

1. Заражение происходит преимущественно в результате присасывания 

клеща (механизм заражения-трансмиссивный,).  

2. Мероприятия по профилактике ИКБ включают: экстренную 

антибиотикопрофилактику и неспецифические мероприятия (сан-просвет 

работа среди населения, борьба с клещами-переносчиками в природных 

очагах и индивидуальную защиту человека от нападения клеща).  
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Тема 10 Эпидемиология и профилактика инфекций с фекально-

оральным механизмом передачи возбудителей (брюшной тиф и 

паратифы, сальмонеллезы, шигеллезы, эшерихиозы, вирусный гепатит 

А).  

Задача 8  

У больного Т., 36 лет, на 6-й день заболевания участковый врач 

заподозрил брюшной тиф на основании клинической картины и эпидситуации 

(на участке за последние 2 недели зарегистрировано 2 случая брюшного тифа). 

В семье больного: жена - воспитательница в детсаду; сын - ученик 2 класса; 

дочь посещает среднюю группу детсада. При обследовании очага эпидемиолог 

выяснил, что жена больного 3 недели назад перенесла ОРВИ и находилась на 

больничном 13 дней.  

Задание. Что необходимо предпринять для уточнения диагноза? Какую 

ошибку допустил участковый врач? Составьте план противоэпидемических 

мероприятий в очаге.  

Ответ   

1.Бактериологическое исследование: посев крови, мочи, испражнений 

для выделения возбудителя брюшного тифа, серологические исследования.  

2. Не в полном объёме провел обследование.  

3. Подача экстренного извещения, госпитализация больного, 

бактериологическое обследование крови, кала, мочи больного и контактных, 

наблюдение за контактными, отстранение от посещения организованных 

коллективов, выписка больного не ранее 21 дня нормальной температуры при 

3 отрицательных результатов бактериологических исследований. 

Заключительная, текущая дезинфекция.  

 

Тема11 Эпидемиология и профилактика зоонозов (клещевой 

энцефалит, иксодовый клещевой бореллиоз Лайма, ГЛПС, чума, 

сибирская язва, лептоспирозы)  

Задача 9  

В одной из поликлиник города Н. было зарегистрировано восемь случаев 

иксодового клещевого боррелиоза. При сборе эпиданамнеза было 

установлено, что три человека в течение месяца перед заболеванием 

проживали на даче, два человека за три недели до заболевания выезжали за 

город, ночевали в палатках на берегу лесного озера, три человека территорию 

города не покидали.  

Задание  

1. Выскажите гипотезы о возможных местах заражения ИКБ.  

2. Организуйте мероприятия по профилактике ИКБ.  

Ответ   

1.Заражение происходит преимущественно в результате присасывания 

клеща (механизм заражения-трансмиссивный,).  

2.Мерорприячтия по профилактике ИКБ  включают: экстренную 

антибиотикопрофилактику и неспецифические мероприятия (сан-просвет 
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работа среди населения, борьба с клещами-переносчиками в природных 

очагах и индивидуальную защиту человека от нападения клеща).  

Задача 10  

Два жителя А-й области Центральной Азии заболели чумой. Несколько 

дней назад мужчины участвовали в вынужденном забое скота. Один из 

зараженных скончался по дороге в больницу. Второй был доставлен в 

районную инфекционную больницу в тяжелом состоянии. В течение первых 

суток у него на фоне высокой температуры тела появились боли в груди, 

кашель, одышка и кровавая мокрота.  

Задание:  

Назовите тип эпидемического очага, определите его границы, дайте 

прогноз развития и предложите меры по ликвидации. Составьте план 

противоэпидемических мероприятий в очаге. Укажите ведущие 

противоэпидемические мероприятия.  

Ответ   

Тип эпидемического очага: первичный  

Границы очага: в пределах районной больницы??? Прогноз развития: 

риск распространения очага за пределы больницы.  

План противоэпидемических мероприятий: Подача экстренного 

извещения, создание СПК  

Мероприятия на источник инфекции: изоляция и госпитализация 

больных. Мероприятия на механизм передачи: текущая и заключительная 

дезинфекция с химическими дезифетантами.  

Мероприятие на контактных:  

Наблюдение за контактными на срок инкубационного периода (6 дней). 

Профилактическая антибиотикотерапия.  

 

Тема 12 Эпидемиология и профилактика инфекций с аэрозольным 

механизмом передачи возбудителя (грипп и ОРВИ, дифтерия, 

менингококковая инфекция.  

Задача 11   

На территории N в сентябре 19... г. возникло групповое заболевание 

менингококковой инфекцией в профессиональном техническом училище 

закрытого типа. Заболело 6 человек, диагностирован менингит. Первые 4 

случая возникли 14, 25, 27 и 31 октября (1-й курс, 1-я группа: общая спальня, 

общий класс). 24 и 26 ноября заболело еще 2 человека из другой группы, также 

имеющих общий класс и спальню. Все больные были госпитализированы. 

Эпидемиологическое обследование показало, что в спальнях, где находились 

заболевшие, на 1 учащегося приходилось 1,7 м2 площади. По утрам в спальнях 

температура воздуха доходила до +30°С, влажность воздуха была 

повышенной вследствие поломки вытяжной вентиляции. Случаи менингита 

возникли на фоне завершавшейся вспышки острых респираторных 

заболеваний, преимущественно среди вновь поступивших в училище.  
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Первое массовое бактериологическое обследование всех учащихся на 

носительство менингококка проведено с 29 ноября по 4 декабря. Затем 

обследование проводили в пораженных группах в течение 6 месяцев 

еженедельно. Параллельно 1 раз в 2 месяца обследовали весь коллектив, 

включая педагогов и персонал. Из 1579 человек всего было выявлено 210 

носителей менингококка (около 14%), причем наибольшее число — в первые 

2 месяца от начала заболевания. Отоларинголог выявил 148 человек (9,6%) с 

острыми и хроническими воспалительными явлениями в носоглотке. Среди 

носителей менингококка этот показатель составил 27,5%. Элиминация 

менингококка произошла через 5 месяцев после начала вспышки. 

Распространение носительства прекратилось после того, как носителем 

менингококка успел побывать, по крайней мере, каждый член коллектива.  

Задание:  

Пользуясь приведенным ниже описанием группового заболевания 

менингококковой инфекцией:  

– назовите тип механизма передачи и факторы, влияющие на его 

активизацию;  

– укажите эпидемиологическое значение различных источников 

инфекции в развитии эпидемического процесса менингококковой инфекции;  

– укажите возможные причины, способствующие носительству 

возбудителя.  

Ответ   

Воздушно-капельный механизм передачи. Факторы способствующие 

активизации: скученность, высокая влажность воздуха в помещении, высокая 

температура окружающей среды, недавняя вспышка острых респираторных 

заболеваний.  

Источником инфекции являются больные назофарингитом и носители 

менингококковой инфекции.  

Недавно перенесенные ОРВИ, скученность населения.  

 

Тема 13 Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов В, С, Д  

Задача 12  

Больной К., 30 лет, хирург-уролог. В первый день желтухи 

госпитализирован в городскую инфекционную больницу, где был поставлен 

диагноз: Гепатит В, острое течение, средней степени тяжести. Женат, имеет 

трёхлетнюю дочь. Ребёнок посещает детский сад. Жена, студентка 

медицинского университета, подрабатывает дежурствами на станции скорой 

помощи, несколько раз в экстренных ситуациях сдавала кровь. Вместе с 

семьёй сына в трёхкомнатной квартире проживает его мать, которая работает 

процедурной медицинской сестрой в городской больнице. Никто из 

медицинских работников, проживающих в очаге, против вирусного гепатита 

В не привит.  

Задание. Составьте план противоэпидемических мероприятий.   
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Ответ  

1. Противоэпидемические мероприятия: наблюдение за контактными 6 

месяцев, с обязательным обследованием жены и матери заболевшего на 

маркеры ВГ, в случае отрицательных результатов – обязательная вакцинация 

против ВГВ, обследование по соблюдению дезинфекционно-

стерилизационного режимов ЛПУ, где работает заболевший.  

 

Тема 14 Эпидемиология и профилактика внутрибольничных 

инфекций (ВБИ)   

Задача 13  

Какие из перечисленных ситуаций можно рассматривать как 

внутрибольничные заражения:  

а) брюшной тиф диагностирован по серологическим исследованиям на 

10-й день госпитализации в терапевтическое отделение у больного с 

первичным диагнозом  

«пневмония»;  

б) сальмонеллез диагностирован на 10-й день госпитализации у 

больного холециститом;  

в) пневмония у больного гриппом выявлена в стационаре на 2-ой день 

госпитализации;  

г) корь (пятна Филатова) выявлена на 5-й день госпитализации у 

больного пневмонией.  

Ответ   

а), б), в), г) – все ситуации можно рассматривать как внутрибольничные 

заражения.  

Тема 15  Эпидемиология и профилактика столбняка, бешенства:   

Задача 14   

Определите необходимость проведения экстренной профилактики 

бешенства. Назовите необходимые препараты против бешенства.  

Женщина 37 лет, больная сахарным диабетом, ГБ 2 степени, была 

укушена в предплечье неизвестной собакой. Укус спровоцирован не был. 

Против столбняка привита 2 года назад. Ситуация по бешенству среди 

животных на территории благополучная.  

Задание:  

Определите необходимость проведения экстренной профилактики 

бешенства. Назовите необходимые препараты против бешенства.  

Ответ   

Так как собака неизвестна, проведение экстренной профилактики 

антирабической вакциной необходимо. Если собака не погибла в течении 10 

дней, то курс иммунопрофилактики прекращается  
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3.5. Проведение круглого стола по теме: Роль медицинской сестры 

в проведении эффективных противоэпидемических мероприятий  

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

• подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

• основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). Организацию самостоятельной работы 

студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный и методический 

отделы, преподаватель, библиотека, электронная информационно-

образовательная среда института и сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Эпидемиология  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам 

учебных занятий 36  

Подготовка рефератов, презентаций, эссе, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому столу  

1  Общая эпидемиология  Подготовка рефератов, презентаций, эссе, решение 

ситуационных задач  

2  Частная эпидемиология   Подготовка рефератов, презентаций, эссе, решение 

ситуационных задач  

3  Военная эпидемиология   Подготовка рефератов, презентаций, эссе, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому столу  

  

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Эпидемиология. 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 
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присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему не достаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  
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Для оценки Эссе  

Оценка «отлично» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, высказывает 

собственное мнение по поводу проблемы, грамотно формирует и 

аргументирует выводы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, но не демонстрирует 

широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в существующем 

уровне развития проблемы, при этом высказывает собственное мнение по 

поводу проблемы и грамотно, но недостаточно четко аргументирует выводы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не выделил 

основной проблемный вопрос темы, плохо структурирует материал, слабо 

владеет приемами анализа, обобщения и сравнения материала, не 

демонстрирует широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в 

существующем уровне развития проблемы, не высказывает собственное 

мнение по поводу проблемы и недостаточно четко аргументирует выводы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Студент не ориентирован в проблеме, затрудняется 

проанализировать и систематизировать материал, не может сделать выводы.  

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но н достаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 
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владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при 

решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Эпидемиология 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Эпидемиология  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем по данной 

дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  



21 

 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов):  

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями.   

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.  

  

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Эпидемиология  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) по видам 

учебных занятий 56 

Подготовка рефератов, презентаций, эссе, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому столу  

1  Общая эпидемиология  Подготовка рефератов, презентаций, эссе, решение 

ситуационных задач  

2  Частная 

эпидемиология   

Подготовка рефератов, презентаций, эссе, решение 

ситуационных задач  

3  Военная 

эпидемиология  

Подготовка рефератов, презентаций, эссе, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому столу  
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4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Эпидемиология.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Б1.О.15 Правовые основы охраны здоровья 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Правовые основы охраны здоровья 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента. Концепцией 

модернизации российского образования определены основные задачи 

высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль 

в ходе всего учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Правовые основы охраны здоровья 

 
№ п/п № компетенции Формулировка компетенции 

1 ОПК-1 Способен реализовывать правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы 

для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 

научной деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 
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3. Виды самостоятельной работы 

В образовательном процессе по дисциплине Правовые основы 

охраны здоровья выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя 

и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов 

 

3.1. Написание рефератов по темам: Перечень тематик рефератов 

1. Социально-нормативные системы в здравоохранении.  

2. Закон и подзаконные акты в здравоохранении. 

3. Предпринимательская деятельность в сфере здравоохранения. 

4. Нормы права и морали при регулировании отношений в области 

охраны здоровья граждан.  

5. Связь медицинского права с медицинской деонтологией и 

биоэтикой. 

6. Развитие международного медицинского права.  

7. Правовой статус пациента. 

8. Защита прав пациента. 

9. Защита прав потребителя медицинских услуг. 

10. Юридическая служба в учреждениях здравоохранения. 

11. Правовой статус лечебно-профилактического учреждения. 

12. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного 

медицинского страхования.  

13. Права и обязанности страхователей и страховых медицинских 

организаций в системе 

обязательного медицинского страхования. 

14. Права и обязанности медицинских организаций в системе 

обязательного медицинского страхования. 

15. Правовое значение диплома, сертификата специалиста, лицензии.  

16. Правовой статус главной медицинской сестры. 

17. Применение вспомогательных репродуктивных технологий.  

18. Права семьи в сфере охраны здоровья. 

19. Ограничения, налагаемые на медицинских работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

20. Ответственность в сфере здравоохранения. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 
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преподавателей являются: решение ситуационных задач  

3.2 Решение ситуационных задач 

Ситуационные задачи для самопроверки при подготовке к 

занятиям 

Тема №1 Правовое регулирование отношений, возникающих в 

сфере охраны здоровья граждан 

Ситуационная задача 1 

У руководителя медицинской организации возник вопрос о 

порядке предоставления сведений, составляющих врачебную тайну. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ.  

Решения ситуационной задачи 1 

В ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено: 

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием 

медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, 

полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют 

врачебную тайну. 

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную 

тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали 

известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных 

и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 

настоящей статьи. 

3. С письменного согласия гражданина или его законного 

представителя допускается разглашение сведений, составляющих 

врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным 

лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, 

проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, 

использования в учебном процессе и в иных целях. 

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 

согласия гражданина или его законного представителя допускается: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения 

гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить 

свою волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего 

Федерального закона; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, 

массовых отравлений и поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с 

проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу 

органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением 

уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением 

условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание 

наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему 

в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего Федерального 

закона, а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, 
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установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, для 

информирования одного из его родителей или иного законного 

представителя; 

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении 

пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам 

военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных 

(врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба; 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том 

числе размещенной в медицинских информационных системах, в целях 

оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе 

обязательного социального страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в соответствии с настоящим Федеральным 

законом». 

Ситуационная задача 2 

В 20 горбольницу г. Ростова обратился гр-н К., житель города 

Майкопа Краснодарского края, в связи с приступом почечнокаменной 

болезни. Дежурный врач, изучив его документы (паспорт, страховое 

свидетельство и справку больницы г. Майкопа), с учетом 

удовлетворительного состояния гр-на К. и отсутствия экстренных 

показаний, отказал в оказании медицинской помощи на том основании, 

что он не является жителем г. Ростова и страховое свидетельство выдано 

по его месту жительства. Однако ночью состояние больного резко 

ухудшилось, и вызванная скорая помощь, после оказания первой помощи, 

увезла его в БСМП-2, где он был прооперирован. 

Как можно квалифицировать с правовой точки зрения действия врача 

20 больницы?  

Решения ситуационной задачи 2 

В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья 

граждан, с законом РФ "О медицинском страховании граждан в РФ" и 

Положении об обеспечении прав граждан, застрахованных в РФ по 

обязательному медицинскому страхованию, врач 20 больницы обязан был 

оказать помощь, так как больной является гражданином России и имеет 

свидетельство об ОМС. Действия врача противоправны и могут 

расцениваться как преступление по статье 124 УК РФ "Неоказание 

помощи больному", а в случае причинения среднего или тяжкого вреда по 

статье 118 УК РФ "Причинение среднего или тяжкого вреда по 

garantf1://78405.201/
garantf1://12048567.4/
garantf1://12048567.4/
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неосторожности". Гр-н может также подать гражданский иск на 

возмещение причиненного ему материального и морального вреда в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

 

Тема №2 Полномочия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в сфере охраны здоровья. Организация 

охраны здоровья. 

Ситуационная задача 1 

У руководителя медицинской организации возник вопрос о порядках 

оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи в 

соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ.  

 

Решения ситуационной задачи 1 

В ст. 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», названной 

«Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи», указано: 

«1. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, обязательными для 

исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими 

организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи. 

2. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

3. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по 

отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам 

заболеваний или состояний) и включает в себя: 

1) этапы оказания медицинской помощи; 

2) правила организации деятельности медицинской организации 

(ее структурного подразделения, врача); 

3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных 

подразделений; 

4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской 

организации, ее структурных подразделений; 

5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской 

помощи. 

4. Стандарт медицинской помощи разрабатывается в 

соответствии с номенклатурой медицинских услуг и включает в себя 

усредненные показатели частоты предоставления и кратности 

применения: 

1) медицинских услуг; 

2) зарегистрированных на территории Российской Федерации 
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лекарственных препаратов (с указанием средних доз) в соответствии с 

инструкцией по применению лекарственного препарата и 

фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической 

классификации, рекомендованной Всемирной организацией 

здравоохранения; 

3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека;  

4) компонентов крови; 

5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты 

лечебного питания;  

6) иного исходя из особенностей заболевания (состояния). 

5. Назначение и применение лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного 

питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, 

допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии». 

 

Ситуационная задача 2 

В МЗ Архангельской области поступила информация из СМИ о 

коллективном обращении пациенток родильного отделения ГБУЗ АО с 

жалобами на неполноценное питание в родильном отделении, отсутствие 

кисломолочных продуктов, недостаточное наличие овощей и фруктов в 

рационе. МЗ организовало проведение проверки для выяснения 

характера использования бюджетных ассигнований на лечебное питание в 

данной медицинской организации, выполнения среднесуточных норм 

продуктов питания на 1 больного, а также организации работы по 

лечебному питанию в соответствии с приказом МЗ РФ от 05.08.2003 г. 

№ 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации». 

Вопросы (задание): 

1. На каком основании МЗ организовало проверку медицинской 

организации?  

2. Каков вид проверки, состав комиссии, предмет проверки? 

3. Какие меры необходимо предпринять по результатам проверки для 

улучшения питания больных? 

 

Решения ситуационной задачи 2 

1. Данная медицинская организация является подведомственной МЗ, 

поэтому проведение проверки организовано в рамках осуществления 

Министерством ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности на основании положения о Министерстве. 

2. В данном случае проведена внеплановая документарная целевая 

проверка с целью выявления (не выявления) недостатков в 

организации питания, фактов выполнения (не выполнения) приказа МЗ 

РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного 
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питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 

Федерации» при организации и оказании медицинской помощи пациенткам 

родильного отделения. С целью проведения проверки распоряжением 

министра здравоохранения создана комиссия в составе: начальник отдела, 

эксперт министерства здравоохранения, главный внештатный врач-диетолог 

министерства здравоохранения. Предметом настоящей проверки является: 

1) наличие распорядительных документов главного врача по 

организации лечебного питания в медицинской организации (приказ по 

организации лечебного питания, ответственный за организацию и 

контроль за лечебным питанием, план работы по организации лечебного 

питания, создание Совета по лечебному питанию, его состав, наличие 

журнала заседаний Совета и др.); 

2) анализ расходов на питание больных (фактической стоимости 1 

койко-дня и плановой, утвержденной Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 г. 

на территории Архангельской области); 

3) выполнение среднесуточных норм по продуктам питания на одного 

больного; 

4) анализ работы пищеблока (основные диеты, кратность питания, 

наличие картотеки блюд, химический состав и энергоценность пищевых 

рационов и др.), а также санитарное и техническое состояние. 

3. По результатам проверки: 

1) составлен Акт проверки организации лечебного питания в ГБУЗ АО; 

2) в связи с выявленными нарушениями в организации лечебного 

питания главному врачу ГБУЗ АО вынесено предписание об их устранении; 

3) с целью контроля за организацией питания в ГБУЗ 

министерством инициированы проверки во всех подведомственных ЛПУ; 

4) в целях совершенствования лечебного питания, устранения 

выявленных недостатков и неукоснительного исполнения приказа МЗСР 

РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию 

лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 

Федерации», подготовлено распоряжение министерства здравоохранения; 

5) дан ответ в СМИ 

 

Тема №3 Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

Ситуационная задача 1 

У руководителя организации возник вопрос об оказании медицинской 

помощи без согласия граждан. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ.  

Решения ситуационной задачи 1 

Согласно ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей 

или иного законного представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 
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показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние 

не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители 

(в отношении лиц, указанных в части 2настоящей статьи); 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами; 

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния 

(преступления); 

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) 

судебно-психиатрической экспертизы. 

На основании ч. 10 ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя принимается: 

1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи,  

- консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум 

невозможно,  

- непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого 

решения в медицинскую документацию пациента и последующим 

уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководителя 

медицинской организации или руководителя отделения медицинской 

организации), гражданина, в отношении которого проведено медицинское 

вмешательство, одного из родителей или иного законного представителя 

лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении 

которого проведено медицинское вмешательство; 

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей 

статьи, - судом в случаях и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации.  

 

Ситуационная задача 2 

В МЗ Архангельской области обратилась гр. А. с жалобой на 

отказ руководителя медицинской организации в прикреплении для 

обслуживания. 

Вопросы (задание): 

1. Какие нормативные документы определяют право гражданина на 

выбор медицинской организации? 

2. Как часто гражданин может реализовать право выбора? 

3. Приведите перечень врачей специалистов, на которых 

распространяется право выбора. 

4. Каким документом определен порядок выбора?  

5. Каков порядок действий пациента? 

6. Какие действия может предпринять пациент в случае отказа 

медицинского учреждения в прикреплении? 
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Решения ситуационной задачи 2 

1. В соответствии со ст. 21 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при оказании 

гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет 

право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор 

врача с учетом согласия врача. 

2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин 

выбирает медицинскую организацию, в т.ч. по территориально-участковому 

принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев 

изменения места жительства или места пребывания гражданина). 

3. В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет 

выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены 

медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики 

(семейного врача) или фельдшера. Для получения специализированной 

медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации 

осуществляется по направлению лечащего врача. 

4. Приказ МЗСР РФ от 26.04.2012 г. № 406н «Об утверждении 

Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании 

ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». 

5. Для выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь, гражданин лично или через своего представителя обращается в 

выбранную им медицинскую организацию с письменным заявлением о 

выборе медицинской организации с приложением документов, 

перечисленных в Приказе. После подтверждения медицинской 

организацией, в которой гражданин находится на медицинском 

обслуживании на момент подачи заявления, информации, указанной в 

заявлении, руководитель медицинской организации, принявшей 

заявление, информирует гражданина (его представителя) в письменной 

или устной форме (лично или посредством почтовой связи, телефонной 

связи, электронной связи) о принятии гражданина на медицинское 

обслуживание. 

6. В случае отказа в прикреплении к медицинской организации 

гражданин имеет право обжаловать решение руководителя медицинской 

организации в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

Тема № 4 Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи 

и репродуктивного здоровья 

Ситуационная задача 1 

У специалиста возник вопрос о выплате застрахованному лицу 

пособия по временной нетрудоспособности при необходимости 

осуществления ухода за больным членом семьи. 
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Необходимо дать нормативно обоснованный ответ.  

 

Решения ситуационной задачи 1 

Согласно ст. 6 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-

ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию» определены условия и продолжительность выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности. На основании п. 5 данной 

статьи пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 

осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается 

застрахованному лицу: 

1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет - за весь 

период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в 

стационарном лечебно-профилактическом учреждении, но не более чем за 

60 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим 

ребенком, а в случае заболевания ребенка, включенного в перечень 

заболеваний, определяемый федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения и социального развития, не более чем за 90 календарных 

дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с 

указанным заболеванием; 

2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет 

- за период до 15 календарных дней по каждому случаю амбулаторного 

лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном 

лечебно-профилактическом учреждении, но не более чем за 45 

календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим 

ребенком; 

3) в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 15 

лет - за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания 

с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении, но 

не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям 

ухода за этим ребенком; 

4) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, 

являющимся ВИЧ-инфицированным, - за весь период совместного 

пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом 

учреждении; 

5) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет при его 

болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных 

новообразованиях, включая злокачественные новообразования лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, - за весь период амбулаторного 

лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-

профилактическом учреждении; 

6) в остальных случаях ухода за больным членом семьи при 

амбулаторном лечении - не более чем за 7 календарных дней по 

garantf1://12059336.1000/
garantf1://12059336.1000/
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каждому случаю заболевания, но не более чем за 30 календарных дней в 

календарном году по всем случаям ухода за этим членом семьи.  

Ситуационная задача 2 

В лечебно-профилактическое учреждение, имевшее лицензию на 

соответствующую деятельность, обратилась женщина, 39 лет с 

просьбой произвести ей искусственное оплодотворение. Предварительно 

от врача она получила сведения о доноре: блондин с голубыми глазами, 

высокого роста, атлетического телосложения, славянского происхождения. 

Но даже эти сведения ее не удовлетворили, и женщина за вознаграждение 

узнала от врача имя донора, чтобы навести о нем справки. 

Имеются ли в представленной информации сведения, не подлежащие 

огласке?  

 

Решения ситуационной задачи 2 

В Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ в ст.55 п. 8 сказано, что 

«…при использовании донорских половых клеток и эмбрионов граждане 

имеют право на получение информации о результатах медицинского, 

медико-генетического обследования донора, о его расе и национальности, а 

также о внешних данных.». Вся информация, которая выходит за пределы 

ст.55 п.8. становиться разглашением врачебной тайны. Статья 13. 

Соблюдение врачебной тайны 

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием 

медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, 

полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют 

врачебную тайну. 

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную 

тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали 

известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и 

иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 

настоящей статьи. 

3. С письменного согласия гражданина или его законного 

представителя допускается разглашение сведений, составляющих 

врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным 

лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, 

проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, 

использования в учебном процессе и в иных целях. 

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 

согласия гражданина или его законного представителя допускается: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения 

гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить 

свою волю 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, 

массовых отравлений и поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319676/9f906d460f9454a8a0d290738d9fc2798c1e865a/#dst100105
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319676/9f906d460f9454a8a0d290738d9fc2798c1e865a/#dst100105
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319676/9f906d460f9454a8a0d290738d9fc2798c1e865a/#dst100106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319676/9f906d460f9454a8a0d290738d9fc2798c1e865a/#dst100106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу 

органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского 

надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи 

с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за 

поведением условно осужденного, осужденного, в отношении которого 

отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-

досрочно; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в 

соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего Федерального 

закона, а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, 

установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, для 

информирования одного из его родителей или иного законного 

представителя; 

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении 

пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам 

военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных 

(врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, а также несчастного случая с 

обучающимся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и в соответствии с частью 6 статьи 

34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" несчастного 

случая с лицом, проходящим спортивную подготовку и не состоящимв 

трудовых отношениях с физкультурно-спортивной организацией, не 

осуществляющей спортивной подготовки и являющейся заказчиком услуг 

по спортивной подготовке, во время прохождения таким лицом 

спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, в том числе во время его участия в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной 

подготовки; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том 

числе размещенной в медицинских информационных системах, в целях 

оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе 

обязательного социального страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319676/0b1cadf39ebeb0f1fed2ef0b8ebab5973197d7f1/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319676/0b1cadf39ebeb0f1fed2ef0b8ebab5973197d7f1/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319676/a8398529a12cd9bf03edcf0f783bbf7c58d5c7cd/#dst100551
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314856/aa5832d1109e84927063db6611ab630515978eb9/#dst368
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314856/aa5832d1109e84927063db6611ab630515978eb9/#dst368
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286959/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286959/#dst0
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Тема 5. Права и обязанности медицинских работников и 

медицинских организаций. Ситуационная задача 1 

У специалиста возник вопрос об ограничениях, налагаемых на 

медицинских работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ.  

Решения ситуационной задачи 1 

В ч. 1 ст. 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

определено, что медицинские работники и руководители медицинских 

организаций не вправе: 

1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, 

производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, организаций, обладающих правами на 

использование торгового наименования лекарственного препарата, 

организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных 

организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее 

соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные 

средства (за исключением вознаграждений по договорам при 

проведении клинических исследований лекарственных препаратов, 

клинических испытаний медицинских изделий, в связи с осуществлением 

медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности), в 

том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а 

также принимать участие в развлекательных мероприятиях, проводимых за 

счет средств компаний, представителей компаний;  

2) заключать с компанией, представителем компании соглашения 

о назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, 

медицинских изделий (за исключением договоров о проведении 

клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 

испытаний медицинских изделий); 

3) получать от компании, представителя компании образцы 

лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения 

пациентам (за исключением случаев, связанных с проведением 

клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 

испытаний медицинских изделий); 

4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту 

недостоверную, неполную или искаженную информацию об используемых 

лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать 

сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, 

медицинских изделий; 

5) осуществлять прием представителей фармацевтических компаний, 

производителей или продавцов медицинских изделий, за исключением 

случаев, связанных с проведением клинических исследований 

лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, 
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участия в порядке, установленном администрацией медицинской 

организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, 

связанных с повышением их профессионального уровня или 

предоставлением информации, предусмотренной частью 3 статьи 64 

Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» и частью 3 статьи 96 настоящего Федерального 

закона; 

6) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на 

бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на 

рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование 

лекарственного препарата, медицинского изделия. 

Ситуационная задача 2 

В адрес медицинского центра обратилась женщина, которая 

пояснила, что является супругой гр. А. Сам пациент подойти не смог за 

ответами анализов по объективным причинам (постоянно днем работает). 

Супруга добавила, что в курсе всех заболеваний мужа и знает цель сдачи 

данных анализов. Просит выдать результаты обследования. 

Вопросы (задание): 

1. Что такое врачебная тайна? Какие сведения составляют врачебную 

тайну? 

2. Какие условия должны быть соблюдены для получения доступа к 

данным, составляющим врачебную тайну? Имеет ли право получить 

данные сведения супруга пациента (близкий родственник)? 

3. Приведите нормативные документы, регламентирующие 

порядок оперирования со сведениями, составляющими врачебную тайну. 

Решения ситуационной задачи 2 

1. Врачебная тайна - это запрет на распространение информации о 

медицинском состоянии пациента. Врачебную тайну составляют сведения 

о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 

состоянии здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при 

медицинском обследовании и лечении. Разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, не допускается, в т.ч. после смерти 

человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении 

трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. 

2. Для получения открытого доступа к данным пациента врачи 

должны иметь на это его письменное разрешение. Документ должен 

включать следующие сведения: - ФИО пациента, адрес, номер документа, 

удостоверяющего личность, сведения о том, кем и когда он выдан; - ФИО и 

адрес гражданина, который получил согласие на доступ к персональным 

данным; - цель, для которой раскрывается врачебная тайна; - перечень 

того, к каким именно личным сведениям открыт доступ (диагноз, лечение 

и т. д.); - перечень действий, которые получивший разрешение гражданин 

впоследствии может совершить; - срок, в течение которого действует 

разрешение, и порядок обратного отзыва. При этом гражданин, получивший 

доступ к личным данным, не может распространять их далее, если на это 
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нет дополнительного письменного разрешения. В таком случае он обязан 

хранить полученные сведения и соблюдать врачебную тайну. Доступ может 

быть предоставлен как частично, к некоторым данным, так и 

полностью ко всей информации. Разглашать врачебную тайну (касается и 

родственников) можно лишь с письменного согласия гражданина либо его 

законных представителей. Это касается всей медицинской документации. 

3. Перечень нормативных документов, регламентирующих 

порядок оперирования со сведениями, составляющими врачебную тайну: - 

Конституция РФ; - ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». Ст. 13. Соблюдение врачебной 

тайны. Ст. 61. Врачебная тайна; - Гражданский кодекс РФ. Ст. 150. 

Нематериальные блага. Ст. 151. Компенсация морального вреда; - 

Уголовный кодекс РФ. Ст. 137. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни. 

 

Тема 6. Правовые основы медицинской экспертизы и 

медицинского освидетельствования. Ситуационная задача 1 

У специалиста возник вопрос о случаях, исключающих отказ от 

производства патолого-анатомического вскрытия. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ.  

Решения ситуационной задачи 1 

В ч. 3 ст. 67 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» отмечено, 

что по религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга 

или близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, 

усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, 

бабушки), а при их отсутствии иных родственников либо законного 

представителя умершего или при волеизъявлении самогоумершего, 

сделанном им при жизни, патолого-анатомическое вскрытие не 

производится, за исключением случаев: 

1) подозрения на насильственную смерть; 

2) невозможности установления заключительного клинического 

диагноза заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной 

причины смерти; 

3) оказания умершему пациенту медицинской организацией 

медицинской помощи в стационарных условиях менее одних суток; 

4) подозрения на передозировку или непереносимость 

лекарственных препаратов или диагностических препаратов; 

5) смерти: 

а) связанной с проведением профилактических, диагностических, 

инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных 

мероприятий, во время или после операции переливания крови и (или) ее 

компонентов; 

б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него; 

в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической 
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верификации опухоли; 

г) от заболевания, связанного с последствиями экологической 

катастрофы; 

д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день 

послеродового периода) и детей в возрасте до двадцати восьми дней жизни 

включительно; 

6) рождения мертвого ребенка; 

7) необходимости судебно-медицинского исследования. 

Ситуационная задача 2 

И-ва А. Р., 25 лет, продавец магазина - ООО «Нива», проживающая по 

адресу: Беговая, д.3, к.8, поступила в родильный дом 3 марта. Срок 

беременности 29 недель, родила недоношенного ребёнка, который умер на 4-

ый день жизни. 

Вопросы: 

1.Примите решение по экспертизе нетрудоспособности в данной 

ситуации. Оформите соответствующий документ. 

2.Особенности выдачи листка нетрудоспособности по беременности и 

родам? 3.Особенности выдачи листка нетрудоспособности многоплодной 

беременности?  

4. Особенности выдачи листка нетрудоспособности при осложненных 

родах? 

5. Особенности выдачи листка нетрудоспособности при рождении двух 

и более детей?  

 

Решения ситуационной задачи 2 

1 При родах, наступивших до 30 недель беременности и рождении 

живого ребенка, листок нетрудоспособности по беременности и родам 

выдается лечебно-профилактическим учреждением, где произошли роды, 

на 156 календарных дней. В случае, если роды закончились рождением 

мертвого ребенка или смерть его наступила в течение первых 7-ми 

дней после родов, продолжительность послеродового отпуска составит не 

менее 3 дней. 

2. По беременности и родам листок нетрудоспособности выдается 

врачом акушером-гинекологом женской консультации (родильного дома), а 

при его отсутствии – врачом, ведущим общий прием. Выдача листка 

нетрудоспособности производится с 30 недель беременности. На 

дородовый и послеродовой отпуск единовременно выдается один листок 

нетрудоспособности на 140 дней суммарно (70 календарных дней до родов и 

70 – после родов) единой строкой. 

3. В случае установления многоплодной беременности, листок 

нетрудоспособности по беременности и родам выдается с 28 недель 

беременности продолжительностью 194 календарных дня. 

Продолжительность дородового отпуска при этом составляет 84, а 

послеродового – 110 календарных дней. 

4. При осложненных родах общая продолжительность временной 
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нетрудоспособности увеличивается, выдается дополнительно листок 

нетрудоспособности на 16 календарных дней. Общая продолжительность 

дородового и послеродового отпусков при осложненных родах 

составляет 156 календарных дней. 

5. В случае рождения двух и более детей продолжительность 

дополнительного послеродового отпуска составляет 54 дня. Таким 

образом, при многоплодной беременности и рождении двух и более детей, 

общая продолжительность отпуска составит 194 календарных дня. Листок 

нетрудоспособности выдается родильным домом или женской 

консультацией по месту жительства на основании документов из ЛПУ, в 

котором произошли роды 

 

Тема 7. Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Ситуационная задача 1 

У специалиста возник вопрос о порядке оказания платных 

медицинских услуг. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ об оказании 

платных медицинских услуг.  

Решения ситуационной задачи 1 

В ст. 84 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» указано: 

«1. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, 

предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи, и 

платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и 

иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании 

медицинской помощи. 

2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет 

личных средств граждан, средств работодателей и иных средств на 

основании договоров, в том числе договоров добровольного 

медицинского страхования. 

3. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться 

порядки оказания медицинской помощи. 

4. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме 

стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде 

осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, 

в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 

медицинской помощи. 

5. Медицинские организации, участвующие в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют 

право оказывать пациентам платные медицинские услуги: 

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
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медицинской помощи, территориальными программами государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

(или) целевыми программами; 

2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 

исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим 

постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по 

обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинских 

услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 

настоящего Федерального закона. 

6. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не 

может быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой 

медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания 

платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

7. Порядок и условия предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг пациентам устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

8. К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских 

услуг, применяются положения Закона Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей». 

Ситуационная задача 2 

Гр. К. приехала отдыхать в другой город, где внезапно заболела. С 

высокой температурой, имея на руках страховой медицинский полис, она 

обратилась в медицинское учреждение, в котором ей отказали в 

бесплатной медицинской помощи. 

Вопросы (задание): 

1. Каким законодательным документом определено право граждан на 

получение бесплатной медицинской помощи в РФ? 

2. Какие документы необходимо иметь на руках, кроме страхового 

медицинского полиса, для получения бесплатной медицинской помощи не 

по месту проживания? 

3. В какую организацию необходимо было обратиться для защиты прав 

застрахованных? 

4. Между какими участниками обязательного медицинского 

страхования должны быть произведены взаиморасчеты за медицинскую 

помощь, оказанную иногородним? 

 

Решения ситуационной задачи 2 

garantf1://5880.1000/
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1. Ст. 41 Конституции РФ, ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ», ФЗ № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ». 

2. Паспорт гражданина РФ. 

3. В территориальный фонд ОМС того региона, где ей отказали в 

медицинской помощи или страховую медицинскую организацию, где 

гражданка К. застрахована (при наличии ее филиала в данной территории). 

4. Между территориальными фондами ОМС. 

 

Тема 8. Правовые основы медицинского страхования 

Ситуационная задача 1 

У руководителя организации возник вопрос о правах и обязанностях 

Федерального фонда ОМС. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ. 

Решения ситуационной задачи 1 

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» Федеральный фонд ОМС осуществляет 

следующие права и обязанности: 

1) издает нормативные правовые акты и методические указания 

по осуществлению территориальными фондами переданных полномочий; 

2) предоставляет субвенции из бюджета Федерального фонда 

бюджетам территориальных фондов; 

3) осуществляет контроль за уплатой страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения, в 

том числе проводит проверку деятельности территориальных фондов по 

выполнению функций администратора доходов бюджета Федерального 

фонда, поступающих от уплаты страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения, вправе начислять и 

взыскивать со страхователей для неработающих граждан недоимку по 

указанным страховым взносам, пени и штрафы; 

4) устанавливает формы отчетности в сфере обязательного 

медицинского страхования и порядок ее ведения; 

5) устанавливает порядок осуществления контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию застрахованным лицам; 

6) осуществляет контроль за соблюдением законодательства об 

обязательном медицинском страховании и за использованием средств 

обязательного медицинского страхования, в том числе проводит проверки и 

ревизии; 

7) осуществляет контроль за функционированием информационных 

систем и порядком информационного взаимодействия в сфере 

обязательного медицинского страхования; 

8) согласовывает структуру территориальных фондов, назначение 

на должность и освобождение от должности руководителей 

garantf1://12082428.1000/
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территориальных фондов, а также нормативы расходов на обеспечение 

выполнения территориальными фондами своих функций. 

Ситуационная задача 2 

В страховую медицинскую организацию СОГАЗ-Мед обратилась гр. 

К. с жалобой на ненадлежащее качество оказания медицинской 

помощи в областной стоматологической поликлинике: удалили 

здоровый зуб. Областная стоматологическая поликлиника имеет 

договорные отношения с СМО СОГАЗ-Мед, в которой застрахована гр. К. 

Вопросы (задание): 

1. Может ли страховая медицинская организация провести 

проверку в данной медицинской организации, если у них имеются 

договорные отношения? 

2. Какую проверку может провести СМО? Что будет являться 

предметом экспертизы? 3. Какой ответ следует дать заявительнице по 

результатам проверки? 

Решения ситуационной задачи 2 

1. Поскольку ГАУЗ АО АОКСП имеет договорные отношения с 

СМО СОГАЗ-Мед, в которой застрахована гр. К., постольку СМО СОГАЗ-

Мед имеет право провести проверку качества оказания медицинской помощи 

в ГАУЗ АО АОКСП. 

2. В данном случае будет проведена внеплановая экспертиза 

качества оказания медицинской помощи в указанной медицинской 

организации с целью выявления фактов соблюдения (или 

несоблюдения) порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи при организации и оказании медицинской 

помощи заявительнице. Предметом настоящей экспертизы будет 

являться соблюдение требований к сведениям, содержащимся в 

медицинских документах на имя заявительницы (медицинская карта 

стоматологического больного), требованиям к сведениям, предусмотренным 

порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской 

помощи. По результатам проверки будет составлен акт проверки. В 

случае выявления нарушений будет вынесено предписание об их 

устранении в адрес руководителя медицинской организации. 

3. Ответ гр. К. может быть дан еще до завершения экспертизы о 

том, что экспертиза организована. По завершении проверки заявительнице 

следует направить ответ с результатами проведенной экспертизы. 

 

Тема 9. Организация контроля в сфере охраны здоровья. 

Ответственность в сфере охраны здоровья 

Ситуационная задача 1 

У специалиста возник вопрос о ведении персонифицированного 

учета для осуществления обработки персональных данных о лицах, которые 

участвуют в оказании медицинских услуг. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ.  
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Решения ситуационной задачи 1 

На основании ст. 93 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

в целях ведения персонифицированного учета осуществляется обработка 

следующих персональных данных о лицах, которые участвуют в оказании 

медицинских услуг: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  

2) пол; 

3) дата рождения;  

4) место рождения;  

5) гражданство; 

6) данные документа, удостоверяющего личность;  

7) место жительства; 

8) место регистрации;  

9) дата регистрации; 

10) страховой номер индивидуального лицевого счета (при 

наличии), принятый в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

11) сведения об образовании, в том числе данные об 

образовательных организациях и о документах об образовании; 

12) наименование организации, оказывающей медицинские услуги; 

13) занимаемая должность в организации, оказывающей медицинские 

услуги.  

Ситуационная задача 2 

К акушерке в частном порядке обратились родители 16-летней 

девушки с просьбой за вознаграждение, но тайно, произвести аборт. 

Они объяснили, что дочь призналась в изнасиловании, после которого 

наступила беременность. Срок беременности исчисляется в 14 недель, но 

родителям это стало известно только теперь. Они решили не 

заявлять об изнасиловании, «скрыть этот позор». Акушерка вошла в 

положение семьи, у себя дома произвела операцию по прерыванию 

беременности в стерильных условиях с использованием принесенных из 

отделения инструментов. 

Вопросы (задание): 

1. Имеется ли в данном случае правонарушение? 

2. Приведите нормативные документы, регламентирующие 

проведение искусственного прерывания беременности, и раскройте суть 

этих регламентаций. 

Решения ситуационной задачи 2 

1. Да, а именно: незаконное производство аборта (ст. 123 УК 

РФ). Операция по искусственному прерыванию беременности (аборт) 

может производиться лишь в соответствии со специальными правилами, 

допускающими производство данной операции только в медицинском 

учреждении, получившем лицензию на указанный вид деятельности, 
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врачами, имеющими специальную подготовку. 

2. ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", ст. 56, посвященная искусственному 

прерыванию беременности. Искусственное прерывание беременности по 

желанию женщины проводится при сроке беременности до двенадцати 

недель. Искусственное прерывание беременности проводится: 

1) не ранее 48 часов с момента обращения женщины в 

медицинскую организацию для искусственного прерывания беременности: 

а) при сроке беременности четвертая - седьмая недели; б) при сроке 

беременности одиннадцатая - двенадцатая недели, но не позднее 

окончания двенадцатой недели беременности; 

2) не ранее семи дней с момента обращения женщины в 

медицинскую организацию для искусственного прерывания беременности 

при сроке беременности восьмая - десятая недели беременности. 

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Правовые основы 

профессиональной деятельности медицинской сестры 

 

4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Правовые 

основы охраны здоровья 

 
№ 

п/п 
Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) по видам учебных занятий 56 Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов, 
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подготовка к круглому столу 

1.  Тема. Государственное регулирование системы 

охраны здоровья граждан как функция 

государства. Медицинское право в системе 

современного российского права. 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов 

2.  Тема. Правовое регулирование медицинского 

страхования. 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов 

3.  Тема Права пациента и юридические основы 

их обеспечения. Процессуальные средства 

защиты прав пациента. 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов 

4.  Тема Правовое регулирование проведения 

медицинских экспертиз 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов 

5.  Тема Правовая регламентация отдельных видов 

медицинской деятельности 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов 

6.  Тема Особенности правового положения 

работников здравоохранения 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов 

7.  Тема Юридическая ответственность за 

нарушения прав граждан в области охраны 

здоровья. Зачет с оценкой 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов, 

подготовка к круглому столу 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Правовые основы охраны здоровья 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано 

теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на 

поставленные вопросы 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический 

список. Содержание реферата отражает собственный аргументированный 

взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд 
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студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему 

недостаточно убедительна и не охватывает полностью современное 

состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата 

не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников 

Для оценки проведения круглого стола 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний. 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет 

их самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями. 

Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Правовые основы охраны здоровья 
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1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем по дисциплине 

«Правовые основы охраны здоровья» 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с 

графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной 

работы предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 

отчетности по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, его компетентность. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы. 
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С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС 

и др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял 

постоянно и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об 

уровне знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. 

Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр 

посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – 

выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, материала, подлежащего 

усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с ним 

справиться в оставшийся промежуток времени. 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 
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листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь 

можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для 

написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить 

Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это 

очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то 
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следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), 

и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и 

даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то 

«чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть 

«сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время 

как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, 

но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, 

размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство 

с научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь 

в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые 

автором, так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, 

результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 

подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 
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рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и 

т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, 

содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 

работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 

просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы 

в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, 

как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; 

второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с 

которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов 

является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в 

первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

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

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределятьсяв определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся 

по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с 

детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на 

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в 

результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью 

решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не 

только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, 

а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент 

видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. 

Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 

схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно 

также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 
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приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту 

рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по 

памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса 

выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует 

помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате 

применения механически заученных формул без понимания сущности 

теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией 

следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных 

дисциплин завершается экзаменом. Подготовка к экзамену 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что 

он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 
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консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была 

пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить 

(переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, 

чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке 

к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных 

сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». 

Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже 

рассмотрение альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – 

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и 

важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 
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• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 

Правила написания научных текстов (рефератов): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать 

и когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), 

а также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо 

представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется 

сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие 

вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что 

работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения 

крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культурного 

читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору 

(исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было 

гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна 

быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным 

явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка 

зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, 

которые нуждаются в доработке. 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Правовые 

основы охраны здоровья 

 
№ 

п/п 
Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) по видам учебных занятий 56 Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов, 

подготовка к круглому столу 

8.  Тема. Государственное регулирование системы 

охраны здоровья граждан как функция 

государства. Медицинское право в системе 

современного российского права. 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов 

9.  Тема. Правовое регулирование медицинского Решение ситуационных 
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страхования. задач, подготовка рефератов 

10.  Тема Права пациента и юридические основы 

их обеспечения. Процессуальные средства 

защиты прав пациента. 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов 

11.  Тема Правовое регулирование проведения 

медицинских экспертиз 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов 

12.  Тема Правовая регламентация отдельных видов 

медицинской деятельности 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов 

13.  Тема Особенности правового положения 

работников здравоохранения 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов 

14.  Тема Юридическая ответственность за 

нарушения прав граждан в области охраны 

здоровья 

Зачет с оценкой 

Решение ситуационных 

задач, подготовка рефератов, 

подготовка к круглому столу 

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Правовые основы охраны здоровья». Самостоятельная 

работа студентов предусмотрена программой для всех форм обучения и 

организуется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Контроль 

выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление 

соответствует предъявляемым требованиям и студент может кратко 

пояснить качественное содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из 

следующих пунктов: оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям, содержание работы не соответствует теме, студент не 

может пояснить содержание работы, не может ответить на 

поставленные вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.16 Менеджмент в сестринском деле 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра (для 

лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. Форма 

обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Менеджмент в сестринском деле 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. Концепцией модернизации 

российского образования определены основные задачи высшего 

образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При 

этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Менеджмент в сестринском деле 

 
№ 

п/п 

№ 

компетенци

и/ 

индикаторы 

компетенци

й 

Формулировка компетенции/ индикаторов компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-10 Способен применять организационно-управленческую и нормативную 

документацию в своей деятельности, реализовать принципы системы 

менеджмента качества в профессиональной деятельности 

2 ОПК-11 Способен проектировать организационные структуры, планировать и 

осуществлять мероприятия по управлению персоналом, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Профессиональные компетенции 

3 ПК-12 Готовность к организации и проведению мероприятий по развитию и 

построению профессиональной карьеры сестринского персонала в 

медицинской организации 

4 ПК-14 Готовность к организации обучения персонала (в рамках медицинской 

организации) 

5 ПК-15 Способностью и готовность к организации мероприятий по адаптации 

и стажировкам для сестринского персонала медицинской организации 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний;
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- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способность к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине Менеджмент в сестринском 

деле выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются написание рефератов, решение ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов по темам: 

 

Тема 1 Структура сестринской службы в медицинских организациях, 

распределение функциональных обязанностей. Медицинская сестра как 

менеджер. 

1.Организации работы сестринского персонала в медицинских 

организациях.  

2.Критерии оценки деятельности сестринского персонала. 

3.Планирование, делегирование полномочий, ответственность в работе 

главной медицинской сестры. 

 

Тема2 Значение управления в сестринском деле  

1.Особенности управления сестринской службой. 

2.Этапы планирования карьеры и принципы планирования карьеры.  

3.Роль лидерства в процессе управления медицинским персоналом.  
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Тема 3 Управление персоналом. 

1.Управление персоналом здравоохранении в условиях бюджетно-

страховой медицины.  

2. Виды управления персоналом. Теории и модели разработки 

управленческих решений.  

 

Тема 4 Управление конфликтами в сестринском деле 

1.Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

2.Психология общения, психология управления в работе специалиста по 

управлению сестринской деятельность 

3.Управление конфликтными ситуациями в медицинских учреждениях. 

 

3.2. Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости 

Тема 1 Структура сестринской службы в медицинских 

организациях, распределение функциональных обязанностей. 

Медицинская сестра как менеджер 

 

Ситуационная задача 1. 

Структура управления сестринскими кадрами в ЛПУ является линейной, 

двухуровневой и имеет горизонтальную форму. Нарисуйте ее. 

Достоинствами такой структуры являются … Недостатками такой 

структуры являются … 

Предложите и обоснуйте оптимальную структуру управления 

сестринской службой на современном этапе. 

 

Ответ:  

Достоинства: Традиционность. Единство распорядительства. 

Личная ответственность за свое отделение. Простота коммуникаций. 

Недостатки: 

Несоответствие врачебной структуре управления. Перегрузка главной 

медсестры. 

Противоречие принципу «7±2». 

Отсутствие вспомогательных звеньев управления по планированию, 

контролю и т.д. Оптимизация за счет: 

Введения второго уровня управления, создания трехуровневой структуры 

управления. Создания функциональной или линейно-функциональной 

структуры. 

Преимущества: 

Освобождение менеджера верхнего уровня от решения многочисленных 

рутинных оперативных вопросов и освобождение ее для разработки стратегии. 

Уменьшение требований к многофункциональной подготовке главных 

сестер. Более глубокая и квалифицированная проработка управленческих 

решений.  
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Ситуационная задача 2. 

В поликлинике после ухода на заслуженный отдых на должность главной 

медсестры была назначена не имеющая опыта работы, никому незнакомая в 

коллективе выпускница факультета ВСО. Ранее дисциплинированный 

коллектив с приходом новичка стал трудно управляемым. Медсестры стали 

опаздывать на работу, не реагировать должным образом на замечания, 

игнорировать решения и распоряжения или выполнять их "спустя рукава"; 

снизилась активность участия в общественных мероприятиях. 

Молодой специалист, оценив ситуацию, не стала применять меры 

наказания, а организовала собрание совета сестер и предложила 

активизировать работу совета: совместно составить план работы, назначить 

ответственных за определенные сектора работы, обозначить дни собраний для 

подведения итогов проведенной работы. Коллектив воспринял данное 

решение молодого специалиста положительно. Наладилась дисциплина, 

взаимопонимание. 

Какой принцип управления использовала главная медсестра?  

1. Планирование. 

2. Делегирование полномочий. 

3. Максимально широкого привлечения исполнителей в процессе 

подготовки решений.  

4. Состязательность участников управления. 

5. Учет индивидуальных особенностей работников.  

 

Ответ: 3 

 

Ситуационная задача 3. 

Хирургическое отделение МСЧ проводит операции обычно в 

плановом порядке. Неотложные операции проводятся редко, в 

исключительных случаях. Заранее, за 1 месяц заведующая отделением и 

старшая медсестра хирургического отделения получили информацию о 

закрытии хирургического отделения городской больницы и приеме больных 

с неотложными состояниями. Старшая медсестра произвела расчеты 

потребности перевязочного материала, дезинфицирующих средств, 

стерилизационного оборудования для бесперебойной работы отделения, 

чтобы затем обсудить возможности закупки или передачи на временное 

пользование из городской больницы. 

Какую функцию менеджмента реализовала старшая медсестра?  

1. Планирование. 

2. Организация.  

3. Координация.  

4. Мотивация.  

5. Контроль.  

Ответ: 1 
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Задача №30 

Тема2 Значение управления в сестринском деле Ситуационная задача 

1. 

Для того, чтобы сроки и качество диагностики, лечения и ухода 

соответствовали принятым в медицине нормативам, необходим постоянный 

процесс наблюдения – контроль, с последующим внесением необходимых 

коррективов. Контроль является одной из функций управления. Однако 

процесс контроля часто воспринимается врачами и медсестрами негативно. 

Какие из указанных положений, используемых для уменьшения 

негативных проявлений контроля, на ваш взгляд, ошибочны: 

1. Сотрудник должен знать, что контроль направлен не на его 

личность, а на его производственную деятельность. 

2. Контроль, по возможности, должен осуществляться скрытно, не 

демонстративно, чтобы не влиять на производственную деятельность, не 

волновать персонал и не дискредитировать его в глазах больных. 

3. Контроль должен осуществляться за конечным результатом, а 

не за процессом выполнения. 

4. Контроль должен быть регулярным, но выборочным. 

5. Статус проверяющего и проверяемого не имеет значения для целей 

контроля.  

Ответ: 2,3,5 

 

Ситуационная задача 2 

Директор Городского диагностического центра Татьяна Михайловна 

приняла решение о необходимости введения штатной должности своего 

заместителя по маркетингу. Это было связано с тем, что увеличивающийся 

объем работы стал отражаться на ее качестве. Татьяна Михайловна понимала, 

что за ежедневной «текучкой» начинает упускать из виду наиболее важные 

проблемы, которые следовало решать. Круг потенциальных кандидатов быстро 

сузился до двух сотрудников. Не желая принимать единоличное решение, Т.М. 

предложила на административном совете, куда входят ее заместители и 

главные специалисты, обсудить кандидатуры и принять решение. 

Какие типы решений Вы можете назвать? Кратко охарактеризуйте 

групповые методы принятия решений. 

Ответ: групповой 

«Мозговой штурм» – все участники в неформальной обстановке 

высказывают любые идеи, не боясь критики. Руководитель анализирует 

альтернативы для выбора оптимальной. 

Дельфийский метод – выработка консенсуса посредством анкетирования и 

обратной связи. Номинально-групповой – каждый член группы вносит 

предложения, совместно обсуждают каждое, затем рейтинговое индивидуальное 

голосование, за основу берется предложение с наивысшим рейтингом. 

 

Ситуационная задача 3. 

При выборе места работы хирургическая медицинская сестра имела два 
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варианта трудоустройства: городская больница и МСЧ крупного 

предприятия. В обеих больницах ей предложили работу дневной медсестры 

хирургического отделения, одинаковую заработную плату, объем работы, 

хорошие условия труда, возможность повышения квалификации. В 

городской больнице работала бывшая сокурсница, которой нравился коллектив 

отделения, доброжелательный и дружный, в котором она могла 

рассчитывать на поддержку. Коллектив хирургического отделения МСЧ 

медсестре не был знаком, но работая здесь она могла в период отпуска 

получать льготную путевку в Дом отдыха и пионерский лагерь данного 

предприятия. Выбор медсестры остановился на хирургическом отделении МСЧ. 

Какие методы управления, применяемые в городской больнице и 

МСЧ, были приоритетными для медсестры при выборе места работы? 

1. Экономические. 

2. Организационные.  

3. Административные.  

4. Социальные. 

5. Психологические.  

Ответ: 4 

 

Тема. Управление персоналом  

 

Ситуационная задача 1 

 

Укомплектованность отделения медицинской реабилитации средним 

и младшим медицинским персоналом 

 
№ 

п/

п
 

Наименование должностей Колич

ество 

должн

остей 

Укомпле

ктовано 

ставок 

Физич

еские 

лица 

Укомпл

ектован

ность 

штатов, 

в % 

1.  Старшая медицинская сестра 1 1 1 100 

2.  Медицинская сестра (процедурная) 1 0,5 0 84,2 

3.  Медицинская сестра палатная 

(постовая) 

4,75 4,75 4 84,2 

4.  Медсестра по физиотерапии 2 0 0 0 

5.  Медсестра по массажу 2 0 0 0 

6.  Инструктор ЛФК 1 0 0 0 

 Итого 12,75 6,25 5 76,9 

7.  Сестра хозяйка 1 1 1 100 

8.  Санитарка (мойщица) 6,5 3 2 66,6 

 Итого 7,5 4 3 75 

 

Медицинские сестры палатные (постовые) - студенты. 
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Уровень аттестации сестринского персонала отделения медицинской 

реабилитации 

 
№ 

п/п 
Категория Количество работников Доля от общего 

количества (%) 

1.  Высшая 1 20 

2.  I 0 0 

3.  II 0 0 

4.  Без категории 4 80 

 

Характеристика сестринского персонала отделения медицинской 

реабилитации по стажу работы 

 
№ 

п/п 
Наименование должности 0-3 

лет 

4-10 

лет 

11-

15 

лет 

16-

20 

лет 

21-30 

лет 

Более 

30 

лет 

1.  Старшая медицинская сестра     1  

2.  Медицинская сестра 

(процедурная) 

     1 

3.  Медицинская сестра палатная 

(постовая) (3 чел.) 

3      

 Итого 3    1 1 

 

Задание. 

1. Проанализируйте данные таблиц. Сделайте выводы. 

2. Сформулируйте проблему. 

3. Предложите план мероприятий по решению проблемы.  

Ответ. 

1. В отделении не укомплектован штат средним и младшим медицинским 

персоналом. Процент укомплектованности средним медицинским персоналом 

составляет 76,9%, младшим 75%. Штат палатных медицинских сестер 

укомплектован за счет студентов. 80% работников не аттестовано, 60% имеют 

стаж работы от 0 до 3 лет. 

Выводы: 

В отделении существует проблема дефицита работников со средним 

медицинским образованием. Штат младшего мед. Персоналом укомплектован 

всего на 75%. Необходимо проанализировать причины такого дефицита. 

Продумать мероприятия по мотивации медицинского персонала с целью 

сохранить имеющиеся кадры и привлечения новых. 

В план мероприятий необходимо включить работу по поиску кандидатов 

на замещение вакантных должностей. 

 

Ситуационная задача 2 

В гнойном хирургическом отделении крупного ЛПУ в связи с трудными 

условиями работы и низкой оплатой труда снизилась исполнительская 

дисциплина медсестер, участились случаи опозданий на работу, невыходов 
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на работу по псевдо-уважительным причинам, уклонения от выполнения 

особо трудоемких и не престижных этапов работы с больными, увеличилось 

число осложнений, связанных с плохим уходом. Несколько медсестер 

уволились по собственному желанию. Старшая медсестра с 15-летним стажем 

активно стремится к улучшению работы, но не справляется с ситуацией. 

Каковы должны быть действия главной медсестры для реального 

улучшения положения в отделении? 

1. Поставить вопрос перед главным врачом о материальном 

стимулировании старшей медсестры 

2. Поставить вопрос перед главным врачом о материальном 

стимулировании рядовых медсестер 

3. Поставить вопрос перед главным врачом о снятии с должности 

старшей медсестры 

4. Провести производственное собрание и строго предупредить 

медсестер о наложении дисциплинарных взысканий за нарушение 

производственной дисциплины 

5. Провести производственное собрание и убедить медсестер повысить 

уровень исполнительской дисциплины, сославшись на скорое повышение 

зарплаты бюджетникам на правительственном уровне 

6. Разработать со старшей сестрой индивидуальный план повышения 

внутренней и внешней мотивации сотрудников. 

Ответ: 6  

 

Ситуационная задача 4 

Оцените укомплектованность сестринской службы стационара кадрами, 

если известно, что всего по штатному расписанию выделено 75 ставок; 

занято фактически 73 ставки; а число физических лиц – 70. 

1. Рассчитайте коэффициенты обеспеченности.  

2. Рассчитайте коэффициенты занятости.  

Ответ: 

1. Коэф. обеспеченности = 70/73=0,96; (имеет место совмещение 

должностей).  

2. Коэф. занятости = 73/75 = 0,97 (имеются вакантные места). 

 

Тема 4 Управление конфликтами в сестринском деле  

 

Ситуационная задача 1. 

Больная, Мария Ивановна, 70 лет, доставлена в экстренном порядке 

фельдшером скорой помощи после осмотра на дому в отделение гнойной 

хирургии крупной многопрофильной больницы с предварительным диагнозом: 

«Флегмона левой стопы. Сахарный диабет». Фельдшер с помощью водителя 

довел больную от машины до хирургического кабинета, усадил ее на кушетку в 

коридоре, передал медсестре хирургического кабинета направление на 

госпитализацию и уехал. На словах фельдшер сказала, что бабушка похоже 

слегка пьяна, т.к. от нее пахнет вином и речь несвязная (дело было накануне 8 
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марта в 13-00). 

Не осмотрев больную, медсестра позвонила в ординаторскую 

гнойного отделения, пригласила врача-хирурга в приемный покой, сообщив 

ему, что: «Привезли пьяную старуху с флегмоной» и занялась оформлением 

журнала регистрации госпитализированных больных. 

Врач, сказал, что заканчивает оформление истории болезни предыдущего 

больного и после этого спустится в приемный покой. Спустя 15 минут после 

этого через приемный покой случайно проходила главная медсестра больницы. 

В коридоре приемного покоя она обнаружила больную, лежащую на кушетке 

без сознания. Открыв дверь кабинета, главная медсестра в громких, 

нелицериятных выражениях высказалась в адрес медсестры, одномоментно 

требуя срочно вызвать старшую медсестру приемного покоя. 

Медсестра в слезах выбежала из кабинета и из приемного покоя. 

Вдогонку главная медсестра пообещала уволить медсестру за плохую работу. 

Затем главная медсестра прошла в кабинет старшей медсестры приемного 

покоя, которая в это время беседовала с другими медсестрами и стала 

отчитывать ее за плохую организацию работы приемного отделения. Не 

понимая, чем вызвано такое некорректное отношение со стороны главной 

медсестры, старая сестра пыталась оправдаться в глазах начальства и 

присутствующих подчиненных, но это только способствовало росту 

психологического напряжения и развитию конфликтной ситуации. 

Врач подошел к кабинету через 25 мин. с момента вызова. Больная по-

прежнему лежала на кушетке без сознания. Беглого осмотра было достаточно, 

чтобы диагностировать гипергликемическую кому. 

Медсестры в кабинете не оказалось. В кабинете старшей медсестры 

продолжались взаимные упреки и угрозы. В конфликте участвовали все 

медсестры приемного покоя. 

Врач вспылил и, не выбирая выражений, потребовал срочно вызвать 

лаборанта, взять кровь на сахар, мочу на ацетон, срочно вызвать на 

консультацию реаниматолога, эндокринолога, срочно сделать ЭКГ, измерить 

АД, раздеть больную для общего осмотра и осмотра пораженной конечности 

и срочно перевести в противошоковую палату (реанимационный зал) 

приемного покоя. 

Выступление врача в еще большей степени дезорганизовало работу 

приемного покоя. В результате больную перевели в реанимационное 

отделение, где она, не приходя в сознание, несмотря на проведенную 

терапию умерла. Причина смерти – некомпенсированный диабетический 

кетоацидоз. 

Определите тип конфликта.  

1. Внутриличностный 

2. Межличностный  

3. Межгрупповой 

4. Межличностный и групповой  

5. Функциональный 

6. Дисфункциональный 
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Как должна была поступить главная медсестра?  

Ответ: Тип конфликта: 2,6 

Алгоритм действий главной медсестры. Организовать экстренную помощь 

больной. Разобрать ситуацию на Совете старших сестер. 

Поставить вопрос перед главным врачом о служебном расследовании и о 

наложении взыскания на виновных 

Организовать обучение персонала по вопросам оказания экстренной 

помощи при ургентных состояниях 

 

Ситуационная задача 2 

В больницу на должность старшей медицинской сестры отделения была 

назначена выпускница факультета ВСО. Ей был назначен оклад, равный 

окладу опытных старших медицинских сестер, не имеющих высшего 

образования, однако имеющих большой практический опыт. При 

возникновении профессиональных вопросов, даже связанных с 

производственной необходимостью, молодой специалист всякий раз встречает 

нежелание сотрудников отвечать ей и ощущает напряжение в отношениях. Она 

рассказала об этом главной медсестре больницы, и та провела беседу с 

сотрудниками. Но и после этого отношения между молодым специалистом и 

старожилами не наладились. 

Конфликт какого вида представлен в ситуации? Какова направленность 

этого конфликта? 

Был ли разрешен данный конфликт?  

Ответ. 

В данном случае мы рассматриваем конфликт, происходящий между 

личностью и группой и имеющий горизонтальную направленность. Причины 

данного конфликта имеют производственную основу. В данной ситуации мы 

видим, что полного разрешения не произошло, а произошло лишь сглаживание 

конфликта. 

Ответ: 4  

 

Ситуационные задачи  

Задача 1 

Пациент К., застрахованный по ОМС, обратился к врачу в поликлинику, 

куда он прикреплен, с жалобами на боль и отечность коленного сустава. Врачом 

был поставлен диагноз: «Синовеит правого коленного сустава» и назначены 

физиотерапевтические процедуры. Определите, кто должен оплачивать 

консультацию врача, физиотерапевтические процедуры порядок оплаты. 

 

Задача 2 

Пациент Р., застрахованный по ОМС, обратился к врачу в поликлинику, к 

которой прикреплен, по поводу хронического заболевание желчного пузыря. 

Врачом было назначено УЗИ ГПС в поликлинике и назначен срок 

обследования, через месяц после обращения. Пациент решил пройти данное 

исследование раньше в Диагностическом центре. Определите, кто должен 
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оплачивать: консультацию врача ультразвуковое исследование порядок оплаты. 

 

Задача 3 

Пациент М., застрахованный по ОМС, направлен на 

госпитализацию в Городскую больницу НПО направлению, выданному в 

поликлинике. Пациент попросил, чтобы его разместили в 2-х местной палате. 

Определите, кто должен оплачивать: стоимость стационарных услуг стоимость 

2-х местной палаты порядок оплаты. 

 

Задача 4 

Пациент М., застрахованный по ОМС в городе А, в результате ДТП был 

госпитализирован в городскую больницу города С. И предъявил свой 

страховой полис. Определите, кто должен оплачивать: стоимость стационарных 

услуг порядок оплаты. 

 

Задача 5 

Беременная женщина, обратилась за стоматологической помощь в 

стоматологическую поликлинику, к которой она прикреплена по ОМС. 

Определите, кто должен оплачивать: стоимость стоматологических услуг 

порядок оплаты.  

 

Задача 6. 

Пациент Р., застрахованный и прикрепленный по ОМС к районной 

поликлинике по месту жительства, обратился к врачу в Частное медицинское 

учреждение, в котором ему была оказана необходимая медицинская помощь. 

Определите, кто должен оплачивать: оказанные медицинские услуги порядок 

оплаты. 

 

Задача 7 

Пациент Д., застрахованный по ДМС, в экстренном порядке доставлен 

бригадой скорой помощи доставлен в МСЧ, к которой он прикреплен по ОМС 

и обслуживается по ДМС. Застрахованный предъявил два полиса. Больной был 

помещен в маломестную палату, для лечения использовались дорогостоящие 

медицинские препараты (в частности стоимость курса лечения 8 000 руб). 

В рамках какой Программы (ОМС или ДМС) должно быть оплачено 

лечение Застрахованного?  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Менеджмент в сестринском 

деле Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей является: тестирование. 

 

4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 
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часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Менеджмент в 

сестринском деле 

 
№ 

п/п 
Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) по видам учебных занятий 48 Подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу 

1.  Структура сестринской службы в медицинских 

организациях, распределение функциональных 

обязанностей. Медицинская сестра как 

менеджер 

Подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач 

2.  Значение управления в сестринском деле Подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач 

3.  Управление персоналом Подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач 

4.  Управление конфликтами в сестринском деле Подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу 

5.  СРС по промежуточной аттестации 36 Подготовка к экзамену 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Менеджмент в сестринском деле 

 

Для оценки рефератов: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 
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студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но н достаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные 

вопросы 

 

Для проведения круглого стола 

 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний. 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет 
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их самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального характера, 

исправляет их при наличии большого количества наводящих вопросах со 

стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в полном 

объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при 

решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их 

при демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями. 
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Методическая разработка для обучающегося 

 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине «Менеджмент в 

сестринском деле» 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Менеджмент в сестринском деле 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с 

графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 

по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по 

результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, 

в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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2. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и 

др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно и 

систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 
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выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 
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хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

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

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 
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1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 
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При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, 

заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 
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учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

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

к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене 

студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 
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занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 

и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные 

точки зрения. 

Правила написания научных текстов (рефератов): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 
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текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и 

даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и 

самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Менеджмент в 

сестринском деле 

 
№ 

п/п 
Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) по видам учебных занятий 48 Подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу 

1.  Структура сестринской службы в медицинских 

организациях, распределение функциональных 

обязанностей. Медицинская сестра как 

менеджер 

Подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач 

2.  Значение управления в сестринском деле Подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач 

3.  Управление персоналом Подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач 

4.  Управление конфликтами в сестринском деле Подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу 

5.  СРС по промежуточной аттестации 36 Подготовка к экзамену 
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4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Менеджмент в сестринском деле.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление 

соответствует предъявляемым требованиям и студент может кратко 

пояснить качественное содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.17 Педагогика с методикой преподавания  

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель.  

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Педагогика с методикой преподавания 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента. Концепцией 

модернизации российского образования определены основные задачи 

высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль 

в ходе всего учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине, Педагогика с методикой 

преподавания 

 
№ 

п/п 

№ 

компетенци

и/ 

индикаторы 

компетенци

й 

Формулировка компетенции/ индикаторы компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК - 13 Способен разрабатывать методические и обучающие материалы для 

подготовки и профессионального развития сестринских кадров 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-13 Готовность к организации обучения персонала (в рамках медицинской 

организации) 

3 ПК-16 Способность организовывать учебную деятельность обучающихся в 

рамках образовательных программ профессионального обучения, СПО, 

ДПО 

4 ПК-17 Способность осуществлять педагогический контроль и оценку 

освоения образовательной программы профессионального 

обучения, СПО, ДПП в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации 

5 ПК-18 Способность и готовность к разработке программно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы 

для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 

научной деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
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- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине Педагогика с методикой 

преподавания выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов, решение ситуационных 

задач. 

 

3.1. Написание рефератов и презентаций по темам: 

Тема 1: История педагогики. 

1. Дидактическая система К.Д. Ушинского.  

2. Педагогические идеи П.П. Блонского 

3. Педагогические идеи А.С. Макаренко 

4. Педагогические идеи В.А. Сухомлинского  

5. Педагоги-новаторы, их концепции. 

6. Современные проблемы образования.  

 

Тема 2: Теория обучения. 

1. Сравнительный анализ методов обучения и воспитания. 

2. Педагогические средства и формы организации учебно-

воспитательного процесса.  
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Тема 3: Семья в системе воспитания и социализации личности. 

1. Сравнительный анализ основных методов и форм воспитания. 

2. Основные направления воспитательной работы обучающихся ВПО. 

3. Критерии эффективности воспитательных систем и 

диагностики воспитанности обучающихся. 

 

Тема 4: Педагогическое общение.  

1. Стили педагогического общения. 

2. Стили педагогического управления. 

3. Профессионально-личностные требования к современному педагогу. 

4. Формирование профессиональной направленности личности и 

развитие педагогических способностей в процессе подготовки педагога. 

 

Тема 5: Образование взрослых. 

1. Цели, принципы, методы образования взрослых. 

2. Особенности организации образовательного процесса взрослых. 

 

3.2 Решение ситуационных задач 

 

Ситуационные задачи для самопроверки при подготовке к 

занятиям  

Тема 2: Теория обучения. 

Задача № 1 

Занятие по педагогике по теме «Методы обучения» проходят в 

форме деловой игры «Заседание цикловой методической комиссии по 

проблеме выбора методов обучения в медицинском вузе». 

Преподаватель построил занятие в соответствии с планом: 

Определил цели занятия (знать методы, используемые в процессе 

обучения в высших медицинских учебных заведениях, уметь выбирать 

оптимальные в соответствии с целями, содержанием, обучаемостью 

учащихся) и задачи по решению поставленных целей (задача в процессе 

разыгрывания ролей получить необходимые знания и умения). 

Описал ситуацию: «Проходит заседание цикловой методической 

комиссии по проблеме выбора методов обучения в медицинском ВУЗе. На 

заседании присутствуют председатель комиссии, группа преподавателей 

педагогики и психологии, группа методистов». Определил роли и 

обязанности участников. Выслушал сообщения. Подвел итоги 

проведенного занятия. 

1.Каковы особенности проведения деловой игры?  

2.Каковы обязанности участников «совещания»? 

3.Какой обязательный этап проведение игры пропустил преподаватель 

на этом занятии?  

Ответ: 

1. Деловая игра — моделирование процессов и механизмов принятия 

решений. В деловой игре процесс выработки решений происходит в 
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условиях поэтапного, многошагового уточнения необходимых факторов, 

анализа информации, поступающей дополнительно и вырабатываемой в 

ходе игры. В процессе игры участники анализируют ситуацию, 

принимают и обсуждают решения, а также вступают между собой в 

определенные отношения, которые могут носить характер соперничества, 

сотрудничества, формального взаимодействия и т. д. Для деловых игр 

характерно: 

- жизненность и типичность ситуаций, рассматриваемых в ходе игры; 

- регулярное повторение задач и процедур, составляющих сущность 

игры; 

- конфликтность и скрытые резервы. Как известно, отсутствие 

конфликтности исключает саму постановку проблемы, а отсутствие резервов 

не позволяет решить ситуацию; 

- отсутствие полной информации, т. е. принятие решения в 

условиях неопределенности, в ситуации риска или противодействия; 

- влияние принятых ранее решений на изменение обстановки в 

последующие моменты;  

- действующие лица: участники и ведущие; 

- наглядность последствий принимаемых решений;  

- определенные правила и регламентация игры. 

2. В процессе деловой игры участники путем совместного принятия 

решения обязаны определить методы, используемые в процессе обучения в 

высших медицинских учебных заведениях. 

3. В данной деловой игре отсутствуют этапы - это а) обсуждение 

ситуации в группах, разработка групповой структуры; б) игровой процесс 

(анализ ситуации, принятие решения, его оформление). Данные этапы 

следуют после распределения ролей и определения обязанностей 

участников. Также отсутствует этап разбора оптимального варианта после 

подведения итогов игры. 

 

Задача № 2 

При работе с понятиями по специальным медицинским 

дисциплинам, преподаватель предложил найти студентам: 

а) понятие более широкое по отношению к данному (отнести к роду); 

б) существенный признак, отличающий данный вид от других видов, 

принадлежащих к тому же роду (видовое отличие); 

в) давать определение через род и видовое отличие. 

1. Обоснуйте целесообразность или нецелесообразность 

применения этих способов организации мыслительной деятельности. 

2. Охарактеризуйте основные этапы формирования умственных 

действий по теории П. Я. Гальперина. 

3. Какие, на Ваш взгляд, методы обучения наиболее эффективны в 

средних специальных медицинских учебных заведениях? 
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Ответ: 

1. Целесообразность подобного способа организации мыслительной 

деятельности связана с формированием полноты, обобщенности 

ориентиров осуществления умственного действия, что соответствует 

логике теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина. 

2. Теория формирования умственных действий П.Я. Гальперина 

рассматривает психическую деятельность как результат перенесения 

внешних материальных действий в план отражения, в план восприятия, 

представлений и понятий. Процесс такого переноса совершается 

последовательно, проходя через ряд этапов: 

ознакомление с заданием и усвоение действия. Для усвоения задание 

должно не только содержать в себе указание на образец, но и 

сопровождаться такой разметкой, которая позволила бы правильно 

выполнить заданное действие. Главное содержание 1 этапа -образование 

ориентированной основы действия (действие разбивается на такие операции, 

которые понятны для учащегося, приспособлены к его знаниям, умениям, 

навыкам); выполнение, опираясь на так или иначе сложившуюся 

ориентировочную основу действия, автоматизация действия; 

перенесении действия в план громкой речи без опоры на предметы, 

действие еще нельзя назвать умственным, т.к. ребенок еще не может 

выполнить действие в уме. Речевое действие строится как отражение 

материального действия; 

начинается с перенесения громко речевого действия во внутренний 

план и заканчивается свободным проговариванием действия целиком про 

себя; 

внешняя речь переходит во внутреннюю, формирование умственного 

действия.  

3.Наиболее эффективными для использования в учебном процессе 

средних специальных медицинских учебных заведениях могут быть 

программированное обучение, направленное на поэтапное формирование 

умственных действий, проблемное обучение, стимулирующее 

мыслительную деятельность обучающегося посредством предложения ему 

ситуационных задач, интерактивное обучение, основанное на активном 

взаимодействии преподавателя и обучающихся. 

 

Тема 3: Семья в системе воспитания и социализации личности. 

Решите, пожалуйста, данные задачи, отвечая на поставленные ниже 

вопросы: 

1. К какому виду семьей можно отнести данную семью по количеству 

детей, по составу, по типу лидерства, по условиям семейной жизни, по 

качеству отношений и атмосфере в семье? 

2. Какие проблемы существую в данной семье и как их можно 

исправить?  
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Задача 1. 

Семья состоит из четверых человек: мама, папа, двое детей разного 

пола по 3 и 6 лет. Взрослые работают, дети посещают детский сад. 

Родители часто конфликтуют на виду у детей. Скандалы связаны с 

вмешательством в семью бабушек и дедушек. Дети часто болеют из-за 

чего бабушки с ними по очереди остаются сидеть дома. После работы муж 

часто задерживается с друзьями, а жена может навестить подруг. Традиций 

и интересов, объединяющих семью, практически нет. 

Ответ: 

Малодетная семья, фактически отдельно проживающая, но при 

этом расширенная, конфликтная, моногамная, современная. 

Родителям и бабушкам вместе необходимо четко определиться 

со степенью их вмешательства и требованиям к детям, иначе это 

может привести к невротическим реакциям. Свое свободное от работы 

время родители сами должны больше проводить дома, укрепляя семью 

традициями (например, вместе ходить куда-то, сообща делать интересные 

дела. 

Задача 2. 

В семье проживают бабушка, дедушка, папа и мама, а также трое детей 

10, 13 и 15 летнего возраста. Дедушка и бабушка не работают, 

занимаются внуками: водят в школу, на дополнительные занятия, секции, 

учат с ними уроки. Мама и папа работают, последнее время находятся в 

состоянии развода. Дома бывают частые скандалы со стороны жены по 

поводу нехватки денег, но при этом она не хочет, чтобы муж куда-то уезжал, 

боится за его верность. 

Ответ: 

Многодетные семья, расширенная, конфликтная, с 

естественными потребностями, моногамная, современная. 

Любые конфликты родители должны решать в отсутствии детей, 

применить принцип семейного совета, определиться как можно раньше с 

местом работы для отца. 

 

Тема 4: Педагогическое общение.  

Задача 1 

Больной М, 54 года находится на лечении в хирургическом стационаре, 

по поводу опухоли в легком. Медицинская сестра, выполнявшая назначения 

врача, во время очередной манипуляции, сказала пациенту, что его состояние 

безнадежно и лечение не принесет никаких результатов, возможно у него 

разовьется рак легкого. В результате больной М., попытался совершить 

попытку самоубийства, его родственники написали жалобу в органы 

здравоохранения и подали иск о компенсации причиненного морального 

вреда. 

Ответ (правильный). Общение с пациентом предполагает передачу 

только той информации, которая способствует его скорейшему 

выздоровлению, мобилизации его ресурсов. Медицинская сестра не имела 
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права передавать всю ту информацию, которой владеют специалисты. 

Поведение медсестры можно квалифицировать как психологическую 

ятрогению. Поэтому лучше сказать меньше, чем сказать лишнее. Если у 

пациента возникают вопросы по поводу болезни и ее прогноза, было бы 

правильнее сказать: «Я с удовольствием бы обсудила с вами эту тему, я 

понимаю, что вам важно знать все это, но, к сожалению, я не владею 

информацией в полном объеме, поэтому рекомендую вам поговорить об этом 

с вашим доктором». 

 

Задача 2. 

У Больной, после выполнения инъекции в области локтевого сгиба 

появилась большая гематома. Она обратился к старшей сестре отделения с 

требованием провести беседу со своими подчиненными, объясняя свое 

требование тем, что процедурная медицинская сестра невнимательна, 

недобросовестно относится к своим обязанностям. Старшая медицинская 

сестра была возмущена жалобой пациентки и предложила обратиться в 

частную клинику, так как у нее все медсестры перегружены и не могут быть 

внимательны к каждому пациенту. 

Ответ (правильный). Старшая медицинская сестра, получив жалобу 

от пациента на процедурную медсестру, должна была разрешить возникший 

конфликт на месте. По отношению к больной - принести извинения и 

медицинские манипуляции по облегчению состояния больной. Больной не 

должен знать о трудностях и перегрузках персонала. Такие слова являются 

нарушением корпоративных правил поведения. Требования к выполнению 

медицинских манипуляций для государственных клиник и частных - общие. 

С такими словами старшая медсестра нарушила главный этический принцип 

работы, заключающийся в том, что пациент и его удовлетворенность 

качество оказанной медицинской помощи – это главное. Старшая медсестра 

должна получить объяснительную от процедурной медсестры по поводу 

инцидента и разобрать этот случай в коллективе для предотвращения 

подобных ситуаций в будущем. 

 

Задача 3. 

Медицинская сестра после приема попросила пациентку подождать в 

коридоре, пока она ей выпишет рецепт и направления на обследования. 

Ожидание составило более 40 минут. Пациентка начала возмущаться. На что 

медицинская сестра сказала: «Таких, как вы, у меня куча, не нравится - не 

ждите». Пациентке стало плохо, повысилось артериальное давление - возник 

гипертонический криз. 

Ответ (правильный). Назначение препаратов, обсуждение правил их 

приема, побочных эффектов, длительности терапии и направление на 

дополнительные обследования составляют важную часть приема врача. На 

это должно уходить не менее одной трети от общего времени приема. Это 

повысит уровень доверия и комплаентность пациентов. Слова медицинской 

сестры являются грубым нарушением деонтологических норм, обесценивают 
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переживания больного. Переживания каждого больного уникальны для него, 

поэтому их нельзя сравнивать с другими. Если такая ситуация возникла 

(ожидание более 40 минут), то медицинский персонал должен принести 

извинения, подчеркнув в своих словах признание ценности этого человека. 

 

Тема 5: Образование взрослых.  

Задача 1. 

Медицинская сестра посетила семью с целью профилактического 

патронажа. Семья состоит из 4 человек: мать, 66 лет, пенсионерка, страдает 

мочекаменной болезнью; зять, 33 года, занимается профессиональным 

спортом, практически здоров; дочь, 30 лет, находится на диспансерном 

учете с диагнозом: «Ревматизм, неактивная фаза, недостаточность 

митрального клапана»; внучка,10 лет, с детства страдает хроническим 

тонзиллитом. 

Наследственность отягощена. 

Вредные привычки: зять курит, специальным местом для курения 

не пользуется. Жилищные условия хорошие проживают в 3-х комнатной 

квартире, жилой площадью 45 кв.м. 

Ребенок наблюдается по поводу хронического тонзиллита. Последнее 

обострение было 6 месяцев назад, в настоящее время отмечается 

повышенная утомляемость, снижение аппетита, небольшая слабость. 

Температура 36,6ºС. 

При осмотре: зев чистый, миндалины разрыхлены, увеличены, в 

лакунах слизь. Подчелюстные лимфоузлы мягкие, безболезненные Пульс 80 

уд. в мин. 

1. В каком диспансерном наблюдении нуждается ребенок? 2.Составьте 

план динамического наблюдения. 

3. Дайте советы матери по профилактике обострения. 

Ответ: В каком диспансерном наблюдении нуждается ребенок? 

Ребенок должен состоять на диспансерном учете у оториноларинголога. 

2.Составьте план динамического наблюдения. 

Дети, состоящие на диспансерном учете по поводу хронического 

тонзиллита, подлежит осмотру 2 раза в год. 

В осеннее–весенний период, дети должны получать 

противорецидивное лечение: - физиотерапия (КУФ миндалин, УВЧ); 

- фитотерапия (полоскание полости рта отваром трав из ромашки, 

календулы и т.п.) - общеукрепляющие средства (витамины В6, С, А, и Е). 

3. Дайте советы матери по профилактике обострения. 

Медицинская сестра проводит беседу с ребенком, его матерью по 

профилактике обострения хронического тонзиллита. Пациент должен 

соблюдать правила личной гигиены, осуществлять туалет слизистой 

оболочки полости рта (полоскание рта после каждого приема пищи, чистка 

зубов 2 раза в день). 

Избегать переохлаждения, в летнее время ограничить прием холодных 

напитков, мороженого.  
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Задача 2. 

Медицинская сестра пришла в семью с целью проведения лечебного 

патронажа. Семья состоит из 5 человек: отец, 65 лет, пенсионер, 

наблюдается по поводу перенесенного год назад инсульта с правосторонней 

гемиплегией; дочь, 36 лет, часто болеющая ОРВИ; зять, 40 лет, продавец 

мясного отдела гастронома, практически здоров; внук, 8 лет, практически 

здоров; внучка, 2-х месяцев, страдает экссудативным диатезом. 

Наследственность не отягощена. Вредные привычки в семье, зять 

курит до 20 сигарет в сутки, специальным местом для курения не 

пользуется и злоупотребляет алкоголем. Жилищные условия: проживают в 3-

х комнатной квартире 44 кв.м. 

Мама попросила осмотреть ребенка 2-х месяцев, у которого после дачи 

яблочного сока появились беспокойство, покраснение на щечках, один раз 

был жидкий стул. Из анамнеза известно, что ребенок родился с массой 

тела 3.400 г., в 2 месяца - 5.000 г., ребенок находится на естественном 

вскармливании. При осмотре в области большого родничка и за ушами - 

себоррейные корки, опрелости в паховых складках, кожа щек 

гиперемирована. 

1. Выявите основные проблемы ребенка. Поставьте сестринские 

диагнозы.  

2. Дайте рекомендации маме по питанию ребенка. 

3. Научите маму ведению пищевого дневника.  

Ответ: 

1. Выявите основные проблемы ребенка. Поставьте сестринские 

диагнозы. 

Настоящие проблемы ребенка: беспокойный сон, раздражительность, 

изменение цвета кожи в области щек, за ушами в области паховых складок. 

Сестринские диагнозы: высыпания на коже, нарушение сна, 

нарушение режима питания, дефицит знаний матери об уходе при 

патологии кожи. 

2. Дайте рекомендации маме по питанию ребенка. 

Вскармливание ребенка грудным молоком. Не давать соки из 

красных и желтых фруктов. Осторожно вводить новые пищевые продукты. 

Маме необходимо из рациона исключить пищевые аллергены, 

консерванты, красители, экстрактивные вещества. 

3. Научите маму ведению пищевого дневника. 

Маме необходимо вести пищевой дневник, в который ежедневно по 

часам записывать название продукта, который был дан ребенку, и 

отмечать реакцию на введение: измерение температуры тела, изменения на 

коже, слизистых оболочках, характер стула. 
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4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда ВУЗа и сам 

обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Педагогика с 

методикой преподавания 

 
№

 

п/

п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (по видам учебных 

занятий) 48 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, презентаций подготовка к круглому 

столу 

1.  История педагогики подготовка рефератов, презентаций 

2.  Теория обучения решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, презентаций 

3.  Семья в системе воспитания 

и социализации личности 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, презентаций 

4.  Педагогическое общение. решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов презентаций 

5.  Образование взрослых решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, презентаций подготовка к круглому 

столу 

6.  СРС по промежуточной 

аттестации 36 

Подготовка к экзамену 
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Педагогика с методикой преподавания 

 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано 

теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на 

поставленные вопросы 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический 

список. Содержание реферата отражает собственный аргументированный 

взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд 

студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему 

недостаточно убедительна и не охватывает полностью современное 

состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата 

не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

Для оценки презентаций: 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 
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пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы 

числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем 

в наиболее адекватной форме. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

соответствуют тексту. Орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки практически отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация 

является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание 

включает в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту. Есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы 

числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и 

диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые 

слова в тексте чаще всего выделены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация не 

представляется актуальной и современной. Ключевые слова в тексте не 

выделены. 

Для проведения круглого стола 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины 

(в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень 

освоения компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает 

поставленные задачи, демонстрируя свободное владение 

предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний. 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень 

освоения компетенции – достаточный. Обучающийся решает 

поставленные задачи, иногда допуская ошибки, не принципиального 

характера, легко исправляет их самостоятельно при наводящих вопросах 

преподавателя; демонстрирует владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания 

может в полном объеме применить при демонстрации 
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предусмотренных программой дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в 

рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или 

освоены частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. 

Обучающийся при решении поставленные задачи, допускает ошибки 

принципиального характера, не может их исправить даже при наличии 

большого количества наводящих вопросах со стороны преподавателя; 

знания по дисциплине фрагментарны и обучающийся не может в 

полном объеме применить их при демонстрации предусмотренных 

программой дисциплины навыками и умениями. 

 

Методическая разработка для обучающегося 

 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Педагогика с 

методикой преподавания 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Педагогика с методикой преподавания; 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с 

графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной 

работы предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 

отчетности по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 
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учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем 

перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, его компетентность. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

 

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС 

и др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял 

постоянно и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об 

уровне знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. 

Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр 

посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – 

выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, материала, подлежащего 

усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с ним 

справиться в оставшийся промежуток времени. 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 
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бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь 

можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для 

написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить 

Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 
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прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это 

очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), 

и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и 

даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то 

«чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть 

«сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время 

как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, 

но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, 

размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство 

с научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь 

в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 
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Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, 

результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 

подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и 

т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, 

содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 

работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 

просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы 

в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, 

как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; 

второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с 

которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов 

является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в 

первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 
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2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся 

по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с 

детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на 

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в 

результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью 

решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не 

только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, 
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а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент 

видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. 

Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 

схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно 

также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту 

рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по 

памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса 

выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует 

помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате 

применения механически заученных формул без понимания сущности 

теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией 

следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 
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правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных 

дисциплин завершается экзаменом. Подготовка к экзамену 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что 

он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была 

пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить 

(переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, 

чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке 

к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных 

сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 
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времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». 

Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже 

рассмотрение альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – 

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и 

важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 

Правила написания научных текстов (рефератов, презентаций): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать 

и когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), 

а также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо 

представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется 

сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие 

вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что 

работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения 

крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культурного 

читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору 

(исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было 

гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 
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над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна 

быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным 

явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка 

зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, 

которые нуждаются в доработке. 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Педагогика с 

методикой преподавания 

 
№

 

п/

п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (по видам учебных 

занятий) 48 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, презентаций подготовка к круглому 

столу 

1.  История педагогики подготовка рефератов, презентаций 

2.  Теория обучения решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, презентаций 

3.  Семья в системе воспитания 

и социализации личности 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, презентаций 

4.  Педагогическое общение. решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов презентаций 

5.  Образование взрослых решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, презентаций подготовка к круглому 

столу 

6.  СРС по промежуточной 

аттестации 36 

Подготовка к экзамену 

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Педагогика с методикой преподавания.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить качественное 

содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Методическая разработка к самостоятельной работе по 

дисциплине  

Б1.О.18 Общественное здоровье и здравоохранение 

  

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя 

  

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение  

  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия  

(при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 
№ п/п  № компетенции/ 

индикатора 

компетенции  

Формулировка компетенции, индикатора 

компетенции  

Общепрофессиональные компетенции   

1  ОПК-6  Способен проводить анализ медико-

статистической информации и интерпретировать 

результаты состояния здоровья пациента 

(населения)  

2  ОПК-8  Способен определять приоритетные проблемы и 

риски здоровью пациента (населения), 

разрабатывать и проводить профилактические 

мероприятия с целью повышения уровня здоровья 

и предотвращения заболеваний пациента 

(населения)  

3  ОПК-9  Способен распространять знания о здоровом 

образе жизни, направленные на повышение 

санитарной культуры и профилактику заболеваний 

пациентов (населения)  

Профессиональные компетенции  

4  ПК-8  Готовность к участию в сборе и обработке медико 

статистических данных   

5  ПК-15  Способность администрировать процессы и 

документооборот по вопросам организации труда 

и оплаты персонала в медицинской организации  

6  ПК-21  Готовность к публичному представлению 

результатов собственных исследований в области 

сестринского дела и общественного здоровья  

 

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.   

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  
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Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста.  

 

3. Виды самостоятельной работы  

В образовательном процессе по дисциплине Общественное здоровье и 

здравоохранение выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание эссе, решение ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов и презентаций по темам:  

1. Статика населения. Динамика населения. Их значение.  

2. Миграция населения. Её виды.  

3. Показатели естественного движения населения.  

4. Типы населения.  

5. Показатели естественного движения населения.  

6. Факторы риска, их классификация.  

7. Группировка факторов риска.  
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8. Краткая характеристика факторов риска образа жизни и среды 

обитания.  

9. Профилактика, её виды.  

10. Роль средних медицинских работников в организации 

медицинской профилактики  

11. Понятие «здоровье», его составляющие.  

12. Качество жизни, его критерии.  

13. Факторы здоровья.  

14. Факторы риска: первичные, вторичные. Группы риска.  

15. Факторы образа жизни и их влияние на здоровье взрослого 

населения  

16. Факторы образа жизни и их влияние на здоровье детского 

населения  

17.  Стратегия укрепления здоровья в отношении взрослых.  

18.  Уровни потребностей человека по А.Маслоу  

19.  Социальные потребности.   

20.  Потребности в самоуважении и уважении  

21.  Здоровье в иерархии потребностей человека.  

22.  Мотивация здоровья и здорового образа жизни  

23.  Факторы, детерминирующие здоровье  

24. Понятие о возрасте, его виды.  

25. Возрастные периоды  

26. Возрастные особенности здорового человека  

27. Понятие «семья». Кризисы семьи.  

28. Основные принципы семейного права. Личные права супругов  

29. Отношения в семье.  

30. Функции семьи.  

31. Типы семей.  

32. Социально психологический портрет гармоничной семьи. 

Социально психологический портрет проблемной семьи.  

33. Основные проблемы современной семьи  

34. Определение понятий «геронтология», «гериатрия», 

«герогигиена». Причины старения.  

35. Основные условия активного долголетия.  

 

3.2 Написание эссе по темам   

1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 

преподавания.  

2. Основные методы науки об общественном здоровье и 

здравоохранении (анализ официальных документов, наблюдение, опрос, 

экспертный, экспериментальный и моделирование, исторический, 

статистический).  
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3. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие 

охрану здоровья граждан и медицинское страхование в Российской 

Федерации.  

4. Программа Государственных гарантий оказания населению 

бесплатной медицинской помощи (понятие минимального государственного 

социального стандарта, основная цель, задачи и принципы построения 

Программы).  

5. Комплексные целевые медико-социальные программы.  

6. Территориальные Программы Государственных гарантий 

оказания населению бесплатной медицинской помощи (основная цель, задачи 

и принципы построения Программ).  

7. Основные принципы охраны здоровья граждан России.  

8. Финансирование здравоохранения. Типы систем по источнику 

финансирования.  

9. Финансирование здравоохранения. Типы систем финансирования 

по форме их распределения (по характеру взаимодействия с медицинскими 

организациями).  

10. Финансирование системы обязательного медицинского 

страхования (формирование средств).  

11. Финансирование системы обязательного медицинского 

страхования (распределение финансовых средств между страховщиками в 

системе ОМС).  

12. Финансирование системы обязательного медицинского 

страхования (система распределения средств ОМС в лечебные учреждения).  

13. Методы оплаты амбулаторно-поликлинической помощи.  

14. Методы оплаты стационарной помощи.  

15. Тарифы на медицинские услуги в системе обязательного 

медицинского страхования.  

16. Качество медицинской помощи и его составляющие.  

17. Система обеспечения качества медицинской помощи.  

18. Основные средства контроля качества медицинской помощи.   

19. Права пациента в РФ («Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан»).  

20. Права семьи, беременных женщин и матерей в области охраны 

здоровья граждан.  

21. Права несовершеннолетних в области охраны здоровья.  

22. Права граждан пожилого возраста в области охраны здоровья.  

23. Права инвалидов в области охраны здоровья.  

24. Права граждан на информацию о состоянии здоровья.  

25. Право на занятие медицинской деятельностью.  

26. Право на занятие частной медицинской практикой.  

27. Основные проблемы перехода к организации первичной 

медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача).  

28. Организация работы врача общей практики.  
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29.Методы изучения заболеваемости по данным обращаемости. 

Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности  

30. Права, обязанности и ответственность врача общей практики.  

 

3.3 Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

 

Ситуационная задача №1  

Рассчитайте показатель рождаемости, если известно, сто за отчетный 

год число родившихся живыми составило 1500, среднегодовая численность 

населения -160000 человек.  

Ответ:  

Общий коэффициент рождаемости рассчитывается по формуле: число 

родившихся живыми в данном году поделить на среднегодовую численность 

населения и умножить на 1000.  

1500 х 1000 / 160000 = 9,4 %  

 

Ситуационная задача №2  

В районе К. численность населения  составляет 40 000 жителей, 

возрастной состав которого распределился следующим образом: от 15 до 19 

лет – 6 000 человек (1 группа), от 20 до 59 лет – 24 000 человек (2 группа), от 

60 до 69 лет – 5 000 человек (3 группа), от 70 лет и более - 5 000 человек (4 

группа). В районе работает 48 врачей, к ним в течение года сделано 400 000 

посещений. Число обращений в поликлинику в разных возрастных группах 

составило: 1 группы – 4 800, 2 группы – 24 000, 3 группы - 19 600, 4 группы – 

9 600.   

Вычислить из имеющейся информации показатели: интенсивный, 

экстенсивный, показатель соотношения.  

Ответ:  

Интенсивный показатель:  

 

а) Число посещений на одного                      Число посещений      

                  жителя в год                      =         Численность населения   х 1   

400 000             

    40 000  х 1  = 10 посещений в год.  

 

б)  Показатель     

обращаемости             Число обращений жителями           =       Общая 

численность населения  х 1 000  

    

    48 000             

   40 000  х 1 000  = 12 000  %0.  
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в) Показатель                Число обращений жителей 15 – 19 лет           

обращаемости =       Численность населения в возрасте 15 – 19 лет  х 1 000      

лиц 15 – 19 лет    

    4 800             

   6 000  х 1 000  = 800  %0.  

  

г) Показатель                Число обращений жителей 20 - 59 лет           

обращаемости =       Численность населения в возрасте 20 - 59 лет  х 1 000      

лиц 20-59 лет    

    24 000             

    24 000  х 1 000  = 1000  %0.  

 

д) Показатель                Число обращений жителей 60 - 69 лет           

обращаемости =       Численность населения в возрасте 60 - 69 лет  х 1 000      

лиц 60-69 лет    

    19 600             

     5 000  х 1 000  = 3920  %0.  

 

е) Показатель                Число обращений жителей 70 лет и выше           

обращаемости =  Численность населения в возрасте 70 лет и выше  х 1 000      

лиц 70 лет        и выше    

    9 600             

5 000  х 1 000  = 1920  %0.  

Экстенсивный  показатель:  

А) Возрастная структура населения района К.  

а) Доля лиц   

Число лиц в возрасте 15 – 19 лет  

возрастной группы =  х    100  

Общая численность населения 15 – 19 лет                         

  

6 000             

   40 000  х 100  = 15 %.  

                            

б) Доля лиц   

Число лиц в возрасте 20 – 59 лет  

возрастной группы =  х    100  

Общая численность населения  

20 – 59 лет                         

  

    24 000             

   40 000  х 100  = 60 %.  

  

в) Доля лиц   

Число лиц в возрасте 60 – 79 лет  
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возрастной группы =  х    100  

Общая численность населения  

60 – 79 лет                         

  

    5 000             

   40 000  х 100  = 12,5 %.  

  

г) Доля лиц   

Число лиц в возрасте 70  лет и более                

возрастной группы =  х    100  

Общая численность населения  

70  лет и более                         

                  

     5 000             

   40 000  х 100  = 12,5 %.  

Б) Структура обращений в поликлинику разными возрастными 

группами:  

а) Доля обращений лиц  15 –  

19 лет     =                    

  

     4 800             

   48 000  х 100  = 10 %.  

          

Число обращений лицами 15 – 19 лет  

х    100  

Общее число обращений  

б) Доля обращений лиц  20 –  

59 лет     =                    

Число обращений лицами 20 – 59 лет  

х    100  

Общее число обращений  

  

    24 800             

   48 000  х 100  = 50 %.  

  

в) Доля обращений лиц 60 –  

69 лет     =                    

  

    9 600             

   48 000  х 100  = 20 %.  

              

Число обращений лицами 60 – 69 лет  

х    100  

Общее число обращений  

г) Доля обращений лиц 70 лет и  

более                  =                    

  

    9 600             

   48 000 х 100  = 20 %.  

  

  

Показатель соотношения:  

  

Число обращений лиц 70 и более лет  

х    100  

Общее число обращений  

Обеспеченность  населения  

врачами    =                         

  

Число врачей  

х    10 000  

Общая численность населения  
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       48    .             

   40 000  х 10 000  = 12 %00.  

 

Ситуационная задача №3  

 Вычислите показатели динамического ряда: показатель наглядности, 

абсолютный прирост, темп роста, темп прироста. Сделайте вывод.  

Динамика заболеваемости взрослого населения болезнями системы 

кровообращения (в %о)  

 
Годы  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

Заболеваемость 

болезнями 

системы 

кровообращения  

121,7  125,5  127,3  135,5  138,8  143,6  146,9  152,2  166,8  174,7  

  

Ответ: Показатель наглядности:  

За исходный уровень заболеваемости болезнями системы 

кровообращения возьмем 1991 г. – 121, 7 – 100%.  

Сравним с уровнем заболеваемости в 2000 г. -  174,7 – х.  

121, 7 – 100%  

174,7 – х   

           174,7  х 100  

х =            121, 7       = 143,5 %.  

 

Динамика заболеваемости взрослого населения болезнями системы 

кровообращения (в %о)  

 
Годы  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

Заболеваемость  

болезнями 

системы 

кровообращения  

121,7  125,5  127,3  135,5  138,8  143,6  146,9  152,2  166,8  174,7  

Выравненный 

при помощи 

групповой 

средней  

123,6  131,4  141,2  149,5  170,7  

Абсолютный 

прирост  

-  131,4 – 123,6 

= 7,8  

141,2 – 

131,4   

= 9,8  

149,5 – 

141,2   

= 8,3  

170,7 – 149,5   

= 21,2  

Темп прироста  -  7,8/123,6=6,3  9,8/131,4=  

7,5  

8,3/141,2=  

5,9  

 21,2/149,5 = 

14,2  

  

Вывод: при анализе заболеваемости населения по классу сердечно - 

сосудистых заболеваний обращает внимание рост этого показателя за 10 – 

летний промежуток времени на 43,5% или в 1,4 раза. При этом наиболее 

высокий темп прироста наблюдается в 1999 – 2000 г. Темп прироста составил 

– 14,2%.  
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Ситуационная задача №4  

В отчете стационара в разделе о диагностических ошибках врачей, 

которые получены при сопоставлении клинических и патологоанатомических 

диагнозов, представлены следующие данные:  

 
Причина смерти  Проведено вскрытий  Кол-во диагностических 

ошибок 

Туберкулез легких  100  10  

Рак легкого  45  8  

Атеросклероз  72  8  

Язва желудка  100  15  

  

Проводивший анализ врач сделал вывод о том, что больше всего 

диагностических ошибок наблюдается при язве желудка. Правилен ли этот 

вывод?  

Ответ:  

Для определения правильности вывода врача, проводившего анализ, о 

том, что больше всего диагностических ошибок наблюдается при язве 

желудка, необходимо произвести вычисление интенсивного показателя 

диагностических ошибок при вскрытиях для каждой причины смерти. Так, 

получаем следующие показатели:  

Причина смерти      Интенсивный показатель (%)  

Туберкулез легких          10  

 Рак легкого            18  

Атеросклероз         11  

Язва желудка         15  

Вычисление интенсивного показателя позволяет сделать заключение о 

том, что вывод врача неправилен, поскольку показатель диагностических 

ошибок при язве желудка составляет лишь 15%, а их максимальный уровень 

выявлен при раке легкого и он составляет 18%.  

  

Ситуационная задача №5  

По условиям задачи рассчитайте все возможные показатели изучения 

демографических событий.   

В 2004 году среднегодовая численность района С. равнялась 160 000 

человек, в том числе женщин в возрасте 15-49 лет было 90 000. Родились в 

2003 году 1500 детей живыми (в 2003 г – 1620 детей), удельный вес девочек – 

48,7%, мертворожденных – 30 человек. Умерли в 2004 г. 2 600 человек, в том 

числе в возрасте до 1 года – 40: до 1 месяца – 30, в течение 1-й недели жизни 

–  

12 человек. Показатели повозрастной плодовитости на 1000 женщин: в 

возрасте 15 – 19 лет – 25,5 %0; 20 – 24 года - 159,6%0; 25 – 29 лет – 136,0%0; 

30-34 года – 97,0%0; 35 – 39 лет – 50,0%0; 40-44 года – 19,1%0; 45 – 49 лет – 

4,4%0.  
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По условиям задания возможно рассчитать следующие показатели, 

позволяющие изучить демографические события района С.:  

 

1. Общий коэффициент рождаемости  

          Число родившихся живыми в данном году  

 
Общий коэффициент рождаемости =                Среднегодовая 

численность населения            х 1000  

1500 х 1000/ 160 000 = 9,4%0.  

2. Коэффициент общей плодовитости (фертильности)  

    Число родившихся живыми в данном году  

 
Коэффициент плодовитости   = Число  женщин детородного 

 возраста  х  1000 

 (фертильности)                             (15-49 лет)  

1500х1000/90 000 = 16,7%0.  

  

3. Коэффициент суммарной плодовитости   

              Показатели 

повозрастной плодовитости   

  (15 – 19 лет)+(20 – 24 года)+  

  (25 – 29 лет)+ (30-34 года) +  

Коэффициент суммарной плодовитости   =    (35 – 39 лет)+(40-44 

года)+  

  (45 – 49 лет) 1000  

        (25,5 + 159,6 + 136,0+97,0 + 50,0 + 19,1 +4,4) /1000 = 0,49.  

  

3. Брутто – коэффициент воспроизводства   

Брутто –                           Коэффициент                          Удельный вес 

девочек коэффициент       =           суммарной               х                        среди 

воспроизводства             плодовитости                           родившихся детей  

0,49 х 48,7 = 23,9   

  

4. Общий уровень смертности  

                       Общее число умерших за год  

             Общий уровень смертности      = 

                                   
х1000                         Среднегодовая численность 

населения  

2600 х 1000/ 160 000 = 16,2%0.  

  

5. Естественный прирост населения  

  

Естественный                           
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прирост        =  Показатель рождаемости    -  

Показатель смертности    

9,4%0  - 16,2%0 =    - 6,8%0.  

  

6. Младенческая смертность  

  

                 Число детей, умерших  на 1-м году  

Младенческая                                 жизни в течение года  

 смертность           =      

                                     х 1000  

                                    1/3 родившихся живыми   +   2/3 родившихся 

живыми  

                                           в предыдущем году                     в данном году  

- (40 / (1/3х1620) +(2/3х1500)) х1000 =  (40 / 540 +1000) х1000  = 26,0 %0.  

  

7. Перинатальная смертность  

  

Число родившихся       +        Число умерших  

                                                      мертвыми                        в первые 168 

часов  

 Перинатальная  =      

           х  

1000  

 смертность         Общее число родившихся живыми и 

мертвыми  

((30+12) / (1500 + 30)) х 1000 = 27,5%0.  

  

8. Мертворождаемость  

                             Родились мертвыми в течение года  

 Мертворождаемость =     

                            х 1000  

Общее число родившихся живыми и мертвыми  

 30/ (1500 + 30) = 19,6 %0.  

9. Неонатальная смертность  

                          Число умерших на 1-м месяце  

Неонатальная                         (до 28 дней) жизни в данном году  

 смертность    =         

                            х 1000  

                                            Число родившихся живыми в данном году  

(30/1500) х 1000 = 20,0 %0.  

10. Ранняя  неонатальная смертность (постнатальная)  

                       Число умерших на 1-й неделе  
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Ранняя неонатальная           жизни (168 часов) в данном году 

смертность    =                                 х 

1000  

 (постнатальная)                Число родившихся живыми в данном 

году  

 (12/1500) х 1000 = 8,0 %0.  

11. Поздняя  неонатальная смертность   

Поздняя неонатальная         Число умерших на 2 – 4  неделях  жизни  

 
 смертность    =   Число родившихся живыми в данном году          х 

1000  

           

Если по условиям задания до 1 месяца умерло – 30 детей, а из них на 

первой неделе - 12. То число детей, умерших на 2 – 4 неделях жизни = 30 – 12 

=18 человек.  

(18/1500) х 1000 =  12,0 %0.  

12. Постнеонатальная смертность  

                 Число детей, умерших  в период  

Постнеонатальная                    с 29 дня до 1 года жизни  

 смертность    =          

                           х 1000  

                                              Число детей,         -         Число детей, 

умерших     

        родившихся живыми           в первые 4 недели жизни  

 Если по условиям задания до 1 года умерло 40 детей, а из них до 1 

месяца – 30. То число детей, умерших с 29 дня до 1 года = 40 – 30. =10 человек.  

(10/(1500 - 30)) х 1000 =  (10/1470) х 1000 = 6,8 %0.    

  

Ситуационная задача №6  

По условиям задания рассчитайте показатели младенческой смертности 

3 способами.   

В городе С.  родились живыми в 2003 году 1 540 детей, в 2004 г. – 1 315 

детей. Умерли на первом году жизни в 2004 году 28 детей (из них 11 родились 

в 2003 году).  

  

1-й способ (применяется при стабильном уровне рождаемости):  

  

          Число детей, умерших на 1-м году  

Младенческая                                      жизни в течение года  

 смертность              =   

                             
х 1000  

                               Число родившихся 

живыми в данном году  
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28  х 1000  

 1315    =  21,3 %0.  

  

2-й способ (применяется при резких колебаниях коэффициентов 

рождаемости):  

Число детей, умерших на 1-м году  

Младенческая                                 жизни в течение года  

 смертность    =        

                                           х 1000  

                                    1/3 родившихся живыми   +   2/3 родившихся 

живыми  

                                           в предыдущем году                     в данном году  

          28  х 1000            28000  

1/3 (1540) + 2/3 (1315) =  513,3 + 876,7  = 20,1 %0.  

  

3-й способ (самый точный, учитывает конкретные условия):  

  

          Число детей, умерших  на 1-м году  

Младенческая                                 жизни в течение года  

смертность    =                                                    

х 1000  

                               Х1 х- число родившихся живыми   +   Х2  х  число 

родившихся живыми  

                                     в данном календарном году                     в 

предыдущем году  

Х1 - % детей, родившихся и умерших в данном году, от всех умерших 

детей в данном году;   

Х2 - % детей, умерших в данном году, но родившихся в предыдущем 

году, от всех умерших детей в данном году.  

  

Количество детей, родившихся и умерших в 2004 году по условиям 

задания: 28 – 11(рожденных в 2003 г.)  = 17.  

  

Поэтому:  

28 детей, умерших в 2004 году                                        – 100%  

17 детей, родившихся  и умерших в 2004 г.                   –  Х1  

Х1 =61%;   

  

28 детей, умерших в 2004 году                                        – 100%  

11 детей, умерших в 2004 году, но родившихся в 2003   –  Х2  

Х2 =39%;   

               28  х 1000                    28000  

(61% х  1315) + (39%  х  1540)      =  802,1 + 600,6 = 19,9 %0.  
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Ситуационная задача №7  

Рассчитайте показатель смертности, если известно, сто за отчетный год 

число умерших составило 2600, среднегодовая численность населения -160000 

человек.  

Ответ:  

  

Общий коэффициент смертности рассчитывается по формуле: число 

умерших в данном году поделить на среднегодовую численность населения и 

умножить на 1000.  

2600 х 1000 / 160000 = 16,2 %о  

  

Ситуационная задача №8  

Рассчитать показатель распространенности болезнями органов дыхания, 

если известно, что число зарегистрированных заболеваний – 6731, 

численность населения 30 тыс. чел.  

Ответ:  

Показатель распространенности: 6731/30000 х 1000 = 224,3%о.  

   

Ситуационная задача №9  

В области численность населения 1350000, родилось живыми за год 

11870, умерло 24010 человек.  

1.Вычислите и оцените показатели рождаемости, смертности и 

естественного прироста  

Ответ:  

Рождаемость - 11870 х1000/1350000=8,8 на 1000  

Смертность   -24010 х1000/1350000=17,8 на 1000  

Естественный прирост = (11870-24010)/ 1350000 х 1000= -9  

  

Ситуационная задача №10  

На промышленном предприятии работают 3200 человек. Число случаев 

заболеваний составляет 2800, а число дней нетрудоспособности – 29000.  

Оцените уровень заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности на промышленном предприятии  

Ответ:  

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности в днях  

29000/3200 х 100 =906 дней.  

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности в случаях  

2800/3200 х 100 =87, 5 случаев, Средняя длительность одного случая  

29000/2800= 10,35 дня  
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3.4 Проведение круглого стола по теме: Анализ здоровья и 

сохранение здоровья населения  

   

4. Организация СРС  

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Общественное здоровье и здравоохранение  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (по видам учебных занятий) 30  Подготовка рефератов, презентаций, 

эссе, решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу   

1  Тема. Вычисление и анализ медико 

демографических показателей.  

Подготовка рефератов, презентаций, 

эссе, решение ситуационных задач   

2  Тема. Вычисление и анализ показателей 

заболеваемости  

Подготовка рефератов, презентаций, 

эссе, решение ситуационных задач   

3  Тема Организации лечебно-

профилактической помощи городскому 

населению  

Подготовка рефератов, презентаций, 

эссе, решение ситуационных задач   

4  Тема Организация лечебно-

профилактической помощи женщинам и 

детям  

Подготовка рефератов, презентаций, 

эссе, решение ситуационных задач   

5  Тема Организация лечебно-

профилактической помощи сельскому 

населению.  

Подготовка рефератов, презентаций, 

эссе, решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

  СРС по промежуточной аттестации 36  Подготовка к экзамену   
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение. 

  

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 
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всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

Для оценки Эссе  

Оценка «отлично» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, высказывает 

собственное мнение по поводу проблемы, грамотно формирует и 

аргументирует выводы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, но не демонстрирует 

широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в существующем 

уровне развития проблемы, при этом высказывает собственное мнение по 

поводу проблемы и грамотно, но недостаточно четко аргументирует выводы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не выделил 

основной проблемный вопрос темы, плохо структурирует материал, слабо 

владеет приемами анализа, обобщения и сравнения материала, не 

демонстрирует широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в 

существующем уровне развития проблемы, не высказывает собственное 

мнение по поводу проблемы и недостаточно четко аргументирует выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не является 

научным. Студент не ориентирован в проблеме, затрудняется 

проанализировать и систематизировать материал, не может сделать выводы.  

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 
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компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при 

решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося  

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Общественное здоровье 

и здравоохранение  

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение.  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 

определяемого (ФГОС ВО) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 
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Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

  

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
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следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 
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сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  
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2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 
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возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов):  

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Общественное здоровье и здравоохранение  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (по видам учебных занятий) 30  Подготовка рефератов, презентаций, 

эссе, решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу   

1  Тема. Вычисление и анализ медико 

демографических показателей.  

Подготовка рефератов, презентаций, 

эссе, решение ситуационных задач   

2  Тема. Вычисление и анализ показателей 

заболеваемости  

Подготовка рефератов, презентаций, 

эссе, решение ситуационных задач   

3  Тема Организации лечебно-

профилактической помощи городскому 

населению  

Подготовка рефератов, презентаций, 

эссе, решение ситуационных задач   
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4  Тема Организация лечебно-

профилактической помощи женщинам и 

детям  

Подготовка рефератов, презентаций, 

эссе, решение ситуационных задач   

5  Тема Организация лечебно-

профилактической помощи сельскому 

населению.  

Подготовка рефератов, презентаций, 

эссе, решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

  СРС по промежуточной аттестации 36  Подготовка к экзамену   

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует предъявляемым 

требованиям и студент может кратко пояснить качественное содержание 

работы.  

Не 

зачтено  

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.19 Основы сестринского дела 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2 

 

Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине Основы 

сестринского дела 
 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Основы сестринского дела  

 
№ 

п/п  

№ компетенции/ 

индикатора 

компетенций   

Формулировка компетенции/ индикаторов компетенций   

Общепрофессиональные 

компетенции   

 

1  ОПК-13  Способен разрабатывать методические и обучающие 

материалы для подготовки и профессионального развития 

сестринских кадров  

 Профессиональные 

компетенции  

 

2  ПК-1  Готовность оценить состояние пациента для составления 

плана сестринских вмешательств   

3 ПК-2  Способность и готовность к организации 

квалифицированного сестринского ухода за конкретным 

пациентом   

4 ПК-4  Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах   

5 ПК-10  Способностью и готовность к осуществлению 

сестринского ухода и других сестринских манипуляций, 

предусмотренных при проведении медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения.  

  

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   
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- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

  

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине «Основы сестринского 

дела» выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:   

 

3.1. Написание рефератов, презентаций по темам   

 

Тема 1  

1. Научные исследования в сестринском деле.  

2. Организация работы медицинской сестры в терапевтическом 

отделении   

 

Тема 2  

3. Определение понятий «информация» и «научная информация». 

Свойства информации. Основные требования, предъявляемые к научной 

информации. Источники научной информации и их классификация.  

4. Выбор направления научно-исследовательской работы. Планирование 

научно-исследовательской работы. Формулирование темы научного 

исследования. Критерии, предъявляемые к теме научного исследования.  

 



5 

 

Тема3  

5.Сестринский процесс. Этапы. Значение для повышения 

эффективности лечебно-профилактического процесса.  

6. Определение понятия проблем пациентов, классификация 

сестринских диагнозов.   

7. Организация работы медсестры в отделении паллиативной помощи.  

 

Тема 4  

8. Порядок проведения санитарной обработки пациента и 

гигиенического ухода за пациентом с недостаточностью самостоятельного 

ухода.  

9. Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил 

личной гигиены пациента.  

 

Тема 5  

10. Потребности человека в разные возрастные периоды.  Роли 

сестринского персонала в сохранении и укреплении здоровья.  

11. Место экспертизы трудоспособности в системе оказания первичной 

медицинской помощи.  

 

Тема 6  

12. Условия конфиденциальности при работе с биологическим 

материалом и медицинской документацией  

13. Правила безопасной транспортировки биологического материала в 

лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими отходами.  

 

Тема 7  

14. Регламентирующие документы санитарно-эпидемического режима в 

ЛПУ.  

15. ВБИ. Проблемы, профилактика.  

 

Тема 8  

16. Особенности сестринского обследования пациента.   

17. Виды и методы дополнительных исследований, их диагностическое 

значение: лабораторные и инструментальные (функциональные, 

рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые, радиоизотопные, 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, биопсия и др).  

 

Тема 9  

18. Определение роли сестринского персонала в профилактической 

медицине.  

19. Методы, технологии и средства укрепления здоровья населения и 

профилактики его нарушений  
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3.2. Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

Тема 3  

Задача 1   

Вы на занятии в обучающей школе для пациентов с артериальными 

гипертензиями. Среди обучающихся, пациентка Мария Ивановна, 50 лет, 

кондитер. Замужем, имеет троих детей. Муж страдает хроническим 

алкоголизмом. Во время диспансерного осмотра три года назад, у нее было 

выявлено повышенное артериальное давление до 170/100 мм ртутного столба. 

На приеме у терапевта – 150/100. Было проведено амбулаторное обследование. 

Диагноз – гипертоническая болезнь. У ее бабушки и отца была артериальная 

гипертензия. В школе обучается впервые, диету не соблюдает, принимает 

медикаменты, назначенные врачом, нерегулярно. Очень устает на работе, 

частые стрессы из-за скандалов с мужем и детьми, любит поесть на ночь, так 

же очень любит жирную и соленую пищу. Выходные проводит дома, любит 

подольше поспать, а потом смотреть часами телевизор, сидя в кресле.  

Рост - 173, вес - 93 кг. Холестерин – 8,3 ммоль., сахар в крови – 4,4 

ммоль.  

Инструкция:  

1.Внимательно прочитайте задачу.  

2.Дайте пациентке рекомендации по самоконтролю и вторичной 

профилактике при артериальной гипертензии.  

Ответ   

1.Рекомендации по самоконтролю и вторичной профилактике при 

артериальной гипертензии.  

Вы должны снизить избыточную массу тела (закономерно 

сопровождается снижением АД).  

Комплексно изменить диету (основные принципы диетического 

питания:  

индивидуально подобранное снижение общей энергетической ценности 

пищевого рациона, применение гипокалорийной диеты с умеренным 

ограничением до 2000ккал в сутки;  

Увеличьте потребление углеводов, содержащихся в овощах, зелени, не 

очень сладких фруктах и ягодах, обладающих невысокой энергетической 

ценностью и достаточным количеством клетчатки;  

Попробуйте «помидорную диету» - в помидорах, есть вещества, 

препятствующие образованию токсичных кислородных радикалов, 

вызывающих повреждение и гибель клеток  

В Вашей пище должно быть повышение содержание калия и магния 

(калий содержится в таких продуктах как печеный картофель, морская 

капуста, говядина, овсяная крупа, персики, курага; магний содержится в 

фасоли, орехах, изюме, кукурузе, инжире). Необходимо резко ограничить 

потребление легкоусвояемых простых углеводов (сахар, варенье, конфеты и т. 

д.), резко уменьшить потребление продуктов, богатых холестерином 
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(сливочное масло, сырокопченые колбасы, жирные сорта мяса, яичный желток 

и т. д.). Вместо них использовать растительные масла.  

Отказаться от копченостей и солений, ограничить содержания жиров в 

рационе; 

Уменьшить потребление поваренной соли до 5 грамм в сутки.  

Снизить употребление кофе.  

Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна.  

Необходимо повысить физическую активность, меньше проводить 

времени на диване у телевизора, больше гулять, ходить в парк, к водоемам, 

выезжать на природу за город… ·  

Соблюдать режим дня, стараться полноценно отдыхать.  

Научиться преодолевать и противостоять стрессовым ситуациям.  

Положите мужа в наркологическую больницу, пролечите его и Вам 

будет легче. · 

Вам необходимо проводить мониторирование артериального давления и 

пульса (измерение АД несколько раз в сутки) и вести "дневник самоконтроля", 

регулярно принимать гипотензивные препараты.  

Строго следовать советам врача!  

 

Тема 4  

Задача 2   

При врачебном осмотре Иванова Д., 9 лет с участием специалистов, 

хронических и морфофункциональных отклонений не выявлено. Физическое 

и психическое развитие соответствует возрасту, гармоничное. За год, 

предшествующий обследованию, перенес ОРВИ, ветряную оспу, краснуху. 

Инструкция:  

1. Определите, к какой группе здоровья относится ребенок.  

2. Дайте рекомендации по оздоровлению.  

 

Ответ.  

Функциональных и морфологических отклонений нет – ребенок 

относится к 1 группе здоровья. Физическое и психологическое развитие 

нормальное, соответствует возрасту.  

Рекомендации:  

Прогулки на свежем воздухе  

Одеваться по погоде  

Солнечные ванны  

Купание в открытых водоемах, бассейне  

Обтирание рук до локтей, обливание ног с последующим растиранием 

полотенцем 

Хождение по дорожке здоровья  

Все мероприятия проводит с постепенным снижением температуры 

воды  
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Лучше закаливающие мероприятия проводить летом постепенно 

переходя из сезона в сезон.  

 

Тема5   

Задача 3  

Медицинская сестра посетила семью с целью профилактического 

патронажа. Семья состоит из 4-х человек:  мать, 75 лет, пенсионерка, 

перенесла операцию по поводу рака шейки матки; сын, 42 года, страдает 

хроническим гломерулонефритом, инвалид II группы; невестка, 37 лет, повар, 

страдает ожирением II степени; внук, 8 лет, ребенок родился с массой тела 5 

кг от первых срочных родов.  

Вредные привычки в семье: сын курит. Жилищные условия 

удовлетворительные: проживают 2-х комнатной квартире жилой площадью 32 

кв.м.  

Невестка просит медицинскую сестру провести осмотр сына. У ребенка 

отмечается беспокойный сон, снижение аппетита, тошнота, слюнотечение, 

периодические боли в животе вокруг пупка. В течение последних двух 

месяцев находился в деревне у бабушки, где постоянно нарушались правила 

личной гигиены.  

При осмотре, питание повышено, кожа чистая, язык влажный. Живот 

мягкий, болезненный вокруг пупка.  

1. Выявите настоящие и потенциальные проблемы пациента. 

Поставьте сестринские диагнозы.  

2. В каких дополнительных методах обследования нуждается 

пациент и члены его семьи?  

3. Составьте сестринский план наблюдения и ухода.   

 

Ответ  

1. Выявите настоящие и потенциальные проблемы пациента. 

Поставьте сестринский диагноз.  

Настоящие проблемы пациента: боль в животе вокруг пупка, 

беспокойный сон, снижение аппетита, тошнота.  

Потенциальные проблемы: развитие осложнений, снижение массы тела, 

нарушение функции работы кишечника, анемия.  

Сестринские диагнозы: боль в животе, нарушение сна, аппетита, 

слюнотечение, дефицит знаний о правилах личной гигиены.  

2. В каких дополнительных методах обследования нуждается 

пациент и члены его семьи?  

Медицинская сестра проведет беседу с ребенком, его мамой о 

необходимости следующего обследования: общий анализ крови, общий 

анализ мочи, анализ кала на яйца глист, соскоб на яйца глист.  

Также проведет беседу от необходимости обследования всех членов 

семьи как контактных: анализ кала на яйца глист.  

3. Составьте сестринский план наблюдения и ухода.   
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Медицинская сестра:  

- проведет беседу с ребенком о соблюдении правил личной гигиены 

(мыть руки перед едой и после посещения туалета, следить за состоянием 

ногтей, чистить зубы 2 раза в день, подмываться теплой проточной водой, 

перед сном одевать чистые трусики);  

- рекомендует маме проводить ежедневную влажную уборку 

помещения, постельное белье проглаживать ежедневно утюгом;  

- обеспечит проведение обследования ребенка и других членов 

семьи;  

- будет выполнять назначения врача  

 

Тема 6   

Задача 4    

К медсестре здравпункта обратилась пациентка 18 лет с жалобами на зуд 

волосистой части головы, нарушение сна, раздражительность. Больна около 3 

недель. Объективно: на волосистой части головы в височной и затылочной 

областях обнаружены головные вши, следы расчесов. Волосы жирные, 

имеются гниды. Температура, пульс, АД, ЧДД в пределах нормы.  

Инструкция:  

1. Составьте план профилактической беседы.  

2. Проведите противопедикулёзную обработку пациента одним из 

педикулоцитов, оказывая медицинскую услугу в пределах своих компетенций. 

Ответ  

Цель: уничтожение вшей и гнид на волосистой части головы 

(профилактика сыпного тифа).   

Оснащение:  

1. Укладка защитной одежды и белья в биксе - медицинский халат, 

косынка, маска, клеенчатый фартук, перчатки. Полиэтиленовые косынки — 2. 

шт., клеенчатая пелерина, полотенца - 2 шт., ватные тампоны, стержень, 

шампунь, 6% р-р уксуса, подогретый до 30 °С; клеенчатый мешок, ножницы, 

частый гребень.   

2. Таз для сжигания волос, спички.   

3. Один из дезинсектицидных (педикулоцидных) р-ров: 20% р-р 

эмульсии бензилбензоата или ниттифор;   

4. 0,5% р-р метилацетофоса в равных количествах с 6% уксусной 

кислотой;   

5. 0,25% р-р дикрезила.   

6. Чистое нательное белье.   

7. Историю болезни пациента или амбулаторную карту и журнал 

осмотра на педикулез.   

8. Экстренное извещение об инфекционном заболевании.   

Обязательные условия: соблюдать противопоказания. К ним 

относится обработка беременных, рожениц, родильниц и кормящих матерей, 

детей до пяти лет, пациентов при заболеваниях кожи головы. Обработку 



10 

 

проводить в специальном, хорошо вентилируемом помещении. Соблюдать 

права пациента, конфиденциальность, инфекционную безопасность.  

Подготовка к процедуре  

1. Сообщить пациенту о наличии педикулеза и получить согласие на 

обработку.   

2. Надеть дополнительный халат, косынку, тапочки, перчатки, 

маску, фартук.   

3. Усадить пациента на кушетку, покрытую клеенкой.   

4. Укрыть плечи пациента клеенчатой пелериной.   

Выполнение процедуры  

- Обработать волосы одним из дезинсектицидных растворов 

согласно инструкции к дезинсектицидному средству (например, смочить 

волосы и втереть 20% эмульсию бензилбензоата и оставить на 30 мин, или 

ниттифор — на 40 мин).  

 

Примечание: следить, чтобы средство не попало в глаза пациента, а 

волосы были равномерно смочены.   

- Накрыть волосы пациента полиэтиленовой косынкой, обвязать 

полотенцем (20 мин).   

- Промыть волосы теплой водой, затем с моющим средством, 

осушить полотенцем.   

- Обработать волосы пациента подогретым 6% р-ром столового 

уксуса.   

- Накрыть волосы полиэтиленовой косынкой, обвязать полотенцем 

на 20 минут.   

- Промыть волосы теплой проточной водой, высушить полотенцем.  

- Вычесать волосы частым гребнем, наклонив голову над белой 

бумагой, последовательно разделяя волосы на пряди и вычесывая каждую 

прядь.   

- Осмотреть волосы пациента повторно. Убедиться, что вшей и гнид 

нет.   

Окончание процедуры  

1.  Сжечь бумагу.   

2. Снять и сложить белье и одежду пациента, спецодежду медсестры 

в клеенчатый мешок.   

3. Отправить мешок в дезкамеру, обработать гребень методом 

протирания 70% спиртом или обдать кипятком, обработать помещение 

инсектицидным средством.   

4. Сделать отметку на титульном листе истории болезни пациента 

(медицинской карты стационарного больного), сделать отметку о выявленном 

педикулезе («Р») или в амбулаторной карте и в журнале осмотра на педикулез.   

5. Отправить экстренное извещение об инфекционном заболевании в 

ЦГСЭН, зарегистрировать факт выявления педикулеза по месту жительства 

пациента.   
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6. Повторить осмотр волосистой части головы пациента через семь 

дней. При необходимости - провести санитарную обработку.   

 

Тема 7  

Задача № 5  

После вызова врача на дом к заболевшему мужчине врач поставил ему 

диагноз - дизентерия. Ввиду того, что состояние больного не тяжелое, врач 

больного не госпитализировал, а, назначив лечение, оставил дома. Какой вид 

дезинфекции нужно применить, т.к. дезинфекция заболевание инфекционное?  

Ответ  

Текущая дезинфекция  

 

Задача № 6  

У больной, которая проживала одна в квартире, вечером поднялась 

температура 39,5 и сильно заболело горло. Врач скорой помощи 

госпитализировал больную в инфекционное отделение с диагнозом "дифтерия 

зева". Какой вид дезинфекции нужно применить в квартире?  

Ответ  

Текущая дезинфекция. Заключительная дезинфекция  

 

Тема 8   

Задача №7.  

Пациент А. 48 лет. Жалобы на высокую температуру до 40, 0 градусов 

по Цельсию, боль в правом боку, усиливающаяся при вдохе, кашле, одышка в 

покое. Из анамнеза известно, что 2 недели назад переболел гриппом. В 

настоящее время болеет в течение 2 дней, своё заболевание связывает с 

сильным переохлаждением. Пациент отмечал потрясающий озноб, 

повышение температуры до 39-400. Со вчерашнего дня стал ощущать боль в 

правой половине грудной клетки, кашель с отделением ржавой мокроты.  

Объективно: состояние тяжёлое. Пациент находится в полулежачем 

положении. Кожные покровы бледные, цианоз носогубного треугольника. В 

зеве небольшая гиперемия, язык обложен бело-серым налётом. При осмотре 

гиперемия правой щеки, герпес на губах.  

Температура 39,9 0.  

В лёгких дыхание жёсткое, крепитация и шум трения плевры справа, 

ЧДД 36 в 1 минуту. при перкуссии притупление звука над нижней долей 

правого лёгкого.  

Тоны сердца приглушены, ритмичные, АД 90/70 мм рт. ст., пульс 115 

ударов в 1 минуту, слабого наполнения.  

При осмотре грудной клетки отмечается отставание правой половины в 

акте дыхания. При пальпации усиление голосового дрожания.  

Живот безболезненный, запоры.  

 

Задания  
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1 Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз  

2. Назовите необходимые дополнительные обследования  

3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания  

4. Расскажите о принципах лечения, прогнозе и профилактике 

заболевания.  

5. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  

 

Ответ  

1.Крупозная пневмония. Обоснование состояния:  

а) данные анамнеза:  

острое начало заболевания;  

две недели назад переболел гриппом;  

связь заболевания с резким переохлаждением;  

выраженный синдром интоксикации;  

боль в грудной клетке, усиливающаяся при кашле, одышка в покое, 

кашель с «ржавой мокротой».  

б) объективные данные:  

гиперпиретическая температура;  

при осмотре: герпетические высыпания на губах, гиперемия лица на 

стороне поражения, отставание правой половины грудной клетки в акте 

дыхания;  

при перкуссии - притупление звука над нижней долей правого лёгкого;  

при пальпации грудной клетки усиление голосового дрожания справа;  

при аускультации в лёгких дыхание жёсткое, крепитация и шум трения 

плевры справа.  

2. Диагностика.  

Общий анализ крови: нейтрофильный лейкоцитоз, увеличение СОЭ.  

Микроскопическое и бактериологическое исследование мокроты: 

выявление возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам.  

Рентгенография органов грудной клетки: затемнение соответствующей 

доли лёгкого.  

3. Осложнения.  

Плеврит, острая дыхательная недостаточность, коллапс при 

критическом снижении температуры, миокардит, очаговый нефрит, абцесс 

лёгкого, острая сердечная недостаточность.  

4. Принципы лечения.  

Пациент нуждается в стационарном лечении.  

Строгий постельный режим, наблюдение дежурной медицинской 

сестры. Диета, обогащённая витаминами, высококалорийная, полужидкая. 

Обильное питьё: минеральные воды, морсы, соки, чай на травах.  

Медикаментозное лечение:  
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- антибактериальная терапия: антибиотики (полусинтетические 

пенициллины - ампициллин, ампиокс, амоксициклин; комбинированные - 

амоксиклав; цефалоспорины - кефзол, цефтраксон);  

- сосудистые средства: кофеин, кордиамин, сульфокамфокаин; - 

отхаркивающие средства: АЦЦ, лазолван, амброгексал.  

Оксигенотерапия.  

Обработка полости рта 2 % раствором гидрокарбоната натрия.  

Обработка герпетических высыпаний ацикловиром, завираксом.  

Дыхательная гимнастика.  

Массаж грудной клетки.  

Прогноз благоприятный при своевременном и эффективном лечении.  

Профилактика:  

закаливание организма;  

рациональная физическая культура; 

устранение факторов переохлаждения; 

отказ от вредных привычек.  

5.Проблемы пациента:  

Настоящие: лихорадка, боль в грудной клетке, одышка, слабость, 

кашель с выделением мокроты.  

Потенциальные: риск развития дыхательной недостаточности, сердечно 

- сосудистой недостаточности, плеврита, абсцедирования.  

Приоритетная проблема: лихорадка.  

Цель: снижение температуры тела в течение 3-5 дней.  

 

План сестринских вмешательств  Мотивация  

1. Измерять температуру тела каждые 2-3 

часа.  

Контроль за температурой тела, для 

ранней диагностики осложнений и 

оказания помощи.  

2. Положить пузырь со льдом или холодный 

компресс на голову и крупные сосуды при 

гипертермии.  

Для профилактики осложнений со 

стороны ЦНС.  

3. Обеспечить витаминизированное питье 

(соки, теплый чай с лимоном, черной 

смородиной, настоем шиповника).  

Для уменьшения интоксикации.  

4. Орошать слизистую рта и губ водой, 

смазывать вазелиновым маслом, 20% 

растром буры в глицерине трещины на 

губах.  

Для ликвидации сухости слизистой рта и 

губ.  

5.  Контроль соблюдения пациентом 

постельного режима  

Для предупреждения травматизма и 

осложнений.  

6. Контроль состояния пациента (измерять 

АД пульс, частоту дыхания).  

Для ранней диагностики дыхательной и 

сердечной недостаточности.  

7. Обеспечить смену нательного и 

постельного белья, туалет кожи.  

Для предупреждения нарушений 

выделительной функции кожи, 

поддержания нормальной 

терморегуляции. 
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8. Согреть пациента (теплые грелки к ногам, 

тепло укрыть больного, дать теплый сладкий 

чай).  

Осуществляется в период падения 

температуры для согревания пациента, 

уменьшения теплоотдачи.  

9. При критическом понижении 

температуры: - приподнять ножной конец 

кровати, убрать подушку;  

- вызвать врача;  

- обложить теплыми грелками, укрыть, 

дать теплый чай;  

- приготовить  10%  раствор 

 кофеина,  

10% раствор сульфокамфокаина;  

- сменить белье, протереть насухо тело.  

Для профилактики острой сосудистой 

недостаточности.  

  

Тема 9   

Задача 8  

Пациентка 58 лет поступила на стационарное лечение в 

кардиологическое отделение. Жалобы на периодические, сильные головные 

боли в затылочной области, слабость, плохой сон, мелькание мушек перед 

глазами, тошноту, рвоту. Болеет около 8 лет, ухудшение состояния последние 

2 месяца, после стрессовой ситуации. Назначенные врачом лекарства 

принимает нерегулярно, в основном, когда плохо себя чувствует. Диету не 

соблюдает, злоупотребляет, соленой пищей, много пьет жидкости, кофе. Не 

умеет самостоятельно измерять себе артериальное давление. Отмечает, что в 

последний год стало хуже, но старается не обращать внимания на болезнь и 

жить, как раньше.  

Отягощённая наследственность.  

Объективно: общее состояние средней степени тяжести, кожные 

покровы бледные, гиперемия на лице. Пациентка избыточного питания, рост - 

162 см, вес - 87 кг. Температура тела 36, 6 0. В лёгких дыхание везикулярное, 

ЧДД - 20 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные, акцент второго тона 

на аорте, пульс - 86 ударов в минуту, ритмичный, напряжен, АД - 180/100 мм 

рт. ст.  

Задания  

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз  

2.Назовите необходимые дополнительные обследования  

3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания  

4.Расскажите о принципах лечения, прогнозе и профилактике 

заболевания.  

5.Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 6. Продемонстрируйте технику измерения 

артериального давления.  

  

Ответ  

1.Гипертоническая болезнь 2 стадии.  



15 

 

Обоснование состояния: а) данные анамнеза:  

·                     многолетнее течение заболевания;  

·                     сильные головные боли в затылочной области, мелькание 

мушек перед глазами, тошнота, рвота;  

·                     наследственность.  

б) объективные данные:  

·                     при перкуссии – расширение границ сердца;  

·                     при пальпации пульс твёрдый, напряжённый;  

·                     при аускультации: тоны сердца приглушены, акцент второго 

тона на аорте (признак повышения давления в большом круге 

кровообращения).  

2. Диагностика.  

Общий анализ мочи: могут быть следы белка, цилиндры, единичные 

эритроциты. Рентгенография органов грудной клетки: увеличение левых 

отделов сердца, удлинение дуги аорты  

Ультразвуковое исследование сердца.  

Электрокардиография: гипертрофия левого желудочка.  

Исследование сосудов глазного дна: резкое сужение артерий сетчатки.  

3. Осложнения.  

Гипертонический криз, инфаркт миокарда, инсульт, острая сердечная 

недостаточность, почечная недостаточность, нарушение зрения.  

4. Принципы лечения.  

1) Пациент нуждается в стационарном лечении.  

2) Полупостельный режим.  

3) Диета № 10 с ограничением соли и жидкости.  

4) Медикаментозное лечение:  

- антогонисты кальция: верапамил нифедипин  

- ингибиторы АПФ эналаприл, каптоприл  

- бета-адреноблокаторы: атеналол, пропранол  

- диуретики: лазикс, верошпирон  

- комбинированные препараты престанс, капозид  

5) Лечебная физкультура.  

6) Фитотерапия: валериана пустырник.  

Прогноз благоприятный при своевременном и эффективном лечении.  

Профилактика:  

·                     режим труда и отдыха;  

·                     нормализация сна;  

·                     рациональное питание;  

·                     устранение влияния стресса;  

·                     запрещение курения и употребления алкоголя;  

·                     диспансерное наблюдение;  

·                     постоянный приём гипотензивных препаратов;  

·                     регулярный контроль артериального давления.  

5. Проблемы пациента:  
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Настоящие: проблемы пациентки: сильные головные боли в 

затылочной области, слабость, плохой сон, мелькание мушек перед глазами, 

тошнота, рвота, дефицит знаний о своём заболевании, нерегулярный приём 

лекарственных средств, плохой сон.  

Потенциальные: риск развития гипертонического криза, инфаркта 

миокарда, инсульта. Приоритетная проблема пациентки: не понимает, что 

необходимо изменить образ жизни при гипертонической болезни.  

Цель: пациентка продемонстрирует знания о правильном образе жизни 

при гипертонической болезни к концу недели.  

 

План сестринских вмешательств  Мотивация  

1. Беседа о необходимость соблюдения 

диеты № 10  

С целью ограничения соли и жидкости 

для снижения АД  

2. Беседа с пациенткой и родственниками 

об устранении факторов риска.  

С целью нормализации АД  

3. Беседу с пациенткой и родственниками о 

необходимости постоянного приема 

лекарственных препаратов  

С целью поддержания АД на нормальных 

цифрах и профилактики осложнений  

4. Обучение пациентки правилам 

измерения артериального давления.  

Для постоянного самоконтроля АД  

6. Взвешивание пациентки и контроль 

суточного водного баланса. 

С целью выявления задержки жидкости и 

контроля за массой тела. 

 

Оценка: пациентка демонстрирует знания о диете, борьбе с факторами 

риска, необходимости постоянного приема лекарственных препаратов. Цель 

достигнута.  

6.Студент демонстрирует технику измерения артериального давления.  

  

Тема 10   

Вы медицинская сестра детской поликлиники, работающая в кабинете 

здорового ребенка. Во время профилактического приема обучаете маму 

гигиенической процедуре «туалет глаз новорожденного».  

Инструкция:  

1.Внимательно прочитайте задачу.  

2.. Продемонстрировать на кукле-фантоме «туалет глаз 

новорожденного».  

3. Провести санитарно-гигиеническое воспитание мамы.  

 

Ответ  
Туалет глаз  

 
№ 

де

йс

т 

ви

я 

Подготовка к процедуре  Обоснование   Примечание 
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1.  Смочите ватный тампон в 

кипяченой воде 

температурой 36-37оС.   

 В ЛПУ для туалета глаз 

используется стерильная вода. 

При конъюнктивите можно 

использовать раствор 

фурацилина.  
2.  Аккуратно протрите один 

глаз ребенка от наружного 

угла к внутреннему.   

 Одним тампоном можно 

протереть глаз только один раз! 

Если процедуру необходимо 

повторить, следует взять новый 

тампон 

3.  Сбросьте тампон в емкость 

для сбора отходов.   

соблюдение 

инфекционной 

безопасности.  

 

4.  Избыточную влагу удалите 

сухой марлевой салфеткой.  

Ватный сухой 

тампон может 

оставить на 

ресницах волокна. 

 

5.  Возьмите другой влажный 

тампон и протрите второй 

глаз.   

Профилактика 

инфицирования 

второго глаза.   

 

6.  Сбросьте тампон в емкость 

для сбора отходов.   

Соблюдение 

инфекционной 

безопасности 

Для каждого глаза используйте 

отдельный ватный шарик!   

 

 

2.4 Перечень практических навыков для текущего контроля 

успеваемости  

Тема Сестринский процесс. Документация к сестринскому 

процессу  

1. Собирание общего анамнеза  

2. Проведение антропометрии  

3. Оформление стационарной карты больного  

4. Проведение термометрии  

 

Тема Общение и обучение в сестринском деле.  

1. Проведение беседы с пациентом о необходимости соблюдения 

постельного режима.  

2. Объяснить пациенту правило взятия кала на скрытую кровь.  

3. Объяснить пациенту правило подготовки к диагностическому 

исследованию ЖКТ.  

4. Объяснить пациенту положения в постели для профилактики 

пролежней.  

 

Тема Потребности пациента. Модели сестринского дела.  

1. Обучить родственников пациента уходу за онкологическим 

больным.  

2. Техника постановки питательной клизмы.  

3. Техника смены постельного и нательного белья тяжелобольному.  
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4. Техника смены памперса.  

 

Тема Безопасная среда для пациента и персонала  

1. Техника обработки рук гигиеническим способом  

2. Подготовка и накрытие стерильного стола в перевязочной.  

3. Проведение азапирамовой пробы.  

4. Правила одевания стерильных перчаток.  

 

Тема Санитарно-эпидемический режим ЛПУ.  

1. Проведение заключительной дезинфекции.  

2. Предстерилизационная обработка инструментов.  

3. Полная санитарная обработка тяжелого больного.  

4. Правила транспортировки.  

 

Тема Оценка функционального состояния пациента.  

1. Измерение артериального давления.  

2. Исследование пульса.  

3. Подсчет дыхательных движений.  

4. Проведение термометрии.  

 

Тема Медикаментозное лечение в сестринской практике. Способы 

введения лекарственных препаратов.  

1. Техника постановки подкожной инъекции.  

2. Техника постановки внутримышечной инъекции.  

3. Техника постановки внутривенной инъекции.  

4. Техника постановки переферического катетера.  

5. Техника взятия крови из вены.  

  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей является тестирование.  

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  
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- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). Организацию самостоятельной работы 

студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный и методический 

отделы, преподаватель, библиотека, электронная информационно-

образовательная среда института и сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Основы 

сестринского дела  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС по видам учебных занятий 96  Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

1  Тема 1 Инновации в сестринском 

деле.   

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

2  Тема 2 Научные исследования в 

сестринском деле.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

3  Тема 3 Сестринский процесс. 

Документация к сестринскому 

процессу  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

4  Тема 4 Общение и обучение в 

сестринском деле.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

5  Тема 5 Потребности пациента. 

Модели сестринского дела.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

6  Тема 6 Безопасная среда для 

пациента и персонала.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

7  Тема7 Санитарно-

противоэпидемический режим ЛПУ.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

8  Тема 8. Оценка функционального 

состояния пациента.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

9  Тема 9. Медикаментозное лечение в 

сестринской практике. Способы 

введения лекарственных препаратов.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

  СРС по промежуточной 

аттестации 36  

Подготовка к экзамену   
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Основы сестринского дела 

 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

 

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 
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всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы н достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

  

Для оценки практических навыков   

Практические навыки отрабатываются в соответствии с методическими 

рекомендациями по их выполнению  

Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

полностью и подкреплены теоретическими знаниями.  

Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без пробелов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в 

основном сформированы, но теоретические знания по дисциплине освоены 

частично.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, не 

сформированы и теоретическое содержание дисциплины не освоено.  
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Методическая разработка для обучающегося  

 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Основы сестринского 

дела  

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: освоить минимум содержания, выносимый на 

самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем и 

компетенциями по дисциплине Основы сестринского дела.  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 

по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 



23 

 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

  

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
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следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 
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сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

Правила написания научных текстов (рефератов):  

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда 

есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке.   

  

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Основы 

сестринского дела  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС по видам учебных занятий 96 Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

1  Тема 1 Инновации в сестринском 

деле.   

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

2  Тема 2 Научные исследования в 

сестринском деле.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

3  Тема 3 Сестринский процесс. 

Документация к сестринскому 

процессу  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   
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4  Тема 4 Общение и обучение в 

сестринском деле.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

5  Тема 5 Потребности пациента. 

Модели сестринского дела.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

6  Тема 6 Безопасная среда для 

пациента и персонала.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

7  Тема7 Санитарно-

противоэпидемический режим ЛПУ.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

8  Тема 8. Оценка функционального 

состояния пациента.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

9  Тема 9. Медикаментозное лечение в 

сестринской практике. Способы 

введения лекарственных препаратов.  

Подготовка рефератов. Презентаций, 

отработка практических навыков, решение 

ситуационных задач   

  СРС по промежуточной 

аттестации 36  

Подготовка к экзамену   

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Основы сестринского дела». Самостоятельная работа студентов 

предусмотрена программой для всех форм обучения и организуется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. Контроль выполнения 

заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом практическом 

занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует предъявляемым 

требованиям и студент может кратко пояснить качественное содержание 

работы.  

Не 

зачтено  

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.20 Сестринское дело в терапии 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя  

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине Сестринское дело в терапии  

  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Сестринское дело в терапии  

 
№ п/п  № компетенции, 

индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции/ индикаторов 

компетенций   

Общепрофессиональные компетенции  

1  ОПК-4  Способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при 

решении профессиональных задач   

Профессиональные компетенции  

2  ПК-1  Готовность оценить состояние пациента для 

составления плана сестринских вмешательств   

3  ПК-2  Способность и готовность к организации 

квалифицированного сестринского ухода за 

конкретным пациентом   

4  ПК-4  Готовность к оказанию медицинской помощи 

пациенту в неотложной или экстренной формах   

 

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   
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- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

 

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине «Сестринское дело в 

терапии» выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, 

под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 

видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов 

ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются): тестирование, написание рефератов, создание 

презентаций, решение ситуационных задач   

 

3.1. Написание рефератов; презентаций по темам   

Тема 1 Особенности сестринского процесса в клинике внутренних 

болезней.  

1. Оценка качества и эффективности медицинской помощи в 

стационаре.  

2. Роль медицинской сестры в клинике внутренних болезней.  

 

Тема 2 Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов 

дыхания и кровообращения  

1. Диетология и фитотерапия в пульмонологии.  

2. Профилактика первичная и вторичная атеросклероза, их современные 

возможности  

 

Тема 3. Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов 

пищеварения и мочевыделения.  

1. Основные дифференциально-диагностические критерии заболеваний 

ЖКТ в сестринской практике.  

2. Роль диетотерапии в лечении пациентов с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта. Фитотерапия.  
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Тема 4 Особенности сестринского процесса при заболеваниях системы 

крови и эндокринной системы.  

1. Анемический синдром: социальная значимость. Профилактика 

рецидивов. Диспансеризация.  

2. Особенности ухода и ведения больных в стационаре с заболеваниями 

эндокринной системы.  

 

Тема 5 Наиболее важные аспекты квалифицированной сестринской 

помощи.  

1. Болевой абдоминальный синдром в терапевтической сестринской 

практике.  

2. Особенности ухода и ведения больных в стационаре. Современные 

методы лечения больных.  

 

3.2 Решение ситуационных задач   

Тема1  

Задача №1  

В поликлинику на прием обратился пациент 60 лет по поводу 

обострения хронического бронхита. От госпитализации пациент 

категорически отказался, сказал, что ему там не помогут и он будет умирать 

дома. При посещении на дому медицинская сестра выявила жалобы на кашель 

с отделением слизисто-гнойной мокроты, снижение аппетита, похудание, 

повышение температуры тела до 37,8 град. Объективно: состояние средней 

тяжести, кожные покровы бледные, акроцианоз, пациент пониженного 

питания, чдд 24 в минуту, пульс 84 в минуту удовлетворительных качеств, АД 

140/90 мм рт.ст. Пациенту назначено амбулаторно:  

1. Общий анализ мокроты;  

2. Горчичники на грудную клетку через день, при снижении 

температуры.  

 

Задания 

1. Определите удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента 

и выявите проблемы.  

2. Выявите приоритетную проблему, поставьте цели и составьте план 

сестринских вмешательств.  

3. Объясните пациенту правила сбора мокроты на общий анализ. 

Обучите пациента методам профилактики застоя мокроты.  

4. Продемонстрируйте на муляже технику постановки горчичников.  

Эталон ответа:  

1. У пациента нарушено удовлетворение потребностей: дышать, быть 

здоровым, поддерживать нормальную температуру тела, работать, выделять, в 

безопасности. Проблемы пациента: настоящие: кашель с отделением 

слизисто-гнойной мокроты, снижение аппетита, похудание, неверие в 

благополучный исход заболевания, тревога о своем состоянии. 
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Потенциальные: высокий риск развития эмфиземы легких, дыхательной 

недостаточности (осложнений)  

2. Приоритетная проблема: кашель с отделением слизисто-гнойной 

мокроты.  

Краткосрочная цель: пациент отметит улучшение отхождения мокроты 

к концу недели Долгосрочная: пациент продемонстрирует знания о 

дисциплине кашля и способах профилактики застоя мокроты.  

 

Тема 2  

Задача №2  

Пациент 60 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое 

отделение с диагнозом - ИБС. Постинфарктный кардиосклероз II стадии. При 

сборе данных о пациенте медсестра получила следующие данные: жалобы на 

отеки на нижних конечностях, увеличение в размере живота, сердцебиение, 

слабость, незначительную одышку в покое.  

Болеет около 2 лет, когда после перенесенного инфаркта миокарда 

появилась одышка, отеки, боли в правом подреберье. Тревожен, на контакт 

идет с трудом, выражает опасения за свое будущее.  

Объективно: состояние средней тяжести, сознание ясное, положение в 

постели вынужденное - ортопное. Кожные покровы цианотичные, чистые. 

Отеки на стопах и голенях, ЧДД 22 в минуту, пульс 92 в минуту, ритмичный, 

удовлетворительных качеств, АД 140/90 мм рт. ст. Живот увеличен в объеме, 

болезненный в правом подреберье. Пациенту назначено:  

1. Диета № 10  

2. Постельный режим.  

3. Учет суточного диуреза  

4. Контроль пульса и АД  

5. Взвешивание  

Задания  

1. Выявите удовлетворение каких потребностей нарушено, определите 

проблемы пациента.  

2. Поставьте цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией.  

3. Объясните пациенту правила взвешивания.  

4. Обучите пациента правилам подсчета пульса в связи с контролем 

лечения  

5. Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением 

носового катетера.  

Эталон ответа:  

1. Нарушено удовлетворение потребностей: дышать, есть, пить, 

выделять, работать, отдыхать, избегать опасности Проблемы пациента 

настоящие:  

-задержка жидкости (отеки, асцит)  

-сердцебиение  
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-слабость  

-одышка в покое  

-беспокойство по поводу исхода заболевания потенциальные:  

-риск развития пролежней  

-риск развития трофических язв  

-риск летального исхода  

Из данных проблем приоритетной является - задержка жидкости 

(отеки, асцит)  

2. Приоритетная проблема пациента - задержка жидкости (отеки, асцит)  

Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение отеков на нижних 

конечностях и размеры живота к концу недели  

Долгосрочная цель: пациент демонстрирует знания о диете, подсчете 

суточного диуреза к моменту выписки.  

 
План  Мотивация  

1. М/с обеспечит строгое соблюдение диеты № 10 

с ограничением соли и жидкости (суточный 

диурез + 400 мл)  

для уменьшения отеков  

2. М/с обеспечит взвешивание пациента 1 раз в 3 

дня  

для контроля уменьшения задержки 

жидкости в организме  

3. М/с обеспечит контроль суточного диуреза  для контроля отрицательного 

водного баланса  

4. М/с обеспечит доступ свежего воздуха путем 

проветривания палаты по 20 минут 3 раза в день  

для обогащения воздуха 

кислородом  

5. М/с проведет оксигенотерапию 3 раза в день по 

30 минут  

для уменьшения гипоксии  

6. М/с обеспечит уход за кожей и слизистыми  для профилактики пролежней  

7. М/с проведет беседу с пациентом и его 

родственниками о необходимости соблюдения 

диеты, контроля суточного диуреза, подсчету 

пульса, постоянного приема лекарственных 

препаратов  

для предупреждения ухудшения 

состояния пациента и 

возникновения осложнений  

8. М/с будет наблюдать за внешним видом, 

пульсом, АД больного  

для контроля за состоянием 

больного и возможного ухудшения 

состояния  

9. М/с будет выполнять назначения врача    

 

Тема 3.  

Задача № 3  

Пациентка П., 24 г., Диагноз: хр. пиелонефрит, обострение.   

Поступила в отделение с жалобами на тупые, постоянные, ноющие боли 

в поясничной области слева, головную боль, озноб, учащенное, болезненное 

мочеиспускание малыми порциями каждые 2- 3 часа.   

Больна в течение 3 лет, с ежегодными обострениями в осенне-зимний 

период. Настоящее обострение связывает с переохлаждением (была легко 

одета). Отмечает аллергическую реакцию в виде сыпи на группу пенициллина.  
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Объективно: кожа бледная, веки отечны. Т – 37,80С, АД – 120/80 мм. 

рт. ст., ЧСС – 88 в мин., ЧДД – 18 в мин.  

Назначено:  

1. Пр. по Нечипоренко 3. 5 –НОК по 0,1. х4 раза в день  

2. Моча на стерильность.4. но – шпа по 0,04 х 3 раза в день  

Задания  

1.Выявите удовлетворение каких потребностей нарушено, определите 

проблемы пациента.  

2.Поставьте цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией.  

3. Объясните пациенту правила сдачи анализов мочи.  

Эталон ответа  

1. Нарушенные потребности:  

1.Выделять.  

2.Поддерживать температуру тела.  

3.Спать.  

Выявленные проблемы.  

Существующие:  

1. Дефицит самообслуживания, связанный с болями в пояснице, 

головными болями, ознобом.  

2. Нарушение сна и отдыха, связанное с болевым синдромом и 

дизурией.  

3. Чувство озноба.  

4. Дезадаптация. 

5. Недооценка своего состояния.  

Потенциальные:  

1. Риск присоединения восходящей генитальной инфекции.  

2. Риск развития ХПН.  

3. Риск возникновения осложнений во время беременности.  

4. Приоритетная проблема: Дефицит самообслуживания.  

 

2. План ухода.   
Планирование  Мотивация  

1. Режим постельный, положение в постели, 

преимущественно лежа на спине или на правом 

боку, повязать шаль (шарф) на поясницу.   

Создать оптимальные условия для 

работы почек (улучшение 

микроциркуляции, оттока), 

уменьшить болевой синдром.   

2. Диета. Стол № 5. Соль не ограничивать. 

Количество жидкости увеличить до 2,5 – 3 

литров за счет клюквенного, брусничного 

морсов, отваров мочегонных трав, мин. воды – 

«Обуховская», «Славяновская». Морковный сок 

– 100,0/сут, отвар шиповника. Обязательно 

включить кисломолочные продукты, 

содержащие живые культуры.  

Полноценное питание, 

обеспечивающее повышение 

защитных сил организма. 

Увеличение пассажа мочи, санация 

мочевых путей, подкисление мочи. 

Восстановление почечного 

эпителия. Борьба с дисбактериозом.  



9 

 

3. Регулярно проводить гигиенические 

мероприятия.  

Профилактика урогенитальной 

инфекции.  

4. Осуществлять уход при ознобе: тепло укрыть, 

напоить теплым чаем (отваром шиповника), 

грелки к ногам.   

Уменьшить спазм сосудов кожи, 

увеличить теплоотдачу.  

5. Объяснить пациентке необходимость 

соблюдения назначенного режима, диеты и 

проводимого лечения.  

Адаптировать к условиям 

стационара, включить в процесс 

выздоровления.  

6. Объяснить пациентке правила сбора мочи по 

Нечипоренко и на посев.  

Адаптация пациентки и получение 

достоверного результата.  

7. Выполнение назначений врача.  Лечение основного заболевания.  

8. Контроль самочувствия, Т, АД, ЧСС, ЧДД, 

диуреза, стула.  

Контроль динамики состояния.  

 

Тема 4  

Задача №4  

В отделении 2 сутки находится пациентка Н., 22 г., с диагнозом 

инсулинозависимый сахарный диабет, впервые выявленный. Жалобы на 

слабость, сухость во рту, жажду, учащенное безболезненное мочеиспускание, 

кожный зуд. Замужем, детей нет.  

Объективно: кожа сухая, со следами расчесов, отеков нет. Рост – 164 см, 

масса тела – 58 кг., АД - 120/80 мм рт. ст, ЧСС – 78 в мин, ЧДД – 16 в мин, 

диурез – 3 литра.  

Назначено: глюкозурический и гликемический профиль, актрапид 4ЕД 

утром, 8ЕД днем и 4 ЕД вечером, никотиновая кислота – 1,0 в/м.  

Задания  

1.Выявите удовлетворение каких потребностей нарушено, определите 

проблемы пациента.  

2.Поставьте цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией.  

3.Объясните пациенту правила пользования глюкометром.  

4. Выполните технику выполнения подкожной инъекции.  

Эталон ответа  

1. Нарушенные потребности:  

1. В пище, жидкости.  

2. В выделении.  

3. В сексе.  

Существующие проблемы:  

1. Дискомфорт из-за жажды, кожного зуда, учащенного 

мочеиспускания.  

2. Нарушение сна из-за учащенного мочеиспускания.  

3. Дезадаптация. 

4. Дефицит информации.  

Потенциальные проблемы:  

1. Риск развития гипергликемической комы.  

2. Риск развития гипогликемической комы.  
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3. Риск инфицирования из-за повреждения кожи и снижения 

иммунитета.  

4. Риск развития восходящей урогенитальной инфекции.  

5. Риск развития сосудистых осложнений (потеря зрения, 

«диабетическая почка», «диабетическая стопа»).  

6. Риск развития парадонтоза, потери зубов.  

7. Риск невозможности иметь детей. Приоритетная проблема: Дефицит 

информации.  

 

2.ПЛАН УХОДА  

ПЛАНИРОВАНИЕ  МОТИВАЦИЯ  

1. Режим палатный, щадящий (избегать 

физических и психоэмоциональных нагрузок).   

Предупредить развитие осложнений 

(комы).  

2. Диета -стол № 9, с полным исключением 

легко усваиваемых углеводов.   

Уменьшить риск развития 

осложнений.  

3. Уход за кожей, промежностью, ногами, 

полостью рта (исключить использование 

жестких зубных щеток, полоскать 1% содовым 

раствором).   

Профилактика присоединения 

вторичной инфекции.   

4. Провести беседы о заболевании, 

необходимости соблюдения назначенного 

режима, диеты, правила ухода за полостью рта, 

ногами, ногтями.   

Адаптировать пациентку к болезни и 

лечению, включить её в процесс 

выздоровления.  

5. Обучить технике введения инсулина, 

правилам самоконтроля сахара крови и мочи.  

Адаптировать пациентку к новым 

условиям, сохранить ее 

независимость и качество жизни.   

6. Выполнять все назначения врача.  Лечение основного заболевания.  

7.Контроль состояния кожи, полости рта, ног, 

уровня сахара крови и мочи, гемодинамики.  

Контроль динамики состояния.  

 

Тема 6 

Задача № 7 

В отделение поступила пациентка Р., 47 лет, медицинский диагноз – 

крапивница. Работает учителем музыки. Жалобы на высыпания на коже ног, 

ягодиц и живота, на лице. Зуд кожи, озноб. Сыпь появилась после того, как 

пациентка поела клубничный торт. Объективно: Т -37,60С, на коже высыпания 

ярко-красного цвета размером от булавочной головки до пятирублевой 

монеты, выступающие над поверхностью кожи и заполненные прозрачной 

жидкостью, коросты. АД – 120/80 мм ртст, ЧСС – 82 в мин, ЧДД – 20 в мин. 

Назначено: ОАК, ОАМ; Тавегил 1 т. х 3 р/д, преднизолон 30 мг в/м.  

Задания  

1. Выявите удовлетворение каких потребностей нарушено, определите 

проблемы пациента.  

2. Поставьте цели и составьте план сестринского вмешательства с 

мотивацией.  

3. Объясните пациенту правила по соблюдению диеты.  
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4. Выполните технику выполнения внутрмышечной инъекции.  

1. Нарушенные потребности.  

1. В прикосновении.  

2. В еде.  

3. В самореализации, самоуважении.  

4. Во сне.  

5. В движении.  

Выявленные проблемы.  

Существующие: 

1. Нарушение самообслуживания.  

2. Нарушение сна и отдыха.  

3. Дезадаптация.  

4. Дефицит информации.  

Потенциальные: 

Риск инфицирования  

Приоритетная:  

Дефицит самообслуживания.  

2. План ухода.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  МОТИВАЦИЯ  

1.Режим – палатный. Постель и белье должны 

быть мягкими, стерильными (или ежедневная 

смена с проглаживанием).  

Уменьшить риск инфицирования.  

2.Диета – гипоаллергенная.  Исключить поступление 

аллергенов с пищей.  

3. Уход за кожей – примочки с ментолом, 2% 

содовым раствором по назначению врача.  

Уменьшить зуд, предотвратить 

инфицирование.  

4. Провести беседу о причинах заболевания, его 

осложнениях, обследованиях (пищевой дневник, 

аллергопробы), лечении.  

Адаптировать к заболеванию, 

включить в процесс лечения, 

получить достоверные результаты.   

5. Выполнение назначений врача.  Лечение основного заболевания.  

6. Контроль за состоянием кожи, температурой, 

диурезом и гемодинамикой.  

Контроль состояния.  

 

3.3. Перечень практических навыков для текущего контроля 

успеваемости  

Тема 1. Особенности сестринского процесса в клинике внутренних 

болезней  

1. Измерение температуры тела  

2. Исследование пульса  

3. Подсчет частоты дыхательных движений (ЧДД)  

4. Измерение артериального давления.  

5. Проведение антропометрии  
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Тема 2.  Особенности сестринского процесса при заболеваниях 

органов дыхания и кровообращения  

1. Техника сбора мокроты.  

2. Подготовка и техника проведения плевральной пункции.  

3. Техника снятия ЭКГ.  

4. Постановка очистительной клизмы.  

 

Тема 3. Особенности сестринского процесса при заболеваниях 

органов пищеварения и мочевыделения  

1. Техника проведения промывания желудка.  

2. Техника постановки сифонной клизмы.  

3. Техника постановки мочевого катетера.  

4. Правила ухода за гастростомой.  

 

Тема 4. Особенности сестринского процесса при заболеваниях 

системы крови  

1. Правила подготовки к УЗИ.  

2. Техника забора крови для исследования.  

3. Правила подготовки к рентгенологическим исследованиям.  

4. Техника пользования небулайзером.  

  

 

Тема 5. Наиболее важные аспекты квалифицированной 

сестринской помощи  

1. Доврачебная помощь при анафилактическом шоке.  

2. Одевание и снятие противочумного костюма.  

3. Техника проведения гигиенических процедур тяжелому больному.  

4. Проведение СЛР.  

  

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 
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о направлениях оптимизации труда). Организацию самостоятельной работы 

студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный и методический 

отделы, преподаватель, библиотека, электронная информационно-

образовательная среда института и сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело в терапии  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (по видам учебных занятий) 54  решение ситуационных задач, 

написание реферата; презентации, 

отработка практических навыков  

1  Особенности сестринского процесса 

в клинике внутренних болезней  

решение ситуационных задач, 

написание реферата; презентации, 

отработка практических навыков  

2  Особенности сестринского процесса 

при заболеваниях органов дыхания и 

кровообращения  

решение ситуационных задач, 

написание реферата; презентации, 

отработка практических навыков  

3  Особенности сестринского процесса 

при заболеваниях органов 

пищеварения и мочевыделения  

решение ситуационных задач, 

написание реферата; презентации, 

отработка практических навыков  

4  Особенности сестринского процесса 

при заболеваниях системы крови и 

эндокринной системы  

решение ситуационных задач, 

написание реферата; презентации, 

отработка практических навыков  

5  Наиболее важные аспекты 

квалифицированной сестринской 

помощи  

решение ситуационных задач, 

написание реферата; презентации, 

отработка практических навыков  

  СРС по промежуточной аттестации 

36  

Подготовка к экзамену   

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в терапии  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

 

Для практических навыков   

Практические навыки отрабатываются в соответствии с методическими 

рекомендациями по их выполнению  

Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

полностью и подкреплены теоретическими знаниями.  

Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без пробелов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в 

основном сформированы, но теоретические знания по дисциплине освоены 

частично.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, не 

сформированы и теоретическое содержание дисциплины не освоено.  
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Методическая разработка для обучающегося  

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Сестринское дело в 

терапии.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине «Сестринское дело в терапии».  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  
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Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  
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• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал,  

проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   
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1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

  

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  
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Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 
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занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

 



24 

 

Правила написания научных текстов (рефератов; эссе):  

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда 

есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело в терапии  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (по видам учебных занятий) 

54  

решение ситуационных задач, написание 

реферата; презентации, отработка 

практических навыков  

1  Особенности сестринского 

процесса в клинике внутренних 

болезней  

решение ситуационных задач, написание 

реферата; презентации, отработка 

практических навыков  

2  Особенности сестринского 

процесса при заболеваниях 

органов дыхания и 

кровообращения  

решение ситуационных задач, написание 

реферата; презентации, отработка 

практических навыков  

3  Особенности сестринского 

процесса при заболеваниях 

органов пищеварения и 

мочевыделения  

решение ситуационных задач, написание 

реферата; презентации, отработка 

практических навыков  
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4  Особенности сестринского 

процесса при заболеваниях 

системы крови и эндокринной 

системы  

решение ситуационных задач, написание 

реферата; презентации, отработка 

практических навыков  

5  Наиболее важные аспекты 

квалифицированной сестринской 

помощи  

решение ситуационных задач, написание 

реферата; презентации, отработка 

практических навыков  

  СРС по промежуточной 

аттестации 36  

Подготовка к экзамену   

  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в терапии. Самостоятельная работа студентов 

предусмотрена программой для всех форм обучения и организуется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. Контроль выполнения 

заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом практическом 

занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.21 Сестринское дело в педиатрии 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра (для 

лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель.  

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Сестринское дело в педиатрии 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. Концепцией модернизации 

российского образования определены основные задачи высшего 

образования – «подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При 

этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Сестринское дело в педиатрии 

 
№ п/п Код компетенции, 

индикатора 

компетенции 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, медицинские 

изделия, лекарственные препараты, дезинфекционные средства 

и их комбинации при решении профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-1 Готовность оценить состояние пациента для составления 

плана сестринских вмешательств 

3 ПК-2 Способность и готовность к организации квалифицированного 

сестринского ухода за конкретным пациентом 

4 ПК-4 Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах 

5 ПК-7 Способность и готовность к участию в проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
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- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине Сестринское дело в 

педиатрии выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются написание рефератов, эссе, составление презентаций, 

решение ситуационных задач  

 

3.1. Написание рефератов, презентаций по темам 

1. Наследственные  заболевания у  детей 

2. Внутриутробные (врожденные) инфекции  

3. Геморрагические  диатезы 

4. Состав  крови и  функции  форменных элементов». 

5. Возбудители коклюша и эпидемического паротита: их свойства, 

источники и пути передачи инфекции. Клинические проявления, осложнения, 

диагностика, профилактика, мероприятия в очаге. Сестринский процесс. 

6. Корь 

7. Краснуха 

8. Ветряная оспа 

9. Менингококковая инфекция  

10. Эпидемический паротит  

11. Полиомиелит 

12. Свойства возбудителей острых кишечных инфекций, источники 

инфекции, пути передачи инфекции. Клинические проявления ОКИ. 

Признаки эксикоза и токсикоза. Диагностика ОКИ. Сестринский процесс при  

ОКИ. Противоэпидемические мероприятия в  очаге инфекции. 

13. Вирусные гепатиты: возбудители, источники и пути передачи 

инфекции. Клинические проявления различных типов гепатитов. Осложнения. 

Диагностика. Сестринский процесс. Реабилитация. Профилактика. 
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Мероприятия в очаге инфекции. 

14. Острая дыхательная недостаточность, острая сосудистая 

недостаточность, аллергические реакции немедленного типа: клинические 

проявления, принципы организации экстренной помощи на догоспитальном 

этапе,  оказание первой медицинской  помощи. 

15. Гипертермический синдром, судорожный синдром, острые 

отравления: клинические проявления, оказание первой медицинской помощи,  

обучение  родителей  оказанию  помощи  детям. 

16. Организация экстренной помощи на догоспитальном этапе. 

Мероприятия по оказанию первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях у детей. Обучение родителей оказанию помощи детям при 

неотложных  состояниях. 

 

3.2. Написание эссе по темам: 

1. Современные тенденции в развитии сестринского дела в педиатрии. 

2. Принципы профилактической работы с детьми различных 

возрастных групп.  

3. Критерии выделения групп здоровья и риска. 

4. Диспансерное наблюдение за здоровыми и больными детьми.  

5. Сестринский процесс при работе с детьми разного возраста. 

6. Особенности проведения оценки, удовлетворения основных 

потребностей ребенка.  

7. Этапы сестринского процесса. 

8. Документирование сестринского процесса. 

9. Терапевтическая игра как способ адаптации к стрессу, 

связанному с госпитализацией, диагностическими и лечебными 

вмешательствами. 

10. Психологическая подготовка детей разного возраста к 

вмешательствам, связанным с обследованием и лечением. 

11. Основные дополнительные методы обследования в педиатрии. 

12. Признаки недоношенности. Переходные состояния недоношенного 

новорожденного.  

13. Основные потребности недоношенного ребенка и сестринские 

вмешательства, направленные на их удовлетворение (способы и режимы 

кормления, способы поддержания нормальной температуры тела и др.). 

Консультирование родителей по уходу за недоношенным новорожденным. 

14. Сестринский процесс при уходе за недоношенными 

новорожденными. Первичная оценка удовлетворения основных 

потребностей ребенка в дыхании, питье, питании, физиологических 

отправлениях, поддержании нормальной температуры тела, безопасности и др. 

15. Планирование сестринского ухода. Пользование кувезом. 

Оксигенотерапия. Способы кормления недоношенных детей. 

Консультирование, обучение родителей уходу за недоношенными 

новорожденными. 

16. Признаки новорожденности.  
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17. Оценка по шкале Апгар. 

18. Санитарно-гигиенические требования при уходе за 

новорожденными.  

19. Состояния и заболевания, связанные с актом родов. 

20. Понятие об асфиксии, родовой травме. 

21. Причины и клинические проявления гемолитической болезни 

новорожденных.  

22. Причины наследственных аномалий. 

23. Внешние проявления синдрома Дауна. Обязательное обследование 

на фенилкетонурию.  

24. Понятие о медико-генетическом консультировании. 

25. Основные причины, клинические проявления, осложнения, 

сестринский процесс при гнойно-септических заболеваниях новорожденных. 

26. План наблюдения и ухода в связи с угрозой остановки дыхания. 

27. Первичная оценка адекватности питания и питья (сравнение 

назначенного врачом и фактически полученного питания и питья, 

определение массы тела 2 раза в день). Примерные проблемы пациента, 

связанные с неудовлетворением потребности в питании и питье: отказывается 

от смеси, срыгивает после кормления, риск развития внутрибольничной 

инфекции при кормлении пациента через назогастральный зонд и т.д. 

28. Сестринский процесс при гнойно-септических заболеваниях 

глаз, кожи, пупка, сепсисе. Основные причины возникновения, клинические 

проявления, методы профилактики,  

29. Особенности сестринского процесса при рахите, 

гипокальциемическом синдроме. Понятие о рахитоподобных заболеваниях. 

Гипервитаминоз D. 

30. Аномалии конституции. Понятие о нервно-артритическом, 

лимфогипопластическом, экссудативно-катаральном диатезах. Причины, 

клинические проявления и особенности сестринского процесса при 

аллергическом диатезе. Проведение аллергологических проб.  

31. Сестринский процесс при рахите, гипокальциемическом синдроме. 

32. Сестринская деятельность при проявлениях рахита и 

гипокальциемического синдрома.  

33. Оказание неотложной помощи при судорогах и ларингоспазме. 

Проведение лечебных ванн.  

34. Сестринский процесс при аллергическом диатезе у детей. 

3 5 .  АФО органов дыхания. ОРЗ: этиология, профилактика, 

сестринский процесс.  

36. Обструктивный синдром. Стеноз гортани: клинические 

проявления. Работа с родителями по оказанию доврачебной и первой 

медицинской помощи при стенозе гортани и обструктивном синдроме. 

37. Пневмония у детей раннего возраста: особенности течения, 

сестринского процесса.  

38. Дыхательная недостаточность. Оксигенотерапия. Профилактика 

заболеваний органов дыхания у детей. 
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39. Обострений бронхиальной астмы. Современные представления о 

патогенезе астмы. Клинические симптомы, принципы диагностики. Роль 

сестры в исследовании функции внешнего дыхания (спирометрия, 

пикфлоуметрия, пневмотахометрия). 

40. Принципы лечения астмы (препараты для оказания экстренной 

помощи и профилактические препараты длительного действия). 

41. Обучение пациента и родителей контролю астмы. Астма - школы. 

42. Сестринская деятельность при ОРЗ и их осложнениях 

(обструктивный синдром, острый средний отит), бронхитах, пневмониях. 

43. Оказание первой медицинской помощи при астме гортани и 

приступе бронхиальной астмы.  

44. Пользование ингаляторами разного типа. Взятие мазков из зева 

и носа на бактериальную флору. 

45. АФО сердечно-сосудистой системы. Врожденные пороки 

сердца: причины, нарушения гемодинамики, клинические проявления, 

особенности сестринского процесса. 

46. Ревматизм: значение инфекции в развитии ревматизма, 

генетическая предрасположенность, клинические проявления, осложнения, 

принципы лечения, профилактики, особенности сестринского процесса. 

47. Сестринский процесс при врожденных пороках сердца и 

ревматизме у детей. Примерные проблемы пациента: риск передозировки 

сердечных гликозидов; страх ребенка и родителей перед предстоящей 

операцией; ребенок стесняется помощи сестры во время еды, но нуждается в 

ней из-за дрожания рук при ревматической хорее и т.д. 

48. АФО органов кроветворения. Состав крови, функции форменных 

элементов. Анемии у детей различного возраста: причины, клинические 

проявления, особенности сестринского процесса.  

49. Сестринский процесс при геморрагических диатезах 

(гемофилии, тромбоцитопенической пурпуре, геморрагическом васкулите). 

 

3.3 Решение ситуационных задач  

Задача №1 

На стационарном лечении находится девочка 11 лет с диагнозом 

грипп. Предъявляет жалобы на сильную головную боль, головокружение, 

повторную рвоту, нарушение сна, общую слабость. Считает себя больной в 

течение двух дней, когда впервые поднялась температура до 39,8ºС и 

появилась слабость, разбитость, бред. 

Объективно: положение в постели пассивное. В сознании, но 

заторможена, кожные покровы бледные, сухие, частота дыхательных 

движений 30 в минуту, пульс 160 ударов в минуту, артериальное давление 

140/60 мм рт. ст. Лёгкая гиперемия зева, температура при осмотре 39,6º С. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 
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2. Проведите  беседу  о  профилактике  гриппа. 

3. Продемонстрируйте  технику  оксигенотерапии с применением  носового 

катетера.  

Эталон ответа 

Проблемы пациента  

Настоящие: 

- лихорадка; 

- головная боль;  

- рвота; 

- нарушение сна; 

- беспокойство по поводу исхода заболевания.  

Потенциальная: риск асфиксии рвотными массами.  

Приоритетная: лихорадка. 

Краткосрочная цель: уменьшить лихорадку в течение следующих 

пяти дней до субфебрильных цифр. 

Долгосрочная цель: нормализация температуры к моменту выписки. 

 
План Мотивация 

1. Обеспечить пациентке физический и 

психологический покой 

Для улучшения состояния пациентки 

2. Организовать индивидуальный сестринский пост 

по уходу за пациенткой 

Для контроля за состоянием 

пациентки 

3. Обеспечить обильный приём жидкости (обильное 

щелочное питьё в течение 2 суток) 

Для предотвращения обезвоживания 

организма 

4. Провести беседу с родственниками об 

обеспечении дополнительного питания 

Для компенсации потери белка и 

повышения защитных сил 

5. Измерить температуру тела каждые 2 часа Для контроля за состоянием 

пациентки 

6. Применить методы физического охлаждения:  

- укроет простынею или лёгким одеялом 

- использует холодный компресс или пузырь со 

льдом 

Для снижения температуры тела 

7. Смазывать губы вазелиновым маслом 3 раза в 

день 

Для увлажнения кожи губ 

8. Обеспечить прием жидкой или полужидкой пищи 

6-7 раз в день 

Для лучшего усвоения пищи. 

9. Обеспечить тщательный уход за кожей и 

слизистыми пациентки 

Для профилактики воспалительных 

процессов кожи и слизистых 

10. Обеспечить смену нательного и постельного 

белья по мере необходимости 

Для обеспечения комфорта 

пациенту. 

11. Наблюдать за внешним видом и состоянием 

больного 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

 

Оценка: пациентка отметит значительное улучшение состояния 

здоровья, температура тела 37,4ºС. Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу с пациенткой и ее мамой о мерах профилактики 
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гриппа. Студент демонстрирует технику оксигенотерапии с применением 

носового катетера.  

 

Задача №2 

Активное посещение медицинской сестры мальчика 4 лет. Диагноз: 

ОРВИ. 

Ребёнок стал плохо есть, беспокоит кашель, который усилился и носит 

характер сухого, болезненного. Со слов мамы болен второй день. Сначала 

был насморк, кашель, затем повысилась температура до 38,2ºС. 

Объективно: ребёнок активный, температура 37,3ºС, носовое 

дыхание затруднено, слизистые выделения из носовых ходов. Частый сухой 

кашель, ЧДД 28 в минуту, ЧСС 112 в минуту, зев: умеренная гиперемия, 

налётов нет. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите  беседу  о  правилах  проведения отвлекающей  терапии. 

3. Продемонстрируйте  технику  постановки горчичников  на  грудную 

клетку.  

Эталон ответа 

Проблемы пациента: - кашель сухой; 

- неэффективное очищение дыхательных путей;  

- лихорадка; 

- снижение аппетита. 

Приоритетная проблема: сухой кашель. 

Краткосрочная цель: пациент отметит уменьшение частоты и 

длительности кашля к концу недели. 

Долгосрочная цель: отсутствие кашля к моменту выписки. 

 
План Мотивация 

1. Обеспечить тёплое питьё, не раздражающее слизистые  

2. Придать пациенту положение Фаулера  

3. Обеспечить выполнение простейших 

физиотерапевтических процедур (горчичники, согревающие 

компрессы, ножные горчичные ванны), по назначению врача 

С целью изменения 

характера кашля и 

облегчения дыхания 

4. Обеспечить пациенту проведение ингаляций (масляные, 

эвкалиптовые и другие), по назначению врача 

 

5. Провести беседу с родственниками об обеспечении 

дополнительного питания пациенту 

Для компенсации потери 

белка и повышения 

защитных сил 

6. Обеспечить приём противокашлевых препаратов по 

назначению врач 

Для уменьшения кашля 

 

Оценка: состояние пациента значительно улучшится, частота и 

длительность кашля уменьшатся. Цель будет достигнута. 
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Студент проводит беседу с матерью ребенка о правилах 

проведения отвлекающей терапии. 

Студент демонстрирует технику постановки горчичников на грудную 

клетку. 

 

Задача № 3 

Мальчик 10 лет находится на стационарном лечении. Диагноз: 

ревматизм, активная фаза, полиартрит. 

Ребенок жалуется на боли в левом коленном суставе, из-за болей не 

встаёт, старается не менять положение ноги. До этого (3–4 дня назад) 

беспокоили боли в правом голеностопном суставе. В анамнезе: три недели 

назад болел ангиной. 

Объективно: температура 37,8ºС. Кожные покровы бледные, чистые, 

синие тени под глазами, положение в постели пассивное. Левый коленный 

сустав на ощупь горячий, округлой формы, увеличен в размере, движения 

болезненные. Пульс 100 ударов в минуту, ЧДД 22 в минуту. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите  беседу  о  профилактике  осложнений ревматизма. 

3. Продемонстрируйте  применение  холодного  компресса  на  область 

пораженного сустава.  

Эталон ответа 

Проблемы пациента Настоящие: 

- ограничение физической активности;  

- боль в суставе; 

- лихорадка. Потенциальные: 

- риск возникновения пролежней;  

 - риск возникновения запора. 

Приоритетная проблема: боль в суставе. 

Краткосрочная цель: уменьшить боль в течение 1–2 дней. 

Долгосрочная цель: пациент будет адаптирован к своему состоянию к 

моменту выписки. 

 
План Мотивация 

1. Обеспечить пациенту физический и 

психический покой 

Для улучшения состояния пациента 

2. Обеспечить вынужденное положение 

пациенту в постели 

Для уменьшения боли 

3. Осуществить комплекс мероприятий по 

уходу за пациентом 

Для соблюдения правил личной 

гигиены 

4. Обеспечить постановку холодного 

компресса на область сустава (по 

назначению врача) 

Для уменьшения боли 

5. Провести простейший комплекс ЛФК и Для профилактики гиподинамии и 
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массаж (по назначению врача) пролежней 

6. Провести беседу с родственниками о 

психологической поддержке пациента, о 

щадящем режиме его физической 

активности 

Для облегчения адаптации пациента к 

своему состоянию 

7. Провести беседу с мамой и ребенком о 

гиподинамии и её последствиях 

Для профилактики гиподинамии 

 

Оценка: состояние пациента значительно улучшится, уменьшится боль 

в суставе. Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу о профилактике осложнениий ревматизма. 

Студент демонстрирует на муляже технику применения холодного 

компресса на область пораженного сустава. 

 

Задача № 4 

На стационарном лечении находится девочка 12 лет. Диагноз: острый 

гломерулонефрит, отёчная форма. Жалобы на общую слабость, плохой 

аппетит, головную боль, отёки на лице и ногах. Считает себя больной в 

течение 2-х недель. В анамнезе: частые ОРВИ, ангины, кариес зубов. 

Объективно: кожные покровы бледные, чистые, пастозность лица и 

голеней. Пульс 104 в минуту, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в минуту. 

Живот правильной формы, мягкий, безболезненный. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите  беседу  о  необходимости соблюдений мероприятий личной 

гигиены.  

3. Проведите  инструктаж  пациента  о  правилах определения водного 

баланса.  

Эталон ответа 

Проблемы пациента:  

- отёки; 

- нарушение аппетита;  

- головная боль; 

- слабость. 

Приоритетная проблема: отёки. 

Краткосрочная цель: уменьшить отёки к концу недели. 

Долгосрочная цель: родственники продемонстрируют знания об 

особенностях питания и питьевого режима к моменту выписки. 

 
План Мотивация 

1. Объяснить родственникам и пациенту 

необходимость соблюдения диеты с ограничением 

соли, обогащённой белками и солями калия (стол № 7) 

Для профилактики 

осложнений 

2. Обеспечить проверку передач Для контроля за 



12 
 

соблюдением диеты 

3. Обеспечить уход за кожей и слизистыми Для соблюдения правил 

личной гигиены 

4. Ежедневно определять водный баланс пациента Для контроля динамики 

отёков 

5. Обеспечить контроль за режимом физиологических 

отправлений пациента 

Для контроля динамики 

отеков 

6. Обеспечить пациента тёплым судном Для улучшения 

микроциркуляции 

7. Обеспечить грелки для согревания постели Для улучшения 

микроциркуляции 

8. Взвешивать пациента 1 раз в 3 дня Для контроля динамики 

отёков 

9. Обеспечить приём лекарственных средств по 

назначению врача 

Для лечения пациента 

 

Оценка: состояние пациента улучшится, отёки уменьшатся. Цель будет 

достигнута. Студент проводит беседу с пациенткой о необходимости 

соблюдения мероприятий личной гигиены. 

Студент проводит инструктаж пациентки по определению водного 

баланса.  

 

Задача № 5 

Мальчик 10 лет, находится на стационарном лечении. Диагноз: 

тромбоцитопеническая пурпура. Жалобы на кровотечение из носа, которое 

появилось несколько минут назад (во время игры). Болен 2 года, ухудшение 

наступило в течение последней недели (перенес ОРВИ), появились 

кровоизлияния на коже и слизистой оболочке полости рта. Тревожен. 

Объективно: в сознании, ориентирован, контактен. Кожные покровы бледные, 

множественные кровоизлияния в виде пятен различной величины, формы, 

беспорядочно расположенные, различного цвета (багровый, синий, зеленый, 

желтый), ЧДД 22 в минуту, пульс 112 в минуту, АД 100/60 мм рт. ст. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Проведите беседу с родителями об особенностях ухода за пациентами с 

тромбоцитопенической пурпурой. 

3. Продемонстрируйте  технику  передней  тампонады  носа.  

Эталон ответа 

Проблемы пациента: 

- носовое кровотечение;  

- беспокойство; 

- кровоизлияния на коже. 

Приоритетная проблема пациента: носовое кровотечение. 

Краткосрочная цель: остановить носовое кровотечение в течение 3 минут. 

Долгосрочная цель: родственники продемонстрируют знания о 
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способах остановки носового кровотечения в домашних условиях. 

 
План Мотивация 

1. Обеспечить пациенту горизонтальное 

положение с приподнятой головой (голову назад 

не запрокидывать) 

Для предотвращения аспирации 

кровью. 

2. Обеспечить пациенту холодный компресс на 

область переносицы и затылка 

Для сужения кровеносных сосудов. 

3. Обеспечить пациенту ватные трубочки, 

пропитанные 3% раствором перекиси водорода, в 

носовые ходы 

Для остановки кровотечения. 

4. Обеспечить пациенту физический и 

психологический покой 

Для улучшения состояния пациента 

5. Провести беседу с родственниками Для обучения оказанию 

медицинской помощи при носовом 

кровотечении. 

 

Оценка: носовое кровотечение будет остановлено. Цель будет достигнута. 

Студент проводит беседу с родителями об особенностях ухода за 

пациентом с тромбоцитопенической пурпурой. 

Студент демонстрирует на муляже технику передней тампонады носа  

 

3.4. Перечень практических навыков для текущего контроля 

успеваемости 

Тема 1. Особенности сестринского процесса в клинике внутренних 

болезней  

1. Измерение температуры тела 

2. Исследование пульса 

3. Подсчет частоты дыхательных движений (ЧДД)  

4. Измерение артериального давления. 

5. Проведение антропометрии 

 

Тема 2. Особенности сестринского процесса при заболеваниях 

органов дыхания и кровообращения 

1. Техника сбора мокроты. 

2. Подготовка и техника проведения плевральной пункции.  

3. Техника снятия ЭКГ. 

4. Постановка очистительной клизмы. 

 

Тема 3. Особенности сестринского процесса при заболеваниях 

органов пищеварения и мочевыделения 

1. Техника проведения промывания желудка.  

2. Техника постановки сифонной клизмы. 

3. Техника постановки мочевого катетера.  

4. Правила ухода за гастростомой. 
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Тема 4. Особенности сестринского процесса при заболеваниях 

системы крови  

1. Правила подготовки к УЗИ. 

2. Техника забора крови для исследования. 

3. Правила подготовки к рентгенологическим исследованиям.  

4. Техника пользования небулайзером. 

 

Тема 5. Наиболее важные аспекты квалифицированной сестринской 

помощи  

1. Доврачебная помощь при анафилактическом шоке. 

2. Одевание и снятие противочумного костюма. 

3. Техника проведения гигиенических процедур тяжелому больному.  

4. Проведение СЛР. 

 

4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело в педиатрии 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (по видам учебных занятий) 

54 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов, выполнение презентаций, эссе, 

отработка практических навыков 

1.  Знакомство с организацией и 

принципами работы детской 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов, выполнение презентаций, эссе, 
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больницы. Сбор анамнеза у детей 

и их родителей. 

отработка практических навыков 

2.  Перинатальные поражения ЦНС 

новорожденных детей и детей 

первого года жизни 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов, выполнение презентаций, эссе, 

отработка практических навыков 

3.  Хронические бронхолегочные 

заболевания у детей и подростков 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов, выполнение презентаций, эссе, 

отработка практических навыков 

4.  Искусственное и смешанное 

вскармливание 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов, выполнение презентаций, эссе, 

отработка практических навыков 

5.  Способы применения 

лекарственных средств 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов, выполнение презентаций, эссе, 

отработка практических навыков 

6.  СРС по промежуточной 

аттестации 36 

Подготовка к экзамену 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в педиатрии 

 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные 

вопросы 

 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала. 



16 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему 

недостаточно убедительна и не охватывает полностью современное 

состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

 

Для оценки презентаций: 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание 

включает в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту. Есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы 

числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и 

диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые 

слова в тексте чаще всего выделены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены. 

 

Для оценки Эссе 

Оценка «отлично» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, высказывает 

собственное мнение по поводу проблемы, грамотно формирует и 

аргументирует выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент грамотно выделил 
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основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, но не демонстрирует 

широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в существующем 

уровне развития проблемы, при этом высказывает собственное мнение по 

поводу проблемы и грамотно, но недостаточно четко аргументирует выводы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не выделил 

основной проблемный вопрос темы, плохо структурирует материал, слабо 

владеет приемами анализа, обобщения и сравнения материала, не 

демонстрирует широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в 

существующем уровне развития проблемы, не высказывает собственное 

мнение по поводу проблемы и недостаточно четко аргументирует выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Студент не ориентирован в проблеме, затрудняется 

проанализировать и систематизировать материал, не может сделать выводы. 

 

Для практических навыков 

Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

полностью и подкреплены теоретическими знаниями. 

Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без пробелов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в 

основном сформированы, но теоретические знания по дисциплине освоены 

частично. 
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Сестринское дело в педиатрии 

 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по дисциплине 

Сестринское дело в педиатрии 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам 

в соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному 

плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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2. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и 

др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 
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Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 
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• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и 

это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже 

месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» 

начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь 

обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 
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2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе 

– поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

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

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки 

лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 
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Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо 

вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий 

усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти 

тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что 

правильное решение задачи может получиться в результате применения 

механически заученных формул без понимания сущности теоретических 

положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов 

на вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 
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занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена 

какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на 

кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание 

материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, 

прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь 

можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень 

сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 

и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 
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аргументированные точки зрения. 

 

Правила написания научных текстов (рефератов, презентаций): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. • Писать следует 

ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро 

находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на 

месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и 

даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и 

самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело в педиатрии 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (по видам учебных занятий) 

54 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов, выполнение презентаций, эссе, 

отработка практических навыков 

7.  Знакомство с организацией и 

принципами работы детской 

больницы. Сбор анамнеза у детей 

и их родителей. 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов, выполнение презентаций, эссе, 

отработка практических навыков 

8.  Перинатальные поражения ЦНС 

новорожденных детей и детей 

первого года жизни 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов, выполнение презентаций, эссе, 

отработка практических навыков 

9.  Хронические бронхолегочные 

заболевания у детей и подростков 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов, выполнение презентаций, эссе, 

отработка практических навыков 
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10.  Искусственное и смешанное 

вскармливание 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов, выполнение презентаций, эссе, 

отработка практических навыков 

11.  Способы применения 

лекарственных средств 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов, выполнение презентаций, эссе, 

отработка практических навыков 

12.  СРС по промежуточной 

аттестации 36 

Подготовка к экзамену 

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в педиатрии.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление 

соответствует предъявляемым требованиям и студент может кратко 

пояснить качественное содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.22 Сестринское дело в хирургии 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя 
 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине Сестринское дело в хирургии  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Сестринское дело в хирургии  

 
№ 

п/п  

№ 

компетенции/ 

индикатора 

компетенции 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции   

Общепрофессиональные компетенции   

1  ОПК-4  Способен применять медицинские технологии, медицинские 

изделия, лекарственные препараты, дезинфекционные средства 

и их комбинации при решении профессиональных задач   

Профессиональные компетенции  

2  ПК-1  Готовность оценить состояние пациента для составления плана 

сестринских вмешательств   

3  ПК-2  Способность и готовность к организации квалифицированного 

сестринского ухода за конкретным пациентом   

4  ПК-4  Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах   

 

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  
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- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста  

 

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Сестринское дело в 

хирургии выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, 

под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 

видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов 

ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): Аудиторная 

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются написание рефератов, создание презентаций, 

решение ситуационных задач 

 

3.1. Написание рефератов, презентаций   

 

Тема 1  

1. Этапы развития и становления хирургии.  

2. Профилактика хирургической внутрибольничной инфекции.  

3. Инфекционная безопасность в работе медицинской сестры  

 

Тема 2  

1. Десмургия. Различные виды повязок (классификация)  

2. Показания и правила наложения повязок, материалы используемые 

для повязок  

3. Показания и правила транспортной и лечебной иммобилизация   

 

Тема 3  

1. Гемостаз и его компоненты  

2. Классификация кровотечений. Осложнения кровотечений.   

3. Методы временного и окончательного гемостаза наружного 

кровотечения  

 

Тема 4  

1. Основы трансфузиологии   

2. Осложнения гемотрансфузий   



5 

 

3. Компоненты и препараты крови   

 

Тема 5  

1. Виды анестезии, основные вещества применяемые для наркоза  

2. Уход за больными после проведения общей анестезии.  

3. Методы обезболивания, осложнения при проведении местной и общей 

анестезии.   

 

Тема 6  

1. Основные принципы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных с различными хирургическими 

заболеваниями   

2. Особенности предоперационной подготовки больных к экстренным и 

плановым хирургическим вмешательствам  

3. Способы и правила подачи инструментов хирургу  

 

Тема 7  

1. Гнойные заболеваний кожи и подкожной клетчатки.   

2. Гнойные заболевания костей и суставов. Сестринский уход.  

3. Панариций и флегмона кисти.  

 

Тема 8  

1. Гангрена. Принципы ранней диагностики и лечения  

2. Клинико-анатомические формы некрозов  

3. Синдром нарушения периферического кровообращения.  

 

Тема 9  

1. Классификация опухолей (доброкачественная, злокачественная).   

2. Принципы ранней диагностики новообразований и лечения.  

3. Организация хосписа и его значение при лечении онкологических 

больных.   

 

Тема 10  

1. Особенности организации сестринского процесса у больных с 

повреждениями костей и суставов конечностей.  

2. Объем первой медицинской помощи на догоспитальном этапе при 

механических повреждениях.  

3. Транспортировка пострадавших с различными механическими 

повреждениями  

 

Тема 11  

1. Ожоги. Особенности оказания первой медицинской помощи на 

догоспитальном этапе.  
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2. Холодовая травма. Особенности оказания первой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе.   

3. Электротравма. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему.  

 

Тема 12  

1. Особенности организации сестринского процесса у больных с 

острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости.   

2. Острый аппендицит. Тактика на догоспитальном этапе.   

3. Острый панкреатит. Принципы консервативного и оперативного 

лечения.   

 

Тема 13  

1. Хирургические заболевания прямой кишки неопухолевого 

происхождения.  

2. Особенности сестринского ухода за пациентом при заболеваниях 

прямой кишки  

3. Принципы оказания неотложной доврачебной помощи при травмах 

прямой кишки  

 

Тема 14  

1. Особенности сестринского процесса у больных с "почечной коликой". 

Неотложная помощь.  

2. Диурез и причины его нарушения.   

3. Дизурические расстройств. Причины возникновения.   

  

3.2. Решение ситуационных задач  

Ситуационные задачи для самопроверки при подготовке к занятиям  

Ситуационные задачи  

Основные принципы хирургии  

 

Тема1 Введение. Этапы становления хирургии.   

Профилактика хирургической внутрибольничной инфекции.  

 

Задача №1  

Женщина 53 лет обратился в травмпункт с раной в области предплечья, 

полученная час назад стеклом на производстве. При осмотре: у больной 

резаная рана средней трети правого предплечья, с неровными краями, 

размером 4х0,5 см., умеренно кровоточит, перифокально кожные покровы без 

отека и гиперемии. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются.  

Задания  

1. Какой вид антисептики вы примените?  

2. Перечислите этапы первичной хирургической обработки раны.  

3. Возможно ли в данной ситуации наложение швов?  

http://zodorov.ru/lekciya-1-tema-gemostaz.html?page=5#_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0
http://zodorov.ru/lekciya-1-tema-gemostaz.html?page=5#_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0
http://zodorov.ru/lekciya-1-tema-gemostaz.html?page=5#_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0
http://zodorov.ru/lekciya-1-tema-gemostaz.html?page=5#_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0
http://zodorov.ru/lekciya-1-tema-gemostaz.html?page=5#_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0
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4. Требуется введение противостолбнячной сыворотки?  

Эталон ответа  

1. У больного свежая инфицированная рана. Нужно применить 

комбинированную антисептику.   

2. Механическая антисептика включает в себя первичную 

хирургическую обработку раны (иссечение краев раны, ревизия раны, 

гемостаз, контроль на инородные тела, ушивание раны).   

3. Ушивание раны с оставлением дренажа, используем пассивное 

открытое дренирование (физическая антисептика).   

4. Профилактика столбняка осуществляется  

 

Задача №2  

В операционной закончилось экстренное оперативное вмешательство у 

пациента с диагнозом: «Прободная язва желудка». Во время 

послеоперационной уборки санитарка оперблока собрала грязное 

операционное белье в специальный мешок и поместила его в контейнер для 

грязного белья.  

Задания  

1.Правильно ли поступила санитарка оперблока? Оцените ее действия?  

2.В чем заключается предстерилизационная подготовка операционного 

белья?  

3.Назовите режимы автоклавирования?  

4.Как хранится стерильное операционное белье?  

Эталон ответа  

Санитарка поступила правильно, в ходе послеоперационной уборки 

грязное белье помещают в специальный мешок и транспоруют белье в 

прачечную. Там производится дезинфекция и стирка грязного операционного 

белья. Стерилизация белья проводится в автоклаве, режим автоклавирования: 

давление пара – 2 атм., температура - 132°С, в течение 20 минут. Стерильное 

операционное белье хранят в специальном шкафу «для стерильного белья», 

который располагается в отдельной комнате оперблока. Стерильность в 

биксах сохраняется в течение 23суток, а в полотняных мешках – не более 24 

часов.  

 

Тема2. Десмургия  

Задача №1  

Пациент получил ожог правой кисти пламенем. При осмотре в зоне 

поражения - ярко выраженная гиперемия кожи, на тыле кисти определяется 

некротический струп серо-коричневого цвета, в области тыльной поверхности 

пальцев – обрывки эпителия, целые пузыри с геморрагическим отделяемым.  

Задания  

1. Какую повязку Вы используете при оказании первой помощи? В чем 

ее назначение?  

2. К какому виду повязок по технике выполнения она относится?  
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3. В каком положении должен находиться пострадавший во время 

наложения повязки?  

4. Куда необходимо транспортировать пострадавшего?  

Эталон ответа  

1. При оказании первой помощи необходимо использовать повязку 

варежка (возвращающуюся на кисть). Назначением повязки в данном случае 

является профилактика вторичной инфекции (асептическая повязка).  

2. По технике выполнения варежка представляет собой 

возвращающуюся повязку на кисть.  

3. Предплечье травмированной конечности уложено на стол, кисть 

свободно свисает, неподвижна.  

4. Предпочтительна госпитализация в ожоговый центр, при 

невозможности в травматологическое или хирургическое отделение 

стационара.  

 

Задача №2  

В травмпункт обратился мужчина, который упал, споткнувшись об 

порог, после чего почувствовал резкую боль в правом голеностопном суставе. 

При обследовании отмечается умеренный отек области сустава, ограничение 

объема активных и пассивных движений из-заболей, болезненность при 

пальпации. На рентгенограмме нарушения целостности и смещения суставных 

поверхностей не выявлено.  

Задания  

1. Какую повязку необходимо использовать в лечении больного? В чем 

ее назначение?  

2. Какой материал необходим для наложения повязки?  

3. В каком положении должна находиться конечность пациента при 

наложении повязки?  

4. На какие еще анатомические области возможно наложение данной 

повязки?  

Эталон ответа  

1. Восьмиобразная повязка на голеностопный сустав. Повязка 

применяется для фиксации голеностопного сустава.  

2. Эластический бинт.  

3. Конечность должна быть неподвижна, находится в функционально 

выгодном положении.  

4. I палец кисти и стопы, коленный сустав, задняя поверхность шеи, 

затылочная область, верхние отделы грудной клетки, промежность.  

 

Тема 3. Гемостаз  

Задача №1  

Во время экстренной операции по поводу желудочно-кишечного 

кровотечения пациенту по показаниям было струйно перелито 2 дозы 

эритроцитарной массы. В конце переливания второй ампулы отмечено резкое 
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снижение АД до 60/20 мм рт. ст., тахикардия до 162 ударов в минуту. 

Отмечена макрогематурия по мочевому катетеру, повышенная 

кровоточивость из операционной раны.  

Задания  

Ваш диагноз?   

Возможные причины развития данного состояния  

Какие пробы следует проводить перед переливанием эритроцитарной 

массы?  

Лечебные мероприятия при данном состоянии  

Эталон ответа  

Гемотрансфузионный шок.  

Переливание несовместимой трансфузионной среды по системе АВО и 

Резус. Переливание индивидуально несовместимой трансфузионной среды. 

Переливание с нарушением правил переливания трансфузионных сред. 

Переливание трансфузионной среды с истекшим сроком годности.  

Проба на индивидуальную совместимость по системе АВО. Проба на 

индивидуальную совместимость по резус-фактору, биологическую пробу.  

Прекратить переливание трансфузионной среды, введение 

кардиотонических препаратов, переливание плазмозамещающих растворов 

противошокового действия, борьба с почечной недостаточностью  

 

Задача №2  

Больной 49 лет доставлен в стационар в период осени с жалобами на 

слабость, бледность, около недели отмечает голодные боли в правом 

подреберье, изжогу, сутки назад заметил многократный стул черного цвета. 

Ранее ничем не болел.  

Задания  

1. Какой вид кровотечения имеет место? Его причина?  

2. Какое исследование подтвердит диагноз?  

3. Какой метод временной остановки кровотечения?  

4. Какой метод окончательной остановки кровотечения?  

Эталон ответа  

1. Желудочно-кишечное кровотечение. Язва двенадцатиперстной 

кишки.  

2. ЭГДС.  

3. Лечебная эндоскопия.  

4. Операция.  

 

Тема 4. Инфузии и трансфузии  

Задача №1  

У больного во время переливания в/в. капельно раствора гидролизата 

казеина отмечены озноб, затруднение дыхания, слабость, головокружение, 

сердцебиение, одышка, угнетение сознания, снижение артериального 

давления до 90/60 мм.рт.ст.  
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Задания  

Ваш диагноз?  

К какой группе кровезаменителей относится данный препарат?  

Действие медицинской сестры при данном осложнении?  

Лечебные мероприятия?  

Эталон ответа  

1. Анафилактический шок.  

2. Белковые кровезаменители.  

3. Прекратить вливание гидролизата казеина, вызвать врача.  

4. Введение антигистаминных препаратов, гормонов, 

противошоковых кровезаменителей в/в капельно, увлажненный кислород, 

теплые грелки к ногам, кардиотоники.  

 

Задача №2  

У пациента после резекции желудка по поводу рака антрального отдела 

на 3-и сутки после операции развилась несостоятельность 

гастроэнтероанастомоза. Произведена релапаротомия, устранение 

несостоятельности, при этом диагностирован парез кишечника, перитонит, 

выполнена назоинтестинальная интубация. В послеоперационном периоде 

состояние тяжелое, пациент на искусственной вентиляции легких в течение 10 

суток, несколько раз выполнялись программированные санации брюшной 

полости для ликвидации перитонита.  

Задания  

Какой вид инфузионной терапии показан данному пациенту с целью 

восполнения энергетических потерь организма?  

Какие виды парентерального питания Вы знаете?  

Какие возможные реакции при инфузии препаратов для 

парентерального питания Вы знаете?  

Какие существуют показания для проведения парентерального питания?  

Эталон ответа  

1. Парентеральное питание  

2. Полное, вспомогательное, частичное  

3. Аллергические, пирогенные, токсические реакции  

4. Нарушение поступления пищи;  

Нарушения пищеварения (неспособность расщеплять поступающие в 

ЖКТ питательные вещества);  

Нарушения всасывания (неспособность ассимилировать расщепленные 

нутриенты); Нарушения обмена веществ с выраженной катаболической 

направленностью).  

 

Тема 5. Анестезия  

Задача №1  

У пациента 56 лет планируется выполнение резекции желудка. В 

процессе проведения общего обезболивания выявляются следующие 
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признаки: ослабление и затем полное исчезновение рефлексов (гортанно-

глоточного и роговичного), дыхание спокойное, пульс и артериальное 

давление на донаркозном уровне, зрачки постепенно расширяются, 

параллельно с этим происходит ослабевание их реакции на свет. Движения 

глазных яблок нет, зрачки устанавливаются центрально, начинается 

расслабление скелетных мышц.  

Задания  

1. Какая стадия наркоза у пациента?  

2. Целесообразно ли на этой стадии выполнение хирургического 

вмешательства на органах брюшной полости?  

3. перечислите несколько ингаляционных анестетиков  

4. используется ли в настоящее время открытый способ проведения 

ингаляционной анестезии?  

Эталон ответа  

1. второй уровень третьей стадии наркоза,  

2. выполнение вмешательство на этой стадии и уровне наркоза 

целесообразно,   

3. закись азота, фторотан, галотан, трихлорэтилен, ксенон и т.д.,  

4. в настоящее время вышел из употребления.  

 

Задача №2  

Пациента, страдающего раком желудка готовят к оперативному 

вмешательству. Накануне операции анестезиолог беседует с пациентом, 

выясняет анамнестические данные о перенесенных заболеваниях, 

лекарственной аллергии, оценивает состояние всех систем организма. На ночь 

пациенту дают снотворное, делают очистительную клизму, запрещают есть и 

пить, вводят зонд в желудок и очищают его. Непосредственно перед 

операцией делают премедикацию.  

Задания  

1. С какой целью пациенту перед наркозом вводят зонд в желудок и 

очищают его?  

2. Что включает в себя премедикация?  

3. Что такое нейролепсия?  

4. Чему соответствует четвертая фаза наркоза?  

Эталоны ответов  

1. для профилактики аспирации желудочного содержимого во время 

проведения общей анестезии,  

2. премедикация: промедол (омнопон) 1-2% 1,0, атропин0,1%-1,0, 

супрастин(димедрол)1,0-2,0.,  

3. торможение психического восприятия, сон,  

4. пробуждение  
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Тема 6. Оперативная техника. Периоперативный период  

Задача №1  

В послеоперационной палате находится пациент после аппендэктомии. 

На другой день состояние больного ухудшилось, жалуется на усиление боли в 

животе, икоту.  

Объективно. Общее состояние средней тяжести. Язык сухой, покрыт 

белым налетом. Живот вздут, дыхание затруднено, перистальтика кишечника 

не прослушивается, газы не отходят.  

Задания  

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  

2. Провести беседу с пациентом о характере и возможных причинах 

возникшего осложнения.  

3. Перечислите оснащение, необходимое для постановки 

газоотводной трубки, поставьте ее на муляже.   

Эталоны ответов  

Проблемы пациента Настоящие:  

- сильная боль в животе;  

- икота;  

- задержка газов и стула;  

- нарушение целостности кожных покровов (послеоперационная 

рана);  

- обложенный язык;  

- дефицит двигательной активности из-за операции;  

- дефицит самоухода.  

Потенциальные: риск развития стойкой атонии кишечника.  

Приоритетная: задержка стула и газов у пациента в послеоперационном 

периоде.  

Цель краткосрочная: у пациента уменьшится боль в животе, после 

проведенного сестринского вмешательства начнут отходить газы.  

План  Мотивация  

1. Вызвать врача.  Для получения назначений  

2. Приподнять головной конец кровати 

(положение Фаулера).  

Для облегчения дыхания  

3. По назначению врача:   

-ввести назогастральный зонд в желудок и 

промыть его 2% раствором соды (50-100 мл)  

Для ликвидации застойных явлений в 

легких 

- ввести в/в гипертонический раствор хлорида 

натрия,   

Для отсасывания содержимого желудка 

-ввести в/мпрозерин,  Для стимуляции работы кишечника  

- поставить гипертоническую клизму, затем 

газоотводную трубку  

Для отхождения газов и каловых масс  

- помочь врачу выполнить околопочечную  Для улучшения перистальтики 

кишечника  
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новокаиновую блокаду (0,25% раствор 

новокаина по 80 мл с каждой стороны)  

 

4. Вести наблюдение за назогастральным 

зондом, газоотводной трубкой.  

Для контроля за состоянием пациента  

5. Проводить дыхательную гимнастику.  Для ликвидации застойных явлений в 

легких  

Оценка: газы отошли, боль в животе уменьшилась. Цель достигнута.   

Студент проводит беседу с пациентом о характере и возможных 

причинах осложнений. Студент выполняет манипуляцию на фантоме.  

 

Задача №2  

Пациентка прооперирована по поводу механической непроходимости. 

Во время операции обнаружена опухоль сигмовидной кишки и наложена 

колостома. На 2-ой день после операции повязка начала обильно промокать 

кишечным содержимым. Пациентка расстроена, угнетена, ее беспокоит 

отношение родственников к ней. Она считает, что она будет обузой семье 

дочери, с которой проживает. Больше всего ее беспокоит наличие кишечного 

свища. Она сомневается, что сможет сама обеспечить уход за кожей в области 

свища.  

Задания  

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства.  

2. Проведите беседу с пациенткой о принципах защиты кожи вокруг 

свища, порекомендуйте необходимые препараты.  

3. Соберите набор инструментов для операции на органах брюшной 

полости.  

Эталоны ответов  

Проблемы пациентки  

Настоящие: каловый свищ, нарушение целосности кожных покровов 

(операционная рана), ограничение двигательной активности, дефицит 

самоухода, дефицит знаний по уходу за колостомой, ощущение ущербности, 

страх перед предстоящей жизнью в семье  

Потенциальные:  

- риск изъязвления кожи вокруг свища,   

- риск метастазирования.  

Приоритетная проблема: кишечный свищ, дефицит знаний по уходу за 

свищем.  

Цель краткосрочная: у пациентки не возникнет за время пребывания в 

стационаре грубых изменений кожи.  

Цель долгосрочная: к моменту выписки пациентка и ее дочь после 

обучения, проведенного медсестрой, смогут самостоятельно осуществлять 

уход за кожей вокруг свища.  
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План  Мотивация  

1. М/спо мере загрязнения повязки будет проводить ее 

смену с обработкой кожи вокруг свища.  

Предохранить кожу пациентки 

от раздражения, мацерации, 

изъязвления  

2. М/с обучит пациентку и ее дочь уходу за кожей 

вокруг свища:  

- 1-2-3 раза в день будет проводить перевязки в 

присутствии родственников, объясняя им 

необходимость частых перевязок, способы удаления 

каловых масс с кожи, знакомя с препаратами для 

защиты кожи, демонстрируя изготовление 

импровизированного калоприемника из перевязочного 

материала;  

- в течение 4-5 дней проконтролирует правильность 

действий пациентки и ее дочери, внесет коррективы; - 

в течение 7-8-9 дней обучит пациентку и ее дочь 

пользоваться калоприемником, проконтролирует их 

действия.  

Обучить пациентку и дочь 

уходу за кожей и пользованием 

калоприемником  

3. М/с проведет беседу с пациенткой о характере 

питания и приеме жидкости.  

  

4. М/с проведет беседу с родственниками о 

необходимости моральной поддержки пациентки.  

Психологическая поддержка 

пациентки  

5. Перед выпиской пациентки м/с проконтролирует 

правильность выполнения манипуляций.  

Оценить эффективность своей 

работы и уровень знаний 

пациентки 

Студент проводит беседу с пациенткой о принципах защиты кожи 

вокруг свища.  

Рекомендует использовать густой вазелин, цинковую пасту, клей БФ-6, 

лифузоль.  

Студент выполнит манипуляцию согласно алгоритму.  

 

Тема 7. Синдром воспаления  

Задача №1  

В хирургический кабинет обратились женщина с жалобами на сильные 

боли в области правой молочной железы. Кормит грудью, ребенку одна 

неделя.  

При осмотре: определяется болезненный инфильтрат 5 см в диаметре в 

верхне-наружном квадранте правой молочной железы, над ним гиперемия, 

подмышечные лимфоузлы справа увеличены и болезненны, повышение 

температуры до 390С.  

Задания  

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства.  

2. Проведите с пациенткой беседу о профилактике возможного 

рецидива заболевания.  

3. Наложите повязку на правую молочную железу.  

Эталон ответ  
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Проблемы пациента  

Настоящие проблемы:  

- сильная боль в правой молочной железе;  

- повышение температуры; - голодный ребенок; - застой молока.  

Потенциальные проблемы: риск возникновения абсцесса молочной 

железы.  

Приоритетная проблема: боль в правой молочной железе и застой 

молока вследствие развития лактационного мастита.  

Цель краткосрочная: уменьшить боль и восстановить лактацию.  

План  Мотивация  

1. М/с выполнит назначения врача:   

- введет антибиотик в сосок, 

разведенный в новокаине;   

- проконтролирует прием препаратов 

лактин и парлодел.  

Снять воспаление, обезболить, 

снять спазм молочных протоков и 

улучшить лактацию  

2. Наложит поддерживающую повязку на 

молочную железу.  

Создать покой и уменьшить боль  

3. Проведет беседу о причинах и мерах 

профилактики развития мастита.  

Устранить дефицит знаний и 

предупредить рецидив  

4. М/сбудет осуществлять массаж железы, 

сцеживание молока.  

Снять воспаление и обезболить  

5. М/с сопроводит пациентку на фонофорез.  Уменьшить застой, боль  

 

Оценка: боль уменьшилась, лактация восстановлена. Цель достигнута.  

Студент проводит беседу с пациенткой о причинах и мерах 

профилактики развития лактационного мастита.  

Профилактика мастита:  

- подготовка сосков перед родами;  

- обработка сосков перед кормлением;  

- гигиена кожи, одежды;  

- сцеживание молока после кормления.  

Студент на статисте накладывает повязку на молочную железу.  

 

Задача №2  

В отделение гнойной хирургии поступила пациентка с жалобами на 

уплотнение и боль в правой подмышечной впадине. Со слов пациентки, 

несколько дней назад выбрила волосы в подмышечных впадинах.   

При осмотре медицинская сестра обнаружила в правой подмышечной 

впадине уплотнение округлой формы, болезненное на ощупь, кожа над ним 

гиперемирована, отмечается местное повышение температуры.  

Задания  

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  
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2. Проведите с пациенткой беседу о заболевании и возможных 

причинах его возникновения.  

3. Назовите вид бинтовой повязки, необходимой для пациентки, и 

выполните ее.  

Эталон ответа  

Проблемы пациентки  

Настоящие проблемы:  

- боль и уплотнение в правой подмышечной области; - дефицит 

самоухода.  

Потенциальная проблема: риск перехода заболевания в стадию 

абсцедирования.  

Приоритетная проблема: боль и уплотнение в правой подмышечной 

впадине вследствие развития гидраденита.  

Цель краткосрочная: у пациента уменьшиться боль и не произойдет 

абсцедирования, пациент продемонстрирует знания о мерах профилактики 

возможного рецидива заболевания.  

 

План  Мотивация  

1. Вызов врача.  Для получения назначений и 

лечения  

2. Обеспечение асептического окружения 

(туалет кожи подмышечной впадины, сухое 

бритье)  

Для уменьшения инфицирования 

окружающей кожи  

3. По назначению врача, согревающий компресс 

на правую подмышечную впадину  

Для рассасывания инфильтрата  

4. Наложение косыночной повязки на правое 

предплечье  

Для создания покоя и уменьшения 

боли  

5. Обеспечение физиотерапевтического лечения  Для рассасывания инфильтрата  

6. Обеспечение проведения антибиотикотерапии 

по назначению врача.   

Для проведения 

противоспалительного лечения  

7. Беседа о заболевании, его возможных 

причинах и мерах профилактики рецидива  

Для предупреждения рецидива 

заболевания  

8. Контроль за температурой тела, пульсом, АД, 

общим состоянием пациентки, повязкой  

Для оценки эффективности лечения  

Оценка: к концу четвертого дня боль стихла, уплотнение уменьшилось, 

признаков абсцедирования не выявлено. Пациентка демонстрирует знания о 

своем заболевании. Цель достигнута. Студент проводит беседу с пациенткой 

о заболевании, его возможных причинах и мерах профилактики рецидива.  

Колосовидная повязка на правое плечо. Студент выполняет ее на 

статисте.  

 

Тема 8. Синдром омертвения  

Задача №1  

В отделении находится мужчина 32 лет с диагнозом: облитерирующий 

эндартериит левой нижней конечности. Сухая гангрена I-II пальцев левой 
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стопы. После проведенного исследования был решен вопрос о необходимости 

оперативного лечения. 3 дня назад пациенту была произведена ампутация. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. Палатная м/с 

обратила внимание, что пациент постоянно лежит, боясь двигаться, хотя 

сильные боли отсутствуют. Пациент не знает, что делать с культей, считает, 

что жизнь окончена и он никому не нужен.  При осмотре: повязка сухая. АД 

120/80 мм рт. ст., пульс 72 в мин., температура 36,80С. Патологии со стороны 

других органов и систем не выявлено.  

Задания  

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  

2. Проведите беседу с пациентом о принципах реабилитации после 

перенесенной им ампутации пальцев стопы.  

3. Охарактеризуйте вид некроза у пациента (на иллюстрации).  

4. Наложите повязку на культю.  

Эталон ответа  

Проблемы пациента  

Настоящие проблемы:  

- нарушение целостности кожи (послеоперационная рана);  

- умеренная боль в послеоперационной ране;  

- дефицит самоухода;  

- дефицит знаний о своем состоянии;  

- депрессия, связанная с ампутацией.  

Потенциальные проблемы: риск присоединения вторичной инфекции 

Приоритетная проблема: депрессия, связанная с ампутацией.  

Цель краткосрочная: пациент до выписки из стационара психологически 

адаптируется к своему состоянию.  

 
План  Мотивация  

1. М/сбудет ежедневно обсуждать с 

пациентом его проблемы.  

Для психологической адаптации 

пациента к своему состоянию  

2. М/с проведет беседу с родственниками 

пациента.  

Для обеспечения психологической 

поддержки пациента  

3. М/с обучит пациента пользоваться 

костылями.  

Для вовлечения пациента в активную 

жизнь  

4. М/с обеспечит консультацию 

психотерапевта.  

Для ликвидации дефицита знаний о 

своем состоянии.  

5. М/с объяснит пациенту о возможности 

протезирования и даст рекомендации о его 

образе жизни после выписки.  

  

Студент проводит беседу с пациентом о принципах реабилитации после 

перенесенной им ампутации пальцев стопы.  

Студент охарактеризует вид некроза у пациента на представленной 

иллюстрации. Студент демонстрирует на муляже технику наложения повязки 

на культю в соответствии с алгоритмом.  
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Задача №2  

В стационар обратился мужчина с жалобами на сильную боль и отек 

правой кисти. При расспросе м/с приемного отделения выяснила: 3 дня назад 

после работы на огороде с лопатой у основания 25 пальцев появились 

водянистые пузырьки. Спустя 2 дня один из них лопнул. На следующий день 

появилась боль, отек тыла кисти и покраснение кожи. Дотрагивание до кисти 

вызывает резкую боль.   

При осмотре: пульс 96 в мин., АД 130/90 мм рт. ст., температура тела 380 

С.  

Задание  

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  

2. Проведите с пациентом беседу о характере и возможных причинах 

его заболевания, мерах профилактики.   

3. Назовите вид бинтовой повязки и выполните ее.  

Эталон ответа  

Проблемы пациента  

Настоящие проблемы:  

- боль и отек в правой кисти;  

- повышение температуры тела;  

- ограничение движения в правой кисти; - дефицит самоухода.  

Потенциальные проблемы:  

- риск распространения инфекции;  

- риск ухудшения общего состояния, обусловленного 

интоксикацией; - высокий риск осложнений.  

Приоритетная проблема: боль и отек правой кисти вследствие развития 

флегмоны.  

Цель краткосрочная: у пациента уменьшится боль и отек в правой кисти 

в течение 3-4 дней.  

План  Мотивация  

1. Вызов врача  Для решения вопроса о выборе метода 

лечения  

2. Информирование пациента о методе лечения 

(оперативное – вскрытие флегмоны).  

Психологическая подготовка 

пациента к операции  

3. Обеспечение асептического окружения 

(туалет кожи, сухое бритье).  

Для уменьшения инфицирования 

окружающей кожи  

4. Оказание помощи врачу при вскрытии и  Для обеспечения оттока отделяемого   

дренировании флегмоны.   

5. Наложение повязки с гипертоническим 

раствором натрия хлорида.  

Для улучшения оттока отделяемого из 

раны  

6. Наложение косыночной повязки на правое 

предплечье.   

Для создания покоя и уменьшения 

боли  

7. Проведение антибиотикотерапии, по 

назначению врача.  

Для проведения 

противовоспалительного лечения  
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8. Обеспечение физиотерапевтического 

лечения.   

Для улучшения регенерации тканей  

9. Контроль за температурой тела, пульсом, АД, 

общим состоянием пациента, повязкой.  

Для оценки эффективности лечения  

Оценка: к концу четвертого дня боль стихла, отек и гиперемия кисти 

уменьшились. Цель достигнута.  

Студент проводит беседу с пациентом о характере и возможных 

причинах его заболевания, мерах профилактики.  

Колосовидная повязка на правое плечо. Студент выполняет ее на 

статисте.  

 

Тема 9. Синдром новообразования  

Задача №1  

В хирургическом отделении находится пациент с диагнозом: 

заболевание желудка. Пациента беспокоит боль в эпигастрии, не связанная с 

приемом пищи. За последние 3 месяца похудел на 8 кг. Отмечает снижение 

аппетита, отвращение к мясной пище, чувство переполнения в желудке после 

приема пищи. Иногда сам для облегчения вызывает рвоту.  

При обследовании выявлено, что опухоль расположена в пилорическом 

отделе желудка. На обходе врач сказал пациенту, что ему предстоит операция, 

после чего пациент стал волноваться, в разговоре с сестрой высказал опасения, 

что вряд ли перенесет операцию, так как его знакомый якобы умер от 

подобной операции.  

Задания  

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  

2. Составьте и согласуйте с пациентом план подготовки к операции.  

3. Подготовьте все необходимое для определения группы крови.  

Эталон ответа  

Проблемы пациента:  

- снижение массы тела;  

- постоянная боль в эпигастральной области;  

- снижение аппетита;  

- отвращение к мясной пище;  

- страх перед предстоящей операции.  

Приоритетная проблема: страх перед предстоящей операцией.  

Цель краткосрочная: пациент преодолеет страх перед предстоящей 

операцией.  

План  Мотивация  

1. М/с ежедневно по 5-10 мин. будет 

обсуждать с пациентом его страхи и волнения.  

- оказать моральную поддержку  

2. М/с, отвечая на вопросы пациента, 

ознакомит его с методами обезболивания, 

- вселить уверенность пациента в то, 

что все действия медработников 

направлены на профилактику 
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планом предоперационной подготовки, 

течением послеоперационного периода.  

осложнений во время наркоза и 

послеоперационного периода  

3. М/с познакомит пациента с больным, 

перенесшим удачно подобную операцию  

- подкрепить свои слова словами 

другого пациента, перенесшего такую 

же операцию  

4. М/с обеспечит моральную поддержку 

пациента со стороны родственников.  

- оказать моральную поддержку 

пациенту со стороны близких людей  

5. М/с организует досуг пациента.  - отвлечь пациента от мыслей о 

неблагоприятном исходе  

6. К моменту операции м/с убедится, что 

пациент преодолел страх.  

- оценить свои действия  

Студент составит и согласует с пациентом план предоперационной 

подготовки:  

1. Накануне операции вечером покормить пациента легким ужином 

и предупредить его, чтобы утром он не принимал пищу и питье.  

2. На ночь сделать очистительную клизму.  

3. Вечером провести полную санитарную обработку.  

4. По назначению врача на ночь дать снотворные препараты.  

5. Утром в день операции:  

а) измерить температуру  

б) поставить очистительную клизму  

в) побрить операционное поле  

г) по назначению врача промыть желудок через зонд  

д) перед премедикацией предложить пациенту помочиться  

е) провести премедикацию  

ж) отвезти пациента на каталке в операционную  

Студент выполнит манипуляцию в соответствии с алгоритмом.  

 

Задача №2  

У пациентки по поводу рака молочной железы проведена радикальная 

мастэктомия. В послеоперационном периоде предложено провестикурс 

химиотерапии. Пациентка расстроена, так как проведенный 

предоперационный курс химиотерапии перенесла плохо: выпадали волосы, во 

время химиотерапии отмечала слабость, тошноту, рвоту. В общем анализе 

крови отмечались изменения. В разговоре с м/с высказывает сомнение в 

необходимости проведения химиотерапии.  

Задания  

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией 

каждого сестринского вмешательства.  

2. Проведите беседу с пациенткой о необходимости продолжения 

химиотерапии в соответствии с рекомендациями врача.  

3. Наложите повязку на молочную железу.  

Эталон ответа  

Проблемы пациента:  
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Настоящие:  

- сомнения в необходимости проведения химиотерапии.  

- страх по поводу возможных осложнений предстоящей 

химиотерапии.  

- выпадение волос.  

Потенциальная проблема: риск метастазирования.  

Приоритетная проблема: страх по поводу возможных осложнений 

предстоящей химиотерапии. Цель краткосрочная: пациентка убедится в 

необходимости проведения химиотерапии и преодолеет страх по поводу 

возможных ее осложнений.  

План  Мотивация  

1. М/с 1 раз в день будет проводить беседу с 

пациенткой в течение 5-10 минут о 

необходимости лечения химиопрепаратами, 

уверяя ее в том, что многие негативные 

проявления (тошноту, рвоту) можно сгладить 

медикаментозной терапией.  

Убедить пациентку в возможности 

снятия негативных проявлений 

химиотерапии  

2. М/с убедит пациентку, что после химиотерапии 

волосы восстановятся. Познакомит пациентку с 

больной, прошедшей ранее химиотерапию.  

Морально-психологическая 

поддержка пациентки  

3. М/с порекомендует пациентке носить парик, 

пока не отрастут волосы.  

Уменьшение косметического 

дефекта, поддержание 

психологически комфортного 

состояния  

4. М/с ответит на вопросы пациентки в 

отношении цели проведения химиотерапии. 

Подберет пациентке необходимую литературу.  

Расширить уровень знаний 

пациентки о возможностях 

химиотерапевтического лечения  

5. М/с проведет беседу с родственниками 

пациентки.  

Морально-психологическая 

поддержка пациентки  

6. К 4-5 дню пациентка согласится с мнением м/со 

необходимости химиотерапии. 

Определить эффективность 

мероприятий м/с.  

Студент проводит беседу с пациенткой о необходимости продолжения 

проведения химиотерапии в соответствии с рекомендациями врача.  

Студент выполнит манипуляцию согласно алгоритму наложения 

повязок.  

 

Тема 10. Синдром повреждения (механические)  

Задача №1  

В стоматологическое отделение поступил пациент с диагнозом: 

закрытый перелом нижней челюсти справа. М/с при расспросе выявила, что 

пациента беспокоит боль, самостоятельно не может жевать. При осмотре 

обнаружены гематома и отек в области угла нижней челюсти, нарушение 

прикуса. После R-контроля врач провел шинирование нижней челюсти. 

Зайдя в палату м/с обнаружила, что пациент расстроен, не представляет, как 

он будет питаться, чистить зубы.  

Задания  
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1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  

2. Обучите пациента правилам ухода за полостью рта, рекомендуйте 

необходимые антисептики.  

3. Наложите повязку «уздечка».  

Эталон ответа  

Настоящие проблемы пациента:  

- умеренная боль в месте повреждения;  

- невозможность самостоятельно жевать пищу;  

- трудности общения;  

- дефицит знаний по уходу за полостью рта.  

Потенциальные проблемы:  

- риск развития стоматита;  

- - риск замедленной консолидации;  

- - снижение массы тела.  

Приоритетные проблемы: невозможность самостоятельно жевать, 

дефицит знаний по уходу за полостью рта.  

Краткосрочная цель: пациент к концу 2-х суток после обучения будет 

самостоятельно принимать пищу, обрабатывать полость рта после приема 

пищи.  

Цель долгосрочная: к моменту выписки потеря веса у пациента будет не 

более 2 кг, стоматит у пациента не разовьется.  

Планирование  Мотивация  

1. М/с закажет на пищеблоке челюстной стол.  Обеспечить питание пациента  

2. М/св первые сутки проведет беседу с пациентом о 

характере принимаемой пищи и условиях ее приема, 

проконтролирует прием пищи пациентом с помощью 

поильника.  

Обучить пациента приему 

пищи  

3. М/с проведет беседу с родственниками о характере 

передач.  

Обеспечить полноценное 

питание  

4. М/с проведет беседу с пациентом о необходимости 

обработки ротовой полости после приема пищи с 

помощью кружки Эсмарха.  

Предупредить развитие 

стоматита  

5. В первые сутки м/с окажет помощь при обработке 

ротовой полости пациентом.  

Оказание помощи при 

обработке рта  

6. М/с обеспечит пациента растворами для обработки 

ротовой полости.   

Предупредить развитие 

стоматита  

7. М/сбудет проводить контроль веса пациента за 

время пребывания в стационаре.  

Контроль эффективности 

действий м/с  

Студент проводит беседу с пациентом о правилах ухода за полостью рта, 

рекомендует использовать для предупреждения стоматита 0,5% р-р KMО4, р-

р фурацилина 1:5000, 1-2% р-р борной кислоты.  

Студент выполнит манипуляцию согласно алгоритму.  
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Задача №2  

В нейрохирургическом отделении находится пациент с диагнозом: 

закрытый перелом 4-5 поясничных позвонков с повреждением спинного 

мозга. Рваная рана правой кисти. М/с, заступившая на дежурство, во время 

расспроса выявила, что травма произошла 2 недели назад. В настоящее время 

боли пациента не беспокоят, стул был сегодня после клизмы. При осмотре 

пациента м/с обнаружила наличие постоянного катетера в мочевом пузыре, 

под голени подложены поролоновые прокладки. М/с обработала спину 

пациента камфорным спиртом, смела крошки, поправила постельное белье. 

Для профилактики развития контрактур голеностопных суставов поставила 

под стопы упор. Осматривая кисть, отметила, что повязка сухая, лежит 

хорошо. Около постели пациента постоянно дежурит родственник.  

Задания  

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  

2. Проведите беседу с пациентом и его родственником о 

современных принципах профилактики пролежней.  

3. Наложите повязку «варежка».  

Эталон ответа  

Настоящие проблемы пациента:  

- отсутствие движений и чувствительности нижних конечностей;  

- дренированный мочевой пузырь;  

- нарушение целостности кожи правой кисти.  

Потенциальные проблемы пациента:  

- риск возникновения недержания кала и мочи;  

- риск развития пролежней;  

- высокий риск инфицирования дренированного мочевого пузыря; - 

риск развития атрофии мышц и порочного положения стоп; - риск развития 

пневмонии.  

Приоритетная проблема: дренированный мочевой пузырь, высокий риск 

его инфицирования. Цель: у пациента не произойдет инфицирования 

мочевыделительной системы за время пребывания в стационаре.  

План  Мотивация  

1. М/с ежедневно будет проводить промывание 

мочевого пузыря теплым р-ром фурацилина 

1:5000 или 0,1% р-ром перманганата калия в 

количестве 50-100 мл.  

Для профилактики воспаления 

мочевого пузыря  

2. М/с обеспечит отток мочи в мочеприемник.  Для предупреждения попадания 

инфекции восходящим путем  

3. М/с визуально контролирует цвет и количество 

выделяемой за сутки мочи.  

Для выявления изменения мочи 

(хлопья, муть)  

4. В течение суток не реже 6 раз обеспечит 

опорожнение мочеприемника с последующей 

дезинфекцией его 0,5% р-ром хлорамина.  

Для предупреждения попадания 

инфекции в мочевыделительные 

пути  
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5. М/с не реже 1 раза в 5 суток обеспечит 

исследование мочи в лаборатории.  

Ранней диагностики 

воспалительного процесса в 

мочевыделительной системе  

Студент проводит беседу с пациентом и его родственником о принципах 

профилактики пролежней.  

Студент выполнит манипуляцию в соответствии с алгоритмом.  

 

Тема 11. Синдром повреждения (термические)  

Задача №1  

В ожоговое отделение поступил пациент с медицинским диагнозом: 

термический ожог передней поверхности туловища и обоих бедер. Ожоговый 

шок. При расспросе м/с выявила, что ожог получен 3 часа назад кипятком 

дома. Пациент вял, адинамичен, на вопросы отвечает, жалуется на боль.   

При осмотре: кожные покровы бледные, передняя поверхность 

туловища и бедер гиперемирована, отечна, имеет место значительное 

количество пузырей разных размеров, наполненных светлым содержимым. 

Пульс 104 в мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД 110/70 

мм рт. ст. Дыхание через нос свободное, поверхностное, 24 в мин. Мочится 

пациент редко, мочи мало.  

Задания  

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией 

каждого этапа.  

3. Составьте набор инструментов для ПХО раны.  

Эталон ответа  

1. У пациента торпидная фаза шока, термический ожог I-II степени, 

площадь поражения 27%.  

2. Алгоритм действий м/с:  

План  Мотивация  

1. М/с по назначению врача введет 

обезболивающие препараты.  

Уменьшить боль  

2. М/с наложит на ожоговую поверхность 

асептическую повязку с 0,5% раствором 

новокаина.  

Для профилактики инфицирования 

ожоговой раны и обезболивания  

3. М/с проведет катетеризацию мочевого 

пузыря.   

Подсчет почасового диуреза, 

контроль эффективности лечения  

4. М/с обеспечит пациента теплым щелочным 

питьем.  

Борьба с обезвоживанием, 

интоксикацией  

5. М/с, по назначению врача, проведет 

инфузионную, противошоковую терапию.  

Борьба с обезвоживанием и 

увеличение ОЦК  

6. М/с обеспечит контроль за почасовым 

диурезом в течение первых двух суток.  

Контроль эффективности лечения  

7. М/с пригласит лаборанта для проведения 

анализа крови.  

Выявить степень сгущения крови  

3. Студент выполнит манипуляцию согласно алгоритму.  
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Задача № 2  

В поликлинику на прием к хирургу обратилась женщина, которая 5 

минут назад нечаянно выпила налитую в стакан уксусную эссенцию. 

Пациентка взволнована, просит оказать помощь, боится остаться инвалидом. 

При расспросе м/с выявила, что пациентку беспокоит боль во рту по ходу 

пищевода и в эпигастрии.   

При осмотре м/с обнаружила, что слизистая оболочка рта ярко 

гиперемирована, местами покрыта белым налетом, отмечается обильное 

слюнотечение. Пульс 96 в мин., ритмичный, удовлетворительных качеств. АД 

130/80 мм рт. ст. Дыхание через нос свободное 24 в мин., голос осиплый.  

Задания  

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией 

каждого этапа.  

3. Соберите набор инструментов для трахеостомии.  

Эталон ответа  

1. Химический ожог пищевода.  

2. Алгоритм действий м/с:  

План  Мотивация  

1. М/с обеспечит вызов бригады «Скорой 

помощи».  

Доставка в лечебное учреждение для 

оказания специализированной помощи  

2. М/с, по назначению врача, введет в/м 2 

мл 50% анальгина и 1 мл 0,1% атропина; 

через рот 100 мл 0,25% новокаина.  

Обезболить, уменьшить слюноотделение  

3. М/с, по назначению врача, проведет 

удаление содержимого и промывание 

желудка через зонд.  

Промыть желудок. Удалить попавшую в 

желудок уксусную эссенцию  

4. М/с обеспечит подачу увлажненного 

кислорода.  

Облегчить дыхание  

3. Студент выполнит манипуляцию в соответствии с алгоритмом.  

 

Тема 12. Синдром острого живота  

Задача №1  

Пациент находится в хирургическом отделении по поводу 

аппендэктомии. Оперирован 3 дня назад. Послеоперационное течение без 

особенностей. Однако к вечеру 3-его дня поднялась температура до 37,0С, 

появилось недомогание, озноб, пульсирующие боли в области 

послеоперационной раны. При осмотре послеоперационного шва отмечается 

отек, покраснение, 3 шва прорезались.  

Задания  

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  

2. Объясните пациенту характер осложнения, его возможные 

причины.  
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3. Снимите швы с раны.  

Эталон ответа  

Настоящие проблемы пациента:  

- пульсирующая боль в области послеоперационной раны;  

- повышение температуры;  

- покраснение и отек краев раны;  

- нарушение целостности кожных покровов (послеоперационная 

рана).  

Приоритетная проблема: пульсирующая боль в области 

послеоперационной раны вследствие нагноения.  

Цель краткосрочная: у пациента уменьшится боль, признаки воспаления 

в послеоперационной ране.  

План  Мотивация  

1. М/с вызовет врача.  Для получения назначений   

2. М/с обработает, по назначению врача, кожу 

вокруг раны.  

Для предотвращения 

распространения воспаления  

3. М/с, по назначению врача, обработает края 

раны спиртсодержащими антисептиками, снимет 

швы, наложит повязку с гипертоническим 

раствором.  

Для обеспечения оттока гноя из 

раны  

4. М/с обеспечит наблюдение набольным (пульс, 

ЧДД, температуру, АД).  

Для контроля за общим 

состоянием пациента  

5. По назначению врача, обеспечит курс 

противовоспалительной терапии.  

Для снятия признаков воспаления 

и дезинтоксикации.  

Оценка: исчезла пульсирующая боль в послеоперационной ране, 

признаки воспаления уменьшились. Цель достигнута.  

Студент объясняет пациенту характер осложнения, его возможные 

причины. Студент демонстрирует на муляже снятие швов.  

 

Задача №2  

В послеоперационной палате находится пациентка 36 лет с диагнозом: 

острый флегмонозный аппендицит. Обратилась к м/с с жалобами на боли в 

послеоперационной ране и животе.   

При осмотре: температура 37,80С, пульс 86 уд. в мин., 

удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в мин. Пациентка 

после операции не мочилась более 3 часов.  

Задания  

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией 

каждого этапа.  

3. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря 

мягким катетером.  

Эталон ответа  

1. Острая задержка мочи после операции.  

2. Алгоритм действий м/с:  
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План  Мотивация  

1. М/с попытается вызвать мочеиспускание 

(поставит грелку на мочевой пузырь, откроет 

кран с водой, подаст теплое судно).  

Рефлекторно вызвать мочеиспускание  

2. М/с поставит в известность врача.  Для получения рекомендаций и 

назначений  

3. М/с подготовит емкость для сбора мочи, 

стерильный катетер, теплый антисептический 

р-р для подмывания.  

Для профилактики инфицирования 

мочевого пузыря  

4. М/с мягким катетером выведет мочу, по 

назначению врача.  

Для опорожнения мочевого пузыря, 

учета количества, цвета мочи и для 

направления на общий анализ мочи  

3. Студент демонстрирует манипуляцию: катетеризацию мочевого 

пузыря у женщины на муляже в соответствии с алгоритмом.  

 

Тема 13. Заболевания и повреждения прямой кишки  

Задача №1  

В проктологическое отделение поступил пациент с жалобами на боли в 

области заднего прохода, усиливающиеся при дефекации, запоры, стул в виде 

«ленты», на каловых массах алая кровь. При локальном осмотре определяется 

дефект слизистой оболочки заднего прохода в виде неглубокой трещины на 6 

часах. Края трещины мягкие, кожа вокруг с небольшим отеком, 

гиперемирована.  

Задания  

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  

2. Дайте рекомендации пациенту по профилактике трещин заднего 

прохода.  

3. Наложите Т-образную повязку на промежность.  

Эталон ответа  

Проблемы пациента Настоящие проблемы:   

- боль в области заднего прохода, усиливающаяся при дефекации;  

- - кровотечение из прямой кишки;  

- - нарушение акта дефекации.  

Потенциальные проблемы:  

- риск инфицирования трещины заднего прохода; - риск 

возникновения анемии.  

Приоритетная проблема: боль в области заднего прохода, 

усиливающаяся при дефекации.  

Цель краткосрочная: у пациента уменьшится боль в области заднего 

прохода  
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План  Мотивация  

1.  Вызвать врача.  Для получения назначений и 

рекомендаций  

2.   Провести беседу с пациентом о принципах 

лечения заболевания, предполагаемом 

исходе лечения.  

Психологически успокоить 

пациента, пополнить его знания о 

заболевании, ознакомить с планом 

лечения  

3.  Обеспечить пациенту диету с достаточным 

количеством клетчатки и продуктов, 

обладающих послабляющим действием.  

Для нормализации стула  

4.   Обеспечить гигиенический туалет в области 

заднего прохода после каждого акта 

дефекации и при перевязках.  

Для профилактики инфицирования 

трещины  

5.  Обеспечить наложение асептической 

повязки с лекарственными препаратами.   

Для уменьшения травматизации 

трещины и дополнительного 

инфицирования  

6.  Сделать пациенту очистительную или 

масляную клизму по назначению врача.  

Для облегчения акта дефекации  

7.  Наблюдать за повязкой, соблюдением диеты 

пациентом, стулом.  

Контроль состояния пациента и 

эффективности лечения  

Оценка: боль в области заднего прохода уменьшилась, стул 

нормализовался. Цель достигнута.  

Студент проводит беседу с пациентом по профилактике трещин заднего 

прохода.  

Причинами возникновения трещин заднего прохода являются запоры, 

механические травмы, геморрой, физическое напряжение, инфекционные 

заболевания, ректальные инструментальные исследования.  

Рекомендации пациенту по профилактике трещин заднего прохода: 

соблюдать диету, способствующую нормализации стула. Исключить прием 

острой пищи, алкоголя;  

добиться ежедневного регулярного стула;  

после каждого акта дефекации и на ночь – гигиенический туалет заднего 

прохода (подмывание, восходящий душ); носить хлопчатобумажные трусы, 

ежедневно менять их.  

Студент на статисте накладывает косыночную повязку на промежность.  

 

Задача №2  

В проктологическое отделение поступил пациент с жалобами на 

умеренные боли в нижней половине живота, крестце, тенезмы, чередование 

запоров и поносов. При осмотре стула медицинская сестра обнаружила в нем 

примесь слизи, гноя и крови. Из анамнеза выяснилось, что пациент болен в 

течение трех месяцев и похудел на 7 кг. При фиброколоноскопии выявлен рак 

прямой кишки III-IV степени. Пациенту предложена паллиативная операция, 

с выведением колостомы. Пациент испытывает сильный страх перед 

операцией, волнуется за ее возможный исход.  

Задания  
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1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  

2. Дайте рекомендации пациенту по уходу за колостомой в 

домашних условиях.  

3. Соберите набор для постановки очистительной клизмы, 

выполнить ее на муляже.  

Эталон ответа  

Проблемы пациента:  

Настоящие:  

- умеренные боли в нижней половине живота;  

- нарушение акта дефекации;   

- снижение массы тела;  

- страх перед операцией;  

- - беспокойство за исход операции.  

Потенциальные:  

- дефицит самоухода после операции;  

- - дефицит знаний о жизни с колостомой;  

- - боязнь одиночества.  

Приоритетная: страх перед операцией, беспокойство за ее исход.  

Цель краткосрочная: пациент преодолеет страх перед операцией, 

поверит в ее благоприятный исход.  

План  Мотивация  

1. М/сбудет ежедневно обсуждать с 

пациентом его страхи и волнения.  

Психологически подготовить к 

наложению колостомы  

2. Ознакомит пациента с соответствующей 

литературой, устройством современных 

калоприемников.  

Для психологической адаптации к 

новому качеству жизни  

3. Пригласит психолога для консультации.   Для психологической поддержки  

4. Ознакомит с планом предоперационной 

подготовки и особенностями 

послеоперационного периода.  

Для ознакомления с планом подготовки 

к операции и послеоперационного 

ухода  

5. М/с познакомит пациента с больным, 

перенесшим удачно подобную операцию.   

Подкрепить свои слова устами 

перенесшего операцию  

6. М/с обеспечит моральную поддержку 

пациента со стороны родственников.  

Оказать моральную поддержку 

пациенту близкими людьми  

7. М/с организует досуг пациента.   Отвлечь пациента от мыслей о 

неблагоприятном исходе  

Оценка: пациент успокоился, дал согласие на операцию. Цель 

достигнута.  

Студент проводит беседу с пациентом о принципах ухода за колостомой 

в домашних условиях.  

Рекомендации пациенту по уходу за колостомой в домашних условиях:  

- встать на учет у стомотерапевта;  
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- подобрать вместе со стомотерапевтом нужный вид 

калоприемника;  

- подобрать диету индивидуально после консультации со 

стомотерапевтом;  

- употреблять кефир, активированный уголь для борьбы с 

метеоризмом;  

- освобождать калоприемник по мере его заполнения в удобном 

месте;  

- при смене калоприемника тщательно очищать кожу. С 

осторожностью применять мыло;  

- для защиты кожи от мацерации использовать специальные пасты, 

мази, кремы;  

- для постановки очистительных клизм через стому использовать 

специальные конусообразные наконечники. Объем клизмы не должен 

превышать 1-1,5 л.  

Студент указывает на R-грамме признаки опухоли толстого кишечника.  

Студент демонстрирует постановку очистительной клизмы на фантоме.  

 

Тема 14. Синдром нарушения мочеотделения  

Задача №1  

В урологическое отделение больницы поступил пациент 67 лет с 

жалобами на невозможность помочиться, боли в животе, плохой сон. М/спри 

осмотре выявила: пациент жалуется на боли внизу живота, невозможность 

самостоятельного мочеиспускания. Пульс 82 удара в мин., 

удовлетворительных качеств. АД 140/80 мм рт. ст. ЧДД 20 в мин., температура 

37,20 С. Живот при пальпации мягкий, над лоном определяется 

переполненный мочевой пузырь.  

Задания  

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией 

каждого этапа.  

3. Продемонстрируйте на муляже технику катетеризации мочевого 

пузыря у женщины.  

Эталон ответа  

1. Острая задержка мочи.  

2. Алгоритм действий м/с:  

План  Мотивация  

1. М/с срочно пригласит уролога.  Для консультации и получения 

назначений  

2. М/с подготовит стерильный набор для 

катетеризации мочевого пузыря.  

Для выведения мочи с помощью 

мягкого катетера  

3. М/с подготовит набор для пункции мочевого 

пузыря.  

При неудаче катетеризации 

ассистировать врачу при пункции 

мочевого пузыря и выведении мочи  
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4. М/с подготовит стерильную емкость для 

сбора мочи.  

Для учета количества и направления 

мочи на общий анализ  

5. М/с подготовит больного, по назначению 

врача, к плановой операции.   

Для устранения в дальнейшем 

задержки мочи  

3. Студент демонстрирует манипуляцию: промывание мочевого 

пузыря через цистостому на муляже в соответствии с алгоритмом.  

 

Задача № 2  

В послеоперационной палате находится пациентка 36 лет с диагнозом: 

острый флегмонозный аппендицит. Обратилась к м/с с жалобами на боли в 

послеоперационной ране и животе.   

При осмотре: температура 37,80С, пульс 86 уд. в мин., 

удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 20 в мин. Пациентка 

после операции не мочилась более 3 часов.  

Задания  

1. Определите состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией 

каждого этапа.  

3. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря 

мягким катетером.  

Эталон ответа  

1. Острая задержка мочи после операции.  

2. Алгоритм действий м/с:  

План  Мотивация  

1. М/с попытается вызвать 

мочеиспускание (поставит грелку на 

мочевой пузырь, откроет кран с 

водой, подаст теплое судно).  

Рефлекторно вызвать мочеиспускание  

2. М/с поставит в известность врача.  Для получения рекомендаций и назначений  

3. М/с подготовит емкость для сбора 

мочи, стерильный катетер, теплый 

антисептический р-р для подмывания.  

Для профилактики инфицирования мочевого 

пузыря  

4. М/с мягким катетером выведет 

мочу, по назначению врача.  

Для опорожнения мочевого пузыря, учета 

количества, цвета мочи и для направления на 

общий анализ мочи  

3. Студент демонстрирует манипуляцию: катетеризацию мочевого 

пузыря у женщины на муляже в соответствии с алгоритмом.  

 

3.4. Отработка практических навыков:   

В стационар доставлена пациентка с автодорожной травмой. 

Предъявляет жалобы на боль по всему животу, больше в левом подреберье, 

слабость, головокружение. Медсестра приемного отделения выявила: 

пациентка слегка заторможена, в обстановке ориентируется, на вопросы 

отвечает замедленно. Кожные покровы бледные. Пульс – 98 уд. в мин., слабого 

наполнения. АД – 90/60 мм. рт. ст. ЧДД 22 в мин. Дыхание поверхностное.  
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Задания 1. Продемонстрируйте технику наложения пузыря со льдом  

Тема занятий № 4:  

Основы трансфузии и переливания кровезаменителей:  

Ситуационные задачи № 1:  

В здравпункт учебного заведения обратилась учащаяся с жалобой на 

внезапное обильное выделение крови из носа, возникшее во время занятия. 

При осмотре медсестра обнаружила: истекание каплями алой крови из обоих 

носовых ходов, на кожных покровах имеются геморрагии различной величины 

– от петехий до крупных пятен. Учащаяся беспокойная, сморкается, 

сплёвывает кровь, частично её проглатывает. При расспросе медицинская 

сестра выяснила, что такие случаи имели место неоднократно, наличие 

хронических заболеваний отрицает.  

Задание:  

1. Сформулируйте и обоснуйте сестринский диагноз.  

2. Составьте алгоритм (план) сестринского вмешательства при 

оказании неотложной помощи.  

Эталон ответа к задаче №1  

1. Носовое кровотечение.  

Диагностические критерии:  

- истекание крови из носовых ходов  

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

а) усадить учащуюся на стул, подать лоток;  

б) предложить слегка запрокинуть голову назад;  

в) прижать крылья носа пальцами к носовой перегородке;  

г) приложить к переносице холод (пузырь со льдом);  

д) смочить турунду в 3 %-ном растворе перекиси водорода и ввести в 

носовой ход;  

е) провести переднюю тампонаду, если кровотечение не остановилось;  

з) рекомендовать в ближайшее время обратиться к участковому врачу;  

и) если кровотечение не остановилось, госпитализировать в лечебное 

учреждение.  

Практические навыки:  

1. Собрать систему для струйного переливания крови.   

Эталон ответа к задаче    

 

При переливании крови из пластикового мешка:  

· кровь в мешке перемешивают;  

· на центральную отводную трубку мешка накладывают 

кровоостанавливающий зажим;  

· трубку обрабатывают спиртом и обрезают на 1 – 1,5 см ниже зажима;  

· с канюли системы для переливания снимают предохранительный 

колпачок и систему присоединяют к мешку путем соединения конца трубки 

мешка с канюлей системы;  
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· мешок подвешивают вверх дном к штативу, систему с капельницей 

приподнимают и переворачивают таким образом, чтобы фильтр в капельнице 

располагается сверху;  

· зажим снимают с трубки, капельницу наполовину заполняют кровью и 

накладывают зажим; 

 · систему возвращают в исходное положение - фильтр в капельнице 

находится внизу и должен быть заполнен кровью;  

· снимают зажим и заполняют кровью часть системы, расположенной 

ниже фильтра, до полного вытеснения из нее воздуха и появления из иглы 

капель крови;  

· несколько капель крови выпускают на тарелку для контрольного 

определения группы крови донора и проверки на совместимость; · система 

готова для переливания.  

 

Тема занятий № 5:  

Анестезия.   

Ситуационные задачи № 1:  

В отделение поступил больной с острым аппендицитом, час назад дома 

поел. Вы палатная медсестра.  

Задание:  

Как подготовить больного к операции?  

Какие медикаменты подготовите для премедикации?  

Эталон ответа к задаче №1  

Так как больной час назад поел и оперативное вмешательство отложить 

нельзя, ему необходимо промыть желудок, удалить зубные протезы, провести 

премедикацию.  

Для проведения премедикации необходимо взять по назначению врача 

атропина сульфат 0,1%, 1% димедрол, 1% промедол. Больного на каталке в 

положении лежа через 30 минут после премедикации подать в 

операционную.  

Практические навыки № 1:  

Задание № 1: набрать необходимый материал и инструменты для 

выполнения внутривенной инъекции. Рассказать и показать на манекене.  

Ответ: используются вены локтевого сгиба, поверхностные вены 

предплечья и кисти, вены конечностей. Подушка, выше места инъекции-

жгут, сжать и разжать кисть. Кожные покров обработать спиртом. Жгут 

распускают и лекарство медленно вводят в вену  

 

Тема занятий № 6  

Оперативная техника. Периоперативный период Ситуационные 

задачи № 1:  

Медицинская сестра процедурного кабинета, производя забор крови из 

вены, увидела в месте прокола кровоизлияние под кожу (багровое пятно). В 

шприц кровь набрать не удалось.  
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Задание:  

1. Как называется данное осложнение?  

2. В чем причина данного осложнения?  

3. Что следует предпринять медицинской сестре?  

 

Эталон ответа к задаче №1   

1. Осложнение: гематома.  

2. Причина осложнения: возникает при неправильной венепункции, 

игла проколола обе стенки вены, и кровь проникла в ткани.  

3. Сестринские вмешательства: в этом случае пункцию данной вены 

следует прекратить и прижать место венепункции на несколько минут 

спиртовым шариком. Забор крови произвести из другой вены.  

Вечером на область гематомы следует положить полуспиртовый 

согревающий компресс.  

Практические навыки № 1:  

Перед переливанием раствора, медсестра уложила пациента, заполнила 

систему для переливания, обработала кожу локтевого сгиба, но пациент 

побледнел, покрылся холодным потом и потерял сознание.  

Задание:  

Что случилось с пациентом. Окажите первую доврачебную помощь   

Эталон ответа к задаче № 4  

1. У пациента возник обморок, причина которого страх перед 

процедурой.  

2. Положить больного с приподнятыми ногами, чтобы голова была 

на 30 см ниже ног, для улучшения кровоснабжения мозга  

3. Расстегнуть ворот, открыть окно, для облегчения дыхания  

4. Дать вдохнуть нашатырный спирт с ватного шарика  

5. Вызвать врача  

 

Тема занятий № 7 Синдром воспаления   

Ситуационные задачи № 1:  

При выполнении внутримышечной инъекции медсестра обнаружила на 

ягодице пациента уплотнение, гиперемию, местное повышение температуры. 

Пациент жалуется, что чувствует сильную боль в этом месте.  

Задание:  

1. О каком постинъекционном осложнении можно подумать?  

2. Что следует предпринять?  

3. Назовите меры профилактики данного осложнения   

Эталон ответа к задаче №1   

1. Постинъекционное осложнение – абсцесс.  

2. Сообщить врачу. Лечение хирургическое.  

3. Меры профилактики: использовать иглы соответствующей длины, 

менять места инъекций, соблюдать правила асептики.  

Практические навыки № 1:  
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Задание: составить и объяснить пациенту план предоперационной 

подготовки:  

Эталон ответа:  

1. Накануне операции вечером покормить пациента легким ужином 

и предупредить его, чтобы утром он не принимал пищу и питье.  

2. На ночь сделать очистительную клизму.  

3. Вечером провести полную санитарную обработку.  

4. По назначению врача на ночь дать снотворные препараты.  

5. Утром в день операции:  

а) измерить температуру  

б) поставить очистительную клизму  

в) побрить операционное поле  

г) по назначению врача промыть желудок через зонд  

д) перед премедикацией предложить пациенту помочиться  

е) провести премедикацию  

ж) отвезти пациента на каталке в операционную  

 

Тема занятий № 8 Синдром омертвения  

Ситуационные задачи № 1:  

Меняя загрязнённое бельё тяжелобольному пациенту, медицинская 

сестра обнаружила на крестце интенсивное покраснение кожи.  

Задание:  

1. Определите проблемы пациента.  

2. Какие сестринские вмешательства необходимы?  

Эталон ответа:  

1. Проблемы: появление пролежней 1 степени, дефицит самоухода, 

связанный с пониженной физической активностью  

2. Сестринские вмешательства:  

а) установить доверительные отношения с пациентом, если это 

возможно для обеспечения осознанного участия в совместной работе;  

б) объяснить пациенту цель проводимых мероприятий, получить его 

согласие, объяснить последовательность действий, соблюдая право пациента 

на информацию, осознанное участие в совместной работе;  

в) под крестец подложить резиновый подкладной круг, помещённый в 

наволочку или покрытый пелёнкой;  

г) 1-2 раза в сутки обрабатывать места покраснения 10 %-ным раствором 

камфорного спирта или 0,5 %-ным раствором нашатырного спирта, или 1 %-

ным раствором салицилового спирта, или спиртом 40 ° с шампунем в 

соотношении 1:1; д) сообщить лечащему врачу.  

Практические навыки № 1:  

Алгоритм надевания и снятия стерильных перчаток.  

Эталон ответа:  

Алгоритм   

1. Медсестре обработать руки гигиеническим способом.  
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2. Развернуть упаковку с перчатками.  

3. Отвернуть край 1-ой перчатки наружу, держа за внутреннюю часть 

перчатки.  

4. Держа перчатку большим и указательным пальцем одной рукой за 

отворот манжеты изнутри, собрать пальцы второй руки вместе, ввести руку в 

перчатку.  

5. Разомкнуть пальцы и натянуть перчатку на руку. Расправить край 

перчатки (в).  

6. Также надеть 2-ую перчатку.  

7. Руки в стерильных перчатках следует держать согнутыми в 

локтевых суставах и приподнятыми вверх на уровне выше пояса.  

8. Перчатки опудренные перед работой обрабатывать шариком, 

смоченным антисептиком для снятия талька.  

9. При повреждении перчаток во время работы их следует заменить 

немедленно. После процедуры перчатки также менять.  

10. При снятии - подхватить край перчатки II и III пальцами левой 

руки, поднять его слегка вверх, сделать на перчатке отворот.  

11. Снять перчатку, вывернув её наизнанку.  

12. Поместить в контейнер для обработки.  

13. Вторую перчатку снять, держа перчатку изнутри.  

14. Поместить в контейнер для обработки с последующей 

утилизацией в отходы класса Б. 

 

Тема занятий № 9 Синдром новообразования  

Ситуационные задачи № 1:  

В палату хирургического отделения из операционной доставлен пациент 

после паллиативной операции по поводу рака пищевода III-IV степени. 

Пациент угнетен, не представляет, как будет существовать дальше.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. На передней 

брюшной стенке в эпигастральной области – гастростома, в которую введена 

резиновая трубка, пережатая зажимом. Вокруг стомы – клеоловая повязка.  

Задания  

1. Дайте рекомендации родственникам по уходу и кормлению пациента 

с домашних условиях после формирования гастростомы.  

Эталон ответа:  

1. Пригласить врача Провести беседу с пациентом о правилах кормления 

через гастростому, познакомить со стомированным пациентом Осуществлять 

кормление пациента с помощью воронки или шприца Жане, присоединяемых 

к резиновой трубке, механически щадящей, теплой пищей Заканчивать каждое 

кормление промыванием трубки водой и пережатием ее зажимом Следить за 

прочностью фиксации трубки (особенно во время кормления) к туловищу с 

помощью бинта Обеспечить уход за полостью рта Ежедневно менять повязку 

вокруг стомы:  

- снять повязку;  
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- провести туалет кожи водным антисептиком;  

- высушить кожу и обработать спиртовым антисептиком;  

- нанести слой защитной мази;  

- наложить асептическую марлевую салфетку в виде штанишек «вокруг 

трубки»;  

- фиксировать повязку клеолом или лейкопластырем.   

После формирования гастростомы резиновая трубка вставляется только 

на время приема пищи  

2. Рекомендации родственникам по уходу и кормлению пациента после 

формирования гастростомы в домашних условиях.  

- После формирования гастростомы резиновая трубка вставляется 

только на время приема пищи  

-Постоянно полоскать полость рта в течение суток водой с добавлением 

сока лимона или клюквы  

-Ежедневно проводить тщательный туалет полости рта  

-За 15-20 минут до кормления пожевать приготовленную пищу или 

сухарик и выплюнуть  

(рефлекторное выделение желудочного сока)  

-Перед кормлением снять повязку с гастростомы и ввести в нее 

резиновую трубку с воронкой  

-Вводить в желудок полужидкую теплую пищу  

-Закончить кормление промыванием трубки водой с последующим ее 

извлечением  

-Наложить асептическую повязку на гастростому  

-Резиновую трубку промыть, прокипятить в эмалированной емкости. 

Хранить в этой емкости без воды до следующего кормления.  

 

Практические навыки № 1: Осуществить уход за гастростомой   

Эталон ответа: Алгоритм   

Приготовить:  

- стерильные ПЕРЧАТКИ,  

- стерильный лоток для стерильных ватных шариков и салфеток,  

- лоток для использованного материала,  

- пасту ЛАССАРА,  

-маску,  

- лейкопластырь или клеол, стерильный бинт,  

- емкость со стерильным пинцетом,  

- емкости с дез. раствором для использованного материала.  

Подготовка пациента:  

1. Сообщите пациенту о манипуляции, времени и месте ее 

проведения.  

2. Расскажите о его поведении во время манипуляции.  

Последовательность действий:  
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1. Вымойте руки по инструкции, высушите их, наденьте МАСКУ, 

ПЕРЧАТКИ.  

2. Аккуратно снимите старую повязку и положите в лоток для 

использованного материала с дез. раствором.  

3. Шариками, смоченными в спирте, обработайте кожу вокруг 

гастростомы. Наложите пасту ЛАССАРА или другие средства ухода за кожей.  

4. Поверх пасты вокруг гастростомы наложите салфетки методом 

«штанишек».  

5. Зафиксируйте трубку (гастростому) полоской лейкопластыря или 

марлевой салфеткой. 6. Весь использованный материал и инструментарий 

замочите в дез. растворе Дополнительная информация:  

В отдельных случаях для предотвращения выпадения 

гастростомической трубки последняя фиксируется бинтом (вокруг туловища 

пациента, завязывать узел НА БОКУ, а НЕ под пациентом).  

  

Тема занятий № 10  

Синдром повреждения (механические)  

 

Ситуационные задачи № 1:  

ФАП доставлен мальчик 10 лет с жалобами на боли в правом 

лучезапястном суставе. Со слов сопровождающего учителя, упал в школьном 

коридоре на вытянутую руку, кисть при этом подвернулась внутрь.  

Объективно: Состояние удовлетворительное. Визуально отмечается 

отек тыльной поверхности лучезапястного сустава. Пальпация сустава 

вызывает ощущение боли, которая резко усиливается при сгибании кисти. 

Нагрузка по оси предплечья безболезненна.  

Задания  

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной 

помощи.  

3. Продемонстрируйте технику транспортной иммобилизации 

конечности, применительно к данной ситуации (разными способами).  

Эталон ответа  

1. Диагноз: Растяжение связок правого лучезапястного сустава.  

Точный диагноз может быть поставлен в ЛПУ только после выполнения 

рентгенографии.  

2. Алгоритм оказания неотложной помощи:  

а) с целью обезболивания ввести 25% раствор анальгина и 1% раствор 

димедрола внутримышечно;  

б) приложить холод на лучезапястный сустав;  

в) вызвать скорую помощь для доставки в травмпункт;  

г) наложить повязку, фиксирующую сустав;  

д) осуществить транспортную иммобилизацию правой верхней 

конечности;  
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е) транспортировка в травмпункт в положении сидя.  

 

Практические навыки № 1:  

Наложить повязку Дезо.  

Эталон ответа:  

Иммобилизация плечевого пояса при переломе ключицы. В подмышку 

– ватно-марлевая подушка. Начинается от здоровой стороны, 2 циркулярных 

тура, из здоровой подмышки спереди вверх за лопатку, вниз через больной 

локоть в здоровую сторону, сзади опять наверх, выходит спереди на 

поврежденную руку по лопатке вниз у локтя назад на спину к здоровой 

стороне, от здоровой стороны 1 циркулярный и все заново.  

 

Тема занятий № 11  

Синдром повреждения (термические) Ситуационные задачи № 1:  

В результате пожара воспламенилась одежда на ребёнке. Пламя 

затушили. При осмотре: состояние тяжелое, заторможен, безучастен, пульс 

частый, артериальное давление снижено, дыхание поверхностное. На коже 

лица пузыри с прозрачным содержимым, вскрывшиеся пузыри, участки 

обугленной кожи.   

Задания   

1. Определите неотложное состояние пациента.   

2. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

Эталон ответа   

1. Диагноз: термический ожог лица II-III степени, ожоговый шок.  

2. Алгоритм оказания неотложной помощи:  

а) ввести обезболивающие средства;   

б) наложить асептическую повязку, уложить;   

в) согреть ребенка, напоить горячим чаем;   

г) срочно госпитализировать в хирургический стационар.  

Практические навыки № 1:  

Продемонстрируйте технику измерения артериального давления.   

Эталон ответа:  

Цель: оценка состояния сердечно - сосудистой системы и общего 

состояния пациента  

Показания: контроль за состоянием пациента  

Противопоказания: нет  

Подготовка пациента:  

·         психологическая подготовка пациента 

 ·         объяснить пациенту смысл манипуляции  

Алгоритм действий:  

1. Усадить или уложить пациента в зависимости от его состояния  

2. Обнажить руку пациента, расположив ее ладонью вверх, на уровне 

сердца  

3. Подложить валик или кулак под локоть пациента  
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4. Наложить манжету тонометра на плечо пациента на 2-3 см выше 

локтевого сгиба (между манжеткой и рукой пациента должен свободно 

проходить палец)  

5. Найти пальпаторно на локтевой аптерии пульсацию, приложить 

фонендоскоп  

6. Соединить манжету с тонометром  

7. Нагнетать постепенно воздух баллоном до исчезновения 

пульсации +20-30 мм ртутного столба сверх того  

8. С помощью вентиля баллона снижать постепенно движение в 

манжетке, приоткрыв вентиль большим и указательным пальцами правой руки 

против часовой стрелки  

9. Запомнить по шкале на тонометре появление первого тона — это 

систолическое давление  

10.  Отметить по шкале на тонометре прекращение последнего 

громкого тона, при постепенном снижении давления — это диастолическое 

давление.  

11. Для получения точных результатов измерить давление 3 раза на 

разных руках  

12. Взять минимальное значение А\Д и записать данные в лист 

динамического наблюдения  

Примечание  

В норме у здоровых людей цифры А\Д зависят от возраста  

В норме систолическое давление колеблется от 90 мл рт. столба до 149 

мл. рт. столба  

Диастолическое давление от 60 мл рт. столба до 85 мл. рт.  

Гипертензия - это повышенное А\Д  

Гипотензия - это пониженное А\Д  

 

Тема занятий № 12 Синдром острого живота  

Ситуационные задачи № 1:  

Фельдшера пригласили в соседнюю квартиру к больной. Женщина 

жалуется на боли в правой подвздошной области, рвоты не было, но беспокоит 

чувство тошноты. Боли постоянного характера, иррадиации нет. Температура 

тела 37,5. Больной себя считает несколько часов. При осмотре: язык слегка 

обложен, суховат, живот в правой подвздошной области болезненный, 

брюшная стенка в этой области напряжена, положителен симптом Щеткина-

Блюмберга.  

Положительны и симптомы Ситковского и Образцова.  

Задания.  

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

3.Составьте алгоритм оказания неотложной помощи.  

Эталон ответа   

1. Диагноз: Подозрение острый аппендицит.  
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Такое предположение базируется на данных обследования живота — в 

правой подвздошной области определяется болезненность, напряжение мышц, 

раздражение брюшины, боль справа усиливается в положении на левом боку 

(симптом Ситковского), при пальпации правой подвздошной области боль 

усиливается, когда больная удерживает вытянутую правую ногу в 

приподнятом положении, то есть когда напряжена пояснично-подвздошная 

мышца и воспаленный отросток прижимается рукой к напряженной мышце 

(симптом Образцова).  

2. Алгоритм оказания неотложной помощи.  

1. Вызвать машину скорой медицинской помощи.  

2. Приложить холод к животу.  

Больная подлежит экстренной госпитализации в хирургическое 

отделение машиной скорой помощи, так как возможно грозное осложнение – 

перитонит. Обезболивающие вводить не следует, чтобы не затушевать 

клиническую картину. Местно можно приложить холод, что несколько 

задержит прогрессирование воспаления.  

Сердечные препараты вводятся по показаниям.  

 

Практические навыки № 1:  

Продемонстрируйте извлечение стерильного материала и инструментов:  

Эталон ответа   

1. Визуально оценить плотность закрытия крышки бикса или 

целостность стерилизационной упаковки однократного применения.  

2. Проверить цвет индикаторных меток на стериконтах, в т.ч. на 

стерилизационных упаковочных материалах.  

3. Проверить дату стерилизации.  

4. Стерильный бикс должен быть промаркирован с указанием 

названия отделения, материала, количества, даты и времени стерилизации, 

подписи м/с, ответственной за стерилизацию, боковые отверстия простого 

бикса закрыты, цвет индикатора изменился согласно стандарту.  

5. На этикетке отметить дату и время открывания бикса, подпись 

открывавшего.  

6. Данные стерилизации фиксируются в журнале ф.257-у. 

Отработанные стериконты подклеиваются в журнал (для контроля и анализа 

данных).  

7. Стерильный материал из бикса брать стерильными пинцетами, 

закрывая каждый раз крышку бикса; при извлечении из бикса нельзя касаться 

внутренних стенок бикса руками.  

8. Вскрытый бикс использовать в течение рабочей смены в 

процедурном кабинете, при условии упаковки в бумагу.  

9. В перевязочном кабинете можно все изделия сразу извлекать из 

бикса на стерильный столик.  

10. Извлечённый из бикса материал назад не возвращать.  
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Тема занятий № 13  

Заболевания и повреждения прямой кишки Ситуационные задачи 

№ 1:  

В послеоперационную палату хирургического отделения доставлен 

пациент после операции по поводу непроходимости кишечника.  

Родственники интересуются, чем можно кормить, поить пациента в 

первые сутки после операции и последующие дни.  

Задание:  

1. Дайте рекомендации родственникам по передачам продуктов из 

дома.  

2. Составьте план необходимой помощи пациенту при 

возникновении проблем, связанных с кормлением.  

Эталон ответа   

1. Рекомендации родственникам: в первые сутки после операции – 

голод. На 2-3 сутки – лёгкие мясные бульоны с сухарями из белого хлеба, 

рисовый отвар, жидкие протёртые каши, кисели, вода без газов. Начиная с 

четвёртых суток, супы с протёртыми овощами, паровые котлеты из тощего 

мяса и рыбы, каши жидкие, протёртые, молочные, яйца всмятку, некрепкий 

чай.  

Исключить: растительную клетчатку, грибы, пряности, закуски, кофе, 

газированные напитки.  

2. План сестринских вмешательств:  

а) провести первичную оценку реакций пациента при кормлении;  

б) оказать психологическую поддержку пациенту методом убеждения в 

приёме пище, исключения продуктов для предупреждения осложнений;  

в) организовать кормление, подготовить всё необходимое и 

организовать помощь при кормлении;  

г) установить наблюдение за пациентом после кормления.  

 

Практические навыки № 1:  

Алгоритм постановки очистительной клизмы  

Эталон ответа   

Цель: очистить нижний отдел толстого кишечника каловых масс и газов.  

Оснащение: система, состоящая из кружки Эсмарха, соединительной 

трубки, длиной 1,5 м с вентилем или э жимом; штатив; стерильный 

ректальный наконечник, салфетки; вода температурой 20° С, в количестве 1,5-

2 л; водяной термометр; вазелин; шпатель для смазывания наконечника 

вазелином; клеенка и пеленка; судно с клеенкой; таз; спецодежда: перчатки 

однократного применения» медицинский халат, клеенчатый фартук, сменная 

обувь.  

Подготовка к процедуре  

1. Установить доверительные конфиденциальные отношения с 

пациентом. Обеспечить изоляцию, комфортные условия.  
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2. Уточнить у пациента понимание цели и хода предстоящей 

процедуры, убедиться, что нет противопоказаний Противопоказания: 

кровотечение из пищеварительного тракта; острые воспалительные 

заболевания толстой и прямой кишки; злокачественные новообразования 

прямой кишки; первые дни после операции; трещины в области заднего 

прохода; выпадение прямой кишки; острый аппендицит, перитонит; 

массивные отеки.  

3. Надеть халат, клеенчатый фартук, перчатки, сменную обувь. 

Спецодежда одевается медицинской сестрой в клизменной комнате.  

4. Собрать систему, подсоединить к ней наконечник.  

5. Налить в кружку Эсмарха 1,5 - 2 л поды.  

6. Проверить температуру воды водяным термометром. Температура 

воды для постановки клизмы зависит от вида задержки стула: - при 

атоническом запоре - 12" - 20° С; - при спастическом - 37° - 42° С: - при запоре 

- 20° С.  

7. Подвесить кружку Эсмарха на штатив на высоту одного метра от 

уровня пола (не выше 30 см над пациентом).  

8. Смазать клизменный наконечник вазелином.  

9. Заполнить систему. Открыть вентиль на системе, выпустить 

воздух, закрыть вентиль. 

10. Уложить пациента на левый бок на кушетку или постель ноги 

согнуть в коленях и слегка подвести к животу. Отвернуть одеяло так, чтобы 

были видны только ягодицы. Если пациента уложить на бок нельзя, клизму 

ставят в положении лежа на спине.  

11. Подложить под ягодицы пациента клеенку, свисающую в таз и 

покрытую пеленкой.  

 

Тема занятий № 14  

Синдром нарушения мочеотделения Ситуационные задачи № 1:  

У пациентки гинекологического отделения в первые сутки 

послеоперационного периода отсутствует мочеиспускание в течение 12 часов. 

Пациентка беспокойная, жалуется на боли внизу живота. Пациентке назначен 

постельный режим. После подачи мочеприёмника в постель мочеотделения не 

произошло.  

Задание:  

1. Определите проблему пациентки.  

2. Назовите независимые и зависимые сестринские вмешательства.  

Эталон ответа   

Острая задержка мочеиспускания.  

2. Независимые вмешательства:  

а) пригласить врача;  

б) оставить пациентку одну в палате; перевести её (по разрешению 

врача) из горизонтального в обычное положение для мочеиспускания;  
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в) вызвать мочеиспускание рефлекторным путём (шумом вытекающей 

из крана воды, орошением наружных половых органов тёплой водой, 

применением сухого тепла на низ живота);  

Зависимые вмешательства:  

а) катетеризация мочевого пузыря;  

б) введение лекарственных средств, повышающих тонус мышцы, 

выталкивающей мочу по назначению врача.  

Практические навыки № 1:  

Алгоритм постановки очистительной клизмы  

Эталон ответа   

Оснащение: стерильные: катетер, пинцеты анатомические (2 шт.), 

корнцанг, лоток, салфетки, 2 пары перчаток, вазелиновое масло; раствор 

фурациллина 1:5000, мочеприемник, емкость с дезраствором, подкладные 

клеенку, пеленку, ширму; оснащение для подмывания, КСБУ.  

Обязательные условия: процедура введения катетера проводится при 

строгом соблюдении асептики, так как слизистая оболочка мочевого пузыря 

обладает слабой сопротивляемостью к инфекции. Процедуру выполняет 

фельдшер или квалифицированная медсестра.  

Процедура проводится в постели (возможно проведение процедуры на 

гинекологическом кресле).  

Подготовка к процедуре  

1. Установить доверительные конфиденциальные отношения с 

пациенткой. Обеспечивается изоляция пациентки (оградите пациентку 

ширмой)  

2. Уточнить у пациентки понимание цели и хода предстоящей 

процедуры, получить её согласие.  

3. Провести деконтаминацию рук на гигиеническом уровне. Надеть 

латексные перчатки.  

4. Уложить пациентку на спину, ноги согнуть в коленях и слегка 

развести их в стороны.  

5. Подложить под ягодицы пациентки клеёнку с салфеткой (пелёнкой). 

Поверх выступающего края клеёнки поставить судно.  

6. Приготовить оснащение для подмывания пациентки.  

7. Провести подмывание пациентки: встать справа от пациентки, в левую 

руку взять ёмкость с раствором для подмывания, в правую – корнцанг.  

8. Подмыть пациентку движениями сверху вниз, последовательно (от 

лобка к анальному отверстию) меняя салфетки. 

9. Высушить кожу в той же последовательности.  

10. Сменить перчатки, приготовить оснащение для катетеризации, взять 

пинцет в правую руку.  

Проведение процедуры  

1. Разведите I и II пальцами левой руки большие и малые половые губы, 

обнажив наружное отверстие мочеиспускательного канала. Возьмите в 
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правую руку пинцет с марлевой салфеткой, смоченной раствором 

фурациллина.  

2. Обработайте мочеиспускательное отверстие антисептическим 

раствором движением сверху вниз между малыми половыми губами.  

3. Сменить марлевый тампон.  

4. Приложите марлевую салфетку (тампон), смоченную в растворе 

фурациллина к отверстию мочеиспускательного канала на одну минуту (или 

обработайте наружный конец мочеиспускательного канала методом полива).  

5. Сбросьте использованные марлевые салфетки в КСБУ, пинцет в 

раствор для дезинфекции. Смените пинцет.  

6. Правой рукой возьмите стерильным пинцетом клюв мягкого 

катетера на расстоянии 4-6 см от его конца как пишущее перо.  

7. Обведите наружный конец катетера над кистью и зажмите между 

IV и V пальцами правой руки.  

8. Облейте клюв катетера методом «полива» стерильным 

вазелиновым маслом.  

9.Раздвиньте левой рукой половые губы, правой рукой осторожно 

введите катетер в мочеиспускательный канал на длину 4-6 см до появления 

мочи.  

10. Опустите свободный (наружный) конец катетера в мочеприемник.  

11. Сбросьте пинцет в дезраствор.  

12. Надавите левой рукой на переднюю брюшную стенку над лобком, 

одновременно извлекая катетер, после прекращения самостоятельного 

выделения мочи из катетера.  

Запомните! Обеспечивается обмывание мочеиспускательного канала 

остатками мочи, т.е. естественным путем.  

13. Извлеките осторожно катетер из мочеиспускательного канала 

после прекращения самостоятельного выделения мочи из катетера.  

 

Окончание процедуры  

1.Сбросьте многоразовый катетер в емкость с дезраствором, а 

однократного применения – в контейнер.  

2.Салфетки, ватные шарики сбросьте в контейнер.  

3. Снимите перчатки, сбросьте в контейнер, Вымойте и осушите руки. 

4.Обеспечьте физический и психический покой пациентки.  

   

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  
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- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). Организацию самостоятельной работы 

студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный и методический 

отделы, преподаватель, библиотека, электронная информационно-

образовательная среда института и сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело в хирургии  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (по видам учебных 

занятий) 62  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

1  Введение. Этапы становления 

хирургии. Профилактика 

хирургической 

внутрибольничной инфекции  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

2  Десмургия  Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

3  Гемостаз  Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

4  Инфузии и трансфузии  Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

5  
Анестезия.  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

6  Оперативная техника. 

Периоперативный период  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

7  
Синдром воспаления  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

8  
Синдром омертвения  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

9  
Синдром новообразования  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

10  Синдром повреждения 

(механические)  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков 

11  Синдром повреждения 

(термические)  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

12  
Синдром острого живота  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

13  Заболевания и повреждения 

прямой кишки  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  
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14  Синдром нарушения 

мочеотделения  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

  СРС по промежуточной 

аттестации 36   

Подготовка к экзамену   

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в хирургии  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.  

 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  
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Для оценки презентаций:   

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены  

 

Для практических навыков   

Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

полностью и подкреплены теоретическими знаниями.  

Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без пробелов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в 

основном сформированы, но теоретические знания по дисциплине освоены 

частично.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, не 

сформированы и теоретическое содержание дисциплины не освоено.  
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Методическая разработка для обучающегося  

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Сестринское дело в 

хирургии  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Сестринское дело в хирургии  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам   

самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

Правила написания научных текстов (рефератов):  

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело в хирургии  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (по видам учебных 

занятий) 62  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

1  Введение. Этапы становления 

хирургии. Профилактика 

хирургической 

внутрибольничной инфекции  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

2  Десмургия  Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

3  Гемостаз  Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

4  Инфузии и трансфузии  Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  
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5  Анестезия.  Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

6  Оперативная техника. 

Периоперативный период  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

7  Синдром воспаления  Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

8  Синдром омертвения  Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

9  Синдром новообразования  Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

10  Синдром повреждения 

(механические)  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

11  Синдром повреждения 

(термические)  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

12  Синдром острого живота  Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

13  Заболевания и повреждения 

прямой кишки  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

14  Синдром нарушения 

мочеотделения  

Выполнение рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, отработка практических навыков  

  СРС по промежуточной 

аттестации 36   

Подготовка к экзамену   

  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в хирургии.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента. Концепцией 

модернизации российского образования определены основные задачи 

высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль 

в ходе всего учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии 

 
№ п/п № 

компетенц

ии, 

индикатора 

компетенц

ии 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, медицинские 

изделия, лекарственные препараты, дезинфекционные средства и их 

комбинации при решении профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-1 Готовность оценить состояние пациента для составления плана 

сестринских вмешательств 

3 ПК-2 Способность и готовность к организации квалифицированного 

сестринского ухода за конкретным пациентом 

4 ПК-4 Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы 

для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 

научной деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 
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саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии выделяется два (один) вид(а) 

самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов 

ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): Аудиторная 

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов, эссе, создание презентаций, 

решение ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов, презентаций по темам:  

 

1. Общие понятия в акушерстве 

2. Физиология беременности  

3. Гестозы 

4. Родовой акт 

5. Аномалии родовой деятельности  

6. Узкий таз 

7. Прерывание беременности 

8. Изосерологическая несовместимость матери и плода.  

9. Гемолитическая болезнь плода и новорожденных 

10. Экстрагенитальная патология и беременность  

1 1 .  Эндокринные заболевания и беременность  

12. Кровотечения 

13. Травмы мягких тканей  

14. Септический шок 

15. Сепсис 

16. ВПР и медико-генетическое консультирование  
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17. Действие повреждающих факторов 

18. Планирование семьи 

19. Эволюция женского организма, структура и функции 

репродуктивной системы 

20. Неспецифическая антиоксидантная терапия поздних гестозов 

21. Лекарственные препараты при беременности и кормлении грудью 

22. Анализ источников получения информации о контрацепции у 

женщин, поступивших на прерывание беременности. 

23. Оценка социального статуса женщин, поступивших на 

прерывание беременности на ранних и поздних сроках. 

24. Медико-психологическая характеристика женщин, поступивших 

на прерывание беременности в ранние и поздние сроки. 

25. Медико-психологическая характеристика женщин, поступивших 

на прерывание беременности в сроке до 12 недель. 

 

3.2. Написание эссе по темам 

1. Организация акушерско-гинекологической помощи в РБ. 

Основные законодательные документы РБ по охране прав беременных 

женщин имеющих детей. 

2. Профилактика заболеваний в акушерских стационарах. 

3. Анатомия женских половых органов. Наружные половые органы. 

Внутренние половые органы: влагалище (строение и функция, степени 

чистоты влагалищной флоры). 

4. Нормальный менструальный цикл и его регуляция. 

5. Женский таз, строение, отличие от мужского, отделы, 

плоскости и их размеры. Наружные размеры таза. 

6. Физиологические изменения в организме женщины в связи с 

беременностью. 

7. Диагностика ранних сроков беременности. Предположительные и 

вероятные признаки беременности. 

8. Диагностика поздних сроков беременности. Достоверные 

признаки беременности.  

9. Гигиена беременной женщины. 

10. Диета беременной, труд и отдых, гимнастика беременной. Роль и 

задачи мед. сестры.  

11. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам. 

Роль ФАПа. 

12. Предвестники родов. Периоды родов и их продолжительность. 

13. Течение 1-го периода родов. Наблюдение и уход за роженицей в 

1-ом периоде родов. Сестринский процесс. 

14. Течение 2-го периода родов. Наблюдение и уход за роженицей во 

2-ом периоде родов. Сестринский процесс.
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15. Течение 3-го периода родов. Ведение последового периода. 

16. Общие понятие о послеродовом периоде. Изменение в организме 

женщины. Обратное развитие половых органов. 

17. Послеродовые заболевания. Возбудители, пути проникновения 

инфекции. Этиопатогенез. Клиническая классификация. Профилактика. 

18. Послеродовые заболевания. Клиника, принципы лечение 

заболеваний 1-го и 2-го этапов распространения инфекции. 

19. Послеродовые маститы. Классификация, диагностика, лечение 

20. Тазовые предлежания. Классификация, этиология, диагностика. 

Течение и ведение беременности Роль мед. сестры. 

21. Понятие о гестозах. Классификация гестозов. Гестозы первой 

половины беременности: рвота беременных и слюнотечение. Клиническое 

течение, диагностика. Принципы комплексного лечения. 

22. Гестозы второй половины беременности, классификация, 

клиника, диагностика, принципы комплексной терапии, роль медсестры в 

профилактике. 

23. Преэклампсия. Клиника, диагностика, современные принципы 

лечения. Тактика мед. сестры. Эклампсия. Клиника, диагностика, оказание 

доврачебной помощи, сестринский процесс. 

24. Классификация невынашивания. Самопроизвольный и 

септический аборт, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Сестринский процесс. 

25. Искусственный аборт. Классификация. Осложнения Прерывание 

беременности по медицинским и социальным показаниям. 

26. Аномалии таза. Узкий таз. Классификация по анатомическому 

строению и степени сужения. Диагностика узкого таза. Течение беременности 

и родов. 

27. Разгибательные предлежания головки. Классификация. Этиология. 

Диагностика. 

28. Акушерские кровотечения, классификация. Предлежание 

плаценты. Этиология, клиника, диагностика, ведение беременности и родов. 

29. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

Этиопатогенез. Клиника, диагностика, сестринская тактика, профилактика. 

30. Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Гипотония и атония 

матки. Причины, клиника, диагностика, последовательность оказания 

неотложной помощи. 

31. Разрывы матки. Причины. Классификация. Клиника. Тактика 

мед. сестры при угрожающем разрыве матки. Профилактика разрывов матки. 

32. Анамнез. Акушерско-гинекологический. Методы объективного 

исследования, общего и гинекологического. 

33. Дополнительные методы исследования в гинекологии. 

34. Основы детской гинекологии. Организация медицинской 

помощи девочкам, особенности гинекологического обследования. 

Сестринский процесс. 

35. Гинекологические заболевания детского возраста. Вульвовагинит. 
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Причины, клиника, диагностика, принципы лечение. Гигиена детского 

возраста. 

36. Аномалии развития женских половых органов. Клинические 

проявления, диагностика, принципы лечение, профилактика. 

37. Аномалии положения женских половых органов. 

Физиологически правильное положение матки. Виды неправильных 

положений, причины образования неправильных положений матки и 

опущений стенок влагалища, распознавание, симптомы, принципы лечение, 

профилактика. Роль мед. сестры в профилактике выпадения матки. 

38. Аменорея, классификация. Сестринский процесс в профилактике 

аменореи.  

39. Дисфункциональные маточные кровотечения. Клиника, 

диагностика, принципы лечения, профилактика. 

40. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. Климактерический. 

Клиника, диагностика и терапия. Роль мед. сестры в профилактике 

осложнений. 

41. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

Предменструальный. Клиника, диагностика и терапия. 

42. Воспалительные заболевания наружных половых органов. 

Вульвиты. Причины, клиника, диагностика, лечение, роль мед. сестры 

профилактике. 

43. Воспалительные заболевания наружных половых органов. 

Бартолинит, способствующие факторы, причины, симптомы, диагностика, 

лечение. 

44. Кольпиты, классификация, возбудители, влияние общего 

состояния, клиника, диагностика, лечение. Роль контрацепции в 

профилактике. 

45. Воспалительные заболевания матки (эндометрит). Причины, 

способствующие факторы, диагностика, Принципы лечение, профилактика. 

Роль мед. сестры в профилактике. 

46. Воспалительные заболевания придатков матки (аднексит). 

Возбудители, пути их проникновения, причины, способствующие факторы, 

клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. 

47. Бактериальный вагиноз. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

48. Бесплодный брак. Определение этого понятия. Формы бесплодия. 

Причины. Методы обследования. Принципы лечение бесплодия. 

Профилактика. 

49. Доброкачественные опухоли женских половых органов. 

Фибромиомы матки. Клиника. Роль мед. сестры в выявлении фибромиом. 

Диагностика. Методы лечения. Фоновые и предраковые заболевания 

наружных половых органов (лейкоплакия, крауроз, дисплазия). Клиника, 

методы диагностики, принципы лечение. 

3.3 Решение ситуационных задач 

Задача№1 
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Беременная О.Н., 20 лет, поступила в гинекологическое отделение 

с диагнозом: беременность 8 недель, ранний гестоз, умеренная рвота. 

Тошнота и рвота по утрам появились 2 недели назад, но вскоре рвота 

участилась до 10 раз в сутки до и после приема пищи. Жалуется на 

слабость, головокружение, отсутствие аппетита, похудела на 3 кг. В 

пространстве ориентируется адекватно. Тревожна, боится повторения рвоты, 

на контакты идет, но выражает опасение за исход беременности. Объективно: 

сознание ясное, положение в постели активное. Кожные покровы чистые, 

бледные, сухие. АД 100/80 мм рт. ст. Рs 100 ударов в минуту. Температура 

тела 37,7  С. Живот правильной формы, участвует в акте дыхание, мягкий, 

безболезненный. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Объясните беременной, как подготовиться к влагалищному 

исследованию. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику взятия мазка на степень 

чистоты влагалища. Эталон ответа 

Проблемы беременной 

Настоящие: рвота, тошнота, головокружение, слабость. 

Потенциальные проблемы: невынашивание беременности, интоксикация. 

Приоритетная проблема: рвота. 

Краткосрочная цель: у пациентки в ближайшие дни прекратится рвота, 

тошнота и обезвоживание организма. 

Долгосрочная цель: пациентка не будет предъявлять жалоб на рвоту и 

тошноту при выписке. 

 
План Мотивация 

1. Создание полного покоя и длительного 

сна беременной 

Для уменьшения стрессовых воздействий на 

ЦНС 

2. Изоляция от пациенток с таким же 

диагнозом 

Для исключения рефлекторного воздействия на 

рвотные центры 

3. Обеспечение обильного питья Для восполнения объема потерянной жидкости 

4. Проведение беседы об особенностях 

приема пищи (небольшие порции, в 

холодном виде) 

Для усвоения организмом принятой пищи 

5. Проведение беседы об обеспечении 

питания с высоким содержанием белка, 

витаминов, микроэлементов. 

Для компенсации потери белка и повышение 

защитных сил организма 

6. Обеспечение доступа свежего воздуха 

путем проветривания палаты в течение 

дня 

Для улучшения аэрации легких, обогащения 

воздуха кислородом 

7. Проведение беседы о необходимости 

полоскания рта раствором шалфея, коры 

дуба 

Для уменьшения слюнотечения 

8. Наблюдение за внешним видом и Для ранней диагностики и своевременного 



9 
 

состоянием пациентки оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

 

Оценка. Беременная отмечает урежение и прекращение рвоты. 

Беременность сохранена. Цель достигнута. 

Студент доступно объясняет пациентке правила подготовки к 

влагалищному исследованию и выясняет, правильно ли она поняла его 

объяснение. 

Студент демонстрирует технику взятия мазка на степень чистоты 

влагалища: надевает перчатки, левой рукой раздвигает большие и малые 

половые губы, правой рукой вводит во влагалище створчатое зеркало Куско, 

выводит шейку матки и с помощью ложечки Фолькмана берет мазок из 

заднего свода влагалища, наносит на покровное стекло в виде буквы "V". 

 

Задача № 2 

Беременная 20 лет, поступила в стационар в гинекологическое 

отделение с диагнозом: беременность 12 недель. Самопроизвольный 

угрожающий аборт. 

Жалобы на тянущие боли внизу живота и в поясничной области. 

Заболела 2 дня назад, причину заболевания связывает с подъемом тяжести на 

работе. 

Женщина тревожна, беспокоится за дальнейший исход беременности. 

Объективно: сознание ясное, положение в постели активное. Кожные 

покровы чистые, физиологической окраски. АД 120/80 мм рт. ст., пульс 74 

удара в минуту. Живот мягкий, безболезненный. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Обучите беременную правилам введения свечей в прямую кишку. 3. 

Подготовьте набор инструментов для медицинского аборта.  

Эталон ответа 

Проблемы пациентки 

Настоящие проблемы: боли внизу живота и в поясничной области, 

беспокойство за исход беременности. 

Потенциальные проблемы: кровотечение, гибель плода. Приоритетная 

проблема беременной: боль внизу живота. Краткосрочная цель: прекратить 

боли у беременной. Долгосрочная цель: сохранить беременность. 

 

 

 
План Мотивация 

1. Обеспечение психического покоя Для уменьшения стрессовых воздействий 

2. Создание физического покоя Для снятия тонуса и напряжения матки 

3. Проведение подготовки к Для рефлекторного воздействия на мышечный 
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процедуре иглорефлексотерапии слой матки 

4. Проведение процедуры электросон Для рефлекторного воздействия на ЦНС для 

создания седативного эффекта 

5. Проведение беседы с мужем в целях 

обеспечения полового покоя 

Для снятия тонуса мышечного слоя матки 

6. Проведение беседы с 

родственниками об обеспечении 

питания беременной с высоким 

содержанием: белка, витаминов и 

микроэлементов 

Для полноценного развития плода и профилактики 

развития анемии у беременной 

7. Обеспечение доступа свежего 

воздуха путем проветривания палаты 

Для профилактики гипоксии плода 

8. Наблюдение за состоянием 

беременной 

Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

 

Оценка: Пациентка отмечает уменьшение и прекращение болей. 

Появляется уверенность в сохранении беременности. Цель достигнута. 

Студент осуществляет обучение беременной правилам введения свечей в 

прямую кишку и выясняет, правильно ли она поняла его объяснение. 

Студент демонстрирует подготовку стерильного стола и 

перечисляет необходимые инструменты для медицинского аборта 

(ложкообразное зеркало, подъемник, пинцет, корнцанг, абортцанг, 2 

кюретки, маточный зонд, расширители Гегара, пулевые щипцы, ватные 

шарики, флакон с 70% спиртом, почкообразный лоток, стерильные перчатки).  

 

Задача № 3 

Пациентка 40 лет, находится на стационарном лечении в 

гинекологическом отделении с диагнозом: хронический неспецифический 

сальпингит. 

Жалобы на зуд в области вульвы и влагалища, бели. Считает, что 

эти проявления возникли через несколько дней после проведения курса 

антибиотикотерапии. Беспокойна, нервозна, жалуется на нарушение сна. 

Объективно: при осмотре половых органов - гиперемия малых 

половых губ, слизистой влагалища, творожистые выделения. Следы 

расчесов в области наружных половых органов. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Обучите пациентку введению влагалищных тампонов. 3. 

Продемонстрируйте технику влагалищных ванночек. 

Эталон ответа 

Проблемы пациентки: 

Настоящие проблемы: зуд, бели; беспокойство, нервозность; нарушение 

сна.  

Потенциальные проблемы: риск развития эрозии шейки матки; риск 
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рецидива; риск инфицирования полового партнера. 

Приоритетная проблема: зуд и бели в области половых органов. 

Краткосрочная цель: уменьшить зуд и бели у пациентки. 

Долгосрочная цель: пациентка не будет предъявлять жалоб на зуд и бели к 

моменту выписки. 

 
План Мотивация 

1. Сообщение лечащему врачу о 

жалобах пациентки 

Для назначения соответствующего лечения 

2. Взятие мазка из заднего свода 

влагалища 

Для определения состава влагалищной флоры 

3. Проведение влагалищных 

ванночек с 2% раствором соды 

Для нормализации микрофлоры 

4. Проведение беседы с пациенткой 

о личной гигиене 

Для профилактики воспалительных 

заболеваний 

5. Проведение беседы о 

сбалансированном питании 

Для повышения защитных сил организма. 

6. Наблюдение за состоянием 

пациентки. 

Для ранней диагностики и своевременного 

оказания помощи в случае возникновения 

осложнений 

 

Оценка: пациентка отмечает уменьшение зуда и белей. Цель достигнута. 

Студент обучает пациентку, как самостоятельно вводить 

влагалищные тампоны и определяет ответную реакцию на проводимое 

обучение. 

Студент демонстрирует на муляже технику влагалищных ванночек: 

надевает перчатки, левой рукой разводит большие и малые половые губы, 

правой рукой вводит створчатое зеркало, замок устанавливает кверху, 

фиксирует створки, наливает раствор. Первую порцию сливает, затем 

наливает вторую и оставляет на 10-12 минут, затем сливает раствор и 

высушивает половые органы. 

 

Задача № 4 

Пациентка 30 лет, поступила на стационарное лечение в 

гинекологическое отделение с диагнозом: миома тела матки с 

геморрагическим синдромом. 

Жалобы на обильные и длительные менструации, общую слабость, 

головокружение. В окружающем пространстве ориентируется адекватно. 

Женщина беспокойна, нервозна, на контакты идет, но выражает страх по 

поводу предстоящей операции. 

Объективно: сознание ясное, положение в постели активное. Кожные 

покровы чистые, бледные, пульс 80 ударов в минуту, АД 110/80 мм рт. ст. 

Живот мягкий, безболезненный, участвует в акте дыхания. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 
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2. Обучите пациентку приему гормональных препаратов. 

3. Подготовьте набор инструментов для диагностического 

выскабливания.  

Эталон ответа 

Проблемы пациентки 

Настоящие проблемы: обильные, длительные менструации; общая 

слабость; головокружение; страх предстоящей операции; 

Потенциальные проблемы: кровотечение, бесплодие; анемия; нарушение 

функций соседних органов. 

Приоритетная проблема: обильные и длительные менструации. 

Краткосрочная цель: уменьшить менструальные выделения. 

Долгосрочная цель: пациентка не будет предъявлять жалоб на 

кровотечение к моменту выписки. 

 
План Мотивация 

1. Придание пациентке горизонтального 

положения 

Для улучшения кровоснабжения головного 

мозга 

2. Применение холода на низ живота Для эффективного лечения 

3. Проведение беседы об обеспечении 

питания с высоким содержанием белка, 

витаминов, микроэлементов 

Для компенсации потери белка и 

повышения защитных сил организма 

4. Обучение пациентки к подготовке для 

диагностического выскабливания 

Для профилактики послеоперационных 

осложнений 

5. Проведение беседы о правильном 

приеме железосодержащих препаратов 

Для уменьшения кровотечения 

6. Проведение беседы с пациенткой с 

целью убеждения ее в благополучном 

исходе оперативного вмешательства 

Для создания благоприятного 

предоперационного психологического 

климата 

7. Наблюдение за внешним видом и 

состоянием пациентки 

Для ранней диагностики и своевременного 

оказания неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

 

Оценка: пациентка отмечает значительное улучшение состояния. 

Кровотечение прекратилось. Цель достигнута. 

Студент демонстрирует обучение приему гормональных 

препаратов и выясняет, правильно ли она поняла его объяснение. 

Студент демонстрирует подготовку стерильного стола и 

перечисляет необходимые инструменты для диагностического 

выскабливания полости матки: стерильные ватные шарики, перчатки, флакон 

с 70% спиртом и формалином, пинцет, ложкообразное зеркало, пулевые 

щипцы, расширители Гегара, 2 кюретки. 

3.5. Перечень практических навыков для текущего контроля 

успеваемости  

Тема 2 

1.Собирание общего и акушерско-гинекологического анамнеза. 

2. Определение срока беременности и предполагаемой даты родов.  

3. Измерение наружных размеров таза, индекс Соловьева. 
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4. Определение окружности живота беременной.  

5. Определение высоты стояния дна матки. 

6. Приемы наружного акушерского исследования.  

 

Тема 3 

7. Аускультация живота беременной и определение частоты 

сердцебиений плода.  

8. Измерение кровопотери в последовом и раннем послеродовом периоде. 

9. Прижатие брюшной аорты. 

10. Оценка качества и количества лохий в послеродовом периоде.  

11. Оценка размеров матки в послеродовом периоде. 

12. Клиническое обследование молочных желез.  

13. Сцеживание молочных желез. 

 

Тема 4 

14. Туалет наружных половых органов.  

15. Осмотр наружных половых органов 

16. Оказание первичной медицинской помощи при эклампсии и маточном 

кровотечении.  

17. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 

18. Оказание акушерского пособия в родах.  

 

Тема 5 

19. Осмотр шейки матки м влагалища при помощи зеркал 

20. Взятие мазков из влагалища для бактериоскопического, 

цитологического и бактериологического исследования. 

21. Измерение базальной температуры.  

 

Тема 6 

22. Подготовка наборов инструментов для проведения обязательных и 

дополнительных акушерско-гинекологических исследований. 

23. Подготовка пациенток к диагностическим процедурам.  

24. Проведение влагалищных спринцеваний и ванночек. 

25. Введение во влагалище тампонов и порошкообразных веществ.  

 

4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 
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- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело в акушерстве и гинекологии 

 
№ 

п/

п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 74 решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

1 Исторические аспекты развития 

акушерской науки, сестринское дело 

в акушерстве и гинекологии 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

2 Физиологическое акушерство. решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

3 Патологическое акушерство решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

4 Планирование семьи. Зачёт с 

оценкой 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 

 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

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

вопросы 

 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему 

недостаточно убедительна и не охватывает полностью современное 

состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

 

Для оценки презентаций: 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание 

включает в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту. Есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы 

числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и 
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диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые 

слова в тексте чаще всего выделены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены. 

 

Для оценки Эссе 

Оценка «отлично» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, высказывает 

собственное мнение по поводу проблемы, грамотно формирует и 

аргументирует выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, но не демонстрирует 

широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в существующем 

уровне развития проблемы, при этом высказывает собственное мнение по 

поводу проблемы и грамотно, но недостаточно четко аргументирует выводы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не выделил 

основной проблемный вопрос темы, плохо структурирует материал, слабо 

владеет приемами анализа, обобщения и сравнения материала, не 

демонстрирует широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в 

существующем уровне развития проблемы, не высказывает собственное 

мнение по поводу проблемы и недостаточно четко аргументирует выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Студент не ориентирован в проблеме, затрудняется 

проанализировать и систематизировать материал, не может сделать выводы. 

 

Для практических навыков 

Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

полностью и подкреплены теоретическими знаниями. 

Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без пробелов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в 

основном сформированы, но теоретические знания по дисциплине освоены 

частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, не 

сформированы и теоретическое содержание дисциплины не освоено. 
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. 

 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам 

в соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному 
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плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и 

др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 
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преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
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свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 
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С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе 

– поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки 

лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо 

вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий 

усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти 

тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что 

правильное решение задачи может получиться в результате применения 

механически заученных формул без понимания сущности теоретических 

положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов 

на вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 
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требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена 

какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на 

кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание 

материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, 

прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь 

можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень 

сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 
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«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 

и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 

Правила написания научных текстов (рефератов): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте 

себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и 

даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и 

самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело в акушерстве и гинекологии 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 74 решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

1.  Исторические аспекты развития 

акушерской науки, сестринское 

дело в акушерстве и гинекологии 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

2.  Физиологическое акушерство. решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 
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практических навыков 

3.  Патологическое акушерство решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

4.  Планирование семьи. Зачёт с 

оценкой 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить качественное 

содержание работы. 

Не 

зачтено 

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.24 Сестринское дело при инфекционных заболеваниях 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра (для 

лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Сестринское дело при инфекционных болезнях 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем 

ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 

процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента. Концепцией модернизации российского 

образования определены основные задачи высшего образования – 

«подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 
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2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Сестринское дело при инфекционных 

болезнях 

 
№ 

п/п 

№ 

компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, медицинские 

изделия, лекарственные препараты, дезинфекционные средства и их 

комбинации при решении профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-1 Готовность оценить состояние пациента для составления плана 

сестринских вмешательств 

3 ПК-2 Способность и готовность к организации квалифицированного 

сестринского ухода за конкретным пациентом 

4 ПК-4 Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах 

 

3. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 
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- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста 

 

Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине Сестринское дело при 

инфекционных болезнях выделяется два (один) вид(а) самостоятельной 

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. 

Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию 

и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных 

знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются написание рефератов и презентаций по темам, 

решение ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов и презентаций по темам:  

1. Эшерихиозы. 

2. Балантидиаз.  

3. Лептоспироз 

4. Инфекционный мононуклеоз.  

5 .  Ротавирусные заболевания.  

6. Вирусные гастроэнтериты 

7. Иерсиниоз. 

8. Псевдотуберкулез. 

9. Гельминтозы: тениоз, тениаринхоз, энтеробиоз, аскаридоз, 

трихинеллез  

10. Общая характеристика неполиомиелитных энтеровирусных инфекций  

11. Эризипелоид. 

12. Герпетическая инфекция. 

13. Крысиный сыпной тиф. Ку-лихорадка.  

14. Ку-лихорадка. 

15. Лейшманиозы 

16. Геморрагические лихорадки  

17. Токсоплазмоз 

18. ВИЧ-маркерные болезни  

19. Брюшной тиф. 

20. Паратифы А и В.  
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21. Дизентерия. 

22. Амебиаз 

23. Пищевые токсикоинфекции.  

24. Ботулизм. 

25. Сальмонеллезы  

26. Холера. 

27. Бруцеллез. 

28. Вирусные гепатиты.  

29. Грипп. 

30. Парагрипп, аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция и др  

31. Дифтерия. 

32. Менингококковая инфекция.  

33. Сыпной тиф. 

34. Малярия.  

35. Чума. 

36. Туляремия  

37. Рожа. 

38. Столбняк. 

39. Сибирская язва. 

40. Бешенство. 

 

3.2. Написание эссе по темам: 

1. Охарактеризуйте пищевые токсико инфекции сальмонеллезной 

этиологии.  

2. Дайте характеристику ботулизму. 

3. Дайте сравнительную характеристику возбудителю сальмонеллеза и 

ботулизма 

4. Назовите системы и органы, поражаемые сальмонеллой и возбудителем 

ботулизма.  

5. Назовите основные клинические проявления сальмонеллеза. 

6. Назовите клинические проявления ботулизма. 

7. Назовите основной метод лабораторной диагностики сальмонеллеза и 

ботулизма.  

8. Назовите мероприятия первой помощи больным сальмонеллезом и 

ботулизмом. 

9. Какие мероприятия являются залогом успешной борьбы с пищевыми 

токсикоинфекциями?  

10.Особенности введения противоботулинической сыворотки. 

11.Каковы особенности забора материала при ботулизме? 

12. Какие пищевые продукты вызывают пищевые токсикоинфекции?  

13. Почему при ботулизме отмечается высокая летальность? 

14. Какова Ваша тактика при подозрении на пищевые токсикоинфекции? 

15. Можно ли вводить сыворотку больным ботулизмом при 

неблагоприятном аллергическом анамнезе? 

16. Кто является основным источником брюшного тифа? 
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17. Возможные осложнения брюшного тифа, причины, тактика. 

18. Какой материал берут для лабораторного исследования от больного 

брюшным тифом?  

19. Расскажите, как проводится текущая дезинфекция при брюшном тифе? 

20.Дайте определение дизентерии. 

21. Назовите виды возбудителей дизентерии, их свойства.  

22. Какой отдел желудочно-кишечного тракта поражается? 

23. Каковы изменения, происходящие в слизистой оболочке толстого 

кишечника под влиянием возбудителя дизентерии? 

24. Характерные клинические признаки дизентерии.  

25. Методы выделения возбудителя дизентерии. 

26. Назовите инструментальный метод исследования больных 

дизентерией и роль медицинской сестры в данном исследовании. 

27. Какой стол назначают больным дизентерией? 

28. К какой группе лекарственных препаратов относится левомицетин 

и каков его механизм действия? 

29.Назовите профилактические мероприятия, направленные на факторы 

эпидемического процесса.  

30 Назовите место расположения печени в брюшной полости. 

31. Строение печени и ее функции. 

32. Как классифицируются вирусные гепатиты? 

33. Назовите свойство возбудителя вирусного гепатита А и В.  

34. Как происходит заражение вирусным гепатитом А и В?  

35. Назовите источники заболевания гепатита А и В. 

36. Какова продолжительность инкубационного периода гепатита А и В? 

37. Назовите клинические проявления преджелтушного периода гепатита 

А и В.  

38. Назовите достоверные признаки гепатита в преджделтушном периоде.  

39.Расскажите алгоритм взятия крови на биохимическое исследование.  

40.Какая диета полагается больным вирусным гепатитом? 

41.Назовите основные принципы ухода за больными вирусным гепатитом.  

42.Что такое сестринский процесс, назовите его этапы. 

43. Определите цель постановки сестринского диагноза.  

44. Охарактеризуйте периоды лихорадки. 

45. Дайте определение терминам "лихорадка" и "гипертермия".  

46. Охарактеризуйте виды инфекционных сыпей. 

47. Назовите синдромы, которые встречаются при инфекционных 

заболеваниях. 

48. Охарактеризуйте лабораторные методы, используемые для 

диагностики инфекционных заболеваний. 

49. Назовите инструментальные методы исследования в клинике 

инфекционных болезней.  

50. С какой целью проводится детализация собранных жалоб? 
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3.3 Решение ситуационных задач 

Задача № 1 

Пациент С., 38 лет, поступил в инфекционную больницу с диагнозом: 

острая дизентерия, средней тяжести. При сестринском обследовании мед. 

сестра получила следующую информацию: жалобы на схваткообразные боли 

в животе, учащенный жидкий стул со слизью (выделения скудные, частота 

стула 9 раз), повышение температуры, слабость. Считает себя больным в 

течение одного дня. За 5 дней до заболевания ел немытые фрукты, 

купленные на рынке. В контакт вступает хорошо, боится заразить свою семью. 

Объективно: температура 37,8оС, ЧДД 17 в минуту, пульс 80 ударов в 

минуту, АД 120/80 мм рт. ст. Сознание ясное, положение в постели активное. 

Кожные покровы чистые, влажные, горячие на ощупь нормальной окраски. 

Язык сухой, обложен белым налетом. Живот правильной формы, участвует 

в акте дыхания, мягкий, болезненный в левой подвздошной области. 

Стул: неоформленный слизистый. Диурез в норме. 

Задания 

1. а) Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; б) 

сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента; в) составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Объясните пациенту, как подготовиться к ректороманоскопии. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику взятия кала на бак. 

исследования из прямой кишки.  

Эталон ответа 

1. Нарушенные потребности: есть, пить, выделять, работать, общаться, 

поддерживать нормальную температуру тела. 

Проблемы пациента: боли в животе, лихорадка, частый жидкий стул со 

слизью, беспокойство по поводу здоровья членов семьи, дефицит знаний, 

умений. 

Приоритетная проблема: жидкий стул со слизью. 

 
План Мотивация 

1. Мед. сестра ознакомит пациента с 

правилами поведения в боксе (палате). 

Адаптация пациента к новым условиям 

2. Выделит индивидуальный горшок 

(судно), предупредит о 

необходимости показывать стул мед. 

работнику. 

Для сбора материала на анализы, контроля 

за выделениями (качество, количество), 

текущей дезинфекции 

3. Объяснит, как ухаживать за 

анусом, проверит понял ли ее 

пациент (проверит наличие у 

больного мыла, вазелина). 

Предупреждение осложнений, устранение 

дискомфорта 

4. Обеспечит прием жидкости, 

расскажет, как ее принимать 

(скорость, объем) с учетом 

назначений врача и состояния 

пациента. 

Борьба с интоксикацией и обезвоживанием 
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5. Расскажет о диете и объяснит ее 

значение. 

Удовлетворение потребностей в питании в 

соответствие с физиологическими 

возможностями 

6. Расскажет о наблюдении мед. 

работниками за контактировавшими с 

больным родными. 

Устранить беспокойство родного 

7. Продолжит наблюдение с 

отметкой в температурном листе за 

выделениями, температурой, 

внешним видом, состоянием, 

поведением больного. 

Предупреждение развития осложнений, 

коррекция лечения врачом 

8. Выполнит назначения врача: 

возьмет материал для анализов (кал, 

моча), принесет лекарства и объяснит 

правила приема. 

Уточнение диагноза. Предупреждение 

осложнений, побочных, действий лекарств. 

Эффективность лечения 

9. Обеспечит смену белья по 

мере его загрязнения. 

Проконтролирует проведение текущей 

дезинфекции. 

Соблюдение инфекционной безопасности 

 

Примечание: план мероприятий мед. сестра согласовывает с врачом. 

2. Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с 

пациентом, способность доступно, грамотно и аргументировано объяснить 

ему сущность проведения личной гигиены. Студент демонстрирует правильно 

выбранную методику объяснения важности и необходимости проведения 

процедуры ректороманоскопии. 

3. Студент демонстрирует технику взятия кала на бактериологическое 

исследование на фантоме. 

 

Задача № 2 

Пациент С., 30 лет, поступил на лечение в инфекционный стационар с 

жалобами на тошноту, рвоту, жидкий стул, слабость, периодические боли 

в животе. Заболевание связывает с употреблением накануне вечером 

мясного салата, салат употребляла и жена, у которой тоже отмечается 

недомогание и расстройство стула. 

Объективно: температура 37,6оС, положение в постели активное, кожные 

покровы чистые, сухие, язык сухой, живот мягкий, болезненный в эпигастрии, 

пульс 78 ударов в минуту, АД 110/60, стул обильный, без патологических 

примесей. 

Пациенту назначено: промывание желудка до чистых промывных вод; 

забор рвотных масс, промывных вод желудка и кала на бак. исследование; 

внутрь обильное питье: регидрон дробно.  

Задания 

1. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; 

сформулируйте и обоснуйте проблемы пациента. 

2. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с 

мотивацией.  
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3. Объясните пациенту о необходимости проведения промывания желудка. 

4. Обучите пациента правильному проведению пероральной регидратации.  

5. Продемонстрируйте на фантоме технику промывания желудка. 

Эталон ответа 

1. Нарушены потребности: есть, пить, выделять, работать, общаться, 

поддерживать нормальную температуру тела. 

Проблемы пациента 

Настоящие проблемы: тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе, 

лихорадка. Потенциальные проблемы: риск развития обезвоживания организма. 

Приоритетная проблема: рвота. 

2. Краткосрочная цель: рвота прекратится после промывания желудка. 

Долгосрочная цель: пациент не будет предъявлять жалоб на чувство 

тошноты к моменту выписки и знать меры профилактики пищевых отравлений. 

 
План Мотивация 

1. Придать удобное положение при 

рвоте и наблюдать за внешним видом, 

измерять АД, пульс. 

Для предупреждения аспирации рвотных 

масс и дальнейшего предупреждения 

развития обезвоживания. 

2. Обеспечить сбор рвотных масс и 

промывных вод желудка, кала. 

Для проведения бак. исследований 

3. Проводить обработку полости рта 

после каждой рвоты. 

Для предупреждения аспирации рвотных 

масс и дальнейшего предупреждения 

развития обезвоживания. 

4. Приготовить все необходимое для 

промывания желудка и провести его, по 

назначению врача. 

Для удаления остатков пищи, содержащих 

токсины, из желудка. 

5. Проводить текущую дезинфекцию. Для профилактики кишечных инфекций. 

6. Обеспечить больного обильным 

питьем в виде глюкозо-электролитных 

растворов: регидрон дробно. 

Для восстановления потерянной жидкости 

7. Провести беседу о профилактике 

пищевых отравлений. 

Устранение дефицита знаний 

 

Оценка: пациент отмечает прекращение рвоты. 

3. Студент демонстрирует правильно выбранный уровень общения с 

пациентом, способность доступно, грамотно объяснить необходимость и 

сущность процедуры промывания желудка. 

4. Студент демонстрирует методику обучения пациента дробному 

питью для восстановления потерянной жидкости и уменьшения степени 

интоксикации. 

5. Студент демонстрирует манипуляцию в соответствии с алгоритмом 

действия.  

 

3.4. Перечень практических навыков для текущего контроля 

успеваемости  

Тема 1 

1. Произвести осмотр инфекционного больного. 
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2. Проведение осмотра выделений больного с оценкой обнаруженных 

изменений.  

3. Заполнение бланка экстренного извещения (форма 58/у). 

4. Обеспечивать санитарно-гигиенический и противоэпидемический 

режим в ЛПУ. 

5. Разрабатывать эффективные меры инфекционного контроля. 

6. На основании эпидемиологической диагностики организовывать 

мероприятия по профилактике ВБИ. 

7. Использовать средства барьерной защиты (СБЗ) при выполнении 

лечебных и диагностических процедур. 

8. Гигиеническая и хирургическая обработка рук.  

9. Введение лечебных сывороток и иммуноглобулинов. 

10. Использование мешков и контейнеров для загрязнённого 

оборудования, белья, защитной одежды. 

 

Тема 2 

1. Определение обще интоксикационного синдрома при осмотре больного  

2. Осуществить промывание желудка и кишечника. 

3. Собрать промывные воды для бактериологического исследования; 4. 

Оформить направления на исследования; 

5. У становить и запустить трансфузионные системы для внутривенного 

введения лекарственных растворов; 

6. Провести диагностические манипуляции: взять анализ кала для 

бактериологического, ПЦР исследования. 

 

Тема 3 

1. Сбор биологического материала для исследования (мазок и толстая 

капля; кровь на гемокультуру, стерильность, серологические исследования); 

2. Оформить направления на исследования; 

3. Мониторинг витальных функций организма (АД, ЧДД, ЧСС, PS, 

почасовой диурез);  

4. Санитарно-просветительная работа по профилактике малярии 

5. Заполнение температурного листа  

 

Тема 4 

1. Осмотр кожных покровов и видимых слизистых;  

2. Пальпация лимфатических узлов; 

3. Сбор биологического материала для исследования 

4. Выполнить внутривенную и внутримышечную инъекцию с 

соблюдением правил безопасности при работе с больными ВИЧ-инфекцией; 

5. Алгоритм действий при «технической» аварии.  

6. Санитарно-просветительная работа по профилактике ВИЧ.  
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4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело при инфекционных болезнях 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (по видам учебных занятий) 

всего 94 

ситуационные задачи, написание реферата, 

презентация, эссе, отработка практических 

навыков 

1.  Общая патология инфекционных 

болезней. Основные 

эпидемиологические понятия. 

ситуационные задачи, написание реферата, 

презентация, эссе, отработка практических 

навыков 

2.  Кишечные инфекции. Инфекции 

дыхательных путей 

ситуационные задачи, написание реферата, 

презентация, эссе, отработка практических 

навыков 

3.  Кровяные инфекции ситуационные задачи, написание реферата, 

презентация, эссе, отработка практических 

навыков 

4.  Инфекции наружных покровов. 

ВИЧ-инфекция. Зачет с оценкой. 

ситуационные задачи, написание реферата, 

презентация, эссе, отработка практических 

навыков 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело при инфекционных болезнях 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 
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ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные 

вопросы 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

Для оценки презентаций: 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают эффект 

восприятия текстовой части информации. Орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. Ключевые 

слова в тексте выделены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 
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графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание 

включает в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту. Есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых 

данных чаще всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. 

Информация является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте 

чаще всего выделены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены. 

Для оценки Эссе 

Оценка «отлично» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, высказывает 

собственное мнение по поводу проблемы, грамотно формирует и 

аргументирует выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, но не демонстрирует 

широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в существующем уровне 

развития проблемы, при этом высказывает собственное мнение по поводу 

проблемы и грамотно, но недостаточно четко аргументирует выводы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не выделил 

основной проблемный вопрос темы, плохо структурирует материал, слабо 

владеет приемами анализа, обобщения и сравнения материала, не 

демонстрирует широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в 

существующем уровне развития проблемы, не высказывает собственное 

мнение по поводу проблемы и недостаточно четко аргументирует выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Студент не ориентирован в проблеме, затрудняется 

проанализировать и систематизировать материал, не может сделать выводы. 

Для практических навыков 

Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

полностью и подкреплены теоретическими знаниями. 

Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без пробелов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в 
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основном сформированы, но теоретические знания по дисциплине освоены 

частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, не 

сформированы и теоретическое содержание дисциплины не освоено. 
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Сестринское дело при инфекционных болезнях 

 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по дисциплине Сестринское дело при 

инфекционных болезнях 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по 

результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 
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затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, 

в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и 

др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно и 

систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там 
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же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
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свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

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

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 
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С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

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

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, 

заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 
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Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

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

к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене 

студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-
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первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 

и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные 

точки зрения. 
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Правила написания научных текстов (рефератов): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и 

даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и 

самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Сестринское 

дело при инфекционных болезнях» 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (по видам учебных 

занятий) всего 94 

ситуационные задачи, написание реферата, 

презентация, эссе, отработка практических навыков 

1.  Общая патология 

инфекционных болезней. 

Основные 

эпидемиологические понятия. 

ситуационные задачи, написание реферата, 

презентация, эссе, отработка практических навыков 

2.  Кишечные инфекции. 

Инфекции дыхательных путей 

ситуационные задачи, написание реферата, 

презентация, эссе, отработка практических навыков 

3.  Кровяные инфекции ситуационные задачи, написание реферата, 

презентация, эссе, отработка практических навыков 

4.  Инфекции наружных 

покровов. ВИЧ-инфекция. 

Зачет с оценкой. 

ситуационные задачи, написание реферата, 

презентация, эссе, отработка практических навыков 
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4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело при инфекционных болезнях.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить качественное 

содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из 

следующих пунктов: оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям, содержание работы не соответствует теме, студент не может 

пояснить содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.25 Основы медицинской реабилитации 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2 

 

Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине Основы 

медицинской реабилитации  

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Основы медицинской реабилитации  
 

№ п/п  № компетенции/ 

индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции, индикатора компетенции   

Общепрофессиональные компетенции   

1  ОПК-7  Способен участвовать в разработке и реализации 

реабилитационных программ  

Профессиональные компетенции  

2  ПК-10  Способностью и готовность к осуществлению сестринского 

ухода и других сестринских манипуляций, предусмотренных 

при проведении медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения.  

3  ПК-11  Способностью и готовность к участию в разработке и 

реализации специализированных реабилитационных 

программ.  

 

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  
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- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

  

3 Виды самостоятельной работы  
 

В образовательном процессе по дисциплине Основы медицинской 

реабилитации выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов или презентаций, 

 

3.1. Написание рефератов или презентаций по темам:   

Тема 1  

1.Медицинская реабилитация как наука. Понятийный аппарат. Роль 

специалиста по физической реабилитационной медицине.  

2. Биопсихосоциологический подход к модели пациента в 

медицинской реабилитации.  

3. Система международной классификации функционирования в 

оценке статуса пациента.   

Тема 2  

4. Диагностика и оценка реабилитационного потенциала и 

реабилитационного прогноза в системе мультидисциплинарного подхода.  

5. История развития медицинской реабилитации в России.  

Тема 3  

5. Методы функциональной диагностики в медицинской 

реабилитации. Функциональные нагрузочные пробы: велоэргометрия, проба 

Мастера, тредмил-тест. Психоэмоциональные и фармакологические пробы.  

6. Аппаратно — программные комплексы традиционной 

диагностики. Методики проведения и оценки функциональных проб для 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной систем.  
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Тема 4  

7.Физиотерапия как наука, средства применяемых методов в 

медицинской реабилитации. Природные физические факторы: климатические 

факторы, минеральные ванны, гидротерапия, пелоидотерапия.  

8. Гальванизация и лекарственный электрофорез. Методики.  

9. Метод лечебной физкультуры: понятие, цели, задачи. Механизмы 

лечебного действия физических нагрузок. Классификация средств, форм, 

способов  

 

3.2. Ситуационные задачи  

Тема №1 Общие основы реабилитации.  

  

Задача 1.У больного гипертоническая болезнь II стадии. Жалобы: 

периодически возникающая головная боль, головокружение на фоне 

повышенного артериального давления. Направлен на физиолечение. 

Назначение: гальванизация воротниковой зоны (гальванический «воротник» 

по Щербаку). Один электрод в форме шалевого воротника площадью 800-1200 

см2 располагают в области плечевого пояса и соединяют с анодом, второй -

площадью 400-600 см2-размещают в поясничной области и соединяют с 

катодом. Сила тока при первой процедуре 6мА, продолжительность -6 мин. 

Процедуры проводят ежедневно, увеличивая силу тока и время через каждую 

процедуру на 2 мА и 2 мин, доводя их до 16 мА и 16 мин, No 12  

Задание:   

1. Выделите проблемы пациента.  

2. Как проводится дезинфекция прокладок.  

3. Обозначьте место наложения электродов в процедурной карте 

больного.  

Эталон ответа  

1. Головная боль, головокружение.  

2. Согласно приказу «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям» 2.13.2630 от 2010 г проводится кипячением. 

3. На воротниковую зону и пояснично – крестцовый отдел.  

  

Задача 2. У больного нейроциркуляторная дистония по смешанному 

типу. Жалобы: головная боль, тяжесть в левой половине грудной клетки, 

раздражительность, нарушение сна.   

Назначение: электросон терапия по глазнично-сосцевидной методике; 

частота импульсов 10 имп с1, сила тока —до ощущений покалывания и 

безболезненной вибрации под электродами, 30 + 10 мин до 60 мин, через день, 

№ 10.  

Задание:  

1. Проблемы пациента.  

2. Техника безопасности при проведении процедуры.  

3. Нарисуйте на клише область приложения электродов.  
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Эталон ответа  

1.Головная боль, тяжесть в грудной клетке слева, нарушение сна  

2.Снимают все металлические предметы, проверить изоляцию проводов, 

заземление аппарата 3Специальные два электрода накладывают на веки 

закрытых глаз и соединяют с отрицательным полюсом, два электрода на 

сосцевидные отростки височных костей и соединят с положительным 

полюсом. Гидрофильной прокладкой служат ватные тампоны, смоченные 

водой.   

  

Тема №2. Общие основы лечебной физической культуры (ЛФК) и 

массажа.  

Ситуационная задача №3.   

Больная, 76 лет, с диафизарным переломом левого бедра, вторую неделю 

лежит на вытяжении.  

Задание.  

Какие методы ЛФК максимально возможны в отношении больной?  

Эталон ответа:  

Занятия Лечебной гимнастикой индивидуально, в палате с 

инструктором. Упражнения дыхательные, статические динамические. 

Упражнения активные для здоровых конечностей динамические, активные.   

 

Ситуационная задача №4.   

Больной, 58 лет, 10 дней назад выполнена операция внутрикостного 

остеосинтеза. При осмотре: температура тела 39 С, кашель с трудно 

отделяемой гнойной мокротой. В анализе крови: сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, СОЭ – 46 мм/ час.  

Задание.  

Определите причины, ограничивающие объём назначений средств ЛФК.  

Эталон ответа:  

Течение основного заболевания осложнилось присоединением 

пневмонии: острый характер заболевания, с соответствующими изменениями 

в клиническом анализе крови, ограничивают назначения средств ЛФК. 

Возобновляют занятия после нормализации температуры.  

  

Задача№ 5. Пациент К., 52 года. Страдает ишемической болезнью 

сердца I ФК в течение 2 лет. Приступы стенокардии возникают редко при 

больших физических нагрузках. результаты ВЭМ – пробы: нагрузка в 490 

кгм/мин прекращена при достижении возрастного пульса - 168 уд./мин и при 

отсутствии жалоб. АД на высоте нагрузки – 148/64 мм рт.ст.  

а) определите максимальный и минимальный тренирующий пульс;  

б) определите рекомендуемую скорость ходьбы.   

Эталон ответа  

а) 101-118; б) 111 шагов в мин.  
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Задача№ 6. Больной 53 лет. ИБС, трансмуральный передне-

перегородочный инфаркт миокарда с распространением на верхушку и 

боковую стенку левого желудочка, острый период, НIIА, 3 ФК.  

Двигательный режим – постельный. ЧСС покоя – 80 уд/мин. Назначить 

ЛФК.   

Эталон ответа.  

Упражнения дыхательные с тренировкой диафрагмального дыхания, 

упражнения для мелких и средних мышечных групп конечностей, и.п. лежа на 

спине или с приподнятым головным концом, нагрузка минимальная (ЧСС не 

более 95-100 уд/мин).  

  

Тема№3 Общие основы физиотерапии.  

Задача №7  

У больного хронический гастрит с пониженной секреторной функцией 

желудка. Жалобы: тяжесть и боль ноющего характера в эпигастральной 

области, возникающие после еды. Направлен на физиолечение. Цель 

физиотерапии: купирование боли, воспаления, улучшение трофики. 

Назначение: Гальванизация области желудка. Один электрод площадью 200 

см2 помещают на эпигастральную область и соединяют с катодом, второй - 

площадью 300 см2 - поперечно на нижнегрудной отдел позвоночника и 

соединяют с анодом сила тока 20 мА. Продолжительность процедуры 15-20 

мин. Ежедневно. Курс - 10-15 процедур.  

Задание.  

1. Выделите проблемы пациента.  

2. В каком положении проводится процедура.    

3. Обозначьте место наложения электродов  

Эталон ответа.   

1. Тяжесть и боль в желудке  

2. В положении лежа.  

3. На область проекции желудка и поперечно со стороны спины.  

 

Задача №8  

У больного 47лет, невралгия тройничного нерва. Жалобы: боль 

приступообразного характера в левой половине лица, появляющаяся в 

холодную ветреную погоду. Цель физиотерапии - обезболивание. Назначение: 

0,5 % новокаин-электрофорез на левую половину лица. Трехлопастной 

электрод (полумаска Бергонье) площадью 250 см2, под прокладку которого 

помещают смоченные раствором новокаина листки фильтровальной бумаги 

такой же формы, располагают на левой половине лица и соединяют с анодом. 

Второй электрод прямоугольной формы площадью 200 см2 помещают в 

межлопаточной области и соединяют с катодом. Сила тока до 10 мА, 15 мин, 

ежедневно, № 15.  

Задание.  

1. Выделите проблемы пациента.  
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2. Как фиксируют электрод на лице.  

2. Обозначьте место наложения электродов. Эталон ответа:  

1. Боль в левой половине лица  

2. Бинтованием.  

3. Трехлопастный электрод на левую половину лица, второй 

электрод накладывают на межлопаточную область  

 

Тема№4. Сестринский процесс в реабилитации больных с 

различными заболеваниями и травмами  

Задача№9.  

В пульмонологическом отделении находится пациентка С. 35 лет с 

диагнозом пневмония нижней доли правого легкого.   

Жалобы на резкое повышение температуры, слабость, боли в правой 

половине грудной клетки, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель, 

одышку, выделение мокроты ржавого цвета. Заболела после переохлаждения. 

В домашних условиях принимала жаропонижающие препараты, но состояние 

быстро ухудшалось. Пациентка подавлена, в контакт вступает с трудом, 

выражает опасения за возможность остаться без работы.  

Объективно: состояние тяжелое, температура 39,50С. Лицо 

гиперемировано, на губах герпес. ЧДД 32 в мин. Правая половина грудной 

клетки отстает в акте дыхания, голосовое дрожание в нижних отделах правого 

легкого усилено, при перкуссии там же притупление, при аускультации 

крепитирующие хрипы. Пульс 110 уд./мин., ритмичный, слабого наполнения. 

АД 100/65 мм рт. ст., тоны сердца приглушены.  

Задания  

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и 

составьте план сестринского ухода по приоритетной проблеме с  мотивацией 

каждого сестринского вмешательства.  

2. Продемонстрируйте технику дыхательной гимнастики.  

Эталон ответа:  

Проблемы пациента:  

Настоящие: одышка, лихорадка, боль в грудной клетке, слабость, 

кашель с выделением мокроты.  

Потенциальные: риск развития тяжелой дыхательной недостаточности, 

сердечно-сосудистой недостаточности, плеврита, легочного кровотечения, 

абсцедирования. Приоритетные проблемы: лихорадка.  

Краткосрочная цель: снижение температуры тела в течение 3-5 дней.  

Долгосрочная цель: поддерживание в норме температуры тела к 

моменту выписки. Активизация пациентки методом ЛФК.  

  

Задача № 10.  

Пациент Н. 17 лет поступил на стационарное лечение в 

кардиологическое отделение с диагнозом ревматизм, активная фаза. 

Ревматический полиартрит.  
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Жалобы на повышение температуры до 37,80С, боли в коленных, 

локтевых, лучезапястных суставах летучего характера, неприятные ощущения 

в области сердца, общую слабость, снижение аппетита. Больным себя считает 

в течение двух недель, заболевание связывает с перенесенной ангиной. 

Пациент плохо спит, тревожен, выражает беспокойство за исход болезни, 

боится остаться инвалидом.  

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые, 

коленные, локтевые, лучезапястные суставы отечны, горячие на ощупь, 

болезненные, кожа над ними гиперемирована, движение в суставах не в 

полном объеме. В легких патологических изменений нет, ЧДД=18 в мин. Тоны 

сердца приглушены, ритмичны, пульс 92 уд./мин., АД=110/70 мм рт. ст.   

Задания  

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте 

план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства.  

2. Продемонстрируйте методику лечебной гимнастики.  

3. Проведение процедуры магнитолазерной терапии у данного 

больного.  

Эталон ответа:  

Проблемы пациента. Настоящие: боли в суставах; лихорадка; 

неприятные ощущения в области сердца; снижение аппетита; слабость; 

плохой сон;  

Потенциальные: формирование порока сердца; риск развития 

ревмокардита, сердечная недостаточность.  

Приоритетной проблемой пациента являются боли в суставах.  

Краткосрочная цель: пациент отметит снижение болей в суставах к 

концу 7-го дня стационарного лечения.  

Долгосрочная цель: пациент отметит исчезновение болей и 

восстановление функции суставов к моменту выписки. Активизация пациента 

методами ЛФК и физиотерапии.  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Роль медицинской сестры 

в реабилитации пациентов  

  

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  
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- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Основы 

медицинской реабилитации 
 

№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 38  подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач, подготовка 

круглому столу  

1   Общие основы реабилитации  подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач  

2  Общие основы лечебной физической 

культуры (ЛФК) и массажа  

подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач  

3  Общие основы физиотерапии  подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач  

4  Сестринский процесс в реабилитации 

больных с различными заболеваниями и 

травмами 

подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач, подготовка 

круглому столу  

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Основы медицинской реабилитации  

 

Для оценки рефератов:  

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 
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соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Основы медицинской реабилитации  

 

1.  Деятельность студентов по формированию и развитию 

навыков учебной самостоятельной работы   

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Основы медицинской реабилитации  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов):  

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда 

есть настроение поделиться   своими рассуждениями. • Писать следует ясно и 

понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить 

ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого 

человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без 

заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), 

у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к 

автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше 

– не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Основы 

медицинской реабилитации  
 

№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 38  подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач, 

подготовка круглому столу  

1   Общие основы реабилитации  подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач  

2  Общие основы лечебной физической 

культуры (ЛФК) и массажа  

подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач  

3  Общие основы физиотерапии  подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач  

4  Сестринский процесс в реабилитации 

больных с различными заболеваниями и 

травмами.  

подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач, 

подготовка круглому столу  
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4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Основы медицинской реабилитации.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

 

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Б1.О.26 Основы научно-исследовательской деятельности 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

  

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине Основы 

научно-исследовательской деятельности 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Основы научно-исследовательской 

деятельности  

 
№ 

п/п  

№ 

компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции   

Общепрофессиональные компетенции   

1  ОПК-12  Способен применять современные методики сбора и обработки 

информации, необходимой для проведения научного 

исследования  

Профессиональные компетенции  

2  ПК-19  Способность к проведению под научным руководством 

локальных исследований на основе существующих методик в 

области сестринского дела с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов  

3  ПК-20  Способность осуществлять научные обзоры, аннотации, 

составлять рефераты и библиографии по тематике проводимых 

исследований  

 

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   
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- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

  

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Основы научно-

исследовательской деятельности выделяется два (один) вид(а) 

самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от 

организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов или презентаций по темам, 

решение ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов или презентаций по темам:   

 

Тема 1  

1. Основные подходы к определению понятий «наука», «научное 

знание». Отличительные признаки науки.  

2. Наука как система. Процесс развития науки. Цель и задачи науки. 

Субъект и объект науки. Классификация наук. Характерные особенности 

современной науки.  

 

Тема 2  

3. Определение понятий «информация» и «научная информация». 

Свойства информации. Основные требования, предъявляемые к научной 

информации. Источники научной информации и их классификация.  

4. Выбор направления научно-исследовательской работы. Планирование 

научно-исследовательской работы. Формулирование темы научного 

исследования. Критерии, предъявляемые к теме научного исследования.  



5 

 

5. Этапы научно-исследовательской работы. Правильная организация 

научно-исследовательской работы.  

 

Тема 3  

6. Определение научного исследования. Цели и задачи научных 

исследований, их классификация по различным основаниям. Основные 

требования, предъявляемые к научному исследованию.  

7. Основные требования к написанию, оформлению и защите научных 

работ студентов.  

 

Тема 4  

8. Интеллектуальная собственность и ее защита.  

9. Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных 

исследований. Основные виды эффективности научных исследований.  

10. Патент и порядок его получения. Изобретение, полезные модели, 

образцы: определения, условия патентоспособности, правовая охрана. 

Особенности патентных исследований.  

 

3.2. Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

Тема1   

Ситуационная задача №1  

Исследование заключается в проведении проспектового наблюдения за 

40 000 врачей, которых разделили на 4 группы (некурящие, курящие мало, 

курящие умеренно и курящие много). В качестве исходов приняли общую 

смертность (смерть от любой причины) и смертность в результате 

определенного заболевания. Исследование рассчитано на 10 лети направлено 

на выявление «дозо-зависимого» эффекта (т.е. чем больше курить, тем выше 

шансы заболеть раком легких).   

К какому типу относится данное исследование?  

A. исследования типа "случай-контроль"   

B. когортные исследования   

C. рандомизированные контролируемые испытания  

D. корреляционные (популяционные) исследования  

E. систематические обзоры и метаанализы  

Ответ: когортные исследования  

 

Ситуационная задача №2  

Вам необходимо сформировать выборку из генеральной совокупности 

для проведения исследования. Для формирования выборки Вы сформировали 

список генеральной совокупности и на основе списка генеральной 

совокупности через определённый интервал (К) отобрали респондентов.  

Величина К определялась случайно. К какому типу относится выборка?  

A. Простая вероятностная выборка  
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B. Систематическая вероятностная выборка  

C. Серийная (гнездовая) выборка  

D. Маршрутный опрос  

Ответ: Систематическая вероятностная выборка  

 

Тема 2   

Ситуационная задача №3  

В 1961 году опубликован случай ТЭЛА у 40-летней женщины в 

пременопаузе после 5 недель приема оральных контрацептивов во время 

лечения эндометриоза. По результатам наблюдения авторы высказали 

гипотезу «На самом ли деле прием оральных контрацептивов приводит к 

развитию ТЭЛА или существуют другие факторы?» К какому типу относится 

данное исследование?  

A. исследования типа "случай-контроль"   

B. случай из практики  

C. серия случаев  

D. перекрестное исследование  

E. систематический обзор  

Ответ случай из практики  

 

Ситуационная задача №4  

Вам на рецензию поступила научная работа, в которой авторы приводят 

результаты исследования, при котором объединяются результаты ряда 

исследований, выполненных разными авторами по определенной проблеме, и 

выявляются в них существующие тенденции, статистически оценивается 

вероятность значимых эффектов.   

К какому типу относится данное исследование?  

A. популяционное исследование   

B. систематически обзор  

C. мета-анализ  

D. перекрестное исследование  

E. когортное исследование  

F. Ответ: мета-анализ  

 

Ситуационная задача №5   

Вам на рецензию поступила научная работа, представляющая собой 

аналитико-синтетическое исследование, обобщающее результаты 

качественных клинических исследований на основе строгих критериев поиска 

и отбора, и "усредняющее" результаты, полученные в разных работах.  

К какому типу относится данное исследование?  

A. популяционное исследование   

B. систематически обзор  

C. мета-анализ  

D. перекрестное исследование E. когортное исследование  
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Ответ систематически обзор  

 

Тема 3   

Ситуационная задача №6  

Вас заинтересовала статья в очередном выпуске журнала, посвященная 

испытаниям нового лекарственного препарата. В своей работе авторы 

показали результаты исследования, целью которого была оценка 

краткосрочной безопасности лекарственного средства, а также доказательство 

клинической эффективности лекарственного средства и определение 

терапевтического уровня дозирования при испытании на небольшой группе 

пациентов.  

К какой фазе клинических испытаний относится данное исследование?  

A. Фаза I  

B. Фаза II  

C. Фаза III  

D. Фаза IV  

E. Ни один из вариантов не верен  

Ответ Фаза II  

 

Ситуационная задача №7  

Вас заинтересовала статья в очередном выпуске журнала, посвященная 

испытаниям нового лекарственного препарата. В своей работе авторы 

показали результаты исследования, проведенного на большой группе 

пациентов (тысячи испытуемых) различного возраста, с различной 

сопутствующей патологией, исследование проводится в нескольких научно- 

исследовательских центрах различных стран. В этом исследовании изучались 

все аспекты лечения, в том числе была проведена оценка показателя 

риск/польза.  

К какой фазе клинических испытаний относится данное исследование?  

A. Фаза I  

B. Фаза II  

C. Фаза III  

D. Фаза IV  

E. Ни один из вариантов не верен  

Ответ Фаза III  

 

Тема 4    

Ситуационная задача №8  

Для оценки эффективности, рентабельности и устойчивого развития 

территориальных программ по предотвращению диабета в Шеннай (Индия) 

было проведено рандомизированное, контролируемое исследование с 

участием 700 человек с преддиабетом, которые были рандомизированы на тех, 

кто получает советы о стандартах правильного образа жизни, и на тех, кто 

проводит малозатратные, интенсивные и учитывающие культурные 
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особенности изменения образа жизни. В рамках определения эффективности 

вмешательств в образ жизни посредством оценки межгрупповых изменений 

осуществлялась оценка целого ряда показателей.  

Что из данных показателей относится к первичным результатам 

исследовательского проекта?  

A. частота новых случаев сахарного диабета 2 типа  

B. масса тела,   

C. процентное содержание телесного жира,   

D. индекс массы тела,   

E. глюкоза натощак  

Ответ. частота новых случаев сахарного диабета 2 типа  

 

Ситуационная задача №9  

Вам необходимо сформировать выборку из генеральной совокупности 

для проведения исследования. В качестве генеральной совокупности 

рассматривается население конкретного населенного пункта. Для 

формирования выборки на карте населённого пункта, в котором будет 

производиться опрос, были пронумерованы все улицы. С помощью таблицы 

(генератора) случайных чисел были отобраны большие 5-ти значные числа. 

Каждое большое число рассматривалось как состоящее из 3-х компонентов: 

номер улицы (2-3 первых числа), номер дома, номер квартиры. Например, 

число 14832: 14 – это номер улицы на карте, 8 – номер дома, 32 – номер 

квартиры.   

К какому типу относится выборка?  

A. Простая вероятностная выборка  

B. Систематическая вероятностная выборка  

C. Серийная (гнездовая) выборка  

D. Маршрутный опрос  

E. Квотная выборка   

Ответ Маршрутный опрос  

 

Ситуационная задача №10  

Вам необходимо сформировать выборку из генеральной совокупности  

для проведения исследования. В качестве генеральной совокупности 

рассматриваются работники металлургического завода. Для формирования 

выборки были отобраны статистические серии (бригады) по типу случайной 

выборки. Отобранные элементы подвергались сплошному обследованию. К 

какому типу относится выборка?  

A. Простая вероятностная выборка  

B. Систематическая вероятностная выборка  

C. Серийная (гнездовая) выборка  

D. Маршрутный опрос  

E. Квотная выборка   

Ответ Серийная (гнездовая) выборка  



9 

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Научно-исследовательская 

деятельность в профессиональном росте медицинской сестры  

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). Организацию самостоятельной работы 

студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный и методический 

отделы, преподаватель, библиотека, электронная информационно-

образовательная среда ВУЗа и сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Основы 

научно-исследовательской деятельности  
 

№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 76  подготовка рефератов; презентаций, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу  

1  Наука и ее роль в развитии 

общества. Методологические 

основы научного знания.   

подготовка рефератов; презентаций, решение 

ситуационных задач  

2  Научная информация: поиск, 

накопление, обработка. 

Планирование научно-

исследовательской работы.   

подготовка рефератов; презентаций, решение 

ситуационных задач  

3  Научное исследование и его этапы. 

Общие требования к научно-

исследовательской работе.  

подготовка рефератов; презентаций, решение 

ситуационных задач  

4  Внедрение научных  исследований 

и их эффективность в медицине. 

Зачёт с оценкой. 

подготовка рефератов; презентаций, решение 

ситуационных задач, подготовка рефератов; 

презентаций, решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Основы научно-исследовательской деятельности  

 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 
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всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 
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при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине Основы 

научно-исследовательской деятельности  

 

1.  Деятельность студентов по формированию и развитию 

навыков учебной самостоятельной работы   

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Основы научно-исследовательской деятельности  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов):  

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста -  это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями. • Писать следует 

ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить 

ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого 

человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без 

заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), 

у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к 

автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше 

– не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Основы 

научно-исследовательской деятельности  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 76  подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

1  Наука и ее роль в развитии 

общества. Методологические 

основы научного знания.   

подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач  

2  Научная информация: поиск, 

накопление, обработка.  

Планирование научно-

исследовательской работы.  

подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач  
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3  Научное исследование и его этапы. 

Общие требования к научно-

исследовательской работе.  

подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач  

4  Внедрение научных исследований и 

их эффективность в медицине. 

Зачёт с оценкой. 

подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач, 

подготовка рефератов; презентаций, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  

  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Основы научно-исследовательской деятельности.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

 

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Б1.О.27 Физическая культура и спорт 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Физическая культура и спорт 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.   

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
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самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   

 

2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся, по дисциплине Физическая культура и спорт  

 
№ 

п/п  

№ компетенции/ 

индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции, индикаторы компетенций  

Универсальные 

компетенции  

 

1  УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.  

 

2. Цели и основные задачи СРС  

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 
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работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Физическая культура и 

спорт выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов, подготовка к сдаче 

нормативов. 

 

3.1. Написание рефератов по темам для 3-5 групп здоровья 3-4 

группы здоровья  

Тема 1. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической 

культуры в обеспечении здоровья  

1. Основные системы оздоровительной физической культуры.  

2. Процесс организации здорового образа жизни  

3. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как 

необходимое условие здорового образа жизни.  

 

Тема 2. Лечебная физическая культура как средство профилактики 

и реабилитации при различных заболеваниях  

1. Лечебная физическая культура: комплексы физических 

упражнений направленных на устранение различных заболеваний.  

2. Формы, средства и методы лечебной физической культуры.  

3. Лечебная физическая культура как средство медицинской и 

физической реабилитации.  

 

Тема 3. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  

1. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

2. Мотивация и направленность самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  
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3. Факторы, определяющие потребности в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями студентов.  

 

Тема 4. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими 

упражнениями и спортом  

1. Самоконтроль при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

2. Формы наблюдений и фиксации результатов самоконтроля.  

3. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. Критерии 

оценки самоконтроля.  

4. Меры предосторожности во время занятий физической культурой  

  

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущих специалистов (ППФП)  

1. Направленность и избирательность средств физической культуры 

для подготовки к профессионально-прикладной деятельности специалистов.  

2. Связь физического воспитания и профессиональной трудовой 

деятельности.  

3. Основное назначение профессионально-прикладной подготовки  

 

5 группа здоровья  

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности студента  

1. Физическая культура и ее влияние на решение социальных 

проблем.  

2. Взаимосвязь физического и духовного развития личности.  

3. Профессиональная подготовка студентов профильных вузов.  

4. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний.  

  

Тема 2. Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, факторам среды  

1. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных 

этапах.  

2. Адаптация профессиональных спортсменов к выполнению 

предусмотренных нагрузок.  

3. Основные методы саморегуляции психических и физических 

заболеваний  

 

Тема 3. Лечебная физическая культура как средство профилактики 

и реабилитации при различных заболеваниях  

1. Лечебная физическая культура: комплексы физических 

упражнений направленных на устранение различных заболеваний.  

2. Формы, средства и методы лечебной физической культуры.  



6 

 

3. Лечебная физическая культура как средство медицинской и 

физической реабилитации.  

 

Тема 4. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий.  

1. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

2. Мотивация и направленность самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

3. Факторы, определяющие потребности в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями студентов.  

 

Тема 5. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности.  

1. Формирование психических качеств личности в системе 

физического воспитания.  

2. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и 

низкой работоспособности.  

3. Развитие выносливости во время занятий спортом  

 

3.2. Подготовка к сдаче спортивных нормативов для 1,2,3 групп 

здоровья Результаты выполнения спортивных нормативов  

  
Женщины   Мужчины    

Контрольное 

требование  

Баллы   Контрольное 

требование  

Баллы   

5  4  3  5  4  3  

Критерии оценки   Критерии 

оценки  

 

12-минутный 

бег (км)*  

2,3-2,4  2,1-2,3  1,9-2,1  12-минутный 

бег (км)*  

2,7-3,0  2,5-2,7  2,2-2,5  

Приседания на 

одной ноге (кол-

во раз)  

12  10  8  Поднимание 

ног к 

перекладине 

(кол-во раз)  

10  7  5  

Сгибание и 

разгибание рук 

из упора лежа 

(кол-во раз)  

15  12  10  Сгибание и 

разгибание рук 

на брусьях 

(кол-во раз)  

15  12  9  

Прыжки через 

скакалку (кол- 

во раз)  

≥150  140  130  Прыжки через 

скакалку  

≥135  125  110  

Челночный бег 

6х9м, (сек.)  

15,6  16,3  17,0  Челночный бег 

(6х9м)  

13,0  13,8  14,8  
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№ 

п/п 
Содержание  Форма 

оценки  
1.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях(девушки)  Пятибалльная   
2.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (юноши)  Пятибалльная  
3.  Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены  
Пятибалльная  

4.  Подтягивание на перекладине (юноши)  Пятибалльная  
5.  Наклон вперед из положения сидя на полу (расстояние в смот 

кончиков пальцев до поверхности опоры (гибкость)).  
Пятибалльная  

6.  Подтягивание на низкой перекладине из положения лёжа на 

спине (девушки)  
Пятибалльная  

7.  Отжимание от стены из положения стоя на вытянутые руки 

(девушки)  
Пятибалльная  

  

4. Организация СРС  

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).      

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Физическая 

культура и спорт»  

 

1-2 группы здоровья  
 

№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  
СРС (всего) 28  

подготовка к 

сдаче нормативов  
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1  Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности студента.  

подготовка к 

сдаче нормативов  

2  Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, факторам 

среды  

подготовка к 

сдаче нормативов  

3  Образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности  

подготовка к 

сдаче нормативов  

4  Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроль в процессе 

занятий. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка будущих специалистов (ППФП)  

подготовка к 

сдаче нормативов  

5  Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущих специалистов (ППФП) Зачёт с оценкой. 

подготовка к 

сдаче нормативов  

 

3 группа здоровья   

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 28  Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

1  Физическая культура как часть 

общечеловеческой культуры. 

Компоненты физической культуры.  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата.  

2  Физиологические системы организма  Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

3  Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

4  Индивидуальный выбор 

оздоровительных систем физических 

упражнений  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

5  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 

специалистов (ППФП) Зачёт с оценкой 

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

 

4 группа здоровья   

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  

СРС (всего) 28 

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

1  Основы здорового образа жизни студента. 

Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата.  

2  Лечебная физическая культура как 

средство профилактики и реабилитации 

при различных заболеваниях  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  
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3  Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

4  Самоконтроль студентов, занимающихся 

физическими упражнениями и спортом  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

5  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 

специалистов (ППФП) Зачет с оценкой  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

 

5 группа здоровья   

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 28  Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

1  Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента.  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата.   

2  Социально-биологические основы 

адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, 

факторам среды 

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата 

3  Лечебная физическая культура как 

средство профилактики и реабилитации 

при различных заболеваниях  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

4  Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий.   

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

5  Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности Зачет с 

оценкой. 

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –

подготовка реферата  

  

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Физическая культура и спорт   

 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   
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Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью соответствует 

требованиям оформления, не представлен достаточный библиографический 

список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно убедительна и не 

охватывает полностью современное состояние проблемы. Вместе с тем 

присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для спортивных нормативов на занятии:  

Оценка "отлично" выставляется студенту, если он полностью выполнит 

требования спортивных нормативов.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он выполнил требования 

спортивных нормативов с незначительным нарушением техники выполнения 

спортивных упражнений.  

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он выполнил 

требования спортивных нормативов со значительным нарушением техники 

выполнения спортивных упражнений. Оценка "неудовлетворительно" 

выставляется студенту, который не выполнил требования спортивных 

нормативов.  

 

Зачетные нормативы  
Женщины   Мужчины   

Контрольное 

требование  

Баллы   Контрольное 

требование  

Баллы   

5  4  3  5  4  3  

Критерии оценки   Критерии 

оценки  

 

12-минутный 

бег (км)*  

2,3-2,4  2,1-2,3  1,9-2,1  12-минутный 

бег (км)*  

2,7-3,0  2,5-2,7  2,2-2,5  

Приседания на 

одной ноге 

(кол-во раз)  

12  10  8  Поднимание 

ног к 

перекладине 

(кол-во раз)  

10  7  5  

Сгибание и 

разгибание рук 

из упора лежа 

(кол-во раз)  

15  12  10  Сгибание и 

разгибание рук 

на брусьях 

(кол-во раз)  

15  12  9  

Прыжки через 

скакалку 

≥150  140  130  Прыжки через 

скакалку  

≥135  125  110  

Челночный бег 

6х9м, (сек.)  

15,6  16,3  17,0  Челночный бег 

(6х9м)  

13,0  13,8  14,8  
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№ 

п/п  

Содержание  Форма 

оценки  

Сроки  

Контрольно-зачетные тесты и требования  

1.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

коленях(девушки)  

Балл  1-10 сем  

2.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (юноши)  Балл  1-10 сем  

3.  Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки 

за головой, ноги закреплены  

Балл  1-10 сем  

4.  Подтягивание на перекладине (юноши)  Балл  1-10 сем  

5.  Наклон вперед из положения сидя на полу (расстояние в 

смот кончиков пальцев до поверхности опоры (гибкость)).  

Балл  1-10 сем  

6.  Подтягивание на низкой перекладине из положения лёжа на 

спине (девушки)  

Зачет  1-10 сем  

7.  Отжимание от стены из положения стоя на вытянутые 

руки(девушки)  

Зачёт  1-10 сем  

 

Оценка Функциональных проб  

Уровень функционального состояния организма можно определить с 

помощью функциональных проб и тестов.  

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-ти минут отдыха 

сидя сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох 

задерживают дыхание, время отмечается от момента задержки дыхания до её 

прекращения.  

Средним показателем является способность задержать дыхание на вдохе 

для нетренированных людей на 40-55с, для тренированных – на 60-90с и более. 

С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, при 

заболевании или переутомлении это время снижается до 30-35с. Эта проба 

характеризует устойчивость организма к недостатку кислорода.  

Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы 

отдыхают стоя, без движений в течение 3мин. Затем замеряют ЧСС за одну 

минуту. Далее выполняют 20 глубоких приседаний за 30с из исходного 

положения ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. При приседании руки 

выносят вперёд, а при выпрямлении возвращают в исходное положение. После 

выполнения приседаний подсчитывают ЧСС в течение одной минуты. При 

оценке определяется величина учащения ЧСС после нагрузки в процентах. 

Величина по 20% означает отличную реакцию сердечно-сосудистой системы 

на нагрузку, от 21 до 40% – хорошую, от 41 до 65% – удовлетворительную, от 

66 до 75% – плохую, от 76 и более – очень плохую. Ортостатическая проба. 

Служит для характеристики функциональной полноценности рефлекторных 

механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров 

симпатической иннервации.  

У обследуемого после 5-минутного пребывания в положении лежа 

регистрируют частоту сердечных сокращений. Затем по команде обследуемый 

спокойно (без рывков) занимает положение стоя. Пульс подсчитывается на 1-

й и 3-й минуте пребывания в вертикальном положении, кровяное давление 
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определяется на 3-й и 5-й минуте. Оценка пробы может осуществляться только 

по пульсу или по пульсу и артериальному давлению.  

 

Оценка ортостатической пробы 

 

 Переносимость пробы 

Показатели хорошая  удовлетворительная  неудовлетворительная  
Частота 

сердечных 

сокращений  

Учащение не 

более чем на 11 

уд.  

Учащение на 12-18 

уд.  
Учащение на 19 уд. и 

более  

Систолическое 

давление  
Повышается  Не меняется  Снижается в пределах 

5-10 мм рт. ст.  
Диастолическое 

давление  

Повышается  Не изменяется или 

несколько 

повышается 

Повышается  

Пульсовое 

давление 

Повышается Не изменяется   Снижается 

Вегетативные 

реакции  

Отсутствуют  Потливость  Потливость, шум в 

ушах  

 

Возбудимость центров симпатической иннервации определяется по 

степени учащения пульса (СУП), а полноценность вегетативной регуляции по 

времени стабилизации пульса. В норме (у молодых лиц) пульс возвращается к 

исходным значениям на 3 минуте. Критерии оценки возбудимости 

симпатических звеньев по индексу СУП представлены в таблице.  

 
Возбудимость  Степень учащения пульса %  
Нормальная:   

Слабая  До 9,1  
Средняя 9,2-18,4  

Живая 18,5-27,7  

Повышенная:  
Слабая  27,8-36,9  
Заметная  37,0-46,2  
Значительная 46,3-55,4  
Резкая 55,5-64,6 
Очень резкая 64,7 и более 

 

Клиностатическая проба.  

Характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации. 

Методика поведения: исследуемый плавно переходит из положения стоя в 

положение лежа. Подсчитывают и сравнивают частоту пульса в вертикальном 

и горизонтальном положениях. Клиностатическая проба в норме проявляется 

замедлением пульса на 2-8 уд.  
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Оценка возбудимости центров парасимпатической иннервации  

 
Возбудимость  Степень замедления пульса %  
Нормальная:    
слабая  До 6,1  
средняя  6,2 - 12,3  
живая  12,4 - 18,5  
Повышенная:    

слабая  18,6 - 24,6  

заметная  24,7 - 30,8  

значительная  30,9 - 37,0  

резкая  37,1 - 43,1  

очень резкая  43,2 и более  

 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется также, как и 

проба Штанге, только задержка дыхания производится после полного выдоха. 

Здесь средним показателем является способность задержать дыхание на 

выдохе для нетренированных людей на 25-30с, для тренированных – на 40-60с 

и более.  

Проба Рюффье. Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы 

можно пользоваться пробой Рюффье. После 5-минутного спокойного 

состояния в положении сидя подсчитать пульс за 15с (Р1), затем выполнить 30 

приседаний. Сразу после приседаний (стоя) подсчитать пульс за первые 15с 

(Р2) и за последние 15с первой минуты восстановления (Р3) после нагрузки. 

Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле:  

ИСД = 4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200 

Вычисляемый индекс сердечной деятельности (ИСД) является 

критерием оптимальности вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой 

системы при выполнении физической нагрузки малой мощности.  

Трактовка пробы: при ИСД менее 5 – оценка «отлично»; при ИСД менее 

10 – «хорошо»; менее 15 – «удовлетворительно»; при СТД более 15 – «плохо».  

Тест не рекомендуется выполнять людям с заболеваниями сердечно-  

сосудистой системы. Можно рекомендовать другую пробу: 20 

приседаний за 30с, если пульс увеличится:  

на 25% – «отлично»; на 25-50% – «хорошо»; от 50-75% – «плохо».  

Оценка общей физической подготовленности по тесту К. Купера.  

Оценка уровня физической подготовленности в зависимости от 

дистанции (по К. Куперу)  

 
Оценка уровня 

физической 

подготовленности  

Дистанция (км) для женщин  Дистанция (км) для мужчин  

13-19 лет  20-29 лет  13-19 лет  20-29 лет  

Очень плохо  < 1,6  < 1,55  < 2,1  < 1,95  

Плохо  1,6-1,9  1,55-1,8  2,1-2,2  1,95-2,1  

Удовлетворительно  1,9-2,1  1,8-1,9  2,2-2,5  2,1-2,4  

Хорошо  2,1-2,3  1,9-2,1  2,5-2,75  2,4-2,6  
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Отлично  2,3-2,4  2,1-2,3  2,75-3,0  2,6-2,8  

Превосходно  > 2,4  > 2,3  > 3,0  > 2,8  

Оценка уровня физической подготовленности по результатам 12-

минутного теста по плаванию (по К. Куперу)  

 
Оценка уровня физической 

подготовленности  

Дистанция (м) для женщин  Дистанция (м) для мужчин  

13-19 лет  20-29 лет  13-19 лет  20-29 лет  

Очень плохо  < 350  < 275  < 450  < 350  

Плохо  350-450  275-350  450-550  350-450  

Удовлетворительно  450-550  350-450  550-650  450-550  

Хорошо  550-650  450-550  650-725  550-650  

Отлично  > 650  > 550  > 725  > 650  

 

Определение уровня физической работоспособности по Гарвардскому 

степ- тесту (ИГСТ).  

Цель теста – оценить скорость протекания восстановительных 

процессов после прекращения дозированной мышечной работы. При 

проведении теста необходима следующая аппаратура: ступеньки разной 

высоты, секундомер, метроном.  

Методика проведения теста. Физическая нагрузка задаётся в виде 

восхождений на ступеньку. Высота ступеньки и время выполнения мышечной 

работы зависят от пола, возраста и физического развития испытуемого:  

 
Группы испытуемых  Высота ступеньки, 

см  

Время 

восхождений, мин  

Юноши и девушки (17-19 лет) с 

поверхностью тела больше 1,85 см2  

50  4  

 

Во время тестирования испытуемому предлагается совершать подъёмы 

на ступеньку в заданном темпе – с частотой 30 раз в 1мин. Темп движений 

задаётся метрономом, частоту которого устанавливают на 120уд/мин.  

После окончания физической нагрузки испытуемый отдыхает сидя. 

Начиная со  

2-й минуты у него 3 раза по 30-секундным отрезкам времени 

подсчитывается число пульсовых ударов: с 60-й до 90-й восстановительного 

периода, со 120-й до  

150-й и со 180-й до 210-й с. Значения этих трёх подсчётов суммируются 

и умножаются на 2 (перевод в ЧСС в 1мин.). Результаты тестирования 

выражаются в условных единицах в виде индекса Гарвардского степ теста 

(ИГСТ).  Эту величину рассчитывают из следующего уравнения:  

ИГСТ  =  t х 100   (f1 + f2 + f3) х 2′  

где t – фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах; 

f1 + f2 + f3  

– сумма пульса за первые 30с каждой минуты (начиная со 2-й) 

восстановительного периода.  
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Оценка результатов тестирования. Величина ИГСТ характеризует 

скорость восстановительных процессов после достаточно напряжённой 

мышечной работы.  

Чем быстрее восстанавливается пульс, тем меньше величина f1 + f2 + f3 

и, следовательно, тем выше индекс Гарвардского степ-теста. Шкала оценки 

величин ИГСТ  

   
ИГСТ  Оценка  

Меньше 55  Плохая  

55-64  Ниже средней  

65-79  Средняя  

80-89  Хорошая  

90 и больше  Отличная  

 

Зачетные нормативы для студентов (оценочная таблица)  
 

Балл Мужчины Женщины Балл 

Прыжок 

в 

Подтягивание Гибкость Прыжок в Поднимание 

туловища 

Гибкость 

6 270 25 25 210 70 26 6 

5,9 268 24 24 208 69 24 5,9 

5,8 266 23 23 206 68 23 5,8 

5,7 264 22 22 204 67 22 5,7 

5,6 262 21 21 202 66 21 5,6 

5,5 260 20 20 200 65 20 5,5 

5,4 258 19 19 198 64 19 5,4 

5,3 256 18 18 196 63 18 5,3 

5,2 254 17 17 194 62 17 5,2 

5,1 252 16 16 192 61 16 5,1 

5 250 15 15 109 60 15 5 

4,9 249   189 59  4,9 

4,8 248   188 58  4,8 

4,7 247   187 57  4,7 

4,6 246 14 14 186 56  4,6 

4,5 245   185 55 14 4,5 

4,4 244   184 54  4,4 

4,3 243 13 13 183 53  4,3 

4,2 242   182 52  4,2 

4,1 241   181 51  4,1 

4 240 12 12 180 50 13 4 

3,9 239   179 49  3,9 

3,8 238   178 48  3,8 

3,7 237   177 47 12 3,7 

3,6 236 11 11 176 46  3,6 

3,5 235   175 45  3,5 

3,4 234   174 44 11 3,4 

3,3 233 10 10 173 43  3,3 
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3,2 232   172 42  3,2 

3,1 231   171 41  3,1 

3 230   170 40 10 3 

2,9 299   169 39  2,9 

2,8 288   168 38  2,8 

2,7 227   167 37  2,7 

2,6 226  8 166 36  2,6 

2,5 225 8  165 35 9 2,5 

2,4 224   164 34  2,4 

2,3 223  7 163 33  2,3 

2,2 222   162 32  2,2 

2,1 221   161 31  2,1 

2 220 7 6 160 30 8 2 

1,9    159 29  1,9 

1,8 2   158 28  1,8 

1,7    157 27  1,7 

1,6 218  5 156 26  1,6 

1,5  6  155 25 7 1,5 

1,4 217   154 24  1,4 

1,3   4 153 23  1,3 

1,2 216   152 22  1,2 

1,1    151 21  1,1 

1 215 5 3 150 20 6 1 

0,9    148 18  0,9 

0,8 210   146 16 5 0,8 

0,7  4  144 14  0,7 

0,6 205  2 142 12 4 0,6 

0,5    140 10  0,5 

0,4 200 3  135 8 3 0,4 

0,3   1 130 6 2 0,3 

0,2  2  125 4 1 0,2 

0,1 190 1 0 120 2 0 0,1 
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Физическая культура и спорт 
 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Физическая культура и спорт  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов):  

- Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста -  это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

- Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

- Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

- Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

- Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Физическая 

культура и спорт»  

 

1-2 группы здоровья  
 

№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  
СРС (всего) 28  

подготовка к 

сдаче нормативов  

1  Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности студента.  

подготовка к 

сдаче нормативов  

2  Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, факторам 

среды  

подготовка к 

сдаче нормативов  

3  Образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности  

подготовка к 

сдаче нормативов  
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4  Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроль в процессе 

занятий. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка будущих специалистов (ППФП)  

подготовка к 

сдаче нормативов  

5  Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущих специалистов (ППФП) Зачет с оценкой 

подготовка к 

сдаче нормативов  

  

3 группа здоровья   

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  

СРС (всего) 28  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –подготовка 

реферата  

1  Физическая культура как часть 

общечеловеческой культуры. 

Компоненты физической культуры.  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью  и инвалидов –подготовка 

реферата.   

2  Физиологические системы организма  Для лиц с ограниченной физической 

активностью  и инвалидов –подготовка 

реферата  

3  Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –подготовка 

реферата  

4  Индивидуальный выбор 

оздоровительных систем физических 

упражнений  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –подготовка 

реферата  

5  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 

специалистов (ППФП) Зачет с оценкой 

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –подготовка 

реферата  

 

4 группа здоровья   

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  

СРС (всего) 28  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –подготовка 

реферата  

1  Основы здорового образа жизни 

студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью  и инвалидов –подготовка 

реферата.  

2  Лечебная физическая культура как 

средство профилактики и реабилитации 

при различных заболеваниях  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью  и инвалидов –подготовка 

реферата  

3  Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –подготовка 

реферата  

4  Самоконтроль студентов, 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом  

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –подготовка 

реферата  
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5  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 

специалистов (ППФП) Зачет с оценкой 

Для лиц с ограниченной физической 

активностью и инвалидов –подготовка 

реферата  

 

5 группа здоровья   

  
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  

СРС (всего) 28  

Для лиц с ограниченной 

физической активностью и 

инвалидов –подготовка реферата  

1  Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное развитие 

личности студента.  

Для лиц с ограниченной 

физической активностью и 

инвалидов –подготовка реферата.   

2  Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды 

Для лиц с ограниченной 

физической активностью и 

инвалидов –подготовка реферата 

3  Лечебная физическая культура как средство 

профилактики и реабилитации при различных 

заболеваниях  

Для лиц с ограниченной 

физической активностью и 

инвалидов –подготовка реферата  

4  Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроль в 

процессе занятий.   

Для лиц с ограниченной 

физической активностью и 

инвалидов –подготовка реферата  

5  Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании 

работоспособности. Зачет с оценкой 

Для лиц с ограниченной 

физической активностью и 

инвалидов –подготовка реферата  

  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Физическая культура и спорт.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует предъявляемым 

требованиям и студент может кратко пояснить качественное содержание 

работы.  

Не 

зачтено  

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Введение в специальность. Теория управления. 
 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Введение в специальность. Теория 

управления  

 
№ 

п/п  

№ компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции/ индикаторы компетенций   

Общепрофессиональные компетенции  

1  ОПК-13  Способен разрабатывать методические и обучающие материалы 

для подготовки и профессионального развития сестринских 

кадров  

Профессиональные компетенции  

2  ПК-12  Готовность к организации и проведению мероприятий по 

развитию и построению профессиональной карьеры 

сестринского персонала в медицинской организации  

3  ПК-13  Готовность к организации обучения персонала (в рамках 

медицинской организации)  

4  ПК-15  Способность администрировать процессы и документооборот 

по вопросам организации труда и оплаты персонала в 

медицинской организации  

  

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   
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- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

 

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Введение в специальность. 

Теория управления выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов, решение ситуационных задач 

 

3.1. Написание рефератов по темам:  

Тема 1. Система управления предприятием  

1. Механизмы управления в здравоохранении.  

2. Структура среды управления.  

3. Внутренняя и внешняя среда управления.  

 

Тема 2. Методы реализации функций управления. Организация и 

контроль.  

1. Функции управления в здравоохранении.  

2. Планирование и организация как функции управления.  

3. Контроль как функция управления  

 

Тема 3. Методы реализации функций управления. Формирование 

мотивации.  

1. Основные принципы мотивации.  

2. Коммуникация и ее особенности. Манеры коммуникативного 

общения.  

3. Виды и методы управленческой мотивации  

http://ur-consul.ru/Bibli/Tyeoriya-upravlyeniya-SHpargalka.html#Q-1504-17-STRUKTURA-SRYEDY-UPRAVLYENIYA-Link
http://ur-consul.ru/Bibli/Tyeoriya-upravlyeniya-SHpargalka.html#Q-1504-17-STRUKTURA-SRYEDY-UPRAVLYENIYA-Link
http://ur-consul.ru/Bibli/Tyeoriya-upravlyeniya-SHpargalka.html#Q-1654-18-VNUTRYENNYAYA-I-VNYESHNYAYA-SRYEDA-UPRAVLYENIYA-Link
http://ur-consul.ru/Bibli/Tyeoriya-upravlyeniya-SHpargalka.html#Q-1654-18-VNUTRYENNYAYA-I-VNYESHNYAYA-SRYEDA-UPRAVLYENIYA-Link
http://ur-consul.ru/Bibli/Tyeoriya-upravlyeniya-SHpargalka.html#Q-1235-14-PLANIROVANIYE-I-ORGANIZATSIYA-KAK-FUNKTSII-UPRAVLYENIYA-Link
http://ur-consul.ru/Bibli/Tyeoriya-upravlyeniya-SHpargalka.html#Q-1235-14-PLANIROVANIYE-I-ORGANIZATSIYA-KAK-FUNKTSII-UPRAVLYENIYA-Link
http://ur-consul.ru/Bibli/Tyeoriya-upravlyeniya-SHpargalka.html#Q-3121-34-KOMMUNIKATSIYA-I-YEYE-OSOBYENNOSTI-MANYERY-KOMMUNIKATIVNOGO-OBSHCHYENIYA-Link
http://ur-consul.ru/Bibli/Tyeoriya-upravlyeniya-SHpargalka.html#Q-3121-34-KOMMUNIKATSIYA-I-YEYE-OSOBYENNOSTI-MANYERY-KOMMUNIKATIVNOGO-OBSHCHYENIYA-Link
http://ur-consul.ru/Bibli/Tyeoriya-upravlyeniya-SHpargalka.html#Q-3121-34-KOMMUNIKATSIYA-I-YEYE-OSOBYENNOSTI-MANYERY-KOMMUNIKATIVNOGO-OBSHCHYENIYA-Link
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Тема 4. Методы управленческого воздействия. Разработка 

управленческих решений  

1. Методология управления и ее компоненты.  

2. Принципы делегирования полномочий.  

3. Стили и методы управления в здравоохранении.  

 

3.2.  Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

1. Тема. Система управления предприятием  

Ситуационная задача № 1  

Главный врач дал задание главной медсестре медицинской организовать 

укомплектования вакантных должностей сестринского персонала. При отборе 

и принятии на работу новых сотрудников главным требованием являлась 

компетентность специалистов в своей области. Основная задача заключалась 

в привлечении на замещение вакантных должностей наиболее компетентных 

работников.   

Задание:   

1. Составить текст требования для поиска кандидатов.  

Эталон ответа:  

Правильное определение направлений поиска и точно составленный 

текст объявления о вакансии помогут собрать базу резюме кандидатов, 

максимально соответствующих требованиям рабочего места. Чем более 

конкретная информация будет содержаться в объявлении, тем выше 

вероятность отклика нужных людей.  

В тексте объявления обязательно нужно указать:  

- точное название должности;  

- четкие требования к квалификации и опыту работы;  

- краткое описание функций, выполняемых на указанной 

должности;  

- описание личных качеств (не общих пожеланий, а действительно 

необходимых по должности);  

- форму занятости (полный рабочий день или частичная);  

- прочие условия работы (командировки и т. п.);  

- продолжительность испытательного срока;  

- уровень оплаты (или «вилку» оплаты с обязательным пояснением, 

от чего зависит сумма), в том числе — элементы компенсационного пакета;  

- контактные данные рекрутера (Ф.И.О., электронный адрес, в 

редких случаях — номер телефона).  

Если информация о вознаграждении носит конфиденциальный характер, 

следует указать: «оплата по договоренности». Просьба к кандидатам 

указывать желаемый размер зарплаты также поможет отобрать подходящие 

резюме, не раскрывая информацию об уровне оплате труда.  

Кроме того, обязательно следует указать, чтобы претенденты 

направляли резюме с пометкой — на какую вакансию они претендуют.  

http://ur-consul.ru/Bibli/Tyeoriya-upravlyeniya-SHpargalka.html#Q-1885-20-MYETODOLOGIYA-UPRAVLYENIYA-I-YEYE-KOMPONYENTY-Link
http://ur-consul.ru/Bibli/Tyeoriya-upravlyeniya-SHpargalka.html#Q-1885-20-MYETODOLOGIYA-UPRAVLYENIYA-I-YEYE-KOMPONYENTY-Link
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2. Тема. Методы реализации функций управления. Организация и 

контроль  

Ситуационная задача № 1  

По штатному расписанию в терапевтическом отделении должны 

работать в дневную смену 5 палатных медицинских сестер. В 

действительности работают только две медицинские сестры. Желающих 

занять вакантные должности практически нет, т.к. заработная плата 

медицинских сестер является достаточно низкой. Работающие медицинские 

сестры в недалеком будущем так же собираются уволиться. Задание:   

1. Как старшей медицинской сестре решить проблему с кадрами?   

2. При ее решении старшая медицинская сестра основывалась на 

знании моделей набора персонала.  

Эталон ответа:  

Модели набора персонала:  

Опора на собственные кадры, внутреннее продвижение персонала, 

пополняемого за счет молодых специалистов.   

Результаты - высокая стабильность, низкая текучесть, 

удовлетворенность трудом, приверженность организации.   

Набор персонала вне организации.   

Результаты – высокий интеллектуальный потенциал, приверженность 

профессии. Сочетание постоянных и временно привлекаемых работников (для 

организаций с сезонной и неравномерной нагрузкой).  

Постоянное привлечение молодых специалистов на все должности, 

оплата за индивидуальные результаты и квалификацию.  

 

Ситуационная задача № 2  

Медицинская сестра И. пришла утром на работу и сообщила 

заведующему отделением, что вчера сдала кровь и сегодня на работу не 

выйдет, а напишет заявление на предоставление дня отдыха по донорской 

справке.   

Задание:   

1. Необходимо ли было медицинской сестре предварительно 

получить разрешение у заведующего отделением на сдачу крови?   

2. Имеет ли право заведующий отделением не предоставлять 

медицинской сестре день отдыха по донорской справке по её желанию?  

Эталон ответа:  

1. В соответствии с ФЗ от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) 

"О донорстве крови и ее компонентов" ст. 12. требования к донору, его права 

и обязанности заключаются в следующем: - донором вправе быть 

дееспособное лицо, являющееся гражданином РФ, достигшее возраста 

восемнадцати лет, изъявившее добровольное желание сдать кровь и (или) ее 

компоненты, прошедшее добровольно медицинское обследование и не 

имеющее медицинских противопоказаний для сдачи крови и (или) ее 

компонентов;  
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 - донор имеет право на сдачу крови и (или) ее компонентов 

безвозмездно или за плату в соответствии с настоящим ФЗ. В доказательство 

о сдаче крови сотрудник должен предоставить справку по форме 402/у, 

утверждённую приказом МЗ СССР от 07.08.1985 г. № 1055 «Об утверждении 

форм первичной медицинской документации для учреждений службы крови». 

Таким образом, сотрудник, решивший сдать кровь, не обязан ни сообщать 

начальству о своих "донорских" намерениях, ни согласовывать с ним время 

своего отсутствия.  

2. В соответствии со ст. 186 ТК РФ «Гарантии и компенсации 179 

работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов» после каждого дня 

сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный 

день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое 

время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.   

Работодателю в этом случае следует:  

- взять у донора заявление о предоставлении ему дополнительного 

дня отдыха в связи со сдачей крови;  

- издать в произвольной форме соответствующий приказ. Таким 

образом, заведующий не вправе отказать медицинской сестре в 

предоставлении дня отдыха.  

 

3. Тема. Методы реализации функций управления. Формирование 

мотивации.  

Ситуационная задача № 1  

На базе гинекологического отделения медико-санитарной части обычно 

проводились плановые операции. Неотложные оперативные вмешательства 

осуществлялись редко, в исключительных случаях. Заранее, за 1 месяц 

заведующий отделением и старшая медсестра хирургического отделения 

получили информацию о необходимости подготовки отделения к приему 

больных с неотложными состояниями в связи с закрытием хирургического 

отделения городской больницы. Заведующий отделением совместно со 

старшей медсестрой произвели расчеты потребности в перевязочном 

материале, дезинфицирующих средствах, стерилизационном оборудовании 

для бесперебойной работы отделения, чтобы затем обсудить возможности 

закупки необходимых материалов или их передачи городской больницей.   

Задание:   

1. Какая функция управления была реализована заведующим 

отделением и старшей медсестрой? Выберите из перечисленных ниже 

управленческих функций наиболее соответствующую данной ситуации и 

дайте определения:   

- планирование; - организация; - координация; - мотивация; - контроль.  

Эталон ответа:  

Заведующим отделением и старшей медсестрой была реализована 

функция планирования. Планирование – это процесс принятия и выполнения 
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решений по использованию ресурсов отрасли или организации посредством 

выполнения основных задач для достижения главной цели.  

  

Ситуационная задача № 2  

В связи с тяжелыми условиями труда штат сотрудников 

травматологического отделения больницы не укомплектован медицинскими 

сестрами, отмечается высокая текучесть кадров, на работу принимаются 

совместители. График работы медсестер составляет старшая медсестра, 

согласовывает заведующий отделением и утверждает начальник отдела 

кадров. Очень часто в течение месяца происходят замены дежурств медсестер 

из-за несовпадения графиков работы совместителей по основному месту 

работы, бывают случаи опоздания на работу. Выход из сложившейся ситуации 

заведующий отделением нашел в предложении самим медсестрам составить 

проект графика с соблюдением требований законов о труде.   

Задание:   

1. Какой принцип управления использован заведующим отделением? 

Выберите из перечисленных ниже управленческих принципов те, которые 

наиболее соответствуют данной ситуации, и обоснуйте выбранный ответ: - 

делегирование полномочий; - планирование; - учет индивидуальных 

особенностей работников; - максимально широкое привлечение исполнителей 

к процессу принятия управленческого решения.  

Эталон ответа:  

Заведующим отделением использованы принципы делегирования 

полномочий и максимально широкого привлечения исполнителей к процессу 

принятия управленческого решения.  

 

4. Методы управленческого воздействия. Разработка 

управленческих решений  

Ситуационная задача № 1  

Вы работаете в медицинской организации, главная медсестра, считает 

своим долгом каждое утро "заряжать" своих медсестер. Они в свою очередь 

создают напряженную обстановку в коллективе. Мотивация коллектива 

осуществляется посредством угроз, инициатива подчиненных остается без 

внимания, а решения руководства навязываются в категорической форме. В 

результате участились случаи увольнения сотрудников.  

Задание:   

1. Определите и охарактеризуйте стиль управления в данной 

медицинской организации, основываясь на наиболее распространенной 

классификации типов власти Френча и Равена.   

2. Дайте рекомендации по исправлению сложившейся ситуации.  

Эталон ответа:  

1. В данной медицинской организации используется авторитарный 

стиль управления, базирующийся на власти, основанной на принуждении. Ее 

суть заключается: - в ожидании подчиненных наказания за несоответствующее 
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поведение (негативные санкции); - сила власти зависит от угрозы наказания 

(негативные санкции); - применение является действенным, но 

кратковременным; - используется в отношении как подчиненных, так и 

руководителей (унижение); - вызывает у подчиненных стремление выйти из-

под влияния начальника.  

2. Для исправления сложившейся в медицинской организации 

ситуации необходимо изменить авторитарный стиль управления на 

демократический, базирующийся на власти, основанный на вознаграждении и 

ее дальнейшем эволюционировании в референтную власть. Основными 

характеристиками референтной власти являются следующие: - стремление 

подчиненных быть похожими на своего руководителя (власть 

харизматического лидера); - чувство единения одного индивида с другим 

(власть «референтной группы»); - сила власти зависит от степени 

идентификации объекта власти с ее субъектом; - построена на силе личных 

качеств или способностей лидера (власть примера).  

 

Ситуационная задача № 1  

Клиники медуниверситета, являются крупной многопрофильной 

больницей и служат клинической базой научно-образовательных учреждений 

города. Многие годы показатели ее деятельности намного превосходят 

аналогичные показатели других медицинских учреждений. Однако, они могут 

быть еще лучше. Для повышения медицинской эффективности учреждения 

главный врач поручает своим заместителям разработать и внедрить систему 

контроля качества медицинской помощи.   

Задание:   

1. Раскройте содержание функции контроля.   

2. Назовите основные этапы (фазы) процесса контроля и их 

содержание.  

Эталон ответа:  

1. Контроль – это постоянный процесс, обеспечивающий 

достижение целей организации путем обнаружения в ходе производственной 

деятельности отклонений от запланированных результатов. Функция контроля 

не является итоговой для всего процесса управления организацией. Пользуясь 

результатами контроля, организация составляет новые планы, принимает 

решения в области организации труда, а это означает, что управление есть 

непрерывный циклический процесс.   

2. Основные этапы контроля: 1 этап. Разработка стандартов и 

критериев – разработка параметров оценки деятельности и планирование 

дальнейшего развития. 2 этап. Измерение достигнутых результатов – 

соблюдение соответствия проводимых измерений стандартам и плановым 

показателям. 3 этап. Сравнение полученных результатов с запланированными 

– установление соответствия полученных результатов запланированным; 

определение допустимости и безопасности отклонений. 4 этап. Проведение 

корректирующих мероприятий - осуществление действий в зависимости от 
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результатов контроля: - положительные – закрепление достигнутых 

результатов; - отрицательные – устранение несоответствий; - нейтральные – 

проведения действий не требуется.  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Управленческие функции 

в сестринском деле.  

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). Организацию самостоятельной работы 

студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный и методический 

отделы, преподаватель, библиотека, электронная информационно-

образовательная среда института и сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Введение в 

специальность. Теория управления  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 68  Написание реферата, решение 

ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу   

1  Система управления предприятием  Написание реферата, решение 

ситуационных задач   

2  Методы реализации функций управления. 

Организация и контроль   

Написание реферата, решение 

ситуационных задач   

3  Методы реализации функций управления. 

Формирование мотивации.  

Написание реферата, решение 

ситуационных задач   

4  Методы управленческого воздействия. 

Разработка управленческих решений Зачет с 

оценкой  

Написание реферата, решение 

ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу  
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Введение в специальность. Теория управления  

 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 
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задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Введение в специальность. Теория управления. 

  

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы»  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Введение в специальность. Теория управления  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем по данной 

дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 
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Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

  

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
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следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  
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• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 
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наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  
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2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 
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возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

Правила написания научных текстов (рефератов):  

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста -  это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда 

есть настроение поделиться   своими рассуждениями.   

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Введение в 

специальность. Теория управления  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 68  Написание реферата, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу   

1  Система управления предприятием  Написание реферата, решение 

ситуационных задач   

2  Методы реализации функций управления. 

Организация и контроль   

Написание реферата, решение 

ситуационных задач   

3  Методы реализации функций управления. 

Формирование мотивации.  

Написание реферата, решение 

ситуационных задач   

4  Методы управленческого воздействия. 

Разработка управленческих решений Зачёт с 

оценкой. 

Написание реферата, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  
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4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Введение в специальность. Теория управления.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.О.29 Психология 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола - Академический медицинский брат). 

Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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 Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Психология 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  
 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.   

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   



3 

 

1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся, по дисциплине Психология 
 

№ п/п  № компетенции/ 

индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции, индикатора компетенции   

Универсальные компетенции:  

1  УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

2  УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни  

  

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.   

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления,  способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста  
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3. Виды самостоятельной работы  
 

В образовательном процессе по дисциплине Психология выделяется два 

(один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: подготовка презентаций 

 

3.1. Подготовка презентаций по темам:  

Тема 1. Общие вопросы психологии  

1. Методы психологического исследования.  

2. Основные принципы психологии, анализ их развития.  

3. Системный подход в психологии.  

4. История развития психологической науки.  

5. Характеристика основных психологических школ.  

6. Значение психофизиологии для психологической науки.  

7. Роль теории рефлекса в развитии психологических концепций 

воспитания и обучения.  

8. Психика как особая форма жизнедеятельности.  

9. Мозг и психика.  

10. Эволюционные предпосылки развития психики.  

11. Связь языка и сознания человека  

12. Органическая основа индивидуальности - от Гиппократа к 

Айзенку.  

13. Теории периодизации развития психики.  

14. Проблема возникновения сознания в психологии.  

15. Соотношение сознательного и бессознательного в человеке.  

 

Тема 2. Психические процессы  

16. Ощущения и восприятия как основа познавательного процесса.  

17. Творческая функция представления и воображения.  

18. Условия развития творчества и индивидуальные особенности его 

проявления.  

19. Память и ее значение для процесса формирования знания.   

20. Роль внимания в процессе познания.  

21. Мышление и решение задач.  

22. Теоретическое и практическое мышление в жизни людей.  
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23. Виды мышления и их связь с индивидуальными различиями 

людей.   

24. Взаимосвязь мышления и речи в деятельности людей.  

25. Творческое мышление, его особенности и условия развития.   

26. Природа эмоций.  

27. Роль различных эмоциональных процессов в регуляции 

деятельности человека.  

28. Социальные переживания и их влияние на процесс социализации.   

29. Стресс, его сущность и функции.  

 

Тема 3. Индивидуально-типологические особенности личности  

30. Психологические механизмы мотивации человека.  

31. Роль потребностей и мотивов в развитии личности.   

32. Основные теории личности в психологии.  

33. Психодинамические качества личности.  

34. Основные механизмы развития личности.   

35. Структура личности в теории З.Фрейда и ее влияние на 

современную психологию.  

36. Индивидуальные качества и их роль в создании индивидуального 

стиля жизни.   

37. Роль семьи и наследственности в формировании 

индивидуальности человека.  

38. Проблема самоактуализации личности в современной жизни.  

39. Активность личности как основа ее самореализации.   

40. Индивидуальные особенности личности и их влияние на 

восприятие и понимание людьми друг друга.  

41. Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности   

42. Характер и волевые качества личности.  

 

Тема 4. Психологические основы общения  

43. Общение как социальная деятельность   

44. Содержание и механизмы общения  

45. Искусство общения  

46. Социальные и индивидуальные стили общения.  

47. Психология малых групп.  

48. Классификация малых групп.  

49. Решение ситуационных задач  

 

3.2. Ситуационные задачи  

Тема 1. Общие вопросы психологии  

Ситуационная задача № 1  

О каких методах психологического исследования идет речь в каждом 

примере? Каковы достоинства и недостатки каждого из них? Попробуйте 

привести примеры каждого метода.  
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А. Психолог стремится собрать как можно больше информации по 

конкретному случаю для ответа на вопрос о генезисе и прогнозе 

психологических свойств, для определения статуса личности.  

Данный метод строится на основе ранее выдвигаемых гипотез.   

Б. Специализированные методы психологического исследования, с 

помощью которых можно получить количественную или качественную 

характеристику изучаемого явления. От других методов исследования эти 

методы отличаются тем, что предполагают стандартизованную процедуру 

сбора и обработки данных, а также их интерпретацию.   

В. Одна из разновидностей предыдущего метода основана на системе 

заранее отобранных и проверенных, с точки зрения их валидности и 

надежности, вопросов, по ответам испытуемых, на которые можно заключить 

об их психологических качествах.   

Г. Другая разновидность метода предполагает оценку психики и 

поведения людей не на основе вербальных ответов, а на базе выполненных 

заданий. С этой целью испытуемому предъявляется серия специальных 

заданий, по итогам выполнения которых делают заключение об изучаемых 

качествах.   

Ситуационная задача № 2  

«Во время одного из заседаний конгресса по психологии в Геттингене в 

зал ворвался человек, за которым гнался вооруженный бандит. После 

короткой схватки на глазах у всех раздался выстрел, и оба человека выбежали 

из зала примерно через 20 секунд после своего появления.   

Председатель сразу же попросил присутствующих записать все, что они 

видели. Втайне от участников конгресса все происшествие было 

предварительно инсценировано, отрепетировано и сфотографировано. Из 40 

представленных отчетов лишь один содержал менее 20% ошибок, касающихся 

основных фактов происшествия. 14 отчетов имели от 20 до 40%, а 25 отчетов 

–свыше 40% ошибок. Более чем в половине отчетов около 10% подробностей 

были чистейшей выдумкой. Результаты оказались весьма удручающими 

несмотря на благоприятные условия – все происшествие было коротким и 

достаточно необычным, чтобы привлечь к себе внимание, подробности были 

немедленно зафиксированы людьми, привыкшими к научным наблюдениям, 

причем никто из них не был вовлечен в происходящее». (Г.Селье)  

Почему были получены такие результаты? Может ли наблюдение после 

таких фактов считается методом психологии?  

 

Эталоны ответов Ситуационная задача № 1  

А. Наблюдение  

Б. Тестирование (стандартизированный тест)  

В. Опрос (личностные опросники)  

Г. Тестирование (проективные тесты)  



7 

 

Ситуационная задача № 2  

Результаты оказались весьма удручающими, потому что наблюдение за 

ситуацией не было запланировано. А наблюдение как метод предполагает 

следующие этапы:  

1. Определение предмета наблюдения, объекта, ситуации.   

2. Выбор способа наблюдения и регистрации данных.   

3. Создание плана наблюдения.   

4. Выбор метода обработки результатов.   

5. Собственно наблюдение.   

6. Обработка и интерпретация полученной информации.   

 

Тема 2. Психические процессы  

Ситуационная задача № 3  

Какие виды внимания проявляются в следующих ситуациях:  

а) Гроссмейстер ведет одновременную игру с несколькими опытными 

шахматистами.  

б) Выпускник усиленно готовится к экзамену по геометрии.  

в) Читая рассказы Л.Н. Толстого, школьница слышит громкую музыку, 

доносящуюся из окна.   

г) Ученикам нужно прослушать небольшой рассказ и назвать 

встретившиеся в нем прилагательные.  

д) Рабочую тишину в классе нарушают звуки сигнализации 

припаркованной во дворе школы машины.  

е) Получив новые учебники, дети стали с интересом их рассматривать, 

не обращая внимания на речь учителя.  

ж) Испытуемые по команде психолога в течение пяти минут должны 

находить в тексте и максимально быстро подчеркивать буквы «к» и «а».  

з) Учитель химии во время демонстрации опыта говорит ученикам, что 

сейчас окраска раствора в пробирке должна измениться.  

и) Перед объяснением нового материала учитель предупреждает 

учащихся о том, что тема очень сложная.  

к) Корректор проверяет ошибки в напечатанной статье.  

л) Секретарь набирает на компьютере текст приказа под диктовку 

начальника.  

м) Примерно 65-70 % времени переводчик слушает речь оратора и 

одновременно передает ее содержание на другом языке.   

н) Заканчивается урок, учащиеся пытаются разобраться в материале, но 

время от времени они отвлекаются, заговаривают друг с другом. Чтобы 

активизировать их деятельность, учитель резко повышает голос. Класс 

успокаивается, но ненадолго, а вскоре снова начинает шуметь. Учителю 

приходится снова повысить голос.  
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Ситуационная задача № 4  

Определите, какие способы привлечения внимания (повторение, 

новизна, изменение интенсивности, контрастные цвета, формы или размеры, 

искусственное подогревание общественного интереса) использованы в 

следующих случаях.  

а) Женщина нарисовала на своей черной машине белую полосу.  

б) Учитель повышает голос и кричит: «Тихо!».  

в) У прилавка на рынке, где можно поторговаться, постоянно собирается 

много покупателей.   

г) Мать постоянно твердит своему ребенку: «Не забудь убрать свою 

комнату».   

д) Взрослый человек обливает каждого встречного из водяного 

пистолета. искусственное   

е) Новый преподаватель входит в аудиторию и молча ждет, когда 

установится тишина.   

 

Ситуационная задача № 5  

Определите, какие виды мышления проявляются в приведенных ниже 

ситуациях:  

а) Написание журналистом аналитической статьи.   

б) Изготовление портным выкройки по имеющимся размерам.  

в) Составление свидетелем словесного описания преступника.   

г) Собирание ребенком конструктора.   

д) Проектирование дизайнером интерьера помещения.   

е) Составление учителем вопросов к контрольной работе.   

ж) Принятие диспетчером по управлению движением транспорта 

решения о немедленных действиях.   

з) Нахождение автослесарем поломки в автомобиле.   

и) Составление архитектором будущего плана постройки.   

к) Перекладывание вещей на полке с места на место с целью найти 

способ наилучшего их размещения.   

л) Решение учебной задачи новым способом.   

 

Ситуационная задача № 6  

Какие мыслительные операции проявляются в приведенных ниже 

ситуациях:  

а) Преподаватель предлагает студентам сделать конспект статьи, 

составить план и выделить главную мысль.  

б) Задание мастера производственного обучения: из набора 

предложенных инструментов выберите те, которые относятся к слесарным 

инструментам.  

в) Задание ученикам: составить текст, используя новые слова.   

г) Начальник отдела дает задание бухгалтеру подготовить отчет, 

используя имеющиеся финансовые документы за текущий период.   
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д) Задание ученикам - найти сходство между предложенными 

чертежами.  

е) В предложенной задаче выделите условия и скажите, что вам 

известно.   

ж) Установить закономерности в предложенных числовых рядах и 

продолжить их. 

з) После опроса всех свидетелей детектив наконец смог составить 

фотопортрет преступника.   

и) Ученики художественной школы изучают понятие формы 

предметов.   

Ситуационная задача № 7  

Определите, какие виды памяти проявляются в следующих ситуациях:  

а) При встрече девушка называет номер своего телефона знакомому и 

тот через некоторое время безошибочно его набирает.  

б) Учитель предлагает классу посмотреть в окно и рассказать, что 

ученики только что увидели.   

в) Школьник получил задание выучить к торжественному вечеру 

большое стихотворение.   

г) Проходя мимо кондитерской, девочка почувствовала знакомый запах 

и вспомнила, что покупала здесь ванильное пирожное.  

д) Мама посылает сына в магазин, перечисляя ему названия продуктов, 

и просит повторить то, что он услышал.   

е) Ребенок рассказывает на уроке параграф, который он выучил 

накануне.  

ж) Услышав по телефону голос, девушка сразу же узнала своего 

приятеля.   

з) Девочки разучивают на уроке хореографии новый танец и повторяют 

каждое движение по нескольку раз.   

и) Дети надолго запомнили интересный рассказ, с которым их 

познакомили на творческом вечере известного писателя.   

к) Молодой человек по памяти подобрал услышанную ранее мелодию.   

л) По возвращении из путешествия юноша еще долго мысленно бродил 

полюбившимися маршрутами.   

м) Попробовав однажды рыбий жир, ребенок испытывает отвращение 

каждый раз, когда видит его.   

 

Эталоны ответов  

Ситуационная задача № 3  

а) произвольное  

б) произвольное  

в) непроизвольное  

г) произвольное,  

д) непроизвольное  

е) непроизвольное  
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ж) произвольное  

з) произвольное  

и) произвольное  

к) произвольное  

л) произвольное  

м) произвольное  

н) непроизвольное  

 

Ситуационная задача № 4  

а) контрастные цвета  

б) изменение интенсивности  

в) искусственное подогревание интереса  

г) повторение  

д) подогревание общественного интереса  

е) изменение интенсивности  

 

Ситуационная задача № 5  

а) словесно-логическое  

б) предметно-действенное  

в) наглядно-образное  

г) предметно-действенное  

д) наглядно-образное  

е) словесно-логическое  

ж) наглядно-образное  

з) предметно-действенное  

и) наглядно-образное  

к) предметно-действенное  

л) словесно-логическое  

 

Ситуационная задача № 6  

а) анализ  

б) сравнение, систематизация  

в) синтез  

г) обобщение  

д) сравнение  

е) анализ  

ж) систематизация  

з) синтез, конкретизация  

и) систематизация  

 

Ситуационная задача № 7  

а) слуховая, оперативная, непроизвольная  

б) зрительная, оперативная, произвольная  

в) вербальная, долговременная, произвольная  
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г) обонятельная, долговременная, непроизвольная  

д) слуховая, оперативная, произвольная  

е) вербальная, долговременная, произвольная  

ж) слуховая, долговременная, непроизвольная  

з) моторная, долговременная, произвольная  

и) слуховая, долговременная, непроизвольная  

к) слуховая, долговременная, произвольная  

л) образная, долговременная, непроизвольная  

м) вкусовая, долговременная, непроизвольная  

 

Тема 3. Индивидуально-типологические особенности личности  

Ситуационная задача № 8  

Из приведенных примеров выберите те, которые характеризует 

поведение человека как индивида и как личности.   

а) У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в 

мышлении, в возникновении чувств. Она медленно и с трудом переключается 

с одного вида деятельности на другой.  

б) Сотрудник рассказывает коллеге, как он распределяет рабочее 

время.  

в) Учитель внес предложения, осуществление которых значительно 

повысило успеваемость в школе.  

г) У студента К. прекрасная дикция и приятный голос.  

д) Мальчик записался в шахматный клуб.  

е) Девушка отличается выразительной мимикой, резкими движениями и 

быстрой походкой.  

 

Ситуационная задача № 9  

Оля – типичный представитель меланхолического темперамента. Какие 

черты личности могут сформироваться у нее?  

 

Ситуационная задача № 10  

Аспирантка посещала лекции всех преподавателей, с утра до вечера 

просиживала в библиотеке, успешно сдала экзамены по всем дисциплинам. Ее 

диссертация отражала точки зрения на проблему почти всех исследователей. 

Однако ей так и не удалось внятно сформулировать мысль о том, что в 

проблеме остается невыясненным. Какие психологические особенности 

аспирантки проявились в данной ситуации?  

Отсутствие критического мышления (способности ставить под 

сомнение поступающую информацию, собственные убеждения) у аспирантки 

не позволило ей грамотно сформулировать мысль о невыясненных проблемах 

диссертации. Она не смогла подвергнуть анализу сложившуюся ситуацию, 

обосновать выводы, интерпретировать ситуацию, корректно применить 

полученные результаты к вновь поставленной проблеме.    
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Ситуационная задача № 11  

Определите тип темперамента детей в следующих ситуациях:  

а) Сергей – типичный непоседа, на уроках постоянно вертится, 

разговаривает с соседом. Говорит очень быстро. Походка порывистая, 

вприпрыжку. Легко увлекается каким-либо делом, но быстро охладевает. На 

замечания учителя не реагирует.  

б) Саша выделяется своей порывистостью. Увлекшись рассказом 

учителя, легко приходит в возбужденное состояние и прерывает рассказ 

разными вопросами. На любой вопрос учителя поднимает руку и отвечает, 

часто не подумав, невпопад. В раздражении выходит из себя, устраивает 

драку. На переменах никогда не сидит на месте, бегает по коридору.  

в) Олег в классе обычно сидит спокойно, но часто на уроках занимается 

посторонним делом, не слушает объяснения учителя. На перемене спокоен, но 

может подставить подножку своему товарищу.   

г) Дима – болезненно чувствительный, обидчивый мальчик. Если ему 

делают замечание, он краснеет, оправдывается, долго расстраивается, 

переживает. На уроках иногда мешает товарищам, может ущипнуть соседа.  

Какие виды психолого-педагогических воздействий можно применить к 

данным школьникам, учитывая их типы темперамента?  

Эталоны ответов  

Ситуационная задача № 8  

а) индивид  

б) личность  

в) личность  

г) индивид  

д) личность  

е) индивид  

 

Ситуационная задача № 9 

Типичный представитель меланхолического темперамента обладает 

чрезмерной чувствительностью,   

В нормальных условиях жизни меланхолик — человек глубокий, 

содержательный. При неблагоприятных условиях меланхолик может 

превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного человека.  

 

Ситуационная задача № 10  

Отсутствие критического мышления (способности ставить под 

сомнение поступающую информацию, собственные убеждения) у аспирантки 

не позволило ей грамотно сформулировать мысль о невыясненных проблемах 

диссертации. Она не смогла подвергнуть анализу сложившуюся ситуацию, 

обосновать выводы, интерпретировать ситуацию, корректно применить 

полученные результаты к вновь поставленной проблеме.    

 

Ситуационная задача № 11  
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а) Сангвиник  

б) Холерик  

в) Флегматик  

г) Меланхолик  

 

Тема 4. Психологические основы общения  

Ситуационная задача № 12  

Старшая медицинская сестра идет по коридору отделения и слышит 

шум, оживленные голоса в одной из палат. Заглянув в нее, обнаруживает, что 

пациенты отмечают день рождения. Заботясь о здоровье пациентов (их 

заболевание требует соблюдения строгой диеты) и обеспечивая отдых соседям 

по палате, медсестра требует соблюдении больничного режима и прекращения 

«безобразия». Она убеждена, что ее действие в данной ситуации предупредит 

повторение нарушения дисциплины в отделении.  

Вопросы:  

1. Какую стратегию решения конфликтной ситуации выбрала старшая 

медицинская сестра? Каковы возможные последствия решения?  

2.Вы согласны с выбранной сестрой стратегией решения конфликта?  

3.Какую стратегию решения этой конфликтной ситуации выбрали бы 

Вы?  

Ситуационная задача № 13  

На практическом занятии по психологии общения идет обсуждение 

ситуационной задачи. Большинство однокурсников придерживается сходной 

точки зрения. И только Андрей, зануда, как всегда, не согласен. Он отчаянно 

доказывает свое мнение, которое у него всегда особое. Он ведет себя как 

настоящий всезнайка, и всех это обычно злит. Однако в этот раз ваша точка 

зрения совпадает с тем, что высказал Андрей. После его выступления педагог 

обращается к Вам. Вы согласны с Андреем, но знаете, что группа попросту 

поднимет Вас на смех, если решит, что Вы с ним заодно. У Вас есть нескольку 

вариантов:  

а) Ни в коем случае не скажете то, что думаете. Вы выскажите мнение, 

сходное с тем, что высказала почти вся группа. Вы никому не признаетесь, что 

думаете на самом деле.  

б) Вы не будете лгать, но постараетесь найти уклончивый ответ! И не 

скажете, что согласны со всеми, но и не скажете, что думаете на самом деле, 

потому что не хотите терять уважение однокурсников.  

В) Вы говорите то, что думаете. Вы не пытаетесь опровергнут мнение 

всех, но четко высказываете свою позицию не смотря на то, что она 

совпадает с позицией Андрея.  

Вопросы:  

1.В каком варианте решения проявляется отсутствие сопротивления 

среды, в каком случае идут на компромисс, а в каком не подвержены влиянию 

среды?  

2.Выберите вариант решения или предложите свой.   
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Ситуационная задача № 14  

Вы работаете в медицинском учреждении и занимаете должность 

главной сестры. Работа Вам очень нравится, Вы довольны отношениями с 

коллегами, подчиненными. Вышестоящий руководитель часто делает Вам 

замечания по работе, порой несправедливые и, на ваш взгляд, придирается. 

Хотя порой эти замечания и верны по сути, делаются они в довольно грубой и 

унизительной форме, как правило, при всех. Он даже позволяет себе 

оскорбления, делая замечания. Вы нервничаете и обижаетесь на него, стараясь 

при этом не показать вида. Вы очень серьезно относитесь к работе и настроены 

на профессиональный рост. У Вас появилось беспокойство, в общем-то, 

обоснованное, за свои служебные перспективы в этом коллективе.  

Вопрос:  

Какова будет тактика Ваших действий?  

 

Эталоны ответов  

Ситуационная задача № 12  

1. Старшая медицинская сестра выбрала стратегию решения 

конфликтной ситуации - соперничество. Последствия принятого решения не 

будут отягощены негативными последствиями для медсестры.  

2. Большинство старших медицинских сестер (руководителей) 

последовательно используют в конфликте стратегию соперничества, 

добиваясь от пациентов желаемого поведения. В данном случае подобная 

стратегия вполне оправдана, поскольку принятое решение определяется явной 

конструктивностью предлагаемого решения; выгодностью результата для 

всего отделения, а не для отдельного лица или микрогруппы. Подобную 

ситуацию можно трактовать как принципиальную, с высокой вероятностью 

опасных последствий для пациентов.  

3. Индивидуальный выбор студента.  

 

Ситуационная задача № 13  

1. В варианте а) при принятии решения проявляется отсутствие 

сопротивления среды; в варианте б) присутствует компромиссное решение; в 

варианте в) решение не подвержено влиянию среды.  

2. Индивидуальный выбор студента. Например, студент может 

выбрать вариант в).  

 

Ситуационная задача № 14  

Тактика действий будет предопределена результатом конструктивного 

диалога с руководителем, т.е. результатом открытого диалога с целью 

прояснения сложившейся ситуации с серией уточняющих вопросов и 

возможностью нахождения путей разрешения конфликтной ситуации. Без 

нахождения компромиссного решения или сотрудничества с вышестоящим 

руководителем, возможно привлечение независимого, но заинтересованного в 
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разрешении конфликта третьего лица (арбитра), возможен "физический 

выход", т.е. увольнение.  

2.Самостоятельная работа с учебником  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Психология в решении 

профессиональных задач   

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей,  составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда институт и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Психология  

  
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 38  подготовка презентаций, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу   

1  Общие вопросы психологии  подготовка презентаций, решение ситуационных 

задач   

2  Психические процессы  подготовка презентаций, решение ситуационных 

задач   

3  Индивидуально-типологические 

особенности личности  

подготовка презентаций, решение ситуационных 

задач   

4  Психологические основы 

общения. Зачёт с оценкой 

подготовка презентаций, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу  
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Психология  

 

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но не остаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  
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Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Психология 

 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы»  

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: освоить выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем и компетенциями по дисциплине 

Психология  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем по данной 

дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

  

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

  

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

Правила написания научных текстов (рефератов, докладов, эссе):  

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями. • Писать следует 

ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить 

ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого 

человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без 

заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), 

у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к 

автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше 

– не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

4. Самостоятельная работа студентов по дисциплине Психология  
 

№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 38   подготовка презентаций, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу   

1  Общие вопросы психологии  подготовка презентаций, решение 

ситуационных задач   

2  Психические процессы  подготовка презентаций, решение 

ситуационных задач   

3  Индивидуально-типологические 

особенности личности  

подготовка презентаций, решение 

ситуационных задач   

4  Психологические основы 

общения Зачёт с оценкой 

подготовка презентаций, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу  
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4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Психология 

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  

  

  

  



1 
 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации для обучающихся 

 

Б1.О.30 Элективный курс по физической культуре и спорту 

Обязательная часть 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола - Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 4 года 



2 
 

Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом института 

и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методические указания для практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега по пересеченной местности. 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Оценка исходного уровня развития двигательных способностей в 

беге на 100 и на 500 метров (девушки) и в беге на 100 и на 1000 метров (юноши). 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством ходьбы. 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством бега. 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством скандинавской ходьбы. 

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега по пересеченной местности 

 

 

Практическое занятие № 8 

 

Тема: Общефизическая подготовка 

Цель занятия: Развитие силовых и скоростно-силовых способностей 

 

 

Практическое занятие № 9 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в баскетбол 
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Практическое занятие № 10 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в баскетбол, двусторонняя игра 

 

Практическое занятие № 11 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством скандинавской ходьбы 

 

Практическое занятие № 12 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством скандинавской ходьбы 

 

Практическое занятие № 13 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие координационных способностей и ловкости 

 

Практическое занятие № 14 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие скоростно-силовых способностей методом круговой 

тренировки 

 

Практическое занятие № 15 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством скандинавской ходьбы 

 

Практическое занятие № 16 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством скандинавской ходьбы 

 

Практическое занятие № 17 

 

Тема: Оценка физической подготовленности 

Цель занятия: Тестирование уровня развития двигательных способностей в конце 

семестра 

 

Практическое занятие № 18 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники одновременного двухшажного хода 

 

Практическое занятие № 19 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники одновременного одношажного и 

одновременного бесшажного хода 
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Практическое занятие № 20 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники прохождения подъемов и спусков на 

лыжах 

 

Практическое занятие № 21 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники попеременного двухшажного хода  

 

Практическое занятие № 22 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Развитие выносливости при передвижении на лыжах  

 

Практическое занятие № 23 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Сдача контрольных нормативов по разделу Лыжная подготовка 

 

Практическое занятие № 24 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в волейбол 

 

Практическое занятие № 25 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в волейбол, двусторонняя игра. 

 

Практическое занятие № 26 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега на средние дистанции 

 

Практическое занятие № 27 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега на короткие дистанции  

 

Практическое занятие № 28 

 

Тема: Спортивные игры  

Цель занятия: Совершенствование техники игры в футбол, двусторонняя игра  

 

 

Практическое занятие № 29 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега по пересеченной местности и 

развитие выносливости 
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Практическое занятие № 30 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Оценка развития быстроты и скоростно-силовых способностей в 

беге на 100 метров 

 

Практическое занятие № 31 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Оценка развития общей выносливости в беге на 500 и 1000 метров 

 

 

Практическое занятие № 32 

 

Тема: Контроль физической подготовленности обучающихся 

Цель занятия: Оценить состояние и индивидуальную динамику показателей 

физической подготовленности занимающихся в сравнении с началом учебного года. 

 

Практическое занятие № 33 

 

Тема: Контроль функциональной подготовленности обучающихся 

Цель занятия: Оценить состояние и индивидуальную динамику показателей 

функциональной подготовленности занимающихся в сравнении с началом учебного года. 

 

 

 

Практическое занятие № 34 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега по пересеченной местности. 

 

 

Практическое занятие № 35 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Оценка исходного уровня развития двигательных способностей в 

беге на 100 и на 500 метров (девушки) и в беге на 100 и на 1000 метров (юноши). 

 

 

Практическое занятие № 36 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

 

 

Практическое занятие № 37 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством ходьбы. 

 

Практическое занятие № 38 
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Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством бега. 

 

Практическое занятие № 39 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством скандинавской ходьбы. 

 

Практическое занятие № 40 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега по пересеченной местности 

 

 

Практическое занятие № 41 

 

Тема: Общефизическая подготовка 

Цель занятия: Развитие силовых и скоростно-силовых способностей 

 

 

Практическое занятие № 42 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в баскетбол 

 

 

Практическое занятие № 43 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в баскетбол, двусторонняя игра 

 

 

Практическое занятие № 44 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством скандинавской ходьбы 

 

 

Практическое занятие № 45 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством скандинавской ходьбы 

 

 

Практическое занятие № 46 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие координационных способностей и ловкости 

 

Практическое занятие № 47 
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Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие скоростно-силовых способностей методом круговой 

тренировки 

 

Практическое занятие № 48 

 

Тема: Профессионально-прикладная физическая подготовка  

Цель занятия: Формирование навыков профессионально-прикладной физической 

подготовки 

 

Практическое занятие № 49 

 

Тема: Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Цель занятия: Совершенствование навыков профессионально-прикладной 

физической подготовки 

 

Практическое занятие № 50 

 

Тема: Оценка физической подготовленности 

Цель занятия: Тестирование уровня развития двигательных способностей в конце 

семестра 

 

 

Практическое занятие № 51 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

 

Практическое занятие № 52 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники одновременных ходов 

 

Практическое занятие № 53 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники прохождения подъемов и спусков на 

лыжах 

 

Практическое занятие № 54 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники попеременного двухшажного хода  

 

Практическое занятие № 55 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Развитие выносливости при передвижении на лыжах  

 

Практическое занятие № 56 

 

Тема: Лыжная подготовка 
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Цель занятия: Сдача контрольных нормативов по разделу Лыжная подготовка 

 

Практическое занятие № 57 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в волейбол 

 

Практическое занятие № 58 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в волейбол, двусторонняя игра. 

 

Практическое занятие № 59 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега на средние дистанции 

 

Практическое занятие № 60 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега на короткие дистанции  

 

Практическое занятие № 61 

 

Тема: Спортивные игры  

Цель занятия: Совершенствование техники игры в футбол, двусторонняя игра  

 

Практическое занятие № 62 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега по пересеченной местности и 

развитие выносливости 

 

Практическое занятие № 63 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Оценка развития быстроты и скоростно-силовых способностей в 

беге на 100 м 

 

Практическое занятие № 64 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Оценка развития общей выносливости в беге на 500 и 1000 метров 

 

Практическое занятие № 65 

 

Тема: Контроль физической подготовленности обучающихся 

Цель занятия: Оценить состояние и индивидуальную динамику показателей 

физической подготовленности занимающихся в сравнении с началом учебного года. 

 

Практическое занятие № 66 
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Тема: Контроль функциональной подготовленности обучающихся 

Цель занятия: Оценить состояние и индивидуальную динамику показателей 

функциональной подготовленности занимающихся в сравнении с началом учебного года. 

 

Практическое занятие № 67 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

 

Практическое занятие № 68 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Оценка исходного уровня развития двигательных способностей в 

беге на 100 и на 500 метров (девушки) и в беге на 100 и на 1000 метров (юноши). 

 

Практическое занятие № 69 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега по пересеченной местности. 

 

Практическое занятие № 70 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

 

Практическое занятие № 71 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

 

Практическое занятие № 72 

 

Тема: Общефизическая подготовка 

Цель занятия: Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений. 

 

Практическое занятие № 73 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в футбол. 

 

 

Практическое занятие № 74 

 

Тема: Общефизическая подготовка 

Цель занятия: Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. 

 

 

Практическое занятие № 75 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в баскетбол 
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Практическое занятие № 76 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в баскетбол, двусторонняя игра 

 

Практическое занятие № 77 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством скандинавской ходьбы 

 

Практическое занятие № 7) 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие выносливости посредством скандинавской ходьбы 

 

Практическое занятие № 7) 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие координационных способностей и ловкости 

 

Практическое занятие № 8) 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие скоростно-силовых способностей методом круговой 

тренировки 

 

Практическое занятие № 8) 

 

Тема: Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Цель занятия: Совершенствование навыков профессионально-прикладной 

физической подготовки 

 

Практическое занятие № 8) 

 

Тема: Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Цель занятия: Совершенствование навыков профессионально-прикладной 

физической подготовки 

 

Практическое занятие № 8) 

 

Тема: Оценка физической подготовленности 

Цель занятия: Тестирование уровня развития двигательных способностей в конце 

семестра 

 

Практическое занятие № 8) 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

 

Практическое занятие № 8) 
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Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

 

 

Практическое занятие № 86 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники одновременных ходов 

 

Практическое занятие № 87 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники одновременных ходов  

 

Практическое занятие № 88 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Совершенствование техники прохождения подъемов и спусков на 

лыжах 

 

Практическое занятие № 89 

 

Тема: Лыжная подготовка 

Цель занятия: Сдача контрольных нормативов по разделу Лыжная подготовка 

 

Практическое занятие № 90 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в волейбол 

 

Практическое занятие № 91 

 

Тема: Спортивные игры 

Цель занятия: Совершенствование техники игры в волейбол, двусторонняя игра. 

 

Практическое занятие № 92 

 

Тема: Развитие двигательных качеств 

Цель занятия: Развитие скоростно-силовой выносливости круговым методом. 

 

Практическое занятие № 93 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега по пересеченной местности  

 

Практическое занятие № 94 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

 

 

Практическое занятие № 95 
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Тема: Спортивные игры  

Цель занятия: Совершенствование техники игры в футбол, двусторонняя игра  

 

Практическое занятие № 96 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Оценка развития быстроты и скоростно-силовых способностей в 

беге на 100 метров 

 

Практическое занятие № 97 

 

Тема: Легкая атлетика 

Цель занятия: Оценка развития общей выносливости в беге на 500 и 1000 метров 

 

 

Практическое занятие № 98 

 

Тема: Контроль физической подготовленности обучающихся 

Цель занятия: Оценить состояние и индивидуальную динамику показателей 

физической подготовленности занимающихся в сравнении с началом учебного года. 

 

Практическое занятие № 99 

 

Тема: Контроль функциональной подготовленности обучающихся 

Цель занятия: Оценить состояние и индивидуальную динамику показателей 

функциональной подготовленности занимающихся в сравнении с началом учебного года. 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Сестринское дело во фтизиатрии 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента. Концепцией 

модернизации российского образования определены основные задачи 

высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 
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работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль 

в ходе всего учебного процесса. 

 

1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Сестринское дело во фтизиатрии 

 
№ 

п/п 

№ компетенции, 

индикатор 

компетенции 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, медицинские 

изделия, лекарственные препараты, дезинфекционные средства и 

их комбинации при решении профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-1 Готовность оценить состояние пациента для составления 

плана сестринских вмешательств 

3 ПК-2 Способность и готовность к организации квалифицированного 

сестринского ухода за конкретным пациентом 

4 ПК-4 Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы 

для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 

научной деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
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- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине Сестринское дело во 

фтизиатрии выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя 

и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов и презентаций, решение 

ситуационных задач 

 

3.1. Написание рефератов и презентаций по темам 

Тема 1. Этиология и эпидемиология туберкулеза. Патогенез и 

патологическая анатомия. Методы клинической диагностики 

туберкулеза 

1. Этиология и эпидемиология туберкулеза.  

2. Патогенез и патологическая анатомия. 

3. Методы клинической диагностики туберкулеза 

 

Тема 2. Аллергия и иммунитет при туберкулезе. 

Туберкулинодиагностика. Специфическая профилактика туберкулеза. 

Милиарный ТБ 

4. Аллергия и иммунитет при туберкулезе. Туберкулино диагностика. 

Специфическая профилактика туберкулеза. 

5. Классификация туберкулеза. 

 

Тема 3. Классификация туберкулеза. Формы первичного ТБ. 

Дифференциальная диагностика. Врачебная тактика. 

6. Туберкулезная интоксикация. 

7. Первичный туберкулезный комплекс. Дифференциальная 
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диагностика.  

8. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. 

9. Осложнения первичного туберкулеза. 

10. Принципы дифференциальной диагностики синдрома изменения 

корня легкого.  

 

Тема 4. Формы ТБ вторичного периода. Диссеминированный ТБ. 

ТБ плеврит. 

11. Диссеминированный туберкулез легких,  

12. Милиарный туберкулез легких. 

13. Очаговый туберкулез легких. 

14. Инфильтративный туберкулез легких.  

15. Туберкуломы. 

16. Казеозная пневмония.  

17. Туберкулезный плеврит. 

 

Тема 5. Запущенные формы Тб. Внелегочный ТБ. 

18. Кавернозный, фиброзно-кавернозный, цирротический туберкулез 

легких.  

19. Внелегочный туберкулез. 

20. Туберкулез верхних дыхательных путей, полости рта, трахеи, 

бронхов  

21. Туберкулезный менингит. 

 

Тема 6. Лечение ТБ. Профилактика ТБ (специфическая и 

неспецифическая). Понятие очага ТБ инфекции. Мероприятия в очаге 

ТБ инфекции. 

22. Организация борьбы с туберкулезом 

23. Работа врача общей лечебной сети по выявлению и профилактике 

туберкулеза. Туберкулез легких, комбинированный с другими 

заболеваниями. 

24. Лечение туберкулеза. 

 

3.2 Решение ситуационных задач 

Перечень ситуационных задач. 

Тема 1. Этиология и эпидемиология туберкулеза. Патогенез и 

патологическая анатомия. Методы клинической диагностики 

туберкулеза. 

Ситуационная задача № 1. 

Больной Л., 27 лет, врач педиатр. Обратился к терапевту с жалобами 

на боли при вдохе справа под ключицей, сухой кашель, субфебрильную 

температуру, потливость по ночам. Считает себя больным около 1,5 

месяцев. Самостоятельно в течение 10 дней принимал ампициллин и 

сульфаниламиды. В 10-летнем возрасте перенёс туберкулёз левого 

тазобедренного сустава, по поводу чего длительно лечился в санатории. 
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Контакт с больными туберкулёзом в настоящее время отрицает. Последнее 

ФГ обследование лёгких 6 месяцев назад, без патологии. 

Объективно: состояние удовлетворительное, пальпируются задние 

шейные, подмышечные лимфоузлы до горошины, плотные, 

безболезненные, подвижные. Грудная клетка правильной формы, 

перкуторный звук не изменён. Справа под ключицей единичные 

мелкопузырчатые влажные хрипы. Тоны сердца ритмичные, пульс 86 

в/мин. АД 100/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, печень 

не увеличена. 

На обзорном снимке органов грудной клетки справа на уровне 1 

межреберья тень 2хЗм см средней интенсивности неоднородной 

структуры неправильной формы с единичными очагами отсева. Тень 

средостения в норме. Рёберно-диафрагмальные синусы свободные, 

глубокие, диафрагма ровная. 

Общий анализ крови: Эр- 3,5 х 10 12/л, Нb-107 г/л, Ц.п.-0,98, Лейк-

6,8 х 10 9/л, э-1%, п/я-7%., с/я-65%, л-17%, м-4%, СОЭ-21 мм/час. 

Общ. анализ мочи: жёлтая, реакция кислая, относительная плотность 

1020, белок 0,033 г/л, Лейк-12 в/п. зр., эпителий плоский не значит. 

количество. 

Белковые фракции крови: общ. белок 50,0 г/л, альбумины - 45,7%., 

глобулины -54,3%., альфа1- 6,9%, альфа2- 14,5%, бета-11,5%., гамма-

21,4%., индекс- 0,84. Ан. мокроты на МБТ по Циль-Нильсену однократно 

не обнаружены. Реакция Манту с 2 ТЕ - р. 12 мм, везикулы. 

1. Оцените пробу Манту с 2 ТЕ, результаты лабораторного, 

рентгенологического обследования. 

2. Укажите дополнительные методы обследования.  

3. Сформулируйте предварительный диагноз. 

4. Оцените прогноз заболевания и трудоспособность при 

подтверждении туберкулеза легких. 

Эталон ответа. Инфильтративный туберкулез верхней доли 

правого легкого, (БК-). Проба Манту гиперергическая. Необходим 

бактериологический метод для подтверждения диагноза и обнаружения 

МБТ. 

Ситуационная задача № 2. 

Больная С., 55 лет. 2 года назад в связи с новообразованием 

проведена радикальная мастэктомия с курсом химиотерапии. 

Год назад имела кратковременный контакт с больным 

туберкулёзом лёгких. Последние 3 недели отмечает ухудшение 

общего состояния: слабость, плохой аппетит, повышение 

температуры до 37,8 С, сухой кашель, одышка. Лечилась 

самостоятельно отварами трав, противокашлевыми средствами. На 

фоне лечения справа под лопаткой появились тупые боли, 

усиливающиеся при кашле. Обратилась к терапевту. 

Объективно: состояние средней тяжести. Температура 39,0 С, рост- 
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160 см, вес- 52 кг. Кожные покровы бледные. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. Правая половина грудной клетки отстает 

в акте дыхания. Справа от IV ребра и ниже притупление 

перкуторного звука, здесь же резко ослабленное дыхание. Частота 

дыханий - 20 в/мин. Тоны сердца ритмичные, пульс-100 в/мин, АД-

100/70 мм рт. ст. Органы брюшной полости без особенностей. 

Общ. ан. крови: Эр- 3,7 х 10 12/л, НЬ- 102 г/л, цв.п. - 0,95, Лейк-

10,0х 10 э/л, э-2, п/я-12, с/я-68, л-12, м-6, СОЭ-38 мм/час. Сахар крови- 

5,55 ммоль/л. 

Обзорная рентгенограмма лёгких: справа от диафрагмы до IV 

ребра интенсивное гомогенное затемнение. Корни структурны. Органы 

средостения несколько смещены влево. 

Госпитализирована в терапевтическое отделение, где проведена 

плевральная пункция - получено 400 мл прозрачной опалесцирующей 

жидкости: уд. вес-1030, белок 49,5 г/л, сахар-3,1, нейтрофилы- 32%, 

лимф- 68%. МВТ, АК, Флора не обнаружены. R. Манту с 2 ТЕ - р. 4 мм. 

В теч. 1 мес. пролечена пенициллином, стрептомицином, 

проведены 2 повторные плевральные пункции. В цитограмме 

плеврального выпота количество лимфоцитов увеличилось до 82%. 

Общее состояние больной несколько улучшилось, но на 

рентгенограмме сохранялся уровень жидкости до 5 ребра. 

1. Проведите анализ лабораторных данных, пробы Манту с 2 ТЕ. 

2. Укажите предварительный диагноз, проведите 

дифференциальную диагностику экссудативного плеврита. 

3. Перечислите дополнительные методы обследования.  

4. Тактика дальнейшего ведения больной. 

Эталон ответа. Проба Манту сомнительная. Туберкулезный 

плеврит. Необходима дифференциальная диагностика с мезотелиомой 

плевры. Необходимо бактериологическое исследование плеврального 

содержимого. 

 

Тема 2. Аллергия и иммунитет при туберкулезе. 

Туберкулинодиагностика. Специфическая профилактика туберкулеза. 

Милиарный ТБ. 

Ситуационная задача № 1. 

Больная А., 67 лет. В течение 5 лет состоит на учёте у терапевта по 

поводу язвенной болезни желудка, хронического пиелонефрита. 

Последнее флюорографическое обследование лёгких проходила 4 года 

назад. Туберкулёзный контакт отрицает. 

В настоящее время предъявляет жалобы на слабость, 

потливость, повышение температуры, одышку, боли слева под лопаткой и 

выделение крови изо рта при кашле. Объективно: состояние 

удовлетворительное, пониженного питания. Периферические лимфоузлы 

пальпируются справа в подмышечной области до 0,6 см в диаметре 
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/плотные, подвижные, безболезненные/. Перкуторный звук укорочен 

справа под лопаткой, здесь же выслушиваются средне пузырчатые 

влажные хрипы. Тоны сердца приглушены. Пульс 92 в/мин., АД- 150/90 

мм рт. ст. Со стороны органов брюшной полости патологии не выявлено. 

Общ. ан. крови: Эр-3,5 х 10 12/л, НЬ-103 г/л, Ц. п. - 0,95, Лейк-6, Ох 

10 9/л, э- 2%, п/я -7%, с/я -69%, л-14%, м-8%, СОЭ-6О мм/час. 

Проба Манту с 2 ТЕ - р.6 мм. 

Однократно в мокроте методом простой бактериоскопии 

обнаружены микобактерии туберкулёза. 

На рентгенограмме лёгких в S10 справа определяется 

негомогенное затемнение очаговой структуры с просветлением до 2 см в 

диаметре. Вокруг слабо контурированные очаги. В правом корне 

единичные мелкие кальцинаты. Лёгкие повышенной пневмотизации. 

Сердечная тень в пределах возрастной нормы. 

1. Проведите анализ результатов лабораторного, 

рентгенологического обследования.  

2. Оцените качество диспансерного наблюдения за больной. 

3. Сформулируйте предварительный диагноз, проведите 

дифференциальную диагностику. 

4. Составьте план дообследования. 

5. Назначьте комплексное лечение при подтверждении диагноза 

туберкулёза. 

Эталон ответа.  

Лабораторные и рентгенологические данные за активный 

туберкулезный процесс в легких. с учетом анамнеза- фиброзно- 

кавенозный туберкулез. 

Ежегодное обследование ККФ. 

Фиброзно- кавернозный туберкулез левого легкого, ДНII, БК+. 

Стационарное лечение 4 основными препаратами в течение 3 

месяцев (90 доз).  

 

Ситуационная задача № 2. 

Больная М., 20 лет, мед. сестра детского отделения. Через 2 

недели после медицинского аборта почувствовала ухудшение общего 

состояния: слабость, потливость, головная боль, повышение 

температуры до 38 С°, самостоятельно в течение 2-х дней принимала 

жаропонижающие средства. На фоне лечения подъем температуры до 

39 С, появился озноб, сухой надсадный кашель, одышка, осиплость 

голоса, боли в горле при глотании. 

Машиной скорой помощи доставлена в инфекционное отделение. 

Общее состояние больной тяжелое, поведение беспокойное. Кожа 

бледная, в области груди и живота тифоподобная сыпь. Цианоз губ. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание в лёгких 

везикулярное, хрипы не выслушиваются. Частота дыханий - 32 в 1 



9 
 

минуту. Тоны сердца ритмичные, пульс 120 в/мин., АД-90/60 кк рт. ст. 

Живот мягкий, печень по краю реберной дуги безболезненная. 

При поступлении на обзорной рентгенограмме легких признаки 

усиления легочного рисунка. Контрольное рентгенологическое 

обследование через 5 дней: по всем лёгочным полям определяются 

симметрично расположенные мелкоточечные очаговые тени без 

признаков слияния. Корень не увеличен. Синусы свободные. Тень 

средостения в пределах нормы. 

Общ. ан. крови: Эр-3,23 х 10 12/л, Нb-39 г/л, Ц.п. - 0,9, Лейк.- 12,6 

х 10 9/л, э-2%, п/я-12%, с/я-62%, л-14%, м-10%. СОЭ-47 мм/час. 

Белковые фракции крови: общий белок - 58,7 г/л, А - 54,4%, Г- 

45,6%, альфа1 - 3,6%, альфа2- 7,1%, бета - 13,О%, гамма- 21,9%, индекс-- 

1,19. 

Проба Манту с 2 ТЕ – отрицательная. 

1. Оцените результаты проведенного обследования, 

2. Сформулируйте предварительный диагноз, проведите 

дифференциальную диагностику. 

3. Перечислите дополнительные методы обследования.  

4. Назначьте комплексное лечение. 

5. Укажите ориентировочные сроки лечения по больничному листу 

прогноз трудоспособности. 

Эталон ответа. 

1. Отрицательная анергия при пробе Манту. 

2. Генерализованный туберкулез. 

3. КТ легких. Осмотр гинеколога. Осмотр окулиста. Осмотр 

невролога. 

4. Стационарное лечение. Интенсивная фаза. Одновременно 5 

противотуберкулезных препаратов (90 доз). 

5. 3 месяца интенсивная фаза, 6 месяцев поддерживающая фаза. 

Инвалидность второй группы по социальным показаниям. 

 

Тема 3. Классификация туберкулеза. Формы первичного ТБ. 

Дифференциальная диагностика. Врачебная тактика. 

Ситуационная задача № 1. 

Больной И., 42 лет, грузчик продовольственного магазина. Заболел 

постепенно после переохлаждения. Появилась субфебрильная 

температура, слабость, ночная потливость, сильный кашель с 

небольшим количеством мокроты и с прожилками крови, боли в 

подключичной области справа. Обратился к терапевту по месту 

жительства. После осмотра госпитализирован в терапевтическое 

отделение с подозрением на верхнедолевую правостороннюю 

пневмонию. 

Объективно: состояние относительно удовлетворительное. 

Гиперемия лица. Перкуторный звук укорочен справа под ключицей, 
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здесь же выслушиваются средне пузырчатые влажные и единичные 

сухие хрипы. ЧД - 18 в/мин. Тоны сердца ритмичные, пульс-90 в/мин, 

АД-90/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, печень не 

увеличена. 

На обзорной рентгенограмме лёгких справа во 2-м 

межреберье негомогенное затемнение с просветлением до 2 см, ниже 

множественные слабо контурированные тени до 1 см в диаметре. 

Корень структурный, не увеличен. Тень средостения не изменена. 

Синусы свободные. 

При бронхоскопии слизистая верхнедолевого бронха справа 

гиперемирована, отечная, кровоточивая. В смыве из верхнедолевого 

бронха обнаружены кислотоустойчивые палочки. 

В анализе мокроты при люминесцентной микроскопии 3-х 

кратно микобактерии туберкулёза не обнаружены. 

Общий анализ крови: Эр-3,31 х 10 12/л, Нb-107 г/л, Ц.п. - 0,97, 

Лейк- 8,0 х 10 9/л, п/я-З%, с/я-75%, л-18%, м-4%, СОЭ- 38 мм/час. 

Общий анализ мочи в пределах нормы. 

1. Оцените результаты проведенного обследования. 

2. Сформулируйте предварительный диагноз, проведите 

дифференциальную диагностику. 

3. Перечислите дополнительные методы обследования. 

4. Назначьте комплексное лечение в случае подтверждения 

туберкулеза. 

5. Укажите ориентировочные сроки лечения по больничному 

листу, прогноз трудоспособности. 

Эталон ответа. 

1. Не сделан бак посев на МБТ. 

2. Инфильтративный ТБ верхней доли правого легкого, БК(+) 

3. Бак посев на МБТ, посев на чувствительность МБТ. ФБС с 

посевом ЖБАЛ. 

4. 1 режим химиотерапии по 109 Приказу. 

5. 8 месяцев. При резистентности МБТ переход в фиброзно- 

кавернозный ТБ.  

 

Ситуационная задача № 2. 

Больная М., 23 лет, студентка. Состоит на учёте в 

противотуберкулёзном диспансере с диагнозом инфильтративный 

туберкулёз верхней доли правого лёгкого, МБТ (-). Пролечена в 

стационаре 8 месяцев. Лечение эффективно: достигнуто частичное 

рассасывание инфильтрата, прекратилось бактериовыделение. Через 2 

года после заболевания родила доношенного здорового ребёнка, Роды 

протекали без осложнений. На 4-й день после родов появилось ухудшение 

самочувствия: слабость, потливость по ночам, повышение температуры 

до 390С с ознобами, сухой кашель, выраженная одышка. 
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Объективно: состояние больной средней тяжести. Цианоз губ. 

Периферические л/узлы не увеличены. Дыхание в лёгких ослаблено, 

единичные сухие хрипы. Частота дыхания 30 в/мин. Тоны сердца 

ритмичные, пульс 110 в/мин., АД- 100/60 мм рт. ст. Живот без 

особенностей. 

На обзорной рентгенограмме легких по всем лёгочным полям 

выявлены слабо контурированные тени до 3 мм б диаметре, лёгочный 

рисунок обеднен. Корень структурный, не увеличен. Тень средостения в 

норме. Синусы свободные, диафрагма ровная. 

Общий анализ крови; Эр. - 4,59 х 10 12/л, Нb - 139 г/л, цв.п, -0,9, L - 

10,2 х 10 9/л, п/я – 14%, с/я – 78%, л – 6%, м- 2%., СОЭ-30 мм/час. 

Однократно в общей сети методом бактериоскопии 

микобактерии туберкулёза не обнаружены. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Перечислите дополнительные методы обследования. 

3. Решите вопрос о вакцинации ребёнка, возможности грудного 

вскармливания. 

4. Укажите мероприятия в очаге, которые необходимо провести 

перед выпиской ребёнка. 

5. Тактика дальнейшего ведения больной.  

Ответ. 

1. Генерализованный ТБ. 

2. ФБС с посевом ЖБАЛ и люм. МС ЖБАЛ. 

3. Ребенка вакцинировать, изолировать от матери, искусственное 

вскармливание.  

4. Заключительная дезинфекция. Проводит СЭС. 

 

Тема 4. Формы ТБ вторичного периода. Диссеминированный ТБ. 

ТБ плеврит. Ситуационная задача № 1. 

Больной К., 30 лет. Состоит на диспансерном учёте в туб. 

диспансере на протяжении 2 лет с диагнозом: Фиброзно-кавернозный 

туберкулёз лёгких в/доли справа, МБТ+, устойчивые к стрептомицину, 

изониазиду, рифампицину. От оперативного лечения отказывается. 

Проживает в частном доме. В семье: жена, воспитатель детского сада, 

дети: 3 и 9 лет. В личном хозяйстве имеется крупный рогатый скот. 

За последний месяц состояние больного ухудшилось: 

появилось повышение температуры тела до 38 С, кашель со 

значительным количеством слизисто-гнойной мокроты, пропал аппетит. 

В последующем на фоне сильного кашля внезапно появилась острая 

боль в груди справа, одышка, резко выраженная слабость. Машиной 

скорой помощи доставлен в туб. диспансер. 

Объективно: состояние больного тяжелое, возбужден. Кожа 

бледная, холодный пот. Дыхание поверхностное. При аускультации 

справа под ключицей немногочисленные влажные и сухие хрипы. Слева 
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дыхание не прослушивается. Частота дыханий 24 в/мин. Тоны сердца 

ритмичные, приглушены, пульс 100 в/мин., АД - 90/80 мм рт. ст. Органы 

брюшной полости без особенностей. 

Общ. ан. крови при поступлении: Эр. 3,2 х 10 12/л, Нb - 98г/л, цв. п.-

0.9, Лейк-12,0 х 10 9/л, п/я- 12%, с/я- 72%., л- 11%, м-5%, С0Э-37мм/час. 

В мокроте при микроскопии МБТ обнаружены. 

На обзорном снимке органов грудной клетки по всем лёгочным 

полям неоднородные разной величины слабо контурированные очаги, 

сливающиеся в фокусы, множественные крупные полости распада. Левое 

лёгкое несколько поджато к корню. Тень средостения смещена вправо. 

На 5 сутки от момента госпитализации наступил летальный исход. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Назовите причины ухудшения состояния больного. 

3. Определите категорию туберкулёзного очага, контактных, 

сроки их обследования,  

4. Перечислите объём профилактических мероприятий, сроки 

наблюдения очага после смерти больного. 

5. Оцените необходимость обследования на туберкулёз 

домашнего скота.  

Ответ 

1. Фиброзно- кавернозный туберкулез правого легкого в фазе 

инфильтративной вспышки по типу казеозной пневмонии. ДН3. 

2. Инфильтративная вспышка. 

3. Очаг первой категории, контактные все члены семьи. Всем 

контактным ККФ, РМ с 2 ТЕ, химиопрофилактику 3 месяца. 

4. Заключительная дезинфекция, проводит СЭС.  

5. Корове поставить в холку РМ с 5 ТЕ.  

 

Ситуационная задача № 2. 

Девочка Л., 7 лет 3 мес., обратилась в поликлинику с жалобами на 

боль и наличие опухолевидного образования в подмышечной области слева. 

Анамнез жизни: вакцинация БЦЖ в родильном доне, ревакцинация 

в 7 лет. Динамика туберкулиновых проб: 1год- р.6мм, 2года-р.7 мм, 

3года- р.5мм, 5 лет- р.4 мм, 6-7 лет-отрицательная. 

Анамнез заболевания: опухолевидное образование в левой 

подмышечной области появилось через 3 месяца после ревакцинации. 

Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела до 37,2 

С по вечерам. Кожа чистая, тургор снижен. В области левого плеча рубчик 

размером 6мм и инфильтрат 5мм. В левой подмышечной ямке 

опухолевидное образование до 20мм в диаметре, кожа над участком 

поражения не изменена. Другие группы периферических лимфоузлов 

не увеличены. Дыхание в лёгких везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца 

ритмичные, ясные, пульс 76 в/мин, АД- 100/70 мм рт. ст. 

Органы брюшной полости без патологии. 
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Общий анализ крови: Эр- 3,91 х 10 12/л, Нb-120 г/л, цв. п. -0,9, Ле- 6,4 х 

10 9/л, э – 2%, п/я – 1%, с/я – 45%, лимф – 45%, м- 7%. СОЭ- 10 мм/час. 

1. Оцените эффективность вакцинации девочки в роддоме.  

2. Проанализируйте динамику пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л.  

3. Сформулируйте предварительный диагноз. 

4. С какими заболеваниями будете дифференцировать?  

5. Тактика ведения ребенка врачом фтизиатром. 

Ответ. 

1. Вакцинация неэффективна. Туб. Инфицирование в первый год. 

2. Монотонный характер папул. Свидетельствует о туб. 

Инфицировании. 

3. Региональный лимфаденит как осложнение от ревакцинации 

инфицированного ребенка. 

4. Лимфогранулематоз, лимфосаркома. 

5. Лечение как формы первичного туберкулеза- в течении 3 месяцев 

4 препарата.  

 

Тема 5. Запущенные формы ТБ. Внелегочный ТБ. 

Ситуационная задача № 1. 

Больной С., 65 лет. Спустя 2 месяца после перенесённого инфаркта 

миокарда появился внезапно возникающий приступ удушья с болью и 

кровохарканьем, субфебрильной температурой. Развилась 

правожелудочковая недостаточность с нарушением ритма сердца. В 

правой плевральной полости обнаружен геморрагический выпот. Печень 

увеличена на 3 см от края реберной дуги 

В анализе крови лейкоцитоз - 11,0 х 109/л, СО7 - 42 мм/час. 

Гемограмма без патологии. 

Ваше мнение? Тактика дообследования и лечения?  

Ответ. 

1.Синдром Дресслера. 

2. Рентгенография легких. 

3. Пункция. Исследование жидкости.  

 

Ситуационная задача № 2. 

Впервые выявленному больному с деструктивным туберкулёзом 

лёгких назначено лечение в стационаре стрептомицином, тубазидом и 

рифампицином. Получен положительный результат посева мокроты на 

МБТ. Оказалось у больного имеется первичная устойчивость 

микобактерий туберкулёза к тубазиду и стрептомицину. 

Ваша тактика химиотерапии этого больного? Ответ. 

1.Лечить рифампицином и фторхинолонами, добавить пиразинамид и 

этамбутол.  

2.Лечение по второму режиму в течение 4 месяцев под контролем МС 

МБТ. 
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Тема 6. Лечение ТБ. Профилактика ТБ (специфическая и 

неспецифическая). Понятие очага ТБ инфекции. Мероприятия в очаге 

ТБ инфекции. 

Ситуационная задача № 1. 

У больного С., 40 лет, инфильтративный туберкулез лёгких в S1 и S2 

правого легкого в фазе распада, МБТ+. 

После 2-х месяцев лечения химиопрепаратами (стрептомицин, 

изониазид, рифампицин) туберкулез осложнился кандидомикозом. Функция 

почек и печени нормальная. Необходима коррекция лечения. 

Ваше мнение и тактика лечения больного? 

1. Вместо стрептомицина назначить пиразинамид. Добавить 

этамбутол.  

2. Лечение продолжать еще 2 месяца по контролем МБТ. 

 

Ситуационная задача № 2. 

Больная К., 51 год. Госпитализирована в связи с нарастающей 

одышкой, болями и тяжестью в правой половине грудной клетки. Считает 

себя больной 2 месяца, за это время похудела на 20 кг. 

Объективные данные: общее состояние больной тяжелое, 

симптомы дыхательной недостаточности к плеврального выпота справа, 

умеренный асцит. Температура тела 37,6 С. 

Рентгенологически: правое лёгочное поле тотально затемнено. 

Затемнение имеет косую границу, сливаясь с тенью сердца и диафрагмы. 

Тень сердца и средостения незначительно смещены влево. 

При плевральной пункции игла с трудом проходит через плевру, 

преодолевая твердое плотное покрытие. Получен один литр 

геморрагической жидкости. Исследование плевральной жидкости: 

положительная проба Ривальта, в экссудате клетки мезотелия (12%) с 

признаками полиморфизма. Гемограмма без изменений, СОЭ 40 мм/час. 

Ваше мнение? Тактика дообследования и лечения.  

Ответ. 

1. Экссудативный плеврит справа. 

2. Дифференцировать туберкулезный плеврит с мезотелиомой плевры. 

3. Посев плевральной жидкости на МБТ. Осмотр на мезотеллиальные 

клетки.  

4. УЗИ грудной клетки. 

 

3.4 Перечень практических навыков для текущего контроля 

успеваемости  

Тема 1 

1.Владеть методами обнаружения МБТ в посев промывных водах 

бронхов и желудка, слизистой зева, жидкости, взятой при спинномозговой и 

плевральной пункции и др. 

2. Знать значимость культурального метода в диагностике форм 
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туберкулеза 

3 Проводить гигиеническое воспитание больного и окружающих 

его лиц; обучать правилам обращения с мокротой и ее обеззараживание; 

изоляции больного; обработку посуды, белья и других вещей больного 

Тема 2 

1. Осуществлять первичную вакцинацию осуществляют здоровым 

доношенным новорожденным детям на 3-5 день жизни 

2. Создание среды, благоприятной для достижения целей лечения и 

ухода, необходимо знать показания для каждого сестринского 

вмешательства, различать нормальные и патологические реакции человека 

на заболевание, события и т.д., определять нуждаемость пациента в 

действиях персонала. 

3. Осуществлять эффективный ухода за больными, особенно 

обучение родственников уходу, манипуляциям 

Тема 3 

1. Проводить сбор информации о больном. При этом большое 

внимание уделять социальным факторам, жилищным условиям, 

присутствием в семье детей, наличию вредных привычек.  

2. Оценивать эффективность плана ухода: через 5-6 дней медсестра 

должна будет отметить, изменились ли взгляды пациента и его 

отношение к своему здоровью и лечению. 

3. Иметь подготовку в области профилактики, клиники и лечения 

туберкулеза, его эпидемиологии, проведении вакцинации, 

лекарственной терапии в амбулаторных условиях и хорошо знать 

организацию своевременного выявления заболевших туберкулезом. 

4. Осуществлять контроль состояния пациента (ЧСС, АД, ЧД), цвет 

кожных покровов, визуальная оценка выраженности отеков, подсчет 

суточного диуреза, взвешивание пациента (1 раз в 3 дня) 

5. Обеспечивать уход за слизистыми, кожей (протирание, подмывание, 

смена постельного и нательного белья) у лежачих больных, помощь 

пациенту в удовлетворении основных жизненных потребностей. 

6. Обучать пациента правилам личной гигиены и 

проконтролирует правильность выполнения манипуляций 

 

Тема 4 

1. Владеть методами по оказанию доврачебной помощи 

больным при легочном кровотечении и при других неотложных 

состояниях, типичных для туберкулезных больных, а также хорошо знать 

медицинскую документацию, требования к ее ведению.  

2. Владеть методами контроля за проведением 

противотуберкулезных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, 

устанавливать определенные сроки посещений очагов медицинскими 

работниками 

Тема 5 

1. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей процедуры, 



16 
 

получить согласие на проведение процедуры 

2. Исследуемый материал и направления медсестра отправляет в 

цитологическую и гистологическую лаборатории 

3. Для диагностики туберкулеза и контроля за лечением необходим 

результат микроскопии мазка мокроты и посев. Качество этих исследований 

зависит от правильного выполнения следующих условий: 

- Исследование мазка мокроты простой микроскопией на 

КУБ всегда производить трехкратно из трех образцов мокроты. 

- Культуральное исследование мокроты на МБТ проводить 

трехкратно из тех же образцов мокроты. 

- Забор мокроты производится в кашлевой комнате перед 

открытым окном. 

- Больным сдавать мокроту только утром, перед завтраком, 

последовательно три дня или во второй день 2-х кратно с интервалом 1 час. 

- Медсестра должна проинструктировать больного о 

правильном сборе мокроты и постоянно контролировать его действия, 

помогая ему, сдать именно ту субстанцию, которая требуется. 

- После того как больной сплюнул мокроту в чашку Петри или 

пробирку Фольконе, он должен показать ее содержимое медсестре для 

оценки качества мокроты. При плохом качестве –материал на исследование 

не направлять, забор мокроты повторить 

 

Тема 6 

1. Медицинская сестра должна ознакомить пациента с графиком 

приема лекарств и очередности, сообщив пациенту, что предписанные 

препараты принимаются под наблюдением, дневная доза за один прием. 

2. Лечение должно осуществляться в специально отведенном месте, 

строго по графику, соблюдая очередность. 

3. Медицинская сестра должна правильно определять фазу лечения, 

дозировку, нужные лекарства. 

4. Медицинская сестра обязана спросить фамилию пациента, сверить с 

записью на флаконе или пакетике, куда заранее разложены лекарства и после 

этого выдать их в руки пациенту.  

5. Больной должен проглатывать таблетки сразу после их получения, 

стоя или сидя лицом к медицинской сестре. 

6. После того, как больной, проглотив лекарства, запивает их 

водой или молоком, он показывает сестре рот, руки и кружку, если 

это не делается автоматически, то медицинская сестра должна напомнить 

ему об этом. 

7. Упавшие на пол таблетки медицинская сестра должна заменить на 

новые. 

8. Только убедившись, что больной выпил лекарства, можно 

приступать к лечению следующего пациента. 

9. В случае если со стороны больного будут замечены попытки 

обмана во время лечения или больной отсутствовал и не принял лекарства, 
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то следует сообщить об этом лечащему врачу или заведующему отделением. 

10. При появлении побочных действий медикаментов сообщить об 

этом лечащему врачу и организовать помощь больному. 

11. Убедившись в том, что пациент выпил все препараты, 

медицинская сестра должна сразу сделать отметку в листе контроля 

посещаемости (V –принял; VV –принял таблетки и инъекции; О –не принял), 

а позднее в карте лечения (инициалы медсестры) 

 

4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело во фтизиатрии 

 
№ 

п/

п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 40 Решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

1 Этиология и эпидемиология 

туберкулеза. Патогенез и 

патологическая анатомия. Методы 

клинической диагностики туберкулеза 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

2 Аллергия и иммунитет при 

туберкулезе. Туберкулинодиагностика. 

Специфическая профилактика 

туберкулеза. Милиарный ТБ 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 
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3 Классификация туберкулеза. Формы 

первичного ТБ. Дифференциальная 

диагностика. Врачебная тактика. 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

4 Формы ТБ вторичного периода. 

Диссеминированный ТБ. ТБ плеврит. 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

5 Запущенные формы ТБ. Внелегочный 

ТБ. 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

6 Лечение ТБ. Профилактика ТБ 

(специфическая и неспецифическая). 

Понятие очага ТБ инфекции. 

Мероприятия в очаге ТБ инфекции.  

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело во фтизиатрии 

 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано 

теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на 

поставленные вопросы 

 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический 

список. Содержание реферата отражает собственный аргументированный 

взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд 

студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 
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соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему 

недостаточно убедительна и не охватывает полностью современное 

состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата 

не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

 

Для оценки презентаций: 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы 

числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем 

в наиболее адекватной форме. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание 

включает в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту. Есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы 

числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и 

диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые 

слова в тексте чаще всего выделены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация не 

представляется актуальной и современной. Ключевые слова в тексте не 

выделены. 

 

Для практических навыков 

Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, 

сформированы полностью и подкреплены теоретическими знаниями. 

Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 
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недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без пробелов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в 

основном сформированы, но теоретические знания по дисциплине освоены 

частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, не 

сформированы и теоретическое содержание дисциплины не освоено. 
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Сестринское дело во фтизиатрии. 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по дисциплине Сестринское дело во 

фтизиатрии 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с 

графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: сверх предложенного преподавателем по данной 

дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной 

работы предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 

отчетности по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, его компетентность. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 
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дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

 

2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС 

и др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял 

постоянно и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об 

уровне знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. 

Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр 

посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – 

выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, материала, подлежащего 

усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с ним 

справиться в оставшийся промежуток времени. 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 
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материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь 

можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для 

написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить 

Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 



24 
 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это 

очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), 

и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и 

даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то 

«чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть 

«сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время 

как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, 

но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, 

размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство 

с научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь 

в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые 

автором, так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 



25 
 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, 

результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 

подвергнуть новой проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и 

т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, 

содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 

работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 

просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы 

в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, 

как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; 

второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с 

которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов 

является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в 

первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 
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составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределятьсяв определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся 

по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с 

детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на 

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в 

результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью 

решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не 

только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, 

а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент 

видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. 
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Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 

схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно 

также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту 

рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по 

памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса 

выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует 

помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате 

применения механически заученных формул без понимания сущности 

теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией 

следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных 

дисциплин завершается экзаменом. Подготовка к экзамену 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 
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упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что 

он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была 

пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить 

(переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, 

чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке 

к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных 

сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». 

Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже 

рассмотрение альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – 

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и 



29 
 

важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 

Правила написания научных текстов (рефератов): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать 

и когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), 

а также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо 

представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется 

сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие 

вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что 

работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения 

крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культурного 

читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору 

(исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было 

гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна 

быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным 

явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка 

зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, 

которые нуждаются в доработке. 
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3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело во фтизиатрии 

 
№ 

п/

п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 40 Решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

1 Этиология и эпидемиология туберкулеза. 

Патогенез и патологическая анатомия. 

Методы клинической диагностики 

туберкулеза 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

2 Аллергия и иммунитет при 

туберкулезе. Туберкулинодиагностика. 

Специфическая профилактика 

туберкулеза. Милиарный ТБ 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

3 Классификация туберкулеза. Формы 

первичного ТБ. Дифференциальная 

диагностика. Врачебная тактика. 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

4 Формы ТБ вторичного периода. 

Диссеминированный ТБ. ТБ плеврит. 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

5 Запущенные формы ТБ. Внелегочный 

ТБ. 

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

6 Лечение ТБ. Профилактика ТБ 

(специфическая и неспецифическая). 

Понятие очага ТБ инфекции. 

Мероприятия в очаге ТБ инфекции.  

решение ситуационных задач, подготовка 

рефератов, подготовка презентаций, 

отработка практических навыков 

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело во фтизиатрии.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС 

осуществляется преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить качественное 

содержание работы. 

Не 

зачтено 

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Б1.В.02 Сестринское дело в дерматовенерологии 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Сестринское дело в дерматовенерологии 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента. Концепцией 

модернизации российского образования определены основные задачи 

высшего образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности". 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль 

в ходе всего учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Сестринское дело в 

дерматовенерологии 

 
№ п/п № компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, медицинские 

изделия, лекарственные препараты, дезинфекционные средства и 

их комбинации при решении профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-1 Готовность оценить состояние пациента для составления плана 

сестринских вмешательств 

3 ПК-2 Способность и готовность к организации квалифицированного 

сестринского ухода за конкретным пациентом 

4 ПК-4 Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы 

для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 

научной деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 
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самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине Сестринское дело в 

дерматовенерологии выделяется два (один) вид(а) самостоятельной 

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов и презентаций 

 

3.1. Написание рефератов и презентаций по темам: 

Тема 1. 

1. Анатомо-морфологические особенности детской кожи, слизистой 

полости рта. 

2. Анатомия кожи. Строение слизистой оболочки полости рта и 

красной каймы губ.  

 

Тема 2. Дерматиты. Токсикодермии. Экземы. 

3. Кожный зуд. Крапивница. Профессиональные дерматозы.  

4. Атопический дерматит. 

 

Тема 3. Псориаз. Красный плоский лишай.  

5. Красный плоский лишай. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

6. Псориаз. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

 

Тема 4. Красная волчанка. Склеродермия 

7. Красная волчанка. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

8. Склеродермия. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

 

Тема 5. Доброкачественные и злокачественные новообразования 

кожи. 

9. Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи. 

Классификация. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

10. Пемфигоиды. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  
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Тема 6. Пузырные дерматозы. Многоформная экссудативная 

эритема. 

11. Пузырные дерматозы. Классификация. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение.  

12. Многоформная экссудативная эритема. Классификация. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

 

Тема 7. Пиодермии. Чесотка. 

13. Пиодермии. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

14. Чесотка. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

 

Тема 8. Микозы. 

15. Дерматомикозы. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

16. Кератомикозы. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

 

Тема 9. Вирусные дерматозы. 

17. Контагиозный моллюск. Классификация. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

18. Вирусные дерматозы. Классификация. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение.  

 

Тема 10. Сифилис. 

19. Основные этапы развития венерологии. 

20. Сифилис. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

 

Тема 11. Гонорея. Трихоманиаз. Негонококковые уретриты. 

21. Микоплазменные инфекции урогенитального тракта. 

Урогенитальный кандидоз.  

22. Бактериальный вагиноз. Генитальный герпес. 

 

Тема 12. Дерматологические аспекты СПИДа.  

23. Дерматологические аспекты СПИДа  

24. Профилактика ЗППП. 

 

3.2. Перечень практических навыков для текущего контроля 

успеваемости  

Тема 1,2 

1. Готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

2. Осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях в дерматологии и венерологии; 
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3. Консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

4. Осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах 

своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и 

стационара; 

5. Осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

6. Проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пациента; осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

7. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

8. Владеть: медицинской этикой и деонтологией; чутким 

отношениям к пациентам и их родственникам 

9. Применять методы психологической коррекции при организации 

охранительного режима в условиях лечебно-профилактических учреждений; 

10. Измерять антропометрические показатели (массы, роста); 

11. Измерения температуры тела; исследовать пульс; измерять 

артериальное давление;  

12. Осуществлять сбора анамнеза при заболеваниях кожи. 

 

Тема 3,4 

 

1. Проведение инъекций, терапевтических процедур.  

2. Контроль приема лекарств пациентом.  

3. Закапывание носовых ходов, глаз. 

4. Закладывание мази в ухо. 

5. Забор биологических материалов (кровь, мокрота)  

6. Взятие мазков из носа. 

7. Измерение жизненной емкости легких.  

8. Массаж грудной клетки. 

9. Измерение давления. 

10. Наблюдение за состоянием больного. 

11. Беседы по профилактике заболевания и его осложнений. 

12. Процедуры, связанные с личной гигиеной больного с 

дерматологическим заболеванием  

13. Оказание доврачебной помощи. 

14. Предоставление психологической поддержки. 

15. Консультирование членов семьи по вопросам оздоровления, 

диеты, режима дня, разрешенных нагрузок. 

 

Тема5,6 

 

1. Диагностика сифилиса и других венерических заболеваний 

складывается из учета анамнеза, данных клинического обследования и 

лабораторного исследования (обнаружение бледной трепонемы в 

первичном и вторичном периодах, серологические реакции Вассермана, 

Кана, Закca - Витебского, реакции иммобилизации бледных трепонем —



7 
 

РИБТ и др.). 

2. Больных с активными проявлениями сифилиса лечат, как правило, 

в условиях специализированного венерологического стационара, а 

больные латентным сифилисом могут лечиться амбулаторно у венеролога. 

3. Медицинская сестра должна проявлять такт и внимание при уходе 

за больными венерическими болезнями. Нельзя совершать какие-либо 

поступки, ранящие психику больного или унижающие его достоинство. 

Следует помнить о сохранении тайны пациента. 

4. Поведение медицинской сестры определяется индивидуальными 

качествами пациента.  

5. Больного, глубоко переживающего заражение венерической 

болезнью, нужно умело, тактично успокоить. 

6. Больным с венерическими болезнями нужно систематически 

разъяснять полную излечимость их заболевания при условии соблюдения 

соответствующего режима и строгого выполнения терапевтических и 

профилактических назначений. 

 

4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление 

программы, подготовка методического обеспечения, подготовка 

оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, 

их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 
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5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело в дерматовенерологии 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (по видам учебных занятий) 

всего 76 

Написание реферата, выполнение 

презентации 

1.  Введение в дерматологию. Методика 

обследования дерматологических 

больных. Первичные и вторичные 

морфологические элементы. Принципы 

диагностики и лечения дерматозов. 

Написание реферата, подготовка 

презентации, отработка практических 

навыков 

2.  Дерматиты. Токсикодермии. Экземы. 

Псориаз. Красный плоский лишай 

Системная красная волчанка. 

Склеродермия 

Написание реферата, подготовка 

презентации, отработка практических 

навыков 

3.  Хейлиты. Кандидоз слизистой оболочки 

полости рта. Предраковые заболевания 

губ и слизистой оболочки полости рта. 

Написание реферата, подготовка 

презентации, отработка практических 

навыков 

4.  Пузырные дерматозы. Многоформная 

экссудативная эритема. Пиодермии. 

Чесотка 

Написание реферата, подготовка 

презентации, отработка практических 

навыков 

5.  Микозы. Вирусные дерматозы Написание реферата, подготовка 

презентации, отработка практических 

навыков 

6.  Сифилис. Гонорея. Негонококковые 

уретриты. Дерматологические аспекты 

СПИДа. Зачёт с оценкой. 

Написание реферата, подготовка 

презентации, отработка практических 

навыков 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в дерматовенерологии 

 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический 

список. Содержание реферата отражает собственный аргументированный 

взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд 

студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 
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библиографический список. Аргументация взгляда на проблему 

недостаточно убедительна и не охватывает полностью современное 

состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата 

не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

 

Для оценки презентаций: 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы 

числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем 

в наиболее адекватной форме. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание 

включает в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту. Есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы 

числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и 

диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые 

слова в тексте чаще всего выделены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация не 

представляется актуальной и современной. Ключевые слова в тексте не 

выделены. 

 

Для практических навыков 

Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, 

сформированы полностью и подкреплены теоретическими знаниями. 

Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без пробелов. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в 

основном сформированы, но теоретические знания по дисциплине освоены 

частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, не 

сформированы и теоретическое содержание дисциплины не освоено. 
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Сестринское дело в дерматовенерологии 

 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, студент 

должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на 

самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем по 

дисциплине Сестринское дело в дерматовенерологии 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с 

графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, 

видами и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для 

самостоятельной проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 

отчетности по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические 

пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного 

преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль 

результатов самостоятельной работы в соответствии с методами 

самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными 

самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, его компетентность. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
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индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

 

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС 

и др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял 

постоянно и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об 

уровне знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. 

Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр 

посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – 

выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, материала, подлежащего 

усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с ним 

справиться в оставшийся промежуток времени. 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 
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полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь 

можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для 

написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить 

Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 
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• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это 

очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), 

и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и 

даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то 

«чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть 

«сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время 

как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, 

но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, 

размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство 

с научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь 

в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые 

автором, так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к 

нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде 
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– как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, 

результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 

подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, 

содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 

работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 

просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы 

в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, 

как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; 

второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с 

которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов 

является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в 

первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста 

выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 

мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться  в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся 

по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с 

детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на 

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в 

результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью 

решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не 

только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, 

а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент 

видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. 

Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 

схемами, чертежами и рисунками. 
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Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно 

также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту 

рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по 

памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса 

выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует 

помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате 

применения механически заученных формул без понимания сущности 

теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией 

следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных 

дисциплин завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы 

в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения 

по конкретной учебной дисциплине. 
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Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была 

пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить 

(переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, 

чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке 

к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных 

сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». 

Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже 

рассмотрение альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – 

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и 

важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 
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экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 

Правила написания научных текстов (рефератов, контрольных 

работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать 

и когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), 

а также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо 

представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется 

сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие 

вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что 

работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения 

крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культурного 

читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору 

(исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было 

гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна 

быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным 

явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка 

зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, 

которые нуждаются в доработке. 
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3. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Сестринское 

дело в дерматовенерологии» 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (по видам учебных занятий) 

всего 76 

Написание реферата, выполнение 

презентации 

1.  Введение в дерматологию. Методика 

обследования дерматологических 

больных. Первичные и вторичные 

морфологические элементы. Принципы 

диагностики и лечения дерматозов. 

Написание реферата, подготовка 

презентации, отработка практических 

навыков 

2.  Дерматиты. Токсикодермии. Экземы. 

Псориаз. Красный плоский лишай 

Системная красная волчанка. 

Склеродермия 

Написание реферата, подготовка 

презентации, отработка практических 

навыков 

3.  Хейлиты. Кандидоз слизистой 

оболочки полости рта. Предраковые 

заболевания губ и слизистой оболочки 

полости рта. 

Написание реферата, подготовка 

презентации, отработка практических 

навыков 

4.  Пузырные дерматозы. Многоформная 

экссудативная эритема. Пиодермии. 

Чесотка 

Написание реферата, подготовка 

презентации, отработка практических 

навыков 

5.  Микозы. Вирусные дерматозы Написание реферата, подготовка 

презентации, отработка практических 

навыков 

6.  Сифилис. Гонорея. Негонококковые 

уретриты. Дерматологические аспекты 

СПИДа Зачёт с оценкой. 

Написание реферата, подготовка 

презентации, отработка практических 

навыков 

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в дерматовенерологии 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов (СРС) 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить качественное 

содержание работы. 

Не 

зачтено 

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.03 Школьная медицина 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Школьная медицина 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности".   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2 Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Школьная медицина»  

 
№ п/п  № компетенции, 

индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции/ индикаторов компетенций   

Общепрофессиональные компетенции  

1  ОПК-5  Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и процессы 

в организме человека на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для решения профессиональных 

задач  

2  ОПК-9   Способен распространять знания о здоровом образе 

жизни, направленные на повышение санитарной культуры 

и профилактику заболеваний пациентов (населения)  

Профессиональные компетенции  

3 ПК-3  Способность и готовность к консультированию пациентов 

и членов их семей по вопросам профилактики заболеваний 

и их обострений и осложнений, травматизма, организации 

рационального питания, обеспечения безопасной среды, 

физической нагрузки  

4  ПК-5  Готовность к обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований, установленных для 

медицинских организаций  

5  ПК-7  Способность и готовность к участию в проведении 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения  

 

2. Цели и основные задачи СРС  

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  
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- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

 

3 Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Школьная медицина 

выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: подготовка, докладов/устных реферативных 

сообщений, презентаций по темам   

 

3.1. Подготовка, докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций по темам   

Тема 1   

1. Близорукость – школьная форма патологии. Коррекция 

близорукости. Программа улучшения зрения.   

2. Школьные формы патологии органа зрения.   

 

Тема 2   

3. Профилактика нарушений зрения у детей и подростков.  

4. Иммунитет. Профилактика острых вирусных инфекций у 

школьников.   
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Тема 3   

5. Определение суточных энергетических трат организма 

хронометражно-табличным методом.  

6. Составление и оценка суточного рациона питания.   

7. Нормы питания. Определение режима питания. Питьевой режим. 

Определение обеспеченности организма витаминами и микроэлементами.  

 

Тема 4   

8. Гигиеническая оценка расписания уроков учащихся различных 

классов. Причины утомления. Проявления утомления у школьников. 

Профилактика переутомления.   

9. Гигиенические требования к расписанию уроков. Гигиеническая 

организация урока.   

 

Тема 5   

10. Влияние ориентации окон на воздушно-тепловой режим. 

Кратность обмена воздуха в школьных помещениях. Режим проветривания. 

Температурный режим.  

11. Естественное и искусственное освещение. Нормы искусственного 

освещения в школе.  

12. Оптимальные условия воздушной среды и освещения в классе. 

Температурные условия, их значение для работоспособности учащихся.  

 

Тема 6  

13. Вредные привычки и болезненные пристрастия. Наркотические 

вещества, их действие на организм. Влияние алкоголя на организм.   

14. Социальный вред алкоголизма. Профилактика подростково-

юношеского алкоголизма.   

 

3.2. Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

Тема 1   

Задача 1  

Дайте анализ заболеваемости и составьте план мероприятий по её 

снижению.  

В связи с расширением границ Индустриального района г. N к нему была 

присоединена территория, обслуживаемая поликлиникой сельского района 

областного подчинения. При изучении заболеваемости по обращаемости за 

год учащихся 1-8 классов установлено:  

- количество учащихся 1-8 классов – 2005 чел.,  

- обращения по болезни составили – 3060 случаев, - ни разу не 

обращались за помощью – 280 чел., - обращались более 4 раз – 160 чел.  

Заболеваемость учащихся по отдельным нозологическим группам 

представлена в таблице.  

http://zodorov.ru/ili-v-neotaplivaemih-pomesheniyah-metodicheskie-rekomendacii.html
http://zodorov.ru/ili-v-neotaplivaemih-pomesheniyah-metodicheskie-rekomendacii.html
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Заболевания  Среднее по  

Индустриальному 

району (на 100 

детей)  

Среднее по 

присоединенной 

территории (на 100 

детей) 

Болезни органов дыхания  72,3  78,4  

Детские инфекционные заболевания  

Болезни уха  

Болезни глаз  

Аллергические заболевания  

Травмы  

Заболевания эндокринной системы  

Заболевания нервной системы  

2,9  

1,7  

7,2  

2,1  

1,9  

3,9  

3,8  

5,1  

4,2  

3,3  

1,6  

2,4  

- 1,7  

Заболеваемость на 100  

Индекс здоровья  

Длительно и часто болеющие  

80,1  

17,1  

15,6  

  

Ответ: 

Заболеваемость:   

2005-1000  

3060-х  

(3060*1000)/2005=1526  

Индекс здоровья: 280х100/2005=13,9%  

Часто болеющие: 160х100/2005=8  

Затем сравнить по частоте заболеваемости между нозологиями: по 

индустриальному району и по присоединенной территории на первом месте 

стоят заболевания органов дыхания. Детскими инфекционными 

заболеваниями по присоединённой территории учащиеся болеют чаще и т.д.  

Задача 2   

Какие факторы могут способствовать росту числа простудных 

заболеваний и как их оценить?  

Ответ: 

Факторы способствующие росту числа заболевания:  

-недостаток или избыток двигательной активности,  

-нарушение режима дня и учебно- воспитательного процесса,  

-отсутствие гигиенических навыков, наличие вредных привычек,  

-недостатки в организации питания,  

-неблагоприятный психологический климат в семье и коллективе.  

Ведущая триада в определении состояния здоровья подрастающего 

поколения:  

-движение,  

-закаливание, -питание.  

Оценка с помощью коэффициента корреляции, для установления 

количественной связи между здоровьем и фактором окружающей среды 

(среды воспитания и обучения).  

Существует две формы связи: функциональная (строгая зависимость 

явления) и корреляционная (статистическая связь). Корреляция включает в 

себя вычисления:  
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-коэффициента корреляции,  

-кластерный анализ,  

-варианты многомерного статистического анализа.  

Вычисления позволят оценить:  

-количественную меру этой связи, -оценить степень тесноты, -

определить форму.  

 

Тема 2   

Задача № 3  

Определите группу здоровья девочки.  

Девочке 14 лет, её рост 160 см, масса 50,9 кг, окружность грудной 

клетки 76,5 см. Носит очки, миопия малой степени. За год переболела ОРЗ 2 

раза.  

Ответ: 

Девочка-14 лет  

Рост 160см Масса-50,9  

Окружность грудной клетки-76,5см  

Носит очки, миопия малой степени, за год ОРЗ-2 раза  

Масса=50,9-52,5= -1,6 сигма;   m= -1,6/7,55= -0,2сигма  

ОГК=76,5-77,6=-1,1 сигма; -1,1/5,47= -0,2 сигма  

Девочка относится ко 2 группе здоровья с гармоничным развитием.   
 

Тема4 

Задача 5 

Дайте оценку урока физкультуры.  

Урок в 10-м классе проводился в спортивном зале, температура воздуха 

160 С, относительная влажность воздуха 60%, скорость движения воздуха 0,2 

м/сек.  

Перед уроком проведена влажная уборка, проветривание. Учащиеся 

одеты в спортивную форму. Урок по расписанию четвертый. 

Продолжительность урока 45 минут. Время, затрачиваемое на выполнение 

упражнений – 35 минут.  

Исходная частота пульса 70 ударов в минуту, после вводной части урока 

– 84, в основной части – 180 ударов и в конце урока – 76. К исходному уровню 

пульс вернулся через 3 минуты после окончания урока.  

Продолжительность вводной части 7 минут, основной – 30 минут и 

заключительной – 8 минут.  

Ответ: 

урок по расписанию четвертый- рационально.  

Микроклимат: температура воздуха 160 С (норма 15-17), относительная 

влажность воздуха 60% (норма 40-60), скорость движения воздуха 0,2 м/сек 

(норма 0.2-0.4), микроклимат оптимальный, а также проведено проветривания 

и влажная уборка. Моторная плотность 77% (норма 70%)  

Составные части урока рациональны.   
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Характеристика кривой частоты пульса- можно считать не 

рациональной, т.к. частота пульса в основной части превышает допустимые 

рамки. После вводной части урока частота пульса 84- увеличилась на 20%, в 

основной части 180 ударов- на 157%.  

 

Тема 4   

Задача № 5  

Оценить организацию питания в ДОУ, предложить мероприятия по его 

оптимизации. В дошкольном образовательном учреждении медицинский 

работник ежедневно составляет меню- раскладку, 2 раза в месяц подсчитывает 

потребляемый набор продуктов,   

по накопительной ведомости ежемесячно оценивает химический состав 

и калорийность суточного рациона.   

Подсчет за один из месяцев показал соответствие калорийности 

суточного рациона нормам физиологических потребностей   

на белки приходилось 10 % калорийности рациона   

Белки животного происхождения составили 55%. Растительные жиры – 

32%.  

  Калорийность завтрака одного из дней месяца равнялась – 30%, обеда 

– 40%, полдник – 10%, ужин – 20%.  

Ответ:  

Питание в ДОУ:  

Калорийность завтрака-30% при норме 20-25%, обеда-40% при норме 

30-35%, полдник в норме, ужин в норме.  

На белок приходится 10% калорийности рациона при норме 12-15% 

Белков животного происхождения составило-55%, при норме 65-70%.  

Мероприятия: ввести в рацион продукты, богатые животными белками: 

рыбу, мясо, молочные продукты (кефир, сметану, молоко); растительными 

белками- бобовые, гречу.    

 

Тема 5   

Задача 6  

Среди 200 детей, привитых вакциной против гемофильной инфекции, 

выявлено 1 лицо с повышением температуры выше 39˚С и 3 – до 37,5˚С. 

Каковы последующие действия медицинских работников, которые проводят 

прививку?  

Ответ:   

В случае сильной общей реакции направить экстренное извещение в 

территориальный Центр гигиены и иммунопрофилактики. Провести 

расследование причин возникновения реакции. Считать количество обычных 

поствакцинальных реакций допустимым, продолжать использование вакцины 

можно  
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Задача 7  

В группе детского садика зарегистрирован случай кори. Все дети, за 

исключением двух, которые часто болеют, вакцинированы против кори. 

Нужно ли проводить специфическую иммунопрофилактику контактным 

детям? Какой препарат целесообразно использовать?  

Ответ:   

Специфическую профилактику следует проводить лишь непривитым. 

Если от момента начала контакта не прошло 72 часа, вводят коревую вакцину, 

если больше – вводят специфический иммуноглобулин.  

 

Задача 8  

Ребенок родился от матери, инфицированной вирусом гепатита В, 

противопоказаний к прививкам не имеет. Нужно ли иммунизировать ребенка 

против вирусного гепатита В? Как?  

Ответ:   

Вакцинацию провести в первые 12 часов жизни. Вместе с вакциной в 

другой участок тела ввести специфический иммуноглобулин из расчета 40 

МЕ/кг массы тела.  

 

Задача 9   

Ребенок родился от матери, инфицированной вирусом иммунодефицита 

человека.  

Противопоказаний к прививкам не имеет. Как нужно иммунизировать 

ребенка по календарю?  

Ответ:   

Иммунизацию проводить по календарю, за исключением живых вакцин, 

которые вводить ребенку нельзя до уточнения ВИЧ-статуса  

 

Тема 6   

Задача 10  

Составьте заключение по физическому развитию школьника.  

Мальчик родился 16.01.1991 г., дата обследования 03.12. 2001 года.  

Рост мальчика 142,5 см, масса 30 кг, окружность грудной клетки в паузе 

71,5 см.  

Ответ:  

Дата рождения: 16.01.2010 г., дата обследования: 03.12.2020 г. возраст 

10лет 11месяцев 17 дней. Рост-142,5см, масса-30кг, ОГК в паузе-71,5 см. При 

росте 142,5см, масса дела должна быть 37,4кг, то есть разница 30-37,4= -7,4кг. 

Эту разницу делим на частную сигму: масса тела= -7,4/4,43=1,67сигмы 

регрессии.  

ОГК должна быть 70,2. Разница: 71,5-70,2=+1,3см, эту разницу делим на 

частную сигму- +1,3/4,0= 0,33сигмы регрессии  

Масса тела- М±σR(читай как сигма)=37±4,43  

ОГК М ±σR=69,9±4  
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Масса тела 30- 1,67=28,33 ↓М±σR  

ОГК 71,5+0,33=71,83- в пределах М ±σR  

Таким образом масса тела мальчика находится в пределах от М -1,1σR  

до М- 2 σR. То есть имеется дисгармоничное развитие за счет снижения массы 

тела. Окружность груди находится в пределах М= σR , соответствует 

возрасту, гармоничное.  

  

Задача 11  

Оцените физическое развитие и определить группу здоровья мальчика.  

Мальчик родился 10.07.2006 г., обследование проведено 12. 05. 20  г.  

Данные физического развития: рост – 150 см, масса – 30 кг, окружность 

груди – 63,5 см, ЖЕЛ – 1900 см3, динамометрия правой кисти – 18,5 кг, левой 

кисти – 17,5 кг.  

Данные медосмотра: терапевт – хронический пиелонефрит, функция 

почек нарушена;  

хирург – выпрямленная осанка; ЛОР – гипертрофия небных миндалин, 

миндалины заполняют 2/3 пространства между небными дужками и язычком; 

стоматолог – кариес; офтальмолог – У ОД-0,9, У  

ОС-0,9.  

Ответ:  

По шкале регрессии проводим оценку гармоничности развития по весу 

и окружности грудной клетки, масса тела должна быть 42,2кг. Разница -30-

42,2=-12,2кг.  

Эту разницу делим на частную сигму массы тела: -12,2/5,33=-2,3  

Масса тела М±σR=45,1±5,33  

Таким образом масса тела мальчика находится в пределах ›М -2σR, что 

говорит о резко дисгармоничном развитии.  

ОГК должна быть 73,7см  

Разница 63,5-73,7=-10,2см, эту разницу делима на частную сигму ОГК= 

-10,2/4,55=-2,4  

ОГК М±2σ, что говорит о резко дисгармоничном развитии.  

Следовательно, физическое развитие мальчика 13лет 10месяцев резко 

дисгармоничное. По состоянию здоровья относится к 3 группе здоровья.   

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Роль медицинской сестры 

в организации охраны здоровья школьников  

 

4. Организация СРС  

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  
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Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Школьная 

медицина»  

  
№ 

п/

п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (по видам учебных 

занятий) 84 

Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу  

1  Организация медико-

социальной помощи детям  

Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных задач  

2  Современные аспекты 

оценки состояния здоровья 

детей и подростков  

Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных задач  

3  Медицинский контроль 

трудового, физического 

воспитания  

Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных задач  

4  Питание детей и подростков  Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных задач  

5  Профилактическая 

иммунизация детей  

Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных задач  

6  Характерные заболевания 

детей школьного возраста. 

Зачёт с оценкой  

Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу  

  

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Школьная медицина  

 

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 
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пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

 

Для оценки докладов/устных реферативных сообщений:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 
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использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.   

Обучающийся при решении поставленные задачи, часто допускает 

ошибки, не принципиального характера, исправляет их при наличии большого 

количества наводящих вопросах со стороны преподавателя; не всегда 

полученные знания может в полном объеме применить при демонстрации 

предусмотренных программой дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при 

решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Школьная медицина. 

 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Школьная медицина.  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 
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Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

  

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
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следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  
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• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 
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наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

  

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  
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Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

  

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств. В случае 

необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  
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В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 
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(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

Правила написания научных текстов (рефератов; эссе):  

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда 

есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке.   

 

3. Самостоятельная работа студентов по дисциплине Школьная 

медицина  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (по видам учебных 

занятий) 84  

Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу  

1  Организация медико-

социальной помощи детям  

Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных задач  

2  Современные аспекты 

оценки состояния здоровья 

детей и подростков  

Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных задач  
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3  Медицинский контроль 

трудового, физического 

воспитания  

Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных задач  

4  Питание детей и подростков  Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных задач  

5  Профилактическая 

иммунизация детей  

Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных задач  

6  Характерные заболевания 

детей школьного возраста. 

Зачёт с оценкой.  

Подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу  

  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Школьная медицина.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Доврачебная помощь 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
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самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   

 

 

1.2 Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся, по дисциплине Доврачебная помощь  

 
№ 

п/п  

№ компетенции/ 

индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции, индикатора компетенции   

Профессиональные компетенции  

1  ПК-4  Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах   

2  ПК-11  Способностью и готовность к участию в разработке и 

реализации специализированных реабилитационных 

программ.  

3  ПК 11.1  Способность и готовность к определению степени утраты 

пациентом бытовой и/или социальной самостоятельности в 

повседневной жизнедеятельности и потребности в 

реабилитационном (восстановительном) уходе и видах 

реабилитации  

  

2. Цели и основные задачи СРС  

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   
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- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

 

3 Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Доврачебная помощь 

выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.): Аудиторная 

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: подготовка докладов/устных реферативных 

сообщений, презентаций по темам, решение ситуационных задач. 

 

3.1. Подготовка докладов/устных реферативных сообщений, 

презентаций по темам:  

Тема № 1.  

1. Острое отравление фосфорорганическими соединениями в быту. 

Неотложная помощь, профилактика.  

2. Отравление угарным газом. Неотложная помощь.  

 

Тема № 2.  

3. Отравление лекарственными препаратами. Неотложная помощь.  

4. Пищевые отравления. Неотложная помощь, причина, 

профилактика.  

 

Тема № 3.  

5. Понятия «транспортабельность» и «нетранспортабельность».   

6. Шок, виды, оказание неотложной доврачебной помощи.   

 

Тема № 4.  

7. Внутрибольничная инфекция. Проблемы, профилактика.  



5 

 

8. Современные методы стерилизации инструментария 

медицинского назначения.  

 

Тема № 5.  

9. Оказание неотложной помощи и правила транспортировки 

пациента с черепно-мозговой травмой.  

10. Переломы верхних конечностей. Современные способы и средства 

иммобилизации.  

 

Тема № 6.   

11. Переохлаждение. Оказание неотложной помощи.  

12. Тепловой (солнечный) удар. Оказание неотложной помощи  

 

Тема № 7.   

13. Начинается дачный сезон. Осторожно! Столбняк! Неотложная 

помощь, профилактика.  

14. Профилактика гнойничковых заболеваний в быту.  

 

Тема № 8.  

15. Утопление. Виды, оказание неотложной помощи.  

16. Организация работы медсестры в отделении хирургии одного дня.  

 

Тема № 9.  

17. Организация уходы за больными с гангреной нижних конечностей 

на фоне сахарного диабета.  

18. Организация ухода на дому за пациентом, перенесшим травму 

позвоночника.  

 

3.2 Решение ситуационных задач по темам:  

Тема № 1.   

Задача № 1.  

Мама с двумя детьми 5 и 7 лет приехали на дачу. Мылись в самодельной 

бане, огня в печке не было, заслонка трубы была закрыта. Вскоре у всех троих, 

в большей степени у детей, появились: головная боль, головокружение, рвота. 

Младший ребенок потерял сознание. При осмотре у старшей девочки было 

затруднено дыхание, наблюдалась осиплость голоса, кашель с мокротой, при 

выслушивании сердца тахикардия. А/Д 80/40. Младший ребенок на вопросы 

не отвечал. А/Д 40/10 мм рт. ст.  

Задания  

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациентов.  

2. Составьте алгоритм неотложной помощи.  

3. Продемонстрируйте технику подачи кислорода ребенку через 

маску.  

Эталоны ответов  
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1. Отравление окисью углерода.  

2. Алгоритм неотложной помощи:  

а) очистить полость рта и глотки от рвотных масс и слизи. Обеспечить 

общее согревание;  

б) обеспечить доступ кислорода: в первые минуты 100% кислородом, 

затем 40-60%;  

в) при бронхоспазме дать вдохнуть изадрин 0,05% 1-2 раза, с 

последующим введением эуфиллина 2,4% раствор 2 мл  

внутривенно медленно в физ. растворе;  

г) при нарушении сознания, судорожном синдроме провести интубацию 

трахеи и ИВЛ 100% кислородом под постоянным положительным давлением 

на выдохе.  

3. Техника подачи кислорода ребенку через маску согласно 

алгоритму выполнения манипуляции.  

 

Задача № 2.  

В соседнюю квартиру два подростка принесли неизвестные таблетки, 10 

штук, закрытые в полиэтиленовом пакете и завернутые в бумагу черного 

цвета. Найденные таблетки начала погружать в банку с водой; растворяясь, 

таблетки выделили газ. Вскоре в комнате сильно запахло хлором. Состояние 

ребят ухудшилось, они стали задыхаться, чихать, кашлять, появилась резь в 

глазах. К Вам обратились за помощью.  

При осмотре: обильные слизистые из носовых ходов, слезотечение, 

синюшность носогубного треугольника, надсадный кашель, одышка. ЧДД 28 

в 1 мин, дыхание шумное, поверхностное.  

Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у подростков.  

2. Составить алгоритм неотложной помощи.  

Эталон ответа:  

1. Отравление парами хлора  

2. Алгоритм неотложной помощи:  

а) смочить любую ткань 2 % раствором питьевой соды, закрыть себе рот 

и нос, зайти в комнату;  

б) закрыв рот и нос подростков тканью, смоченной 2 % раствором соды, 

вывести их на свежий воздух;  

в) вызвать СМП;  

г) пострадавших успокоить, промыть конъюнктиву глаз 2 % раствором 

питьевой соды;  

д) ингаляция 0,5 % раствора питьевой соды;  

е) обильное щелочное питье.  

 

Тема № 2.   

Задача № 3  



7 

 

Срочный вызов "скорой помощи" к ребенку 2-х лет, который в 

отсутствии мамы в течение нескольких часов находился дома с соседкой, 

девочкой 8 лет. Дети нашли в столе какие-то зеленые таблетки, и старшая 

поила ими кукол и младшую Лену, которая скоро захотела спать. Через 

несколько часов мама стала будить девочку, чтобы накормить, но это ей не 

удалось. Тогда мама заподозрила отравление (зеленые таблетки оказались 

таблетками реланиума). Состояние ребенка при осмотре тяжелое, на вопросы 

не отвечает. Кожные покровы бледные, дыхание поверхностное. Тоны сердца 

приглушены, пульс 136 уд/мин, слабого наполнения, АД 40/20.  

Задания  

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.  

2. Составьте алгоритм неотложной помощи.  

3. Продемонстрируйте технику проведения очистительной клизмы 

на фантоме.  

Эталоны ответов  

1. Отравление реланиумом.  

2. Алгоритм неотложной помощи:  

а) промыть желудок, ввести активированный уголь через зонд, сделать 

очистительную клизму, дать солевое слабительное;  

б) ввести бемегрид 0,5% 1мл внутривенно (антидот барбитуратов), 

лазикс 1% 0,5 внутривенно, кордиамин 0,2 мл подкожно;  

в) госпитализировать в экстренном порядке для проведения 

интенсивной терапии.  

3. Техника проведения очистительной клизмы ребенку согласно 

алгоритму выполнения манипуляции.  

 

Задача № 4.  

На ФАП села Рождествено обратился мужчина, которого ужалила пчела. 

Пострадавший отмечает боль, жжение на месте укуса, затрудненное дыхание, 

слабость, тошноту, отечность лица. При осмотре: состояние средней степени 

тяжести, лицо лунообразное за счет нарастающих белых плотных отеков. 

Глазные щели узкие. Температура 38 градусов, пульс 96 уд/мин, АД 130/80, 

ЧДД 22/мин.  

Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у пострадавшего  

2. Составить алгоритм оказания неотложной помощи.  

Эталоны ответов:  

1. Отек Квинке  

2. Алгоритм неотложной помощи:  

а) обнаружить жало и удавить его вместе с ядовитым мешочком;  

б) приложить холод на место укуса;  

в) обильное питье;  

г) ввести 60-90 мг преднозолона внутривенно или 8-12 мг дексаметазона, 

20 мг супрастина;  
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д) госпитализировать в Лор-отделение стационара.  

 

 

Тема № 3.   

Задача № 5.  

Во время падения с высоты мужчина сильно ударился головой. Жалобы 

на сильную головную боль, тошноту, головокружение. При осмотре сознание 

спутанное, кожные покровы бледные, пульсу 62 уд/мин. В височной области 

припухлость мягких тканей. Больной избегает смотреть на свет. Левый зрачок 

шире правого.  

Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у пострадавшего  

2. Составить алгоритм оказания неотложной помощи.  

Эталоны ответов:  

1. Перелом основания черепа;  

2. Алгоритм неотложной помощи:  

а) уложить пациента на жесткие носилки на спину с фиксацией головы 

ватно-марлевым кольцом; боковые поверхности шеи плотными валиками; б) 

положить холод, не сдавливая череп;  

в) срочно госпитализировать в нейрохирургическое отделение.  

 

Задача № 6.  

В результате ножевого ранения грудной клетки у пострадавшего 

появились жалобы на нехватку воздуха, частое дыхание. При осмотре 

пострадавший в сознании, беспокоен, цианоз губ, дыхание поверхностное, 

ЧДД 36/мин, пульс 112 уд/мин, АД 105/65. В левой подлопаточной области 

умеренно-кровоточащая рана 2х3,5 см. Отмечается подкожная эмфизема 

туловища, шеи, верхних конечностей.  

Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у пострадавшего  

2. Составить алгоритм оказания неотложной помощи.  

Эталоны ответов:  

1. Проникающее колото-резаное ранение левой половины грудной 

клетки, осложнившееся левосторонним пневмотораксом.  

2. Алгоритм оказания помощи:  

а) наложить окклюзивную повязку на рану груди в левой подлопаточной 

области;  

б) провести обезболивание (50 %-2,0 раствор анальгина, 2,0 раствор 

баралгина, триган);  

в) срочное госпитализация в хирургический стационар в положении 

полусидя.  

 

Тема № 4.   

Задача № 7.  
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В отделение гнойной хирургии поступила пациентка с жалобами на 

повышение температуры до 38,5 градусов, покраснения и боли в правой 

ягодичной области, ухудшение общего состояния. Заболела 2 дня назад после 

в/м введение лекарства в женской консультации. При осмотре температура 

39,4, пульс 100/мин, АД 130/70. В верхнем квадранте правой ягодичной 

области опухолевидное образование 3х6 см, гиперемированное, резко-

болезненное, симптом флюктуации   

Задание:  

1. Определить патологическое состояние, развившееся у 

пострадавшего  

2. Составить предполагаемые причины и профилактику.  

Эталоны ответов:  

1. Постинъекционный абсцесс правой ягодичной области.  

2. Причиной явилось несоблюдение правил асептики при 

выполнении в/м инъекции.  

Для профилактики должны соблюдаться все правила асептики: 

использование одноразовых шприцов, игл, обработка рук медсестры, ампулы, 

флакона, кожи пациента, обязательное тщательное выполнение алгоритма в/м 

инъекции, строгое соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, 

разбирать все случаи ВБИ на больничных конференциях.  

 

Задача № 8  

У хирурга инфицированная рана ладони.  

Задание:  

1. Можно ли в этой ситуации оперировать?  

2. Если нельзя, то почему?  

Эталоны ответов:  

1. Нет, медработники с повреждением кожи рук не допускаются к 

проведению процедур инвазивного характера как из соображений контактного 

инфицирования пациента, так и личной безопасности.  

2. Контактному инфицированию пациента могут привести 

соприкосновения с операционным бельем, перевязочным материалом, 

перчатками, инструментами, руками хирурга. При контакте раневых 

поверхностей и слизистых оболочек с биологической жидкостью, содержащей 

ВИЧ, риск заражения составляет в среднем 1 %.  

 

Тема № 5.   

Задача № 9.  

В результате ДТП девушка 22-х лет получила тяжелую травму. Жалобы 

на боль в правой нижней конечности, резко усиливающаяся при попытке 

движения. При осмотре состояние тяжелое, кожные покровы и видимые 

слизистые бледные, АД 100/60, пульс 100 уд/мин, правое бедро 

деформировано, укорочено на 5 см, при попытке движения определяется 

патологическая подвижность в средней трети бедра.  
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Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у пострадавшего  

2. Составить алгоритм оказания неотложной помощи.  

Эталоны ответов:  

1. Закрытый перелом правого бедра. Травматический шок 1 степени.  

2. Алгоритм оказания неотложной помощи.  

а) введение обезболивающих средств (в/м анальгин, баралгин, триган);  

б) транспортная иммобилизация с помощью шины Кремера;  

в) холод на место повреждения;  

г) транспортировка на носилках в травматологическое отделение 

стационара.  

 

Задача № 10.  

Во время забега спортсмен упал на отведенную руку. Возникла резкая 

боль, невозможность движений в плечевом суставе. При осмотре правого 

плечевого сустава глубокая деформация в виде западения тканей, плечо 

кажется более длинным, при попытке изменить положение конечностей 

усиливается боль и определяется пружинящее сопротивление.  

Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у пострадавшего  

2. Составить алгоритм оказания неотложной помощи.  

Эталоны ответов:  

1. Закрытый вывих правого плеча;  

2. Алгоритм оказания помощи:  

а) обезболивание области сустава хлорэтилом, в/м раствор анальгина, 

баралгина, тригана;  

б) транспортная иммобилизация шиной Кремера, не меняя положения 

конечности в суставе; в) холод на место повреждения;  

г) транспортировка в травмпункт в положении сидя.  

 

Тема № 6  

Задача № 11.  

В результате пожара воспламенилась одежда на ребенке. Пламя 

затушили. При осмотре состояние тяжелое, заторможен, безучастен, пульс 112 

уд/мин, АД 80/45, ЧДД 32\мин, дыхание поверхностное. На коже лица пузыри 

с прозрачным содержимым, вскрывшиеся пузыри.  

Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у пострадавшего  

2. Составить алгоритм оказания неотложной помощи.  

Эталоны ответов:  

1. Термический ожог лица II-III ст. Ожоговый шок  

2. Алгоритм оказания помощи:  

а) ввести обезболивающее средство;  

б) наложить асептическую повязку;  
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в) согреть ребенка, напоить горячим чаем;  

г) срочно госпитализировать в хирургический стационар.  

 

Задача № 12.  

Пострадавший долгое время находился на холоде. Жалуется на 

сильные боли в области обеих кистей рук. При осмотре кожа обеих кистей 

цианотична, отечна, видны пузыри с прозрачным экссудатом.  

Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у пострадавшего  

2. Составить алгоритм оказания неотложной помощи.  

Эталоны ответов:  

1. Отморожение рук 2-3 степени.  

2. Алгоритм оказания помощи:  

а) наложить стерильную утепленную повязку на обе кисти;  

б) ввести обезболивающие средства;  

в) провести иммобилизацию обеих кистей;  

г) тепло укрыть пострадавшего;  

д) транспортировать на носилках в хирургическое отделение 

стационара.  

 

Тема № 7.  

Задача № 13.  

В гнойное отделение поступил пациент с жалобами на боли, отек правой 

кисти, повышение температуры до 39 градусов. Со слов пациента 3 дня назад 

после работы с лопатой на ладонной поверхности кисти появился пузырь с 

водянистым содержимым, частично вскрывшийся. Накануне вечером 

появились пульсирующее боли, отек. Повысилась температура. При осмотре 

выраженный тыла кисти, гиперемия, движения в пальцах вызывают резкую 

боль. Пульс 96 уд/мин, АД 120/80, температура 38,6.  

Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у пострадавшего  

2. Составить алгоритм оказания неотложной помощи.  

Эталоны ответов:  

1. Флегмона правой кисти.  

2. Алгоритм оказания помощи:  

а) психологическая подготовка пациента к операции;  

б) подготовка пациента к операции;  

в) за 20 мин до операции провести премедикацию и сопроводить 

пациента в операционную.  

 

Задача № 14.  

В ФАП обратился больной с жалобами на общую слабость, головную 

боль, повышение температуры до 37,5 градусов, затруднения при жевании и 

судорожные подергивания жевательных и мимических мышц лица, а также 
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мышц вокруг раны на стоп, полученной неделю назад при строительных 

работах. Сразу после травмы рана была обработана м/с, перевязана и 

строитель продолжил работу. При осмотре на тыле стопы имеется рвано-

ушибленная рана 1х2 см с неровными краями и участками некроза на дне и 

стенках.  

Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у пострадавшего  

2. Ошибки, допущенные м/с, при первичной обработке раны.  

3. Профилактика столбняка.  

Эталоны ответов:  

1. Столбняк.  

2. После первичной обработки раны пострадавшему не была 

проведена специфическая активно-пассивная и неспецифическая 

профилактика, для чего он должен был быть направлен в травмпункт.  

3. Неспецифическая профилактика столбняка — осуществление 

тщательного туалета и ранней полноценной первичной обработки раны. 

Специфическая активно-пассивная профилактика: пассивная иммунизация — 

введение противостолбнячной сыворотки (ПСС) в дозе 300 м.е. по Безредко; 

активная иммунизация — применение столбнячного анатоксина (АС). АС 

вводят п/к 1,0 мл, через 3 недели — 1,5; еще через 3 недели — 1,5.  

 

Тема № 8.  

Задача № 15.  

В послеоперационной палате находится пациент 36ти лет после 

операции с диагнозом Тупая травма живота. Разрыв селезенки. Жалуется м/с 

в послеоперационной ране и животе. При осмотре температура 37,8, пульс 96 

уд/мин, АД 130/80, ЧДД 20 в 1 мин. Пациент после операции не мочился 3 

часа.  

Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у пострадавшего  

2. Составить алгоритм действий м/с.  

Эталоны ответов:  

1. Острая задержка мочи.  

2. Алгоритм действий м/с  

а) попытаться вызвать мочеиспускание (подать теплое судно, открыть 

кран с водой);  

б) поставить в известность врача;  

в) подготовить стерильный мягкий катетер, теплый антисептический 

раствор для подмывания, емкость для сбора мочи;  

г) по назначению врача вывести мочу мягким катетером.  

 

Задача № 16.  
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При осмотре пациента 70ти лет, находящегося в травматологическом 

отделении, м/с обнаружила на крестце, лопатка и задней поверхности голеней 

больного синюшно-красные пятна, отслойку эпидермиса, пузыри.  

Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у пострадавшего  

2. Составить алгоритм действий м/с.  

Эталоны ответов:  

1. Пролежни 2-3 ст.  

2. Алгоритм действий м/с:  

а) Пузыри смачивают раствором бриллиантового зеленого, после чего 

накладывают сухую повязку;  

б) после отграничения омертвевшие ткани удаляют и рану закрывают 

стерильной салфеткой, смоченной в 1% растворе перманганата калия;  

в) повязки меняют 2-3 р/день;  

г) по мере очищения раны переходят на повязки с мазью Вишневского, 

синтомициновой эмульсией.  

 

Тема № 9.  

Задача № 17.  

В ожоговое отделение поступил пациент с мед. диагнозом: термической 

ожог передней поверхности туловища и обоих бедер. Ожоговый шок. При 

расспросе выяснено, что около 3 часов назад опрокинул кастрюлю с кипятком. 

При осмотре пациент вялый, адинамичен, на вопросы отвечает. Кожные 

покровы бледные, передняя поверхность туловища и бедер гиперемирована, 

отечна, имеет значительное количество пузырей разных размеров, 

наполненных светлым содержимым, пульс 104 уд/мин, АД 110/70, ЧДД 24 в 1 

мин. Мочится редко, мочи мало. 

Задание:  

1. Определить неотложное состояние, развившееся у пострадавшего  

2. Составить алгоритм действий м/с.  

Эталоны ответов:  

1. Шок, торпидная фаза. Термической ожог 1-2 степени. Площадь 

поражения порядка 27 %.  

2. Алгоритм действий м/с:  

а) по назначению врача — инфузионная и противошоковая терапия, 

обезболивающие средства;  

б) наложить на ожоговую поверхность асептическую повязку с 0,5 % 

новокаина;  

в) провести катетеризацию мочевого пузыря мягким катетером;  

г) обеспечить пациента теплым щелочным питьем;  

д) обеспечить мониторинг пульса, АД, ЧДД, контроль за почасовым 

диурезом.  

 

Задача № 18.  
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Мужчина 38ми лет находится на лечении в травматологическом 

отделении с диагнозом Перелом костей таза. Проведена репозиция костных 

отломков.  

Задание:  

1. В какое положение следует уложить пациента?  

2. Алгоритм выполнения манипуляций м/с.  

Эталоны ответов:  

1. Больной находится в постели на щите в положении «лягушки».  

2. Подсогнутые в коленях и тазобедренных суставах ноги 

подкладывают валики так, чтобы колени были разведены в стороны, а пятки 

помещались вместе.  

 

4.3. Проведение круглого стола по теме: Доврачебная помощь  

 

4. Организация СРС  

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Доврачебная 

помощь  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 32  решение ситуационных задач, 

подготовка докладов/устных 

реферативных сообщений, презентаций, 

подготовка к круглому столу  
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1  Доврачебная помощь пострадавшим и 

внезапно заболевшим. Значение, виды 

и особенности ее оказания.  Основы 

медицинской деонтологии 

взаимоотношений медсестры, 

больного и пострадавшего при 

оказании доврачебной помощи и 

уходе за больными и пострадавшими в 

ЧС.  

решение ситуационных задач, 

подготовка докладов/устных 

реферативных сообщений, презентаций  

2  Тема Первая доврачебная помощь с 

острыми отравлениями  

решение ситуационных задач, 

подготовка докладов/устных 

реферативных сообщений, презентаций  

3  Тема Нормы поведения и порядок 

действия при чрезвычайных 

ситуациях  

решение ситуационных задач, 

подготовка докладов/устных 

реферативных сообщений, презентаций  

4  Тема Асептика и антисептика  решение ситуационных задач, 

подготовка докладов/устных 

реферативных сообщений, презентаций  

5  Тема Повреждение опорно-

двигательного аппарата. Транспортная 

иммобилизация  

решение ситуационных задач, 

подготовка докладов/устных 

реферативных сообщений, презентаций  

6  Тема Ожоги. Отморожения.  решение ситуационных задач, 

подготовка докладов/устных 

реферативных сообщений, презентаций  

7  Тема Острая хирургическая 

инфекция.  

решение ситуационных задач, 

подготовка докладов/устных 

реферативных сообщений, презентаций  

8  Тема Общий уход и наблюдение за 

больными и пострадавшими при 

чрезвычайных ситуациях. Лечебные 

процедуры.  

решение ситуационных задач, 

подготовка докладов/устных 

реферативных сообщений, презентаций  

9  Тема Специальный уход за больными 

и пострадавшими при чрезвычайных 

ситуациях.  

решение ситуационных задач, 

подготовка докладов/устных 

реферативных сообщений, презентаций, 

подготовка к круглому столу  

  

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Доврачебная помощь  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

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

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Для оценки докладов/устных реферативных сообщений:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферативное сообщение/доклад 

соответствует всем требованиям оформления, представлен широкий 

библиографический список. Содержание отражает собственный 

аргументированный взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, 

отмечается способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферативное сообщение/доклад 

соответствует всем требованиям оформления, представлен достаточный 

библиографический список. Содержание \ отражает аргументированный 

взгляд студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения 

материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферативное 

сообщение/доклад не полностью соответствует требованиям оформления, не 

представлен достаточный библиографический список. Аргументация взгляда 

на проблему недостаточно убедительна и не охватывает полностью 

современное состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика 

изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферативного 

сообщения/доклада не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по 

теме работы, использовано не достаточное для раскрытия темы реферативного 

сообщения количество литературных источников.  

 

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 
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в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Доврачебная помощь 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: освоить минимум содержания, выносимый на 

самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем и 

компетенциями по дисциплине Доврачебная помощь  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

  

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

  

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

Правила написания научных текстов (рефератов):  

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда 

есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Доврачебная 

помощь  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 32  решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений, презентаций, подготовка к 

круглому столу  

1  Доврачебная помощь 

пострадавшим и внезапно 

заболевшим. Значение, виды и 

особенности ее оказания. Основы 

медицинской деонтологии 

взаимоотношений медсестры, 

больного и пострадавшего при 

оказании доврачебной помощи и 

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений, презентаций  
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уходе за больными и 

пострадавшими в ЧС.  

2  Тема Первая доврачебная помощь 

с острыми отравлениями  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений, презентаций  

3  Тема Нормы поведения и порядок 

действия при чрезвычайных 

ситуациях  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений, презентаций  

4  Тема Асептика и антисептика  решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений, презентаций  

5  Тема Повреждение опорно-

двигательного аппарата. 

Транспортная иммобилизация  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений, презентаций  

6  Тема Ожоги. Отморожения.  решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений, презентаций  

7  Тема Острая хирургическая 

инфекция.  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений, презентаций  

8  Тема Общий уход и наблюдение за 

больными и пострадавшими при 

чрезвычайных ситуациях. 

Лечебные процедуры.  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений, презентаций  

9  Тема Специальный уход за 

больными и пострадавшими при 

чрезвычайных ситуациях.  

решение ситуационных задач, подготовка 

докладов/устных реферативных 

сообщений, презентаций, подготовка к 

круглому столу  

  

4.Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Доврачебная помощь   

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

 

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить качественное 

содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Медицинское страхование 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2 Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Медицинское страхование  

  
№ п/п № компетенции/ 

индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции, индикатора 

компетенции   

Профессиональные компетенции  

1  ПК-8  Готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных   

 

2. Цели и основные задачи СРС  

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста  
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3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Медицинское страхование 

выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов по темам. Решение 

ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов по темам:  

 

1. Проблемы реализации права граждан на бесплатную 

медицинскую помощь.  

2. Проблемы обеспечения доступной и качественной медицинской 

помощи.  

3. Стандарты качества медицинской помощи: медицинские и 

правовые аспекты.  

4. Экспертиза качества медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования.  

5. Правовое регулирование платных медицинских услуг.  

6. Компенсация морального вреда, причиненного ненадлежащей 

медицинской услугой.  

7. Крайняя необходимость и обоснованный риск в медицинской 

практике.  

8. Страхование гражданской ответственности медицинских 

работников.  

9. Актуальные проблемы становления медицинского страхования в 

России и перспективы его развития.  

10. Программа (федеральная) государственных гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи: основные задачи, порядок 

принятия, состав.  

11. Перечень видов медицинской помощи, предоставляемой 

гражданам РФ бесплатно.  

12. Виды медицинской помощи, предоставляемой за счет средств 

бюджетов всех уровней.  

13. Место ОМС в системе социальной защиты населения.  
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14. Федеральный фонд ОМС: понятие, задачи, функции, финансовые 

средства.  

15. Территориальные фонды ОМС: понятие, задачи, функции, 

структура.  

16. Договор добровольного медицинского страхования. Стороны 

договора. Обязательные условия договора. Права и обязанности сторон в 

системе добровольного медицинского страхования. Прекращение договора 

страхования.   

17. Типы добровольного медицинского страхования в зарубежных 

странах: замещающее страхование; дополняющее страхование; добавочное 

страхование.   

18. Этапы развития услуг ДМС. Полисы прикрепления. Комплексные 

полисы. Комбинированные полисы.  

 

3.2. Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

Тема: Основные принципы медицинского страхования  

Ситуационная задача №1  

Гражданин А., проживающий в городе Москва, приехал в г. Челябинск 

в командировку, и заболел ОРВИ. Пациент обратился в ближайшую 

поликлинику со своим страховым медицинским полисом, выданным в 

Москве. В бесплатной медицинской помощи ему отказали и предложили 

оплатить медицинскую помощь. Правомерны ли действия медицинских 

работников?  

Ответ:  

Нет, не правомерны. Согласно ФЗ №326 «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010 года, в этой ситуации 

нарушены права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской 

помощи, установленные базовой программой обязательного медицинского 

страхования, являются едиными на всей территории Российской Федерации.  

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая 

профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением 

санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами), 

специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь. Пациенту обязаны были предоставить бесплатную 

медицинскую помощь по Базовой программе ОМС.  

 

Ситуационная задача №2  

Пациент прикреплен к поликлинике не по месту жительства. Он заболел, 

у него появилась высокая температура, и он вызвал врача на дом.  

1. Из какой поликлиники врач будет осуществлять посещение на дому?  

2. Как будет регистрироваться посещение к пациенту?  

Ответ:  
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1. При прикреплении застрахованного не по месту жительства, вызовы 

на дом осуществляются территориальной поликлиникой.  

2. Визит к пациенту регистрируется как посещение больного 

поликлиники.  

  

Ситуационная задача №3  

Женщина, пенсионного возраста, приехала в Челябинск к 

родственникам из Ульяновска, где постоянно проживает. Обратилась в 

поликлинику к терапевту по поводу ИБС. В регистратуре ей предложили 

прием терапевта на платной основе, т.к. со слов регистратора иногородний 

полис недействителен. Правы ли работники поликлиники?  

Ответ:  

Нет, не правы. Согласно ФЗ №326 от 29.11.2010 года «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ» страховой медицинский полис, выданный по 

месту жительства, действителен на всей территории Российской Федерации и 

пациентки обязаны были предоставить бесплатную медицинскую помощь в 

рамках Базовой программы ОМС.  

 

Ситуационная задача №4  

Пациентка в связи с переездом на новое место жительство, решила 

прикрепиться для медицинского обслуживания в ближайшую поликлинику. 

Имеет ли она на это право?  

Ответ:  

Да, пациентка, застрахованная по ОМС, имеет право на выбор 

медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы ОМС в соответствии с 

законодательством РФ.  

  

Ситуационная задача №5  

Гражданка Н, приехала отдыхать на курорт, где внезапно заболела. С 

высокой температурой гражданка, имея на руках страховой медицинский 

полис, обратилась в медицинское учреждение, в котором ей отказали в 

бесплатной медицинской помощи.  

1. Каким законодательным документом определено право на 

получение бесплатной медицинской помощи гражданам РФ?  

2. В какую организацию необходимо было обратиться для защиты 

прав застрахованных?  

Ответ: 

1. ФЗ №326 от 29.11.2010 года «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ»   

2. Для защиты прав застрахованных необходимо обратиться в страховую 

медицинскую организацию, которая выдала страховой медицинский полис.  
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Тема: Программы медицинского страхования  

Ситуационная задача №6  

Гражданин К., проживающий в г. С., был госпитализирован в 

хирургическое отделение городской больницы. Лечение и оперативное 

вмешательство было проведено бесплатно. Пациент, по своему желанию, 

попросил сделать бесплатное ультразвуковое обследование печени. Однако в 

этой просьбе ему было отказано.  

1.Правомерны ли действия лечащего врача?   

2.В каком документе отражены перечень заболеваний (состояний) и 

виды медицинской помощи, оказываемые бесплатно.  

3.Какой документ необходимо иметь медицинскому учреждению для 

оказания платных медицинских услуг?  

Ответ:   

1. Действия врача правомерны.  

2. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 3. Положение об оказании 

платных услуг населению.  

  

Ситуационная задача №7  

Неработающая пенсионерка из города С, страдающая рядом серьезных 

заболеваний, пролечившись в поликлинике по месту жительства, посчитала 

лечение неэффективным и решила пройти полное обследование в Москве. 

Пациентка, имея страховой медицинский полис, оформленный в г. С. 

обратилась в одну из поликлиник в г. Москве, за бесплатной консультацией. 

Пациентки было отказано в бесплатной консультации специалиста на том 

основании, что у нее имеется только страховой полис, а одного этого 

документа для получения консультации недостаточно.  

1.Какие документы необходимо иметь пациентам в случае обращения за 

медицинской помощью?  

2.Как определены права пациента на получение бесплатной 

медицинской помощи в другом городе?  

3.Кто имеет право выдавать полис?  

Ответ:  

1. Страховой медицинский полис, документ, удостоверяющий 

личность.  

2. Право гражданина РФ на получение бесплатной медицинской 

помощи определено Федеральным Законом №326-ФЗ, ст. 16 (получение 

помощи на всей территории РФ в объеме, установленном базовой программой 

ОМС, при наступлении страхового случая). 3. СМО  

   

Ситуационная задача №8  

Мужчина С. 35 лет в экстренном порядке поступила в урологическое 

отделение городской больницы г. Самары с камнем мочеточника. Операцию 

врачи предложили сделать платно.   
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Нарушены ли права пациента в этой ситуации?  

Ответ:  

Да в этом случае были нарушены права пациента. В соответствии с 

Программой государственных гарантий оказания населению бесплатной 

медицинской помощи, заболевания мочеполовой системы входят в Перечень 

заболеваний, при возникновении которых гражданам предоставляется 

бесплатная медицинская помощь  

 

Ситуационная задача  

Пациент прикреплен к поликлинике не по месту жительства. Он заболел, 

у него появилась высокая температура, и он вызвал врача на дом.  

1.Из какой поликлиники врач будет осуществлять посещение на дому?  

2.Как будет регистрироваться посещение к пациенту?  

Ответ:  

1. При прикреплении застрахованного не по месту жительства, вызовы 

на дом осуществляются территориальной поликлиникой.  

2. Визит к пациенту регистрируется как посещение больного 

поликлиники.  

  

Ситуационная задача №9  

  

Пациент не удовлетворен медицинской помощью, предоставляемой ему 

в территориальной поликлинике, и хотел бы получить медицинское 

обслуживание врачами высокой квалификации.  

1.Как это сделать?  

2.Как заключить договор добровольного медицинского страхования?  

Ответ:  

1.Необходимо заключить договор добровольного медицинского 

страхования.  

2.Добровольное медицинское страхование (ДМС) осуществляют 

медицинские организации, имеющие лицензию на такой вид страхования. 

Медицинская помощь оказывается по определенной программе ДМС. Договор 

ДМС имеет ограниченный срок действия, чаще всего год или 6 месяцев. 

Договор ДМС оформляется в 2 экземплярах, на руки выдается экземпляр 

договора ДМС и полис ДМС.  

 

Ситуационная задача №10  

К студенту, находящемуся на практике в поликлинике, обратилась 

пациентка с вопросом: «Как часто она имеет право на смену поликлиники или 

лечащего врача?» Студент ответил, что она, как гражданин РФ, имеет право 

сменить лечащего врача или медицинскую организацию один раз в год. Прав 

ли студент?  

Ответ: 

Да, студент правильно ответил на вопрос пациентки.  
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3.3. Проведение круглого стола по теме: Медицинское страхование  

 

4. Организация СРС  

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Медицинское 

страхование   

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 56  

  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

1  Тема Правовые, социально-

экономические основы медицинского 

страхования в РФ.  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   

2  Тема Государственная политика по 

реализации ОМС  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   

3  Тема Программы медицинского 

страхования. (базовая программа ОМС)  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   

4  Тема. ОМС и ДМС, отличительные 

особенности. Зачёт с оценкой  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Медицинское страхование  

 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает поставленные 
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задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при 

решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Медицинское страхование 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы    

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем по дисциплине 

Медицинское страхование  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам   

самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 
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Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

 

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
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следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  
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• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 
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наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  
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2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 
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возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

Правила написания научных текстов (рефератов):  

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. 

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Медицинское 

страхование    

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 56  

  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

1  Тема Правовые, социально-

экономические основы медицинского 

страхования в РФ.  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   

2  Тема Государственная политика по 

реализации ОМС  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   

3  Тема Программы медицинского 

страхования. (базовая программа ОМС)  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   
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4  Тема. ОМС и ДМС, отличительные 

особенности. Дифференцированный зачёт   

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Медицинское страхование    

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

 

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить качественное 

содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.06 Теория сестринского дела 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине Теория 

сестринского дела  

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента. Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся, по дисциплине Теория сестринского дела  

  
№ 

п/п  

№ 

компетенции/ 

индикатора 

компетенции   

Формулировка компетенции/ индикатора компетенции   

  Профессиональные компетенции   

1  ПК-12  Готовность к организации и проведению мероприятий по 

развитию и построению профессиональной карьеры 

сестринского персонала в медицинской организации  

2  ПК-14  Способностью и готовность к организации мероприятий по 

адаптации и стажировкам для сестринского персонала 

медицинской организации  

 

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 
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работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста  

 

3. Виды самостоятельной работы  

В образовательном процессе по дисциплине Теория сестринского дела 

выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.): Аудиторная 

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов по темам, решение 

ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов по темам:  

Тема 1  

1. Государственная программа развития сестринского дела в РФ.   

2. Значение теории для формирования статуса профессии медсестры. 

Связь теории с профессиональным образованием, практикой и научными 

исследованиями   

 

Тема 2  

3. Изучение этического кодекса медицинских сестер и кодекса прав 

пациента.  

4. Общая цель создания теорий: стремление показать феномен 

сестринского дела и обосновать его принципиальное отличие от других 

профессий. Флоренс Найтингейл / Flоrеnсе Nightingale (1820-1910), ее вклад в 

развитие сестринского дела. «Записки об уходе», 1859. Принципы ухода Ф. 

Найтингейл Вирджиния Хендерсон / VerginiaHenderson (1897-1996) и ее 

теория сестринского дела (1955). Уникальная функция медсестры. Доротея 

Орем/ DorothyOrem и ее теория самоухода (1958, 1971).  

 

Тема 3   

5. Заполнение сестринской документации (сестринская история болезни 

карта ухода и наблюдения за больным). Родоначальники идеи сестринского 

процесса, причины возникновения.   

6. Эволюция классификатора NANDA.   
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Тема 4  

7. Международная классификация сестринской практики МКСП - 

история возникновения и развития.   

8. Источники знаний в сестринском деле. Научный метод и его 

характеристики. Процесс исследования, характеристика основных этапов. 

Венская конференция ВОЗ по сестринскому делу (1988), декларация и 

рекомендации конференции. Вторая европейская конференция ВОЗ по 

сестринскому деду (Мюнхен, 2000), итоги конференции  

 

Тема5.   

9. Международные сестринские организации, их роль и участие в 

развитии сестринского дела в мире.   

10. Развитие профессиональных сестринских ассоциаций в России. 

Ассоциация медицинских сестер России: цели, задачи, основные направления 

деятельности.   

 

3.2. Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

Тема 1. История, философия и теория сестринского дела  

Задача № 1  

В палату поступила пациентка в тяжёлом состоянии, повышенного 

питания, положение пассивное.  

Пациентка испытывает тревогу, связанную с пребыванием в 

стационаре и одиночеством. Родственники пациентку не посещают.  

Задание:  

1. Каковы психологические проблемы пациентки?  

2. Какие сестринские вмешательства необходимы?  

Эталон ответа  

1. Проблемы: риск появления пролежней, снижение физической 

активности (подвижности), одиночество, тревога, связанная с пребыванием в 

стационаре, социальная самоизоляция (отсутствие родственников), 

психологическая дисгармония.  

2. Сестринские вмешательства:  

а) установить доброжелательные отношения с пациенткой;  

б) провести психологическую беседу, придерживаясь принципа 

уважения личности пациента, избегая оценочных суждений, гарантируя 

конфиденциальность полученной информации, терпеливо выслушать;  

в) каждые два часа менять положение пациентки;  

г) следить, чтобы на простыне не было крошек, складок;  

д) немедленно менять мокрое или загрязнённое бельё;  

е) под крестец подкладывать резиновый круг, а под пятки и локти – 

ватно-марлевые круги;  
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ж) утром и вечером обмывать места возможного образования пролежней 

тёплой водой и протирать их ватным тампоном, смоченным 10 %-ным 

раствором камфорного спирта, или 0,5 % - ным раствором нашатырного 

спирта, или 1 %-ным раствором салицилового спирта; з) использовать 

противопролежневый матрац.  

 

Задача № 2  

При систематическом осмотре на педикулёз пациентов, находящихся на 

лечении в отделении, медицинская сестра обнаружила наличие насекомых 

(вшей) и гнид у одного из них. Пациент жалуется на зуд кожи волосистой 

части головы.  

Задание:  

1. Определите проблему пациента.  

2. Какие сестринские вмешательства необходимы?  

Эталон ответа  

1. Проблема пациента: наличие насекомых (вшей). Зуд кожи 

волосистой части головы, связанный с педикулёзом.  

2. Сестринские вмешательства:  

*Действия персонала при выявлении педикулёза регламентируются 

приказом №283 МЗРК от 28.06.02 г. «Об усилении мероприятий по 

профилактике сыпного тифа и болезни Бриля». В отделении стационара 

осуществляется обязательный осмотр на педикулёз всех поступающих каждые 

7 дней. Результат осмотра фиксируется в журнале осмотра на педикулёз или 

«журнале учёта инфекционных заболеваний».  

При обнаружении педикулёза необходимо:  

а) провести обработку пациента, используя содержимое специальной 

противопедикулёзной укладки;  

б) вещи пациента подвергнуть камерной обработке;  

в) провести дезинфекцию помещения и предметов, с которыми 

контактировал пациент;  

г) провести регистрацию в журнале (ф-060/у);  

д) отправить экстренное сообщение об инфекционном заболевании (ф-

058/у) в СЭС;  

е) сделать отметку на лицевой стороне медицинской карты 

стационарного больного (ф-003/у);  

ж) повторный осмотр волосистой части головы пациента провести через 

2-3 дня;  

з) при необходимости произвести повторную санитарную обработку.  

 

Тема 2. Теория и методология сестринского процесса  

Задача № 3  

В палату интенсивной терапии поступил пациент с диагнозом «Закрытая 

черепно-мозговая травма». Пациент без сознания.  

Задание:  
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1. Определите проблему пациента, связанную с кормлением. Назовите 

вид кормления пациента.  

2. Проведите планирование необходимой помощи пациенту, при 

возникновении проблем, связанных с кормлением.  

Эталон ответа  

1. Проблема пациента: вследствие травмы и нарушения сознания, у 

пациента отсутствует возможность самостоятельного приёма пищи. Пациент 

нуждается в проведении искусственного кормления через назогастральный 

зонд.  

2. Планирование необходимой помощи пациенту:  

а) провести первичную оценку реакций пациента при кормлении;  

б) организовать искусственное кормление через назогастральный зонд, 

подготовить жидкую пищу (молоко, бульон, сливки, сырые яйца, фруктовые 

соки, слизистый или протёртый овощной суп или питательные смеси) и 

необходимое оборудование (стерильный зонд, шприц Жане, салфетки, зажим, 

вазелиновое масло);  

в) установить наблюдение и уход за пациентом во время кормления.  

 

Задача № 4  

При выполнении внутримышечной инъекции медсестра обнаружила на 

ягодице пациента уплотнение, гиперемию, местное повышение температуры. 

Пациент жалуется, что чувствует сильную боль в этом месте.  

Задание:  

1.О каком постинъекционном осложнении можно подумать?  

2.Что следует предпринять?  

3.Назовите меры профилактики данного осложнения  

Эталон ответа  

1. Постинъекционное осложнение – абсцесс.  

2.Сообщить врачу. Лечение хирургическое.  

3. Меры профилактики: использовать иглы соответствующей длины, 

менять места инъекций, соблюдать правила асептики.  

 

Тема 3. Основные задачи и направления развития сестринского 

дела в РФ  

Задача № 5  

У пожилого человека 70-ти лет, длительно находящегося на постельном 

режиме из-за болезни (инсульт), в течение 3-х дней не было стула, вследствие 

чего отсутствует аппетит, отмечается слабость.  

Объективно: живот увеличен в объеме, но болей нет.  

Задание:  

1.Определите проблему пациента.  

2. Назовите независимые и зависимые сестринские вмешательства.  

Эталон ответа  

1. Проблема: запор из-за ограниченной подвижности.  
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2. Независимые сестринские вмешательства:  

а) дать рекомендации пациенту и родственникам по диетическому 

питанию (введение в рацион продуктов, ускоряющих опорожнение 

кишечника: фруктовые и овощные соки, чернослив, свежий кефир, мед);  

б) следить за регулярностью и характером стула;  

в) обучить пациента самомассажу живота и ЛФК.  

3. Зависимые сестринские вмешательства:  

а) по назначению врача применить слабительные средства;  

б) поставить пациенту очистительную клизму.  

 

Задача № 6  

В приемный покой городской больницы доставлен пациент с диагнозом 

«Отравление грибами». Во время промывания желудка на этапе введения 

толстого желудочного зонда пациент начал кашлять, задыхаться, лицо стало 

синюшным.  

Задание:  

1.Назовите причину данного осложнения.  

2.Какова тактика медицинской сестры?  

Эталон ответа  

1. Причина данного осложнения: зонд введен не в глотку и 

пищевод, а в гортань или трахею.  

2. Тактика медицинской сестры:  

а) немедленно извлечь зонд;  

б) успокоить пациента и убедить в необходимости промывания желудка;  

в) приступить к процедуре промывания желудка повторно.  

 

Тема 4. Сестринский процесс. Понятие о стандартах сестринского 

ухода.   

Задача № 7  

В послеоперационную палату хирургического отделения доставлен 

пациент после операции по поводу непроходимости кишечника.  

Родственники интересуются, чем можно кормить, поить пациента в 

первые сутки после операции и последующие дни.  

Задание:  

1. Дайте рекомендации родственникам по передачам продуктов из 

дома.  

2. Составьте план необходимой помощи пациенту при 

возникновении проблем, связанных с кормлением.  

Эталон ответа  

1. Рекомендации родственникам: в первые сутки после операции – 

голод. На 2-3 сутки – лёгкие мясные бульоны с сухарями из белого хлеба, 

рисовый отвар, жидкие протёртые каши, кисели, вода без газов. Начиная с 

четвёртых суток, супы с протёртыми овощами, паровые котлеты из тощего 
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мяса и рыбы, каши жидкие, протёртые, молочные, яйца всмятку, некрепкий 

чай.  

Исключить: растительную клетчатку, грибы, пряности, закуски, кофе, 

газированные напитки.  

2. План сестринских вмешательств:  

а) провести первичную оценку реакций пациента при кормлении;  

б) оказать психологическую поддержку пациенту методом убеждения в 

приёме пище, исключения продуктов для предупреждения осложнений;  

в) организовать кормление, подготовить всё необходимое и 

организовать помощь при кормлении;  

г) установить наблюдение за пациентом после кормления.  

 

Задача № 8  

Пациент гастроэнтерологического отделения предъявляет палатной 

медсестре жалобы на вздутие и чувство распирания в животе, умеренные 

тупые боли в области пупка.  

Задание:  

1. Определите проблемы пациента.  

2. Назовите независимые и зависимые сестринские вмешательства.  

Эталон ответа  

1. Проблемы: вздутие живота (метеоризм), боль в животе.  

2. Независимые сестринские вмешательства:  

а) пригласить для консультации врача;  

б) рекомендовать пациенту диету с ограничением продуктов, 

вызывающих газообразование (молоко, картофель, яблоки, капусту, чёрный 

хлеб и др.).  

Зависимые сестринские вмешательства:  

а) по назначению врача поставить газоотводную трубку;  

б) давать активированный уголь, настой ромашки или семян укропа для 

уменьшения газообразования.  

 

Задача № 9  

По профессии Сергей Иванович водитель маршрутного такси. Работа 

связана с нервными перегрузками, часто работает по 12-14 часов в день. 

Сергей Иванович женат, имеет двоих детей.  

Живет в городе, жилищно – бытовые условия хорошие. Жена в данное 

время не работает. Питается нерегулярно, «перекусывает» в обед, на ночь еда, 

как правило, обильная. Любит острые, копченые блюда, шашлыки.  

Пациент курит по 20 сигарет в день. Употребляет спиртные напитки: 

водку, пиво в выходные дни.  

С его слов - это помогает снимать стрессы.  

Пациент страдает язвенной болезнью в течение 3 лет, обострение 

наблюдается в осенне – весеннее время. В стационаре лежал 1 раз 2 года назад. 

Профилактическое лечение не получал, диеты, рекомендуемой лечащим 
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врачом, не придерживался. В течение последних двух недель Сергея 

Ивановича беспокоят сильные боли в верхней части живота, которые он 

связывает с приемом пищи через 30-40 минут. Бывает изжога, тошнота, 

несколько раз была рвота.  

Оценка состояния пациента при поступлении: рост 178 см, масса тела 82 

кг, температура – 36,90С, пульс – 84 уд/мин, ритмичный, удовлетворительного 

наполнения, ЧДД – 18 дых/мин, АД – 120/80 мм.рт.ст. Мочевыделение 

самостоятельное. Стул регулярный.  

Сон беспокойный из-за болей в подложечной области и в связи с 

предстоящими денежными затруднениями. Аппетит не нарушен.  

Задание:  

1. Сформулируйте перечень существующих и потенциальных 

проблем пациента.  

2. Назовите приоритетную проблему пациента. Определите план 

независимых и зависимых сестринских вмешательств для решения 

приоритетных проблем пациента.  

Эталон ответа  

1. Проблемы пациента:  

Существующие: боль в эпигастральной области, диспепсические 

расстройства (изжога, тошнота, рвота), дефицит знаний о язвенной болезни и 

влиянии вредных факторов на его здоровье, беспокойство, связанное с 

отсутствием на работе и денежными затруднениями.  

Потенциальные: возникновение осложнений язвенной болезни 

желудка, дефицит знаний об осложнениях язвенной болезни желудка и их 

предупреждению.  

2. Приоритетные проблемы: боль в эпигастральной области, 

диспепсические расстройства.  

3. Цель: улучшить состояние пациента, уменьшить болевые 

ощущения.  

Независимые сестринские вмешательства:  

а) рассказать пациенту о важности соблюдения схемы лекарственной 

терапии, сроках приёма препаратов. Например, антациды следует принимать 

через 1-3 часа после еды;  

б) контролировать соблюдение пациентом принципов рационального 

питания и назначенной лечащим врачом диеты;  

в) обучить пациента приёмам релаксации, что способствует отдыху и 

ускоряет лечение;  

г) помочь пациенту нормализовать режим дня и отдыха;  

д) обсудить с пациентом пути избавления от вредных привычек;  

е) оказать психологическую поддержку;  

ж) при необходимости предоставить информацию о диагностических 

исследованиях и правилах подготовки к ним;  

з) устранить дефицит знаний о язвенной болезни и её осложнениях.  
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Зависимые: выполнение врачебных назначений (применение 

обезболивающих и спазмолитических средств, проведение противоязвенного 

лечения).  

 

Тема 5. Сестринский процесс II, III, IV, и V этапы  

 

Задача № 10  

В пульмонологическом отделении находится на лечении пациент 70 лет 

с диагнозом «Хронический бронхит». Пациент предъявляет жалобы на 

беспокойный сон ночью, экспираторную одышку, кашель, усиливающийся по 

утрам, с выделением слизисто-гнойной мокроты по утрам «полным ртом» в 

количестве до 100 мл с сутки, приступы удушья, возникающие при подъёме 

по лестнице. При сестринском обследовании пациент находится в 

вынужденном положении. Объективно: ЧДД 30 в минуту, пульс 90 в минуту, 

лицо бледное с цианотичным оттенком, на фоне удлинённого выдоха слышны 

сухие свистящие хрипы.  

При беседе медсестра выяснила, что пациент курит много лет (в день 

выкуривает до 20 сигарет).  

Задание:  

1. Определите существующие и потенциальные проблемы пациента.  

2. Проведите планирование необходимой помощи пациенту.  

Эталон ответа  

1. Существующие проблемы: экспираторная одышка, кашель, 

приступы удушья, беспокойный сон.  

Потенциальные проблемы: риск развития бронхиальной астмы, 

эмфиземы, рака лёгких, очаговой пневмонии.  

2. Сестринские вмешательства:  

Независимые:  

а) применять тёплое, обильное, щелочное питьё (минеральная вода 

«Боржоми» пополам с молоком или др., которые способствуют разжижению 

мокроты и её отхождению);  

б) выполнять простейшие физиотерапевтические процедуры 

(горчичники, горчичные ножные ванны, согревающий компресс). При 

повышении температуры тела выше 37°С, физиотерапевтические процедуры 

противопоказаны;  

в) проводить массаж грудной клетки (для улучшения крово - и 

лимфообращения в области грудной клетки);  

г) обучить пациента выполнению комплекса упражнений дыхательной 

гимнастики (для улучшения вентиляции лёгких, стимуляции кашля);  

д) проводить визуальный осмотр мокроты (при наличии прожилок 

крови, срочно вызвать врача!);  

е) обучить пациента дисциплине кашля, т.е. собирать отделяемой 

бронхов в индивидуальную плевательницу с последующей дезинфекцией;  
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ж) обучить пациента технике выполнения постурального 

(позиционного) дренажа, рекомендовать выполнять постуральный дренаж по 

20 минут утром и вечером.  

 

Задача № 11  

Пациентка Ольга Сергеевна 55 лет поступила на стационарное лечение 

в кардиологическое отделение с диагнозом: гипертоническая болезнь II 

стадии, обострение.  

Медицинская сестра при сборе данных выявила следующее: пациентка 

предъявляет жалобы на сильную головную боль в затылочной области, 

тошноту, расстройство зрения, плохой сон. Живет одна, семьи нет. Работает 

бухгалтером на предприятии, на работе возникли конфликтные и стрессовые 

ситуации, которые вызвали повышение артериального давления.  

Состоит на «Д» учете около 3 лет, врачом было назначено лечение, но 

лекарства принимает нерегулярно. Диету не соблюдает, злоупотребляет 

острой, соленой пищей, много пьет жидкости.  

Состояние ухудшилось после стрессовой ситуации.  

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, кожные 

покровы чистые, обычной окраски, избыточного питания. ЧДД –20 в минуту, 

пульс 80 в минуту, ритмичный, напряжен, АД190/100 мм. рт. ст. Живот 

мягкий, безболезненный.  

Задание:  

1. Сформулируйте перечень существующих и потенциальных 

проблем пациентки.  

2. Составьте план сестринских вмешательств с учетом 

психологических и эмоциональных аспектов состояния пациентки.  

Эталон ответа  

1. Существующие проблемы: сильная головная боль в затылочной 

области, тошнота, расстройства зрения, бессонница вследствие развития 

гипертонического криза из-за возникновения эмоциональных перегрузок и 

стрессовых ситуаций на работе, а также одиночество, недостаток знаний о 

здоровом образе жизни, отсутствие знаний о важности соблюдения 

лекарственной терапии.  

Потенциальные: поражение сосудов головного мозга ведёт к 

недостаточности мозгового кровообращения. У таких пациентов может 

возникать тромбоз сосудов, мозга, в результате чего отмечаются нарушение 

речи, глотания, дыхания, инсульт. Кроме этого, развиваются признаки 

хронической недостаточности коронарного кровообращения со стенокардией, 

либо симптомы острого нарушения коронарного кровообращения (инфаркт 

миокарда). Поражение сосудов почек ведёт к развитию нефросклероза и 

почечной недостаточности.  

2. План сестринских вмешательств:  

Независимые:  

а) срочно вызвать врача;  
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б) до его прихода:  

- обеспечить доступ свежего воздуха (для снижения степени 

кислородного голодания миокарда и мозга);  

- обеспечить горизонтальное положение в постели с приподнятым 

головным концом (облегчается работа сердечной мышцы, почек);  

- применить отвлекающие средства: поставить горчичники на 

область затылка и к икроножным мышцам, подать грелку к ногам, и сделать 

горячую ванночку для рук;  

- поставить холодный компресс на лоб (уменьшается головная 

боль);  

- дать таблетку клофелина, коринфара или анаприлина;  

- постоянно контролировать состояние пациента (пульс, АД, ЧДД), 

отмечать в листе наблюдения АД каждые 30 минут;  

- подготовить для инъекций шприцы, физиологический раствор, 

стерильные салфетки, резиновый жгут, спирт, лекарственные средства: 1 % 

раствор дибазола, фурасемид, лазикс; - по прибытии врача доложить о своих 

действиях, в дальнейшем выполнять его указания; при улучшении состояния 

пациентки:  

а) рассказать ей о важности соблюдения схемы лекарственной терапии, 

сроках приёма препаратов;  

б) рассказать о принципах рационального питания, контролировать 

соблюдение пациенткой назначенной лечащим врачом диеты;  

в) обучить пациентку приёмам релаксации, что способствует отдыху и 

ускоряет лечение;  

г) помочь пациентке нормализовать режим дня и отдыха.  

Зависимые:  

-по назначению врача применять гипотензивные препараты, диуретики 

и др.  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Теоретические и 

практические основы сестринского дела  

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

• подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

• основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  
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• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Теория 

сестринского дела  
 

№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 36   Подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу  

1  История, философия и теория 

сестринского дела  

Подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач,  

2  Теория и методология 

сестринского процесса  

Подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач,  

3  Основные задачи и направления 

развития сестринского дела в РФ  

Подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач,  

4  Сестринский процесс. Понятие о 

стандартах сестринского ухода.   

Подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач,  

5  Сестринский процесс II, III, IV, и V 

этапы. Зачёт с оценкой 

Подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу  

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Теория сестринского дела  

 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему не достаточно 
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убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 
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при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Методическая разработка для обучающегося по дисциплине Теория 

сестринского дела 

1.  Деятельность студентов по формированию и развитию 

навыков учебной самостоятельной работы   

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: освоить минимум содержания, выносимый на 

самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем и 

компетенциями по дисциплине «Теория сестринского дела»  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  
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2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

  

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 
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возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

  

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

Правила написания научных текстов (рефератов):  

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда 

есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке.   

 

3.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине Теория 

сестринского дела  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 36  Подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу  

1  История, философия и теория 

сестринского дела  

Подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач,  

2  Теория и методология сестринского 

процесса  

Подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач,  

3  Основные задачи и направления 

развития сестринского дела в РФ  

Подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач,  

4  Сестринский процесс. Понятие о 

стандартах сестринского ухода.   

Подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач,  
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5  Сестринский процесс II, III, IV, и V 

этапы. Зачёт с оценкой. 

Подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу  

  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Теория сестринского дела.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.07 Гигиена детей и подростков 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Гигиена детей и подростков 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента. Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине ««Гигиена детей и подростков»  
 

№ 

п/п  

№ 

компетенции, 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции/ индикаторов компетенций   

Общепрофессиональные компетенции  

1  ОПК-5  Способен оценивать морфофункциональные, физиологические 

и патологические состояния и процессы в организме человека 

на индивидуальном, групповом и популяционном уровнях для 

решения профессиональных задач  

Профессиональные компетенции  

2  ПК-3  Способность и готовность к консультированию пациентов и 

членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и их 

обострений и осложнений, травматизма, организации 

рационального питания, обеспечения безопасной среды, 

физической нагрузки  

3 ПК-9  Способность и готовность к формированию мотивированного 

отношения каждого человека к сохранению и укреплению 

своего здоровья и здоровья окружающих  

 

2. Цели и основные задачи СРС  
 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   
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- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

  

3. Виды самостоятельной работы  
 

В образовательном процессе по дисциплине Гигиена детей и подростков 

выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: подготовка докладов/устных реферативных 

сообщений и презентаций по темам   

 

3.1. Подготовка докладов/устных реферативных сообщений и 

презентаций по темам   

 

Тема1   

1. Оценка физического развития у детей.  

2. Острые респираторные инфекции у детей.  

3. Оценка нервно-психического развития у детей.  

 

Тема 2  

4. Часто болеющие дети (ЧБД). Профилактика, лечение, 

организационные принципы оздоровления ЧБД.  

5. Понятие физиологической незрелости. Методы оценки 

биологического возраста.  

6. Нарушения роста у детей.  

7. Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков.  
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Тема 3  

8. Синдром вегето-сосудистой дистонии у детей. Клиника. 

Диагностика. Лечение.  

9. Принципы диспансеризации детей по группам здоровья.  

10. Заболевания органов зрения у детей школьного возраста.  

11. Заболевания опорно-двигательного аппарата у детей школьного 

возраста.  

12. Принципы организации проведения профилактических осмотров.  

 

Тема 4   

13. Понятие об утомлении, переутомлении, признаки, методы 

изучения.  

14. Гигиенические принципы организации учебного процесса в 

школе. Обоснование длительности урока, перемен, учебного года, дня, недели.  

15. Оценка организации и построения уроков в младших классах, 

значение врачебного контроля в их формировании  

 

Тема 5  

16. Физиолого-гигиенические требования к режиму дня школьников.  

17. Основные элементы режима дня школьника, их гигиеническая 

оценка.  

18. Факторы, определяющие умственную работоспособность 

школьника, их характеристика и оценка.  

 

Тема 6  

19. Динамика умственной работоспособности школьника в течение 

учебного года, рабочей недели, дня занятий и учебного часа.  

20. Гигиенические требования к режиму труда и отдыха подростка.  

 

Тема7  

21. Гигиенические требования к учебным пособиям, методы 

исследования, оценка качества.  

22. Медико-социальное обоснование необходимости трудового 

воспитания и политехнической подготовки детей и подростков.  

23. Формы трудового обучения детей и подростков в различных 

возрастных группах.  

24. Организация трудового процесса с учетом анатомо-

физиологических возможностей и пола подростков.   

 

Тема 8  

25. Личная гигиена детского и подросткового возраста.   

26. Понятие о здоровом образе жизни, его основных элементах и 

правилах формировании с детского возраста.  
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4.2. Решение ситуационных задач  

 

Тема1  

Ситуационная задача № 1  

Кабинет биологии средней школы № 100 г. Москвы площадью 66 м2 

ориентирован на юго-восток. Световой коэффициент - 1:4, коэффициент 

заглубления - 2,7: КЕО на последней парте крайнего ряда 1,05%.  

Задание  

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации, оценив 

условия естественного освещения в кабинете биологии.  

Б. Ответьте на следующие вопросы:  

1. Какая и почему ориентация окон является наиболее 

неблагоприятной для учебных помещений?  

2. Какие показатели дают возможность оценить условия 

естественного освещения помещений в целом?  

3. Какие показатели характеризуют уровень естественного 

освещения на рабочем месте? Дайте их определения.  

4. Дайте определение светотехнического показателя естественного 

освещения помещения.  

5. Каким прибором проводится измерение уровня освещения?  

6. Перечислите основные требования к искусственному освещению.  

7. Назовите недостатки освещения, создаваемой лампами 

накаливания.  

8. Перечислите недостатки люминесцентного освещения и 

связанные с ними ограничения применения этих ламп.  

9. Дайте определение стробоскопического эффекта, его 

возникновения.  

Эталоны ответов.  

А. Естественное освещение данного кабинета является недостаточным, 

т.к. коэффициент заглубления составляет 2,7 (при норме, не более 1:2,5) КЕО 

на последней парте крайнего ряда составляет 1,05% (при норме не менее 

1,5%). Световой коэффициент (1:4) удовлетворяет требованиям. Оптимальной 

также является юго-восточная ориентация окон.  

Б.  

1.Неблагоприятной ориентацией являются западная и юго-западная 

ориентация окон. В утренние часы в таких помещениях создаются 

дискомфортные условия в отношении освещения и температуры. Во второй 

половине дня отмечается перегрев помещений вследствие увеличения % 

инфракрасного излучения в интегральном потоке солнечного спектра.  

2.Для оценки условий естественного освещения помещения в целом 

необходимо использовать такие показатели, как световой коэффициент (СК) и 

коэффициент заглубления (КЗ), а также коэффициент естественного 

освещения.  
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3.Уровень освещения на рабочем месте характеризуют геометрические 

показатели: угол падения и угол отверстия. Угол падения - угол, под которым 

лучи света падают на горизонтальную рабочую поверхность. Угол отверстия 

даёт представление о величине видимой части небосвода, ограниченной 

верхним краем окна данного помещения и верхним краем противостоящего 

здания.  

4.Светотехнические показатели уровня освещения являются 

коэффициентом естественного освещения (КЕО) - выраженное в процентах 

отношение величины естественной освещенности горизонтальной рабочей 

поверхности внутри помещения к определенной в тот же самый момент 

освещенности под открытым небосводом при рассеянном освещении.  

5.Освещенность определяется с помощью люксметра.  

6.Искусственное освещение должно быть достаточным и равноценным.  

7.Основными недостатками освещения, создаваемого лампами 

освещения являются слепящее действие и создание резких теней.  

8.Основными недостатками люминесцентного освещения являются 

нарушение цветопередачи, что ограничивает их применение на 

производствах, связанных с точным определением цветов и их оттенков, в 

кожных кабинетах и патологоанатомических отделениях. Кроме того, 

недостатком люминесцентных ламп является их пульсация, что при работе с 

быстровращающимися деталями вызывает стробоскопический эффект.  

9.Стробоскопический эффект выражается в нарушении восприятия 

скорости и направления движения быстровращающихся деталей, что на 

производстве может привести к травматизму.  

 

Ситуационная задача № 2  

В детском саду на обед в качестве закуски была дана баклажанная икра 

(консервы промышленного производства одного из колхозных консервных 

заводов Краснодарского края). Спустя 7 часов у двоих детей появилась рвота, 

боли в животе, слабость, затрудненное глотание, неравномерное расширение 

зрачков. Позднее появились такие симптомы, как опущение века, охриплость 

голоса, гнусавая речь. Температура тела оставалась нормальной, при этом 

отмечалась тахикардия. Дети были проконсультированы невропатологом и 

госпитализированы в неврологическое отделение с диагнозами бульбарная 

форма полиомиелита и дифтерийный полиневрит. Несмотря на проводимое 

лечение, оба ребенка скончались через сутки. Для еще пяти детей с 

аналогичными жалобами, появившимися через 12-48 часов, была 

организована врачебная комиссия, в состав которой вошли врач-

инфекционист, невропатолог и педиатр. Комиссией был поставлен диагноз - 

пищевое отравление микробной природы. При этом было установлено, что все 

заболевшие дети получили во время обеда баклажанную икру из одной 

консервной банки. В результате проведенного лечения пять последних детей 

были спасены.  
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Задание  

А. Проанализируйте описанный случай пищевого отравления, используя 

данные анамнеза и клиники. Обоснуйте диагноз, укажите какие 

дополнительные лабораторные исследования необходимы для его уточнения, 

в чем должна заключаться немедленная помощь пострадавшим и предложите 

конкретные меры профилактики отравлений данной этиологии. Б. Ответьте на 

следующие вопросы:  

1. Какие инфекционные и паразитарные заболевания могут 

передаваться пищевым путем? *)  

2. Что мы называем пищевым отравлением?  

3. На какие три группы делит пищевые отравления действующая 

классификация и по какому принципу?  

4. Какие возбудители пищевых токсикоинфекций не вошли в 

последнюю классификацию пищевых отравлений?  

5. Назовите виды сальмонелл, которые наиболее часто вызывают 

заболевания, протекающие у людей по «классической» схеме пищевой 

токсикоинфекции*)  

6. Какие продукты запрещено использовать в детских учреждениях 

без термической обработки?  

7. Назовите клинические формы сальмонеллезов у людей*).  

8. Перечислите нарушения, выявляемые при обследовании объектов 

питания, способные привести к массовой вспышке пищевого отравления.  

9. Перечислите профилактические мероприятия, которые 

необходимо соблюдать на пищеблоке.  

10. Какой документ необходимо заполнить врачу-лечебнику в случае 

установления факта пищевого отравления и в какие сроки надо направить его 

в центр санитарно-эпидемиологического контроля?*)  

11. Назовите основные мероприятия по профилактике пищевых 

отравлений микробной природы.  

Эталоны ответов.  

А. В данном случае можно предположить отравление детей 

ботулиническим токсином (ботулизм). Основанием для такого заключения 

служат клинические проявления, свидетельствующие о поражении 

бульбарных центров головного мозга (затрудненное глотание, неравномерное 

расширение зрачков, опущение века, нарушение речи). Наличие нарастающей 

слабости и тахикардия также подтверждают диагноз. Причиной заболевания 

послужила консервированная икра из баклажан, размножение Cl.botulinum и 

продукция токсина в которой вероятно были обусловлены нарушением 

технологических режимов производства в условиях колхозного завода малой 

мощности, где, как правило, работают сезонные рабочие не имеющие 

достаточного профессионального уровня подготовки.  

Для уточнения диагноза необходимо было поставить биологическую 

пробу на мышах с остатками подозрительного продукта, а после смерти детей 
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с трупным материалом для обнаружения ботулинического токсина и его 

типирования.  

Немедленная помощь пострадавшим в данном случае заключается в 

возможно более раннем введении поливалентной противоботулинической 

сыворотки, содержащей антитоксины типов А.В.С и Е.  

Профилактика ботулизма включает следующие мероприятия: быстрая 

переработка сырья и удаление внутренностей, особенно у рыбы; охлаждение 

и замораживание сырья и пищевых продуктов; соблюдение режимов 

стерилизации консервов; запрещение реализации без лабораторного анализа 

консервов с признаками бамбажа или повышенным уровнем брака; санитарная 

пропаганда среди населения опасности домашнего консервирования грибов, 

мяса и рыбы и др. Б.  

1. Пищевым путем могут передаваться:  

кишечные инфекции - холера, брюшной тиф, паратифы, сальмонеллезы, 

дизентерия; вирусные инфекции - гепатит А, ротавирусная инфекция; 

зоонозные инфекции - сибирская язва, бруцеллез, зоонозный туберкулез, 

ящур, лептоспирозы, кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез, 

кампиллоботриоз; глистные инвазии - тениидоз, трихинеллез, эхинококкоз, 

дифиллоботриоз, описторхоз и др.  

2. Пищевые отравления - это заболевания, вызванные 

употреблением пищевых продуктов, содержащих токсические вещества 

органической или неорганической природы или инфицированных 

определенными видами микроорганизмов.  

3. В соответствии с действующей классификацией пищевых 

отравлений они делятся на три группы по этиологическому признаку: а) 

микробной природы, б) немикробной природы, в) неустановленной этиологии.  

4. В группу возбудителей микробных пищевых отравлений не 

включены сальмонеллы, так как по международной классификации 

вызываемые ими заболевания отнесены в группу кишечных инфекций.  

5. Вместе с тем, такие виды сальмонелл, как S.typhimurium, 

S.enteritidis, S.choleraesuis, S.heidelberg часто вызывают заболевания, 

протекающие по «классической» схеме пищевой токсикоинфекции и требуют 

тех же профилактических мероприятий, что и другие токсикоинфекции, 

вызванные иными возбудителями пищевых отравлений.  

6. В детских учреждениях (детские ясли, сады, школы, лагеря отдыха 

детей) нельзя использовать творог в натуральном виде (лучше сырники, 

запеканки, ватрушки), фляжное или бочковое молоко без кипячения, 

заводские консервы без термической обработки.  

7. Наиболее частая форма - гастроинтестинальная. Встречаются 

также дизентериеподобная, холероподобная, септическая и гриппоподобная 

формы сальмонеллезной токсикоинфекции.  

8. Наиболее частыми причинами возникновения пищевых 

токсикоинфекций, выявляемых при обследовании объектов питания, 

являются: а) работники пищеблока - носители патогенных форм, вызывающих 
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пищевые токсикоинфекции и интоксикации; б) несоблюдение поточности 

обработки сырых и вареных изделий; в) нарушение правил личной гигиены и 

санитарного режима пищевого предприятия; г) несоблюдение правил 

хранения сырья и готовых продуктов.  

9. Противоэпидемические мероприятия на пищеблоке 

предусматривают:  

а) проведение медицинского обследования персонала и его обучение; б) 

соблюдение поточности мытья, разделки сырых и вареных продуктов, 

маркировка инструментария и технического оборудования; в) правильную 

организацию труда работников пищеблока по проведению генеральной и 

ежедневной уборки помещений; г) обеспечение чистой одеждой, моющими и 

дезинфицирующими средствами; д) бесперебойная работа водопровода и 

канализации; е) соблюдение правил личной гигиены.  

10. Врач заполняет карту экстренного извещения о пищевом, 

производственном отравлении или необычной реакции на прививку и 

отсылает ее в центр санитарно-эпидемиологического надзора не позднее чем 

через 12 часов с момента происшествия. Дополнительно передается 

телефонограмма.  

11. Мероприятия по профилактике пищевых отравлений микробной 

природы должны быть направлены на: а) предупреждение инфицирования 

продуктов и пищи микроорганизмами; б) обеспечение условий, исключающих 

размножение микроорганизмов в продуктах; в) правильную термическую 

обработку пищевых продуктов и соблюдение сроков и режимов реализации 

готовых изделий.  

 

Тема2   

Ситуационная задача № 3.  

В летний оздоровительный лагерь на 450 детей доставлены следующие 

продукты питания: - молоко, расфасованное в молочные полиэтиленовые 

пакеты по 0,5 л, на упаковке проставлена дата: годно до 20.08.04. При осмотре 

установлено, что молоко белого цвета с желтоватым оттенком, однородной 

консистенции;  

- свежемороженая рыба (треска) в виде брикетов, упакованных в 

картонные коробки, не имеющие внешних дефектов и повреждений;  

- куриные яйца, упакованные в картонные ящики и расфасованные 

послойно в гофрированные формы. На ящиках имеется дата выемки яиц - 

05.08.04;  

- мясо говяжье в виде замороженной туши без клейма. При внешнем 

осмотре мясо красного цвета, жир желтого цвета, без постороннего запаха.  

Задание  

А. Проведите санитарную экспертизу поступивших продуктов, укажите 

сроки их реализации.  

Б. Ответьте на следующие вопросы:  

1) Какие гельминтозы могут передаваться через мясо и рыбу?  
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2) Назовите инфекционные заболевания человека, источником 

которых может быть мясо. *)  

3) Какие противоэпидемические мероприятия необходимо 

проводить при наличии инфекционных заболеваний у животных? *)  

4) Какие пищевые отравления чаще всего могут возникать при 

употреблении мясных изделий и яиц?  

5) Какой документ должен направить в центр санэпиднадзора 

лечащий врач и как скоро? *)  

6) Перечислите основные профилактические мероприятия для 

предупреждения пищевых отравлений в оздоровительном лагере.  

7) Дайте определение рационального питания.  

8) В каких продуктах представленного рациона содержатся 

витамины С и А?  

9) Назовите основные проявления С- и А-гиповитаминозов.  

Эталоны ответов  

А. Молоко свежее. Срок годности заканчивается в день поступления, 

поэтому оно должно быть использовано в тот же день. Свежемороженая рыба 

должна быть помещена в холодильную камеру, при использовании 

необходима дефростация для окончательного решения о ее свежести. Сроки 

хранения до 5 суток. Куриные яйца необходимо проверить на овоскопе. 

Хранить в холодильной камере до 14 дней. Мясо говяжье должно поступать с 

клеймом и при наличие ветеринарного свидетельства. Мясо необходимо 

проверить на наличие гельминтов. При невозможности исследования лучше 

вернуть поставщику.  

Б.  

1. Через мясо могут передаваться тениидоз (финноз), трихинеллёз, 

через рыбу - дифиллоботриоз и описторхоз.  

2. Мясо может быть источником cana, сибирской язвы, туберкулёза, 

бруцеллёза, ящура.  

3. Характер противоэпидемических мероприятий при 

инфекционных заболеваниях животных зависит от вида этих заболеваний:  

а) при выявлении особо опасных инфекций - дезинфекция, уничтожение 

трупов животных, сжигание навоза, карантинизация поголовья;  

б) в случае генерализованного туберкулёза мясо и органы подлежат 

технической утилизации, при локализованной форме уничтожению подлежат 

только пораженные органы, здоровые части допускаются для пищевых целей, 

кроме использования в детских учреждениях;  

в) мясо бруцеллезных животных и больных ящуром рассматривается как 

условно годное и должно быть подвергнуто централизованной тщательной 

тепловой обработке.  

4. При употреблении мясных изделий и яиц, особенно 

водоплавающей птицы наиболее часто возникают сальмонеллёзы 

токсикоинфекции.  
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5. В центр санэпиднадзора направляется карта экстренного 

извещения о пищевом отравлении в течение 12 часов с момента обнаружения 

заболевания, а также телефонограмма.  

6. Противоэпидемические мероприятия на пищеблоке 

предусматривают:  

а) проведение медицинского обследования персонала, его обучение 

санитарному минимуму;  

б) соблюдение поточности мытья, разделки сырых и вареных продуктов, 

маркировка инструментария и технического оборудования;  

в) правильная организация труда работников пищеблока по проведению 

генеральной и ежедневной уборки помещений;  

г) обеспечение чистой одеждой, моющими и дезинфицирующими 

средствами;  

д) бесперебойная работа водопровода и канализации;  

е) соблюдение правил личной гигиены.  

7. Рациональное питание - это питание здорового человека, 

направленное на профилактику алиментарных, сердечно-сосудистых, 

желудочно-кишечных и других заболеваний.  

8. Витамин С содержится в луковом салате, зелёном горошке, 

картофельном пюре; витамин А: в молоке, сливочном масле, рыбе, сметане, 

кефире.  

9. Гиповитаминоз С характеризуется кровоточивостью дёсен и 

другими явлениями геморрагического диатеза, склонностью к простудным 

заболеваниям, гингивит. Гиповитаминоз А проявляется гемералопией, 

появлением ринита, ларингита, бронхита, конъюнктивита, гиперкератоз на 

локтях  

Гигиена лечебно-профилактических учреждений общемедицинского 

профиля.  

 

Ситуационная задача №4.  

Масса игрушки «Панда с детенышем» для ребенка дошкольного 

возраста составляет 400 г, изготовлена их натурального меха, величина мелких 

легко отделяемых деталей – 40 мм, уровень звука, издаваемого игрушкой на 

расстоянии 0,5 м от нее – 50 дБ, запах соответствует интенсивности 1 балл.  

Задание   

1.Дайте гигиеническую оценку детской игрушке.  

2.Укажите порядок проведения экспертизы качества игрушек.  

3.Из каких материалов запрещается изготовлять игрушки для детей?  

Эталон ответа:  

1.Данная игрушка не соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к игрушкам для детей, т. к. в производстве 

использован натуральный мех, который запрещен для изготовления игрушек. 

Остальные параметры находятся в пределах допустимых - вес игрушки для 

детей дошкольного возраста не должен превышать 400 г, уровень звука – не 
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более 65дБ, размеры легко отделяемых деталей не менее 30 мм, запах – не 

более 2 баллов.  

1) определение размера, формы, материала изготовления проводится 

визуально.  

2) органолептическое исследование: внешний вид, характер покрытия, 

наличие дефектов, запах.  

3) прочность фиксации красок.  

4) стойкость покрытия игрушек к действию слюны и пота.  

5) определение окисляемости, наличия фенола, формальдегида, 

бария.  

3. При изготовлении игрушек недопустимо использовать утиль, 

древесину с влажностью более 12%, натуральный мех, шерсть, стекло.  

 

Тема3  

Ситуационная задача № 5  

Компьютерный класс для студентов 2-3 курсов в высшем учебном 

заведении имеет площадь 60 м2, высоту потолка - 3 м. В зале работают 15 

компьютеров, из которых 7 не имеют сертификатов соответствия. 

Компьютеры в классе размещены вдоль боковых стен помещения, что 

приводит к перекрестному облучению рабочих мест. Расстояния между 

рабочими столами 1 м, расстояние между боковыми поверхностями 

видеомониторов 1 м, рабочие места не изолированы друг от друга, высота 

рабочих столов 600 мм. Экраны мониторов находятся на расстоянии 50 см от 

глаз. Продолжительность урока - 2 час.  

Естественное освещение осуществляется через окна, ориентированные 

на юго-восток. КЕО составляет 0,8%.  

Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами. 

Освещенность на поверхности столов составляет 150 ЛК. Температура в 

помещении после первого часа работы 250, относительная влажность 25%, в 

помещение отсутствует вентиляционная система.  

После оборудования компьютерного класса измерения электрического и 

магнитного полей не проводилось.  

Задание  

А. Дайте гигиеническое заключение по условиям работы студентов.  

Б. Ответьте на следующие вопросы:  

1. Основные требования к рабочему месту оператора при работе на 

компьютере.  

2. Какое негативное действие могут оказывать электромагнитные 

поля компьютера на здоровье пользователя.  

3. Перечислите требования к компьютерному классу.  

4. Перечислите факторы, отрицательно влияющие на организм 

школьников при работе на компьютере.  

5. Назовите допустимую продолжительность работы с компьютером 

для студентов и школьников.  
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6. Каким требованиям должен отвечать микроклимат 

компьютерного класса?  

7. Какие требования предъявляются к естественному и 

искусственному освещению в классе?  

8. Перечислите негативное воздействие сухого воздуха на здоровье 

человека.  

9. Что необходимо сделать для улучшения микроклимата и условий 

освещения в классе?  

Эталоны ответов  

А.  

Работа студентов данного учебного заведения не отвечает 

гигиеническим требованиям. Прежде всего, это касается размещения рабочих 

мест в классе и использования компьютеров, не имеющих сертификатов 

соответствия (почти 50% ПК). Нарушением является и тот факт, что после 

оборудования класса ПК в нем не были проведены замеры электрического и 

магнитного полей. Расстояния между рабочими местами меньше 

нормируемых (1,5 м), рабочие места не изолированы друг от друга. 

Микроклимат помещения не отвечает гигиеническим требованиям - 

температура в классе на 30С выше нормы, а относительная влажность в два 

раза выше, отсутствует вентиляция помещения. Не обеспечен надлежащий 

уровень естественного и искусственного освещения помещения.  

Б.  

1. Рабочие места оператора ЭВМ должны располагаться так, чтобы 

естественный свет падал слева. Расстояние между столами должно быть не 

менее 2 м, а расстояние между боковыми поверхностными ЭВМ не менее 1,2 

м. Высота стола не менее 680 мм. Экран должен быть на расстоянии 50-70 см 

от глаз оператора. Площадь на одно рабочее место не менее 6м2,  

2. Действие электромагнитных полей:  

а- влияют на биохимические процессы в организме, в том числе на 

минеральный обмен железа, фосфора и алюминия, б- изменяют 

лимфоцитарную систему крови и нарушают иммунную систему, в- ухудшают 

процесс запоминания, г- нарушают кровоснабжение головного мозга.  

3. Требования к компьютерному классу. Класс для занятии с ЭВМ 

должен быть оборудован одноместными столами, провода электропитания и 

кабель локальной сети следует совмещать с подставкой для ног. Высота стола 

и размер стула должны соответствовать росту учащихся. Площадь на одно 

рабочее место с ЭВМ во всех учебных учреждениях должна быть не менее 6 

м2, а объем- не менее 24 м3. Помещения должны быть оборудованы 

пристенными шкафами или полками для хранения портфелей учащихся. 

Звукоизоляция ограждающих конструкций должна отвечать гигиеническим 

требованиям и обеспечивать нормируемые параметры шума.  

4. Основные факторы, отрицательно влияющие на организм 

школьника при работе на компьютере:  
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а- светотехнические параметры дисплея, б- уровень освещения и 

параметры микроклимата, в- расстояние между глазами и экраном дисплея, г- 

электромагнитные излучения, д- время и режим работы на компьютере, е- 

статическая нагрузка, ж- напряженность электростатического поля.  

5. Продолжительность работы с компьютером для студентов и 

школьников. Длительность работ на ЭВМ студентов во время учебных 

занятии определяется курсом обучения и характером работы:  

а- для студентов первого курса - 1 час, б- для студентов старших курсов 

- 2 часа, с перерывом 15-20 минут после каждого часа работы. Для 

школьников: а- учащихся 1 классов - 10 минут, б- учащихся 11- VI классов - 

15 минут, в- учащихся VI-VII классов - 20 минут, г- учащихся VIII-XI классов 

- 25 минут, д- учащихся X-XI классов при сдваивании занятий - на первом 

занятии -30 минут, на втором - 20 минут.  

6. Микроклимат в компьютерном классе должен отвечать 

следующим требованиям: температура воздуха 18-2 0, относительная 

влажность воздуха 40-60%, скорость движения воздуха 0,1-0,2 м/с.  

Сухой воздух усиливает испарение через кожу, что приведет к сухости 

кожи и слизистых оболочек, вызовет жажду и приведет к появлению головных 

болей.  

7. Величина искусственной освещенности на поверхности стола 

должна быть не менее 300 ЛК. Коэффициент естественной освещенности 

помещений - не ниже 1,2% при ориентации окон на север или северо-восток.  

Следует помнить, что снижение КЕО может происходить по причине 

загрязнения оконных стекол или за счет использования занавесок.  

8. Сухой воздух является причиной увеличения концентрации 

микрочастиц с высоким электростатическим зарядом, способных 

адсорбировать частицы пыли, в том числе, обладающие аллергенным 

действием, что может явиться причиной развития аллергических заболеваний.  

9. В данном помещении, для повышения влажности воздуха, следует 

применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированой 

или прокипяченной питьевой водой. Перед началом и после занятий 

помещения должны быть проветрены, что обеспечивает улучшение 

качественного состава воздуха, в том числе и его аэроионный состав.  

Естественное освещение в данном случае ниже установленных норм, 

что может быть связано с неправильной ориентацией окон, их 

недостаточными размерами и, возможно, с тем, что окна давно не мыли или 

подоконники заставлены цветами. Две последние позиции могут быть 

исправлены, но, если и они не дадут результата, следует подумать о переводе 

класса в другое помещение. При этом может быть решена и проблема 

правильной ориентации.  

Искусственное освещение должно осуществляться системой 

равномерного освещения и светильниками местного освещения. Учитывая тот 

факт, что искусственное освещение в данном случае ниже нормируемого, 

следует установить дополнительные источники местного освещения. 
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Искусственное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана 

и увеличивать освещенность экрана более 300 ЛК.  

 

Ситуационная задача № 6   

При исследовании температурного режима детской игровой комнаты 

получены следующие данные: колебания температур по горизонтали = 1,50, а 

разница между температурой пола и потолка = 60. Высота помещения – 3 м.  

Задание   

1. Дайте обоснованное заключение о температурном режиме детской 

игровой комнаты  

2. Укажите правила измерения температурного режима 3. Назовите 

соответствующие нормы  

Эталон ответа:  

1.Температурный режим – оптимальный. По гигиеническим нормам 

разница в температуре по горизонтали ±20, по вертикали - ±2,5 0 на каждый 

метр высоты.  

2.Определяя температурный режим по вертикали в детском 

учреждении, приборы устанавливают на уровне 0,1 м; 0,7 м и 1 м от пола, а 

по горизонтали – у теплой и холодной стен и в центре помещения  

3. По гигиеническим нормам разница в температуре по горизонтали 

±20, по вертикали - ±2,5 0 на каждый метр высоты.  

  

Тема4   

Ситуационная задача № 7   

Классная комната, рассчитанная на 20 учащихся, имеет следующие 

параметры: площадь – 52 кв. м, длина – 8,7 м, глубина – 6 м, высота – 3 м, 

расстояние от первой парты до доски – 2 м, парты расположены в три ряда, 

расстояние между рядами и от холодной стены – 0,6 м, КЕО на рабочих местах 

в третьем ряду составляет 1,5%, СК 1/5.  

Задание   

1.Дайте обоснованную гигиеническую оценку классной комнате  

2.Оцените естественную освещенность в помещении. Укажите, какими 

должны быть значения КЕО, СК, КЗ для классной комнаты.  

3.Рассчитайте величину воздушного куба на ребенка и дайте 

соответствующие рекомендации.  

Эталон ответа:  

1.Площадь классной комнаты определяется из расчета 2,5 кв. м на 

одного учащегося, следовательно, для 20 человек площадь должна составлять 

не менее 50 кв. м. Расположение парт в три ряда является допустимым, 

расстояние между партами – не менее 60 см, от холодной стены – не менее 1 

м. от первой парты до доски – 2,5 м. Длина классной комнаты не превышает 

рекомендуемую величину – 9 м.  

2.Показатели естественной освещенности соответствуют гигиеническим 

нормативам для классных комнат: КЕО не менее 1,25%, СК – 1/4 - 1/5, КЗ не 



17 

 

более 2,5, глубина помещения – не более 6 метров свидетельствует о 

достаточности естественной освещенности в ряду, наиболее отдаленном от 

окна.  

3.Величина воздушного куба в норме должна составлять 2,5 м2*3 м = 7,5 

м3. По условию задачи на одного школьника в классной комнате приходится 

52 м2/20=2,6 м2, воздушный куб – 2,6 м2*3 м = 7,8 м3, что соответствует 

необходимому. При условии достаточной кратности воздухообмена условия 

вентиляции можно считать удовлетворительными.  

 

Ситуационная задача № 8   

Земельный участок детского дошкольного учреждения, рассчитанного 

на 240 детей, имеет угловое расположение, находится на границе 

микрорайона, функционирует два входа – один вход для детей, их родителей 

и обслуживающего персонала, второй – въезд к пищеблоку. На территории 

участка выделены: 10 групповых-игровых площадок, оборудованных 

навесами и песочницами, общая физкультурная площадка, хозяйственная 

площадка. Групповые игровые площадки разделены зелеными насаждениями 

(кустарником), общая площадь зеленых насаждений составляет 30% от общей 

территории. Ясли-сад располагается в типовом двухэтажном здании.  

Задание   

1.Рассчитайте необходимую площадь для подобного ДОУ. Оцените 

расположение участка в плане населенного пункта.  

2.Перечислите функциональные зоны, которые обычно выделяют на 

территории участка ДОУ.  

3.Оцените этажность здания, приведите сведения о наборе помещений 

в ДОУ и их распределении по этажам.  

Эталон ответа:  

1.Участок ДОУ расположен с нарушением гигиенических норм – не 

допускается угловое расположение (предпочтительно внутриквартальное 

расположение), рекомендуемый процент озеленения – не менее 50%. Площадь 

данного участка рассчитывается следующим образом: на одного ребенка 

должно приходиться не менее 40м2 территории, следовательно, для 240 

человек площадь участка должна составлять 40 м2 * 240 = 0,96 га = 9600 м2.  

2.На территории участка обычно выделяют следующие зоны: зона 

застройки, зона игровой территории (групповые площадки и общая 

физкультурная площадка), хозяйственная зона. 3.ДОУ должны размещаться в 

отдельно стоящих зданиях высотой не более 2 этажей, что соответствует 

условию задачи.  

 

Тема5   

Ситуационная задача № 9   

В состав помещений ясельного возраста в ДОУ входят: приемная, 

игральная, спальная, буфетная, туалет. В состав помещений для детей 
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дошкольного возраста входят: раздевальня, групповая, спальня, буфетная, 

туалет. Окна игральных и групповых комнат выходят на юг.  

Задание   

1.Укажите набор помещений и наполняемость групповых ячеек для 

детей ясельного и дошкольного возраста.  

2.Оцените ориентацию окон игральных и групповых комнат. Куда 

рекомендуют ориентировать окна спальных комнат в ДОУ?  

3.Чем оборудуются игровые, спальные, приемные и раздевальни?  

Эталон ответа:  

1. В состав ясельной групповой ячейки должны входить следующие 

элементы: приемная, игральная, спальня, туалет, планируемая наполняемость 

– 20 детей. Дошкольная групповая ячейка должна состоять из раздевальни, 

групповой, спальни и туалета, планируемая наполняемость – 25 человек.  

2. В средних широтах наилучшими ориентациями, 

обеспечивающими достаточную освещенность без перегрева, являются южная 

и юго-восточная для игральных комнат. Спальные же помещения 

рекомендуют ориентировать на север, северо-восток, восток, северо-запад.  

3.В игральных-столовых и групповых помещениях должны быть 

установлены: столы двух- или четырехместные, в старшей дошкольной и 

подготовительной группах – двухместные с изменяющимся наклоном 

крышки. Спальни оборудуются стационарными кроватями. Приемные и 

раздевальни должны быть оборудованы шкафами для верхней одежды с 

устройством для просушки одежды и обуви.  

 

Тема6  

Ситуационная задача № 10   

Девочка 6 лет прошла медицинское и психофизиологическое 

обследование на предмет определения ее готовности к школе. Ребенок имеет 

следующие соматометрические показатели: рост - 110, масса тела – 19,5 кг, 

ОГК – 56 см, морфологических дефектов не выявлено. В течение последнего 

календарного года болела 4 раза ОРЗ. Тест Керна-Ирасека выполнила с 

оценкой 6 баллов, дефектов звукопроизношения не выявлено.  

Задание   

1.Оцените физическое развитие девочки по шкалам регрессии.  

2.Определите группу здоровья ребенка.  

3.Дайте обоснованное заключение о готовности ее к школьному 

обучению.  

Эталон ответа  

1. Оценка физического развития по шкалам регрессии: Физическое 

развитие среднее, гармоничное  

2. Данные медицинского обследования позволяют отнести ребенка ко 2 

группе здоровья – дети, имеющие некоторые морфологические или 

функциональные отклонения, либо сниженную сопротивляемость к острым 

заболеваниям, т. н. часто болеющие дети.  
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3. Ребенок считается годным к школьному обучению, если в результате 

выполнения трех заданий теста Керна-Ирасека получает от 3 до 9 баллов. В 

данном случае общий результат составляет 6 баллов, следовательно, девочка 

готова к поступлению в школу.  

 

Ситуационная задача № 11   

При исследовании физического развития и здоровья мальчика 10 лет 

установлено, что его рост составляет 147 см, масса тела – 37 кг, ОГК – 70 см, 

число постоянных зубов – 24, степень развития вторичных половых признаков 

– Ах0, Р0, Y1, развитие мускулатуры оценивается II степенью, в анамнезе – 

хронический тонзиллит (на момент осмотра в стадии ремиссии).  

Задание   

1.Оцените физическое развитие мальчика по шкалам регрессии.  

2.Дайте оценку биологического развития ребенка. По каким показателям 

устанавливают биологический возраст?  

3.Определите группу здоровья ребенка.  

Эталон ответа:  

1. Оценка физического развития по шкалам регрессии: Физическое 

развитие высокое, гармоничное  

2. Уровень биологического развития соответствует мальчику 12 лет (для 

десятилетнего число постоянных зубов 18+3, формула полового развития - 

Ах0, Р0, Y0). Т. о., по данным морфологического статуса и биологического 

развития отмечается ускорение темпов возрастного развития – опережение 

биологическим возрастом календарного.  

Биологический возраст определяют по показаниям длины тела, по 

погодовой прибавке длины тела, количеству постоянных зубов, степени 

развития вторичных половых признаков и сроку наступления менструаций у 

девочек.  

3. С учетом состояния здоровья и уровня развития можно установить III 

группу здоровья (дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии 

ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными 

функциями, дети с физическими недостатками, последствиями травм и 

операций при условии компенсации соответствующих функций).  

 

Ситуационная задача № 12   

Мальчик 6 лет прошел медицинское и психофизиологическое 

обследование на предмет определения готовности к школе. Ребенок имеет 

следующие соматометрические показатели: рост - 109 см, масса тела – 18 кг, 

ОГК – 55 см, морфологических дефектов не выявлено. В течение последнего 

календарного года болел 2 раза ОРЗ, имеет миопию средней степени.  

Задание   

1. Оцените физическое развитие мальчика методом сигмальных 

отклонений.  

2. Определите группу здоровья ребенка.  
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3. Дайте понятие школьной зрелости. Какие тесты применяются для 

определения уровня подготовленности учащихся к школе?  

Эталон ответа  

1. Физическое развитие: среднее непропорциональное.  

2. Данные медицинского обследования позволяют отнести ребенка ко 2 

группе здоровья – дети, имеющие некоторые морфологические или 

функциональные отклонения (миопия средней степени), либо сниженную 

сопротивляемость к острым заболеваниям, т. н. часто болеющие дети. 

3.Школьная зрелость – это достижение ребенком такого уровня физического, 

социального и психического развития, при котором он становится 

восприимчивым к систематическому обучению и воспитанию.  

Для определения подготовленности детей к школьному обучению 

применяют ряд тестов:  

1) Развитие речи, осмысленность, умственные способности.  

2) Словесно-логическое мышление (нулевой уровень – 11 и ниже, 

низкий уровень от -10 до -1, средний от 0 до +13, нормальный от +14 до +23, 

высокий от +24 и выше)  

3) Ориентировочные тест школьной зрелости (Тест Керна-Ирасека) 

готовность к школьному обучению – от 0 до 9 баллов.  

4) Тест по определению уровня развития памяти ребенка  

5) Проверка чтения  

 

Тема 7  

Ситуационная задача № 13   

Масса игрушки «Панда с детенышем» для ребенка дошкольного 

возраста составляет 400 г, изготовлена их натурального меха, величина мелких 

легко отделяемых деталей – 40 мм, уровень звука, издаваемого игрушкой на 

расстоянии 0,5 м от нее – 50 дБ, запах соответствует интенсивности 1 балл.  

Задание   

1.Дайте гигиеническую оценку детской игрушке.  

2.Укажите порядок проведения экспертизы качества игрушек.  

3.Из каких материалов запрещается изготовлять игрушки для детей?  

Эталон ответа  

1.Данная игрушка не соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к игрушкам для детей, т. к. в производстве 

использован натуральный мех, который запрещен для изготовления игрушек. 

Остальные параметры находятся в пределах допустимых - вес игрушки для 

детей дошкольного возраста не должен превышать 400 г, уровень звука – не 

более 65дБ, размеры легко отделяемых деталей не менее 30 мм, запах – не 

более 2 баллов  

1) определение размера, формы, материала изготовления проводится 

визуально.  

2) органолептическое исследование: внешний вид, характер покрытия, 

наличие дефектов, запах.  
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3) прочность фиксации красок.  

4) стойкость покрытия игрушек к действию слюны и пота.  

5) определение окисляемости, наличия фенола, формальдегида, 

бария.  

3. при изготовлении игрушек недопустимо использовать утиль, 

древесину с влажностью более 12%, натуральный мех, шерсть, стекло.  

 

Ситуационная задача № 14  

При исследовании температурного режима детской игровой комнаты 

получены следующие данные: колебания температур по горизонтали = 1,50, а 

разница между температурой пола и потолка = 60. Высота помещения – 3 м.  

Задание   

1. Дайте обоснованное заключение о температурном режиме детской 

игровой комнаты  

2. Укажите правила измерения температурного режима  

3. Назовите соответствующие нормы  

Эталон ответа  

1.Температурный режим – оптимальный. По гигиеническим нормам 

разница в температуре по горизонтали ±20, по вертикали - ±2,5 0 на каждый 

метр высоты.  

2.Определяя температурный режим по вертикали в детском учреждении, 

приборы устанавливают на уровне 0,1 м; 0,7 м и 1 м от пола, а по горизонтали 

– у теплой и холодной стен и в центре помещения  

3. По гигиеническим нормам разница в температуре по горизонтали ±20, 

по вертикали - ±2,5 0 на каждый метр высоты.  

 

Ситуационная задача № 15   

КЕО классной комнаты – 1,5%, наружная освещенность – 10 000 лк  

Задание   

1.Какая освещенность на партах в аудитории у стены, противоположной 

окну?  

2.Укажите прибор необходимый для измерения КЕО и правила его 

определения  

3.Достаточна ли полученная величина КЕО для чтения и письма?  

Эталон ответа 1.150 лк.  

2. КЕО определяется при помощи люксметра путем одновременного 

измерения освещенности внутри помещения и под открытым небом.  

3.Достаточна.  

 

Ситуационная задача № 16  

При определении микроклимата детской игровой комнаты определены 

следующие параметры его:  

температура воздуха - 220, влажность – 35%, скорость движения воздуха 

– 0,3 м/сек.  
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Задание   

1.Оцените тепловое самочувствие ребенка  

2.Какими путями будет осуществляться теплообмен у ребенка?  

3.Приведите соответствующие нормы  

Эталон ответа  

1.Самочувствие – оптимальное  

2.Излучением, испарением, конвекцией  

3.Температура воздуха – 20 - 220, влажность воздуха – 40-60%, скорость 

движения воздуха – 0,20,3 м/сек  

 

Ситуационная задача № 17  

В дневное время суток Вас попросили оценить достаточность 

искусственной освещенности детской игровой комнаты.  

Задание   

1.Назовите виды искусственного освещения и перечислите основные 

требования к нему.  

2. Какие методы измерения искусственной освещенности Вы можете 

применить? Как они проводятся?  

3. Приведите нормы искусственной освещенности для групповых 

детского дошкольного учреждения  

4. Эталон ответа  

1. Общее, местное, комбинированное. Должно быть достаточно 

интенсивным, равномерным, не оказывать слепящего действия, не создавать 

резких теней, не блестким, спектр приближен к дневному, источник не должен 

денатурировать воздух и не изменять его химических и физических свойств.  

2. По абсолютным значениям (измеряется люксметром уровень 

освещенности горизонтальной поверхности на рабочем месте при всех 

включенных лампах в темное время суток) и приближенным методом 

(подсчитывают число ламп, суммируют мощность, делят на площадь 

помещения и умножают на коэффициент)  

3. Для ламп накаливания – 150 лк, для люминесцентных ламп – 200 лк  

 

Ситуационная задача № 18  

Компьютерный класс сельской школы имеет площадь 60 м2, высоту 

потолка – 3 м. В классе работают 15 компьютеров, из которых семь не имеют 

сертификатов соответствия. Компьютеры в классе размещены вдоль боковых 

стен, расстояние между рабочими столами – 1м, высота стола 60 см. Монитор 

расположен в 40 см от глаз учащихся. Длительность урока – 45 минут, 

занимаются ученики 9 класса.  

Задание   

1. Дайте гигиеническое заключение по условиям работы учеников  

2. Перечислите требования к компьютерному классу  

3. Какова допустимая продолжительность работы с компьютером 

учеников этого класса?  
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Эталон ответа  

1. Компьютерный класс не отвечает гигиеническим требованиям  

2. Должен быть сертификат соответствия; Расстояние между столами – 

2м, высота стола не менее  

68 см. Монитор располагается в 50 - 70 см от глаз учащихся, площадь на 

одно рабочее место – 6 м2  

3. Для учеников 9 класса – продолжительность урока – 25 минут  

 

Ситуационная задача № 19  

В шестом классе школы установлена новая мебель, маркированная в 

зависимости от роста учащегося.  

Задание   

1.Какие ростовые интервалы и какая маркировка мебели предусмотрены 

в этом случае?  

2.Как правильно расставить мебель в классе и рассадить учащихся?  

3.К чему может привести несоответствие мебели росту ребенка? Какие 

«школьные» болезни связаны с этим?  

Эталон ответа  

1.Интервал – 15 см, маркировка – цветовое и цифровое обозначение 

роста. Наносится на нижнюю поверхность крышки стола и сиденье стула  

2.Парты, столы и стулья расставляются в классе по номерам: меньшие – 

ближе к учебной доске, большие – дальше. Для детей с пониженной острой 

зрения и слуха, независимо от их размера, ставят впереди. При достаточной 

коррекции остроты зрения очками, учащиеся могут сидеть в любом ряду. 

Школьников с ревматическими заболеваниями, часто болеющих ОРВИ 

необходимо рассаживать дальше от наружной стены. Не менее 2-х раз за 

учебный год, учащихся, сидящих в 1 и 3 рядах меняют местами.  

3.Несоответствие мебели росту детей могут привести к неравномерной 

нагрузке и  

неодновременному утомлению различных мышечных групп, вследствие 

чего возникает мышечная асимметрия, которая является одной из причин 

нарушения осанки. Кроме того, она является одним из ведущих факторов, 

способствующих развитию близорукости в результате несоблюдения 

оптимального расстояния от книги до глаз.  

 

Ситуационная задача № 20  

При оценке состояния здоровья школьника К. 14 лет, ортопед обратил 

внимание на нарушение его осанки, что связал с неправильной посадкой 

ученика за школьной партой. Наблюдая за положением тела ребенка на 

занятиях, Вы измерили отдельные размеры его тела и сопоставили их с 

размерами школьной мебели.  

Задание   

1.Чему должна быть равна высота и глубина сидения стула, чтобы 

посадка учащегося бы ла более устойчивой?  
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2.Какие соотношения между столом и сидением Вы знаете?  

3.Какая дистанция сидения необходима при письме и чтении?  

Эталон ответа  

1.Высота сидения должна соответствовать длине голени + 2 см на 

каблук. Сиденье должно иметь небольшой наклон назад, глубина его равна 3/4 

длины бедра.  

2.Соотношения между столом и стулом определяют дистанция спинки, 

дистанция сидения, дифференция.  

3.Отрицательная. При этом край стола заходит за край скамьи на 3 - 5 

см.  

 

Ситуационная задача № 21  

Вам необходимо проконтролировать составленное расписание для 

учеников 4 класса средней школы.  

Задание   

1.Какова максимально допустимая недельная нагрузка для 4 класса при 

шестидневной учебной недели  

2.Определите место занятий с преобладанием динамического 

компонента.  

3.В какие дни недели отмечается наивысшая работоспособность 

учащихся?  

Эталон ответа  

1.Максимально допустимая недельная нагрузка не должна превышать 25 

часов.  

2.Занятия с преобладанием динамического компонента (уроки музыки, 

рисования, труда, физкультуры) желательно проводить третьим уроком, что 

дает школьникам возможность переключиться с умственной деятельности на 

физическую.  

3.Наивысшая работоспособность – во вторник и среду.  

 

Тема8  

Ситуационная задача № 22  

Вам необходимо проконтролировать составленное расписание для 

учеников 4 класса средней школы.  

Задание   

1.Какое место в расписании уроков для младших школьников занимают 

основные предметы?  

2.После какого урока отмечается значительное снижение 

работоспособности у младших школьников?  

3.Что такое таблица Сивкова и как она используется при составлении 

расписания учебных занятий?  

Эталон ответа  

1.Основные предметы должны преподаваться на первом – третьем 

уроках (оптимальная работоспособность на втором уроке).  



25 

 

2.После второго урока у младших школьников быстро падает 

работоспособность и укорачивается продолжительность активного внимания.  

3.Таблица Сивкова дает ранговую шкалу трудности учебных предметов. 

При правильно составленном расписании наибольшая интенсивность 

нагрузки (количество баллов за день по сумме всех предметов) для 

школьников младшего возраста приходится на вторник и четверг. В начале и 

в конце недели – нагрузка наименьшая.  

 

Ситуационная задача № 23  

В детском саду сформирована группа из вновь поступивших детей в 

возрасте 4-5 лет, ранее не закаливавшихся. По состоянию здоровья и 

физическому развитию дети находятся на одном уровне. Дайте рекомендации 

по организации процесса закаливания.  

Задание   

1.Какие принципы необходимо соблюдать при проведении процесса 

закаливания  

2.Укажите закаливающие факторы.  

3.Назовите ориентировочные тесты оценки адекватности применяемых 

закаливающих процедур  

Эталон ответа  

1.Принципы: учет показателей состояния здоровья ребенка; 

постепенность закаливающего фактора; непрерывность в применении 

закаливающих процедур; комплексное использование всех закаливающих 

факторов.  

2.Воздух, вода, УФ – излучение.  

3.Улучшение эмоционального состояния ребенка, отсутствие реакции 

кожи, синюшность слизистых и носогубного треугольника.  

 

Ситуационная задача № 24  

Для рациональной организации и проведения учебно-воспитательного 

процесса в школе, необходимо учитывать ранговое распределение 

заболеваний в детском и подростковом возрасте.  

Задание   

1.Перечислите ранговое распределение заболеваний (по обращаемости) 

в возрастных группах:  

7 -10 лет; 11-14 лет; 15 – 17 лет.  

2.Какими путями учитывается общая заболеваемость детей и 

подростков?  

Эталон ответа  

7 -10 лет   11 -14 лет   15 – 17 лет   

1.болезни органов 

дыхания   

1.болезни органов дыхания   1.болезни органов дыхания  

2.инфекционные болезни  2. травмы и отравления   2. травмы и отравления   
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3.б-ни органов 

пищеварения   

3. болезни н/с и органов 

чувств  

3.болезни н/с, органов 

чувств  

4. травмы и отравления   4.болезни кожи и п/к 

клетчатки  

4. психические 

расстройства   

5.болезни н/с, органов 

чувств  

5.б-ни органов пищеварения   5.инфекционные болезни   

 

2.По обращаемости за медицинской помощью и по результатам 

массовых медицинских осмотров  

 

Ситуационная задача № 25  

Для правильного планирования санитарно - гигиенических и лечебно - 

профилактических мероприятий в детском образовательном учреждении, 

необходимо учитывать ранговое распределение заболеваний в детском 

возрасте.  

Задание   

1.Перечислите ранговое распределение заболеваний (по обращаемости) 

в возрастной группе от 1 года до 6 лет  

2. На основании чего детей делят на группы здоровья?  

Эталон ответа  

1  

1 – 6 лет   

1.болезни органов дыхания   

2.инфекционные болезни   

3.аллергические заболевания  

4.б-ни органов пищеварения  

5.травмы и отравления   

2. На основании комплексной оценки состояния здоровья. При этом 

учитывается наличие или отсутствие у ребенка функциональных отклонений 

и / или хронических заболеваний, соответствие физического и психического 

развития ребенка возрастно – половым нормативам и состояние иммунной 

системы (по частоте острых заболеваний).  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Вопросы сохранения 

здоровья детей и подростков  

 

4. Организация СРС  
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  
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- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Гигиена 

детей и подростков  
 

№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (по видам учебных занятий) 68  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу  

1  Введение Гигиена детей и подростков 

как часть общей гигиены.   

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач  

2  Физическое развитие и состояние 

здоровья детей и подростков.  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач  

3  Гигиенические основы учебно-

воспитательного процесса в детских 

учреждениях  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач  

4  Гигиенические основы трудового 

воспитания, политехнического и 

производственного обучения  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач  

5  Гигиенические основы физического 

воспитания  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач  

6  Гигиенические требования к 

планировке и оборудованию 

учреждений для детей и подростков  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач  

7  Личная гигиена детей и подростков  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач 

8  Медицинское обслуживание в детских 

учреждениях. Зачёт с оценкой.  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу  
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Гигиена детей и подростков  
 

Для оценки доклада/устного реферативного сообщения:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферативное сообщение/доклад 

соответствует всем требованиям оформления, представлен широкий 

библиографический список. Содержание отражает собственный 

аргументированный взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, 

отмечается способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферативное сообщение/доклад 

соответствует всем требованиям оформления, представлен достаточный 

библиографический список. Содержание \ отражает аргументированный 

взгляд студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения 

материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферативное 

сообщение/доклад не полностью соответствует требованиям оформления, не 

представлен достаточный библиографический список. Аргументация взгляда 

на проблему недостаточно убедительна и не охватывает полностью 

современное состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика 

изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферативного 

сообщения/доклада не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по 

теме работы, использовано не достаточное для раскрытия темы реферативного 

сообщения количество литературных источников.  

 

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 
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пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  
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Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.   
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине Гигиена 

детей и подростков 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности  компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Гигиена детей и подростков 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  
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2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

  

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 
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возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

  

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

  

Правила написания научных текстов (рефератов; эссе):  

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда 

есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, 

а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам 

несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться 

увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Гигиена 

детей и подростков  
 

№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (по видам учебных занятий) 68  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу  

1  Введение Гигиена детей и подростков 

как часть общей гигиены.   

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач  

2  Физическое развитие и состояние 

здоровья детей и подростков.  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач  
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3  Гигиенические основы учебно-

воспитательного процесса в детских 

учреждениях  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач  

4  Гигиенические основы трудового 

воспитания, политехнического и 

производственного обучения  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач  

5  Гигиенические основы физического 

воспитания  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач  

6  Гигиенические требования к 

планировке и оборудованию 

учреждений для детей и подростков  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач  

7  Личная гигиена детей и подростков  подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач 

8  Медицинское обслуживание в детских 

учреждениях. Зачёт с оценкой.  

подготовка доклада/устного реферативного 

сообщения, презентации, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу  

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Гигиена детей и подростков.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.08 Экономика здравоохранения 

 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Экономика здравоохранения 
 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся, по дисциплине Экономика здравоохранения  

 
№ 

п/п  

№ компетенции, 

индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции/ индикаторы компетенций  

Профессиональные компетенции  

1  ПК-8   Готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных   

2  ПК-15  Способность администрировать процессы и 

документооборот по вопросам организации труда и оплаты 

персонала в медицинской организации  

 

2. Цели и основные задачи СРС  

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 
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государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста.  

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Экономика 

здравоохранения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, 

под руководством преподавателя, и внеаудиторная.   

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов и презентаций по темам, 

решение ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов и презентаций по темам:  

Тема 1 Основы экономики здравоохранения. Экономика 

медицинской организации.  

1. Сущность экономического анализа деятельности организации 

здравоохранения.  

2. Методы клинико-экономического анализа в медицине.  

3. Направления анализа деятельности стационара и скорой 

медицинской помощи  

Тема 2 Методы оплаты медицинской помощи.  

4. Формы и системы оплаты труда в здравоохранении.  

5. Стимулирующие системы оплаты труда в здравоохранении.  

6. Применение смешанной формы оплаты труда и гонорарного 

метода оплаты в здравоохранении.  

 

Тема 3 Деятельность медицинской организации как 

хозяйствующего субъекта.  

7. Показатели эффективности деятельности учреждения 

здравоохранения.  

 

3.2. Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости  

 

Тема: Затраты и доходы медицинских организаций.  

Задача 1  

На территории ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая 

больница № 4» произошла авария на водопроводных сетях. Отсутствует 

водоснабжение в отделении круглосуточного стационара.  

Вопросы (задание):  

1. Должна ли медицинская организация ликвидировать аварию 

своими силами?  
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2. Каким образом следует организовать ремонтные работы и их 

оплату?  

3. Считается ли это чрезвычайной ситуацией и какие меры следует 

принять?  

4. Каким образом следует провести закупку работ для ликвидации 

аварии?  

 

Задача 2  

В ФГБУ «ФМИЦ имени В.А. Алмазова» необходимо направить 

пациента для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

Известно, что пациент с диагнозом болезнь Кушинга уже получил в этой 

клинике оперативное лечение в виде эндоскопического удаления АКТГ 

продуцирующей аденомы гипофиза полгода назад. Сейчас его надо отправить 

для определения дальнейшей тактики ведения лечения.  

Вопросы (задание):  

1. К какому виду ВМП, установленному программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, относится 

подбор гормональной терапии, а к какому оперативное лечение, оказанное по 

данному заболеванию?  

2. За счет каких средств будет осуществляться финансирование в обоих 

случаях?  

 

Задача 3  

В адрес администрации санаторно-курортного учреждения поступило 

заявление от гр. С., который приобрел путевку на санаторно-курортное 

лечение по поводу заболевания костно-мышечной системы сроком на 10 дней 

по цене 1500,0 рублей за один «койко-день». В заявлении гр. С. просит 

возвратить денежные средства в связи с тем, что он находился на лечении в 

санаторно-курортном учреждении ежедневно с 9.00 до 19.00, а остальное 

время был дома. Следовательно, делает вывод пациент, в учреждении он 

находился всего 10 часов, а заплатил за 24 часа. В заявлении указано, что 

необходимо вернуть 8 750,0 рублей. Претензий к объёму и качеству оказанных 

услуг гр. С. не имел.  

Вопросы (задание):  

1. Должна ли санаторно-курортная организация вернуть пациенту 

деньги?  

2. Дайте ответ пациенту.  

 

Задача 4  

С целью разработки плана мероприятий по привлечению инвестиций 

для создания санаторно-курортного центра для детей и родителей с детьми в 

Северо-Западном регионе РФ на базе ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» 

необходимо решение следующих задач:  
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1. Обосновать необходимость привлечения инвестиций в ЛПУ, если 

по данным медицинской статистики более 50% детей, проживающих в Северо-

Западном регионе России, нуждаются в лечении и регулярной поддержке 

здоровья, наиболее предпочтительной и эффективной для большинства 

ослабленных детей, в климатической зоне проживания.  

2. Определить источники финансирования инвестиционного 

проекта, если привлечение частного инвестора в настоящее время является 

наиболее привлекательной формой, т.к. возможно привлечь значительные 

финансовые средства на длительный срок.  

3. Описать инвестиционный проект, если на участке площадью 14,0 

га, принадлежащем санаторию «Сольвычегодск» на праве оперативного 

управления, расположено несколько зданий: жилой блок на 150 мест; клуб-

столовая на 300 посадочных мест с набором необходимых технологических 

помещений; лечебный блок.  

4. Оценить необходимые для реализации проекта ресурсы: 

материально-технические, кадровые, бальнеологические и грязевые, 

финансовые, земельные, лицензионные, инфраструктурные, 

информационные, поддержки профильного министерства.  

5. Выявить возможные риски проекта: проектно-сметные, 

расположения земельного участка, строительства или реконструкции, 

продажи или эксплуатации объектов, коммерческие.  

6. Определить ожидаемый результат от реализации проекта.  

7. Разработать инвестиционный проект (определить основные 

этапы). 

Вопросы (задание):  

1. Дайте исчерпывающие ответы на поставленные задачи.  

 

Тема: Методы оплаты медицинской помощи. Оплата труда в 

здравоохранении  

 

Задача 5  

Ежемесячно в страховую медицинскую организацию поступают счета 

по оплате медицинских услуг амбулаторно поликлинического учреждения и 

проводится медико-экономическая экспертиза счетов фактур. При 

необходимости проводится экспертиза качества медицинской помощи 

(амбулаторно поликлинических услуг), чаще это целевая экспертиза, 

подтверждающая надлежащие объемы и качество медицинских услуг. За 

последние годы сформировалась следующая структура дефектов, состоящая 

из 21 пункта, в основном это: подача на оплату незастрахованных в СМО 

граждан (17%); включение на оплату услуг, фактически не подтвержденных 

записями в первичной медицинской документации; отсутствие медицинской 

документации или нарушение ее ведения 10-15%. Это самый большой процент 

из всей дефектуры. Причина заключается в том, что первичные карты 

застрахованных, поступающих на лечение, заполняются вручную 
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(срабатывает человеческий фактор). С ними связаны основные финансовые 

потери (от 35000-45500 руб. ежемесячно), которые можно избежать.  

Вопросы (задание):  

1. Каким образом можно уменьшить данные потери?  

 

Задача 6  

Специалисты консультативной поликлиники ГБУЗ до 2013 г. 

осуществляли лабораторную диагностику на базе лабораторно 

диагностического отделения ГБУЗ. Широкое внедрение стационаро-

замещающих технологий и увеличение объемов амбулаторно-

поликлинической помощи потребовали расширения спектра лабораторных 

исследований для осуществления своевременной и точной диагностики 

заболеваний. Перечень видов лабораторных исследований в ГБУЗ ежегодно 

расширяется. Однако в связи с отсутствием необходимого оборудования 

многие исследования остаются недоступными, прежде всего, для диагностики 

аутоиммунных заболеваний, определения гормонального профиля, 

серологической диагностики ряда заболеваний (цитомегаловируса, вируса 

Эбштейн Барра, хламидий, микоплазмы, глистно-паразитарных заболеваний и 

др.), лекарственного мониторинга, определения специфических JgE к 

пищевым и бытовым аллергенам.  

Вопросы (задание):  

1. Обоснуйте изыскание источников финансирования 

дополнительных видов лабораторных исследований.  

2. Установите перечень и объемы необходимых лабораторных 

исследований, укажите основания для их определения.  

3. Приведите  алгоритм расчета объема финансирования и обоснуйте 

возможность использования аутсорсинга, выявив его достоинства и 

недостатки.  

 

Задача 7  

В поликлинике проведена диспансеризация определенных групп 

взрослого населения. В адрес медицинской организации поступила 

информация из страховой компании о приостановлении выплаты за 

диспансеризацию взрослого населения, прикрепленного для получения 

первичной медико-санитарной помощи к другой медицинской организации.  

Вопросы (задание):  

1. Какие нормативные документы определяют правила проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения?  

2. На основании каких нормативных актов осуществляется 

пациентом выбор медицинской организации?  

3. Права ли страховая компания, отказав в оплате за 

диспансеризацию данной группы взрослого населения?  
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Тема: Экономические особенности функционирования различных 

организационно-правовых форм некоммерческих и коммерческих 

организаций здравоохранения  

Задача 8  

Гр. С. приехала отдыхать в другой город, где внезапно заболела. С 

высокой температурой, имея на руках страховой медицинский полис, она 

обратилась в медицинское учреждение, в котором ей отказали в оказании 

бесплатной медицинской помощи.  

Вопросы (задание):  

1. Каким законодательным документом определено право на 

получение бесплатной медицинской помощи гражданам РФ?  

2. Какие документы необходимо иметь на руках, кроме страхового 

медицинского полиса, для получения бесплатной медицинской помощи не по 

месту проживания?  

3. В какую организацию необходимо обратиться для защиты прав 

застрахованных?  

4. Между какими участниками обязательного медицинского 

страхования должны быть произведены взаиморасчеты за медицинскую 

помощь, оказанную иногородним гражданам?  

 

Задача 9  

Объекты основных средств составляют основу любого производства. На 

основные средства приходится основной удельный вес в общей сумме 

основного капитала хозяйствующего субъекта. От их количества, стоимости, 

качественного состояния, эффективности использования зависят конечные 

результаты деятельности хозяйствующего субъекта. В таблицах 1, 2 

представлены данные, необходимые для анализа основных средств 

медицинской организации.  

Таблица 1 Наличие и движение основных средств медицинской 

организации в 2013-2015 гг., руб.  

Показатели / 

Годы  

Остаток на 

начало года  
Поступило  Выбыло  

Остаток на 

конец года  

Первоначальная стоимость основных средств   

2013  69 168 956  542 838  405 797  ???  

2014  69 305 997  1 566 831  16 798 508  ???  

2015  54 702 000  15 912 882  728 564  ???  

Амортизация основных средств   

2013  24 498 208      25 509 094  

2014  48 710 382      45 066 019  

2015  45 066 019      54 504 000  

Остаточная стоимость основных средств   

2013  ???      ???  

2014  ???      ???  

2015  ???      ???  
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Таблица 2 Движение основных средств по основным видам основных 

средств медицинской организации в 2013-2015 гг., руб., %  

  

Виды основных 

средств  
2013 г.  2014 г.  2015 г.  

Абсолютные 

изменения (+,), руб.  

Относительные 

изменения (+, ), 

в %  

2014 / 

2013  

2015 / 

2014  

2014 / 

2013  

2015 / 

2014  

Здания  60660381 45278536 52254162 15381845 +6975626 25,4  +15,4  

Машины и 

оборудование  
7560180  7883695  15079684 +323515  +7195989 +4,3  +91,3  

Транспортные 

средства  
850770  850770  1848656    +997886    +117,3  

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь  

241516  

459199  703816  +217683  +244617  +90,1  +53,3  

Прочие основные 

средства  
23150  229800    +206650  229800  +992,7  100  

Итого  69305997 54702000 69886318 14603997 +15184318  21,1  +27,7  

 

Вопросы (задание):  

1. Используя данные таблицы 1, рассчитайте стоимость основных 

средств на конец года по первоначальной стоимости, остаточную стоимость 

основных средств на начало и конец года (в 20132015 гг.)  

2. Что явилось основной причиной уменьшения стоимости основных 

средств медицинской организации в 2014 г.?  

3. Что явилось основной причиной увеличения стоимости основных 

средств медицинской организации в 2015 г.?  

 

Задача 10  

Изменение объема и структуры основных средств организации 

вследствие их поступления и выбытия в течение отчетного периода 

характеризуют коэффициенты движения основных фондов. В таблице 1 

представлены данные, необходимые для анализа движения основных фондов 

медицинской организации.  

 

Таблица 1 Наличие и движение основных средств медицинской 

организации в 2013-2015 гг., руб.  

Показат

ели/ 

Годы  

Остаток на 

начало года  

Стоимость 

поступивши

х основных 

средств  

Стоимость 

поступивши

х новых 

основных 

средств  

Стоимость 

выбывших 

основных 

средств  

Стоимость 

ликвидированн

ых основных 

средств 

Остаток 

на 

конец 

года  

Первоначальная стоимость основных средств  

2013 69 168 956 542 838 529 035 405 797 405 797 69 305 997 

2014  69 305 997 1 566 831  840 788  16 798 508 595 984  54 702 000 

2015  54 702 000 1 5912 882  15 748 095  728 564  0  69 886 318 
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Амортизация основных средств   

2013  24 498 208          25 509 094 

2014  48 710 382          45 066 019 

2015  45 066 019          54 504 000 

Остаточная стоимость основных средств   

2013  44 670 748          43 796 903 

2014  21 223 295          9 635 981  

2015  9 635 981          15 382 318 

Вопросы (задание):  

1. Используя данные таблицы 1, определите, в какой из периодов 

скорость увеличения стоимости основных средств медицинской организации 

за счет их поступления была максимальной.  

2. Используя данные таблицы 1, определите, в какой из периодов 

доля новых основных средств в общей их стоимости на конец года была 

максимальной.  

3. Используя данные таблицы 1, определите, в какой из периодов 

скорость выбытия основных средств медицинской организации была 

максимальной.  

 

Тема: Основы бизнес-планирования медицинской организации  

Задача 11  

Результаты экономической деятельности медицинской организации 

определяются техническим состоянием ее основных фондов. В таблице 1 

представлены данные, необходимые для его выполнения.  

Таблица 1 Наличие, движение основных средств медицинской 

организации в 2013-2015 гг., руб.  

 
Показат

ели/ 

Годы  

Остаток на 

начало 

года  

Стоимость 

поступивших 

основных 

средств  

Стоимость 

поступивших 

новых 

основных 

средств  

Стоимость 

выбывших 

основных 

средств  

Стоимость 

ликвидиро

ванных 

основных 

средств 

Остаток на 

конец года  

Первоначальная стоимость основных средств  

2013 69 168 956 542 838 529 035 405 797 405 797 69 305 997 

2014  69 305 997 1566 831  840 788  16 798 508 595 984  54702000 

2015  54702000 15 912 882  15 748 095  728 564  0  69 886 318 

Амортизация основных средств   

2013  24 498 208         25 509 094 

2014  48 710 382         45 066 019 

2015  45 066 019         54 504 000 

Остаточная стоимость основных средств   

2013  44 670 748         43 796 903 

2014  21 223 295         9 635 981  

2015  9 635 981          15 382 318 
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Вопросы (задание):  

1. Используя данные таблицы 1, оцените техническое состояние 

основных фондов медицинской организации в соответствующих 

коэффициентах в каждый из периодов.  

2. Сделайте вывод о возможном влиянии технического состояния 

основных фондов медицинской организации на результаты экономической 

деятельности.  

 

Задача 12  

Объем доходов, полученных от реализации услуг, зависит от 

эффективности использования основных фондов. В таблице 1 представлены 

данные, необходимые для количественной оценки и анализа деятельности.  

Таблица 1 Результативные показатели деятельности медицинской 

организации в 2013-2015 гг.  

 

Показатели  2013  2014  2015  

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, руб.  

69 237 476  62 317 834  62 294 159  

Выручка, руб.  6 402 202  9 009 489  9 738 395  

Среднегодовая 

численность 

персонала  

222  313  345  

Вопросы (задание):  

1. Используя данные таблицы 1, рассчитайте коэффициенты 

эффективности использования основных фондов медицинской организации в 

каждый из периодов.  

2. Сделайте вывод об эффективности использования основных 

фондов медицинской организации в 2013-2015 гг.  

 

Задача 13  

В таблице 1 представлены данные о величине переменных и постоянных 

затрат медицинской организации при использовании двух вариантов 

оборудования, при двух и трехсменном режиме работы. При двухсменном 

режиме работы в год можно выполнить 520 процедур; при трехсменном – 780. 

Стоимость процедуры – 1500 руб.  

Таблица 1 Постоянные и переменные издержки медицинской 

организации при различных вариантах организации работы, руб.  

 

Наименование вида издержек  
Две смены  Три смены  

Аппарат «А»  Аппарат «Б»  Аппарат «А»  Аппарат «Б»  

Амортизационные 

отчисления, руб./ год  
62400 83200 62400 83200 

Накладные расходы, руб. / год  156520 156520 235060 235060 
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Заработная плата с 

начислениями, в расчете на 1 

процедуру  

476 476 476 476 

Медикаменты, в расчете на 1 

процедуру  
100 100 100 100 

Техническое обслуживание, в 

расчете на 1 процедуру  
173 62 173 62 

 

Вопросы (задание):  

1. Рассчитайте, при каком из вариантов организации работы 

оборудования (марка оборудования, режим работы) медицинская организация 

получит максимальную выручку?  

2. Рассчитайте, при каком из вариантов организации работы 

оборудования (марка оборудования, режим работы) медицинская организация 

получит максимальную прибыль?  

 

Задача 14  

Вы решили открыть кабинет частной врачебной практики, в котором 

планируете предоставлять один вид консультативных медицинских услуг. 

Штат организации будет состоять из вас («руководитель»), врачаспециалиста 

(согласен работать сдельно), медицинской сестры (согласна работать 

сдельно), администратора.  

Планируемые издержки организации за 1 год:  
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

«руководителя» – 1 000 000 руб. / год 

2. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда «врача» 

300 руб./ услугу 

3. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

медицинской сестры – 50 руб. / услугу 

4. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

«администратора» – 200 000 руб./ год  
5. Арендная плата за помещение – 25 000 руб. / мес.  
6. Стоимость полностью потребляемых медикаментов – 0 руб. / 

услугу  

7. Амортизация оборудования – 10 000 руб. / год  
8. Командировочные и служебные разъезды – 0 руб. / год  
9. Оплата транспортных услуг – 0 руб. / год o  

10. Оплата услуг связи – 120 руб. / мес.  

11. Оплата коммунальных услуг (количество оказанных услуг 

условно не влияет на величину издержек на коммунальные услуги):  

- отопление – 5 000 руб. / мес.  

- горячая и холодная вода – 250 руб. / мес.  

- электричество – 400 руб. / мес.  

12. Оплата прочих услуг и прочих текущих расходов – 1000 руб. / год  

13. Налог на имущество – 15 000 руб. / год  
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14. Оказание медицинских услуг освобождено от уплаты НДС.  

Вопросы (задание):  

1. Рассчитайте величину постоянных (за 1 год) и переменных 

издержек вашей организации. Дайте определение указанных видов издержек.  

2. Цена реализации идентичной услуги в медицинских организациях 

города – 2750 руб. Вы планируете реализовать 750 услуг за год. Имеет ли 

смысл организовывать работу частного кабинета при текущем уровне 

издержек?  

 

Задача 15  

Предположим, что Вы решили заняться индивидуальной трудовой 

деятельностью по оказанию медицинских услуг. Ежемесячные расходы на 

обеспечение текущей деятельности составляют 10 000 руб., сумма арендных 

платежей в месяц равна 10 000 руб. Для обеспечения основой деятельности Вы 

планируете приобрести медицинское оборудование на сумму 150 000 руб., 

нормативный срок эксплуатации которого составляет 5 лет. Месячная выручка 

от реализации медицинских услуг – 33 000 руб., налог на прибыль 30%. Вам 

предлагают работу в государственной медицинской организации (заработная 

плата 7 000 руб. в месяц без учета 13% подоходного налога). Ставка процента 

по банковскому вкладу – 10% годовых.  

Вопросы (задание):  

1. Рассчитайте явные и альтернативные издержки, а также 

вероятную экономическую прибыль.  

2. Каким будет Ваше решение: начать собственное дело или пойти 

работать в государственную медицинскую организацию?  

 

Задача 16  

Для привлечения дополнительных финансовых средств на базе 

государственной медицинской организации создано отделение 

предпринимательской деятельности. В январе врачом эндокринологом было 

проконсультировано 300 пациентов. Стоимость консультации составляла 250 

руб. В феврале цена данной медицинской услуги была увеличена и составила 

350 руб. Объем оказанных эндокринологическим кабинетом консультативных 

услуг сократился до 280 единиц. Для разработки и обоснования ценовой 

политики медицинской организации экономической службой были проведены 

соответствующие расчеты.  

Вопросы (задание):  

1. Какой показатель рассчитывают экономисты для измерения 

реакции объема спроса на изменение цены и по какой формуле?  

2. О чем свидетельствует этот показатель и какова его размерность?  

3. На основании представленных данных рассчитайте величину 

этого экономического показателя и дайте ему оценку.  
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Задача 17  

Для определения себестоимости простой медицинской услуги 

используется группировка затрат по калькуляционным статьям, учитывающая 

на что и где потреблены производственные ресурсы. При проведении расчетов 

учитывается сложившийся в данной медицинской организации стандарт 

оказания медицинской помощи: время, затрачиваемое на данную 

медицинскую услугу; количественный и качественный состав медицинских 

работников, участвующих в ее оказании; виды и количество потребляемых 

медикаментов и материалов.  

Вопросы (задание):  

1. Составьте калькуляционный лист магнитно-резонансного 

исследования и рассчитайте его себестоимость, если известно, что 

длительность проведения исследования составляет 45 мин.; стоимость 

трудозатрат (руб/мин) врача – 0,55 руб., медицинской сестры - 0,28 руб.; износ 

медицинского оборудования – 356,89 руб.; расходы на лекарства и материалы 

– 127,77 руб., расходы на приобретение мягкого инвентаря – 2,49 руб. 

Величина ставки распределения накладных расходов в многопрофильной 

медицинской организации составляет 230% от оплаты труда основного 

(врачебного) персонала.  

 

Задача 18  

На базе стационарного подразделения государственной медицинской 

организации создано отделение предпринимательской деятельности на 100 

коек по оказанию населению платных медицинских услуг. В связи с высокой 

заполняемостью коечного фонда простоя коек в отделении нет. Средний срок 

лечения больного в стационаре равен15 дням. Среднемесячные затраты 

отделения на заработную плату медицинского персонала составили 65 000 

руб. Начисления на фонд оплаты труда рассчитывались, исходя из ставки 

налога 26%. На организацию питания больных отделение израсходовало за 

отчетный период 40 500 руб. Затраты на медикаменты и перевязочные 

средства за тот же период составили 35 000 руб., износ белья и другого мягкого 

инвентаря – 5 000 руб. На содержание административно-хозяйственного 

аппарата и прочие расходы потребовалось 55 000 руб. арендная плата за 

использование основных фондов базового учреждения стоимостью 1 350 000 

руб. соответствовала величине амортизационных отчислений при 

среднегодовой норме амортизации 15%. Среднемесячные затраты отделения 

на диагностическое обследование каждого пациента составили 250 руб.  

Вопросы (задание):  

1. Определите себестоимость и цену лечения одного 

госпитализированного больного с учетом нормы прибыли, равной 25%.  

 

Задача 19  

Для определения объема максимальной прибыли в экономической 

практике используется два подхода. Первый подход заключается в 
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сопоставлении валового дохода, или выручки от реализации, и валовых 

(суммарных) издержек на их производство. Максимальное различие между 

ними соответствует максимальной прибыли. Второй подход предполагает 

сравнение предельного дохода и предельных издержек на единицу объема 

услуг. Совпадение величин предельного дохода и предельных издержек 

соответствует максимальной прибыли. На основании использования обоих 

подходов должны быть получены одинаковые результаты.  

Вопросы (задание):  

1. Путем сопоставления валового дохода и валовых издержек 

определите оптимальный объем производства медицинских услуг, 

обеспечивающий оптимальный объем прибыли, при цене услуги, равной 262 

руб. Для этого необходимо рассчитать объем валового дохода и величину 

валовых издержек. Исходные для проведения расчетов гипотетические 

данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1 Некоторые финансовые показатели деятельности 

медицинской организации  

 

Объем 

медицинских 

услуг 

Валовой 

доход 

(гр.1×цена) 

Постоянные 

издержки 

Переменные 

издержки 

Валовые 

издержки 

(гр.3+гр.4) 

Прибыль 

(+) или () 

(гр.2гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

0  200 0   

1  200 180   

2  200 340   

3  200 480   

4  200 600   

5  200 740   

6  200 900   

7  200 1080   

8  200 1300   

9  200 1560   

10  200 1860   

 

2. При каких нижеперечисленных условиях медицинская 

организация максимизирует текущую прибыль?  

а) валовой доход превышает валовые издержки на максимальную 

величину;  

б) валовой доход равен валовым издержкам;  

в) предельный доход равен предельным издержкам;  

г) предельный доход превышает предельные издержки.  

 

Задача 20  

Второй из двух подходов к определению величины максимальной 

прибыли (или оптимального объема производства медицинских услуг) 
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заключается в сопоставлении предельного дохода и предельных валовых 

издержек на единицу объема услуг. Совпадение величин предельного дохода 

и предельных издержек соответствует максимальной прибыли или 

оптимальному объему производства. Расширение производственной 

деятельности, т. е. увеличение объема производства является экономически 

целесообразным лишь до  

тех пор, пока предельный доход превышает предельные издержки. 

Дальнейшее увеличение объема деятельности приведет к снижению прибыли 

и является экономически невыгодным.  

Вопросы (задание):  

1. На основании использования метода сопоставления предельного 

дохода и предельных издержек определите оптимальный объем производства 

медицинских услуг, обеспечивающий максимальную прибыль, при цене 

услуги, равной 262 руб. Исходные для расчета данные представлены в таблице 

1.  

Таблица 1  

Некоторые финансовые показатели деятельности медицинской 

организации  

 

Объем 

медицинских 

услуг 

Валовой 

доход 

(гр.1×цена) 

Постоянные 

издержки 

Переменные 

издержки 

Валовые 

издержки 

(гр.3+гр.4) 

Прибыль 

(+) или ()  

(гр.2гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

0   200   

1   380   

2   540   

3   680   

4   800   

5   940   

6   1100   

7   1280   

8   1500   

9   1760   

10   2060   

2. Ответьте, при каких условиях предпринимательская деятельность 

медицинской организации является прибыльной, когда:  

а) валовой доход превышает валовые издержки;  

б) цена реализации превышает предельные издержки; в) валовые 

издержки превышают валовой доход;  

г) валовые издержки равны валовому доходу.  
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Ответы к ситуационным задачам  

Задача 1  

1. Информировать Территориальный центр медицины катастроф о 

чрезвычайной ситуации в лечебном учреждении в соответствии с ФЗ от 

21.12.1994 г. № 68ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и распоряжением МЗ АО от 

21.05.2012 г. № 415рд «О предоставлении информации о чрезвычайных 

(нештатных) ситуациях на территории Архангельской области и в 

учреждениях Архангельской области».  

2. Информировать унитарное предприятие «Водоканал» о ситуации 

в лечебном учреждении, организовать доставку воды для бытовых и лечебных 

нужд.  

3. Информировать аутсорсера по обеспечению пациентов 

круглосуточного стационара питанием о необходимости доставки 

одноразовой посуды.  

4. Определить ведомственную принадлежность сетей по балансовой 

принадлежности, в соответствии с распоряжением МЗ АО о передаче 

имущества в оперативное управление.  

5. Определить предполагаемое место аварии силами технических 

работников медицинской организации или работниками унитарного 

предприятия «Водоканал».  

6. Определить примерный объём и стоимость работ по ликвидации 

аварии.  

7. Отделу закупок осуществить запрос коммерческих предложений 

по стоимости работ для ликвидации аварии в соответствии с п. 9 ст. 93 ФЗ от 

05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На 

основании полученных ответов определить стоимость работ у потенциального 

исполнителя и провести закупку работ у единственного поставщика.  

8. На официальном сайте информационной телекоммуникационной 

сети интернет разместить извещение о закупке работ за 5 дней до даты 

заключения контракта. Не позднее одного дня с даты заключения контракта 

уведомить контрольный орган (контрольно-ревизионная инспекция АО) о 

проведённой закупке (основание ч. 2 ст. 93 ФЗ № 44ФЗ).  

9. Приказом главного врача определить должностное лицо, 

ответственное за сроки и качество проводимого ремонта.  

 

Задача 2  

1. Согласно приказу МЗ РФ от 29.12.2014 г. № 930н "Об утверждении 

Порядка организации оказания ВМП с применением специализированной 

информационной системы" высокотехнологичная медицинская помощь 

оказывается в соответствии с порядками оказания медицинский помощи и на 

основе стандартов медицинской помощи.  
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По программе государственных гарантий данный вид ВМП (оценка 

гормонального статуса и подбор наиболее эффективного лечения) относится к 

видам высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую 

программу ОМС, финансовое обеспечение, которых осуществляется за счет 

субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных 

фондов ОМС.  

2. Оперативное лечение не включено в базовую программу ОМС и 

его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств, 

предоставляемых федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда 

ОМС в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии с ФЗ о бюджете 

Федерального фонда ОМС на очередной финансовый год.  

 

Задача 3  

1. Санаторно-курортная организация не должна производить возврат 

денежных средств на основании того, что санаторно-курортные услуги гр. С. 

с заболеванием костно-мышечной системы, оказаны в полном объёме, 

согласно стандартам оказания санаторно-курортных услуг (приказ МЗСР РФ 

№ 208 от 22.11.2004 г.)  

2. Уважаемый гр. С., Вами была приобретена путевка на санаторно-

курортное лечение, стоимость одного койко-дня которого согласно договора 

составила 1500 руб. В связи с Вашим обращением считаем необходимым 

довести до Вашего сведения информацию о том, что «койко-день» — это не 

койка, предоставленная пациенту на 24 часа. «Койко-день» — это единица 

учёта деятельности медицинской организации. Она является также 

показателем системы оплаты медицинских услуг, т.е. стоимости медицинской 

услуги, и включает расходы на оплату труда с начислениями на заработную 

плату, расходы на медикаменты, хозяйственные расходы (тепло, 

электричество, водоснабжение), износ мягкого инвентаря, износ 

оборудования и др. косвенные расходы. В связи с вышеизложенным обращаем 

Ваше внимание на то, что стоимость оказанной медицинской услуги 

формируется из приведенных составляющих, а не из количества часов, 

проведенных на медицинской койке. Принимая во внимание, что медицинская 

услуга оказана в полном объёме и претензий к качеству, оказанных услуг Вы 

не имеете, оснований для возврата уплаченных средств не имеется. Вам 

выдана справка об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые 

органы РФ. С ней Вы можете обратиться в налоговую инспекцию с заявлением 

на возврат 13% подоходного налога с суммы, потраченной на санаторно-

курортное лечение.  

 

Задача 4  

1. Усиление внимания к проблемам организации санаторно-

курортной помощи детям и родителям с детьми во многом обусловлено 

негативными тенденциями в состоянии их здоровья, неблагополучной 

демографической ситуацией, высоким уровнем заболеваемости в раннем 
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детском возрасте. По данным медицинской статистики более 50% детей, 

проживающих в Северо-Западном регионе России, нуждаются в лечении и 

регулярной поддержке здоровья, наиболее предпочтительной и эффективной 

для большинства ослабленных детей в климатической зоне проживания. В 

условиях дефицита бюджетных средств меры по развитию механизмов 

взаимодействия государства и бизнеса, включая различные модели 

государственно-частного партнерства и другие формы привлечения частного 

капитала для развития инфраструктуры здравоохранения определены как 

приоритетные в области модернизации здравоохранения и утверждены 

Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 31.01.2013 г. в Основных 

направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 г.  

2. В качестве источников финансирования рассматриваемого в 

работе инвестиционного проекта предлагаются следующие возможные 

варианты:  

- получение гранта (государственные фонды, программы);  

- обращение в благотворительные фонды и к меценатам;  

- обращение в кредитную организацию; 

- привлечение частного инвестора.  

Привлечение частного инвестора является наиболее привлекательной 

формой изыскания дополнительных финансовых источников, т. к. позволяет 

привлечь значительные финансовые средства на длительный срок.  

1. Описание инвестиционного проекта  

На участке площадью 14,0 га, принадлежащем санаторию 

«Сольвычегодск» на праве оперативного управления, расположен блок 

зданий, включающих: лечебный блок, жилой бок на 150 мест, клуб-столовую 

на 300 посадочных мест с набором необходимых технологических 

помещений. Для увеличения объема услуг необходимо расширение площадей 

жилых помещений и обеспечение возможности оказания большей части 

лечебных процедур на месте проживания. Для этого необходимо пристроить к 

существующему блоку зданий еще один жилой блок на 200 250 мест для 

обеспечения проживания детей с ограниченными возможностями, 

бальнеогрязелечебницы с набором технологических помещений, приемным 

отделением, залом ЛФК и бассейном.  

2. Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов  

 

Вид ресурса  Имеется в наличии  Требуется дополнительно  

Материально-технические 

Корпус на 150 мест, 

физиотерапевтическое 

отделение, клуб-столовая 

на 300 мест  

Комплекс на 150 мест, 

лечебно-диагностическое 

оборудование  

Кадровые  Имеются  Требуются дополнительно  

Бальнеологические и грязевые  Иловые грязи и 

минеральная вода  
Не требуется  

Финансовые  Нет  300 млн. руб.  

Земельные  Имеется 14,0 га  Не требуется  
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Лицензионное обеспечение  
Имеется  

Требуется получение на 

новые корпуса  

Инфраструктура  Имеется  

Требуется дополнительно 

(подъездные пути, 

коммуникации.)  

Информационные  

Сайт учреждения, статьи в 

специализированных 

изданиях  

Взаимодействие с 

Правительством области  

Поддержка профильного 

министерства  
Имеется  

Взаимодействие с 

корпорацией развития 

Архангельской области  

3. Возможные риски проекта  

Одна из основных задач, стоящая перед участниками проектов 

государственно-частного партнерства, заключается в том, чтобы 

классифицировать и распределить риски, которые каждый из них может 

закрыть.  

 

Вид риска  Мероприятия по снижению риска  

Проектно-сметная документация  Согласование ПСД и сроков проектирования  

Риски расположения земельного 

участка  

Экспертиза земельного участка на наличие 

культурного, экологического, геотехнического и 

иных ограничений и обременений  

Риски строительства или 

реконструкции  

Контроль за соблюдением графика и технических 

условий строительных (ремонтных) работ  

Риски продаж/получения выручки  

Реалистичный бизнес-план.  

Соблюдение участниками договора финансовых 

условий и налоговых обязательств  

Риски эксплуатации объектов  

Контроль за соблюдением норм и требований, 

применяемых для эксплуатации объектов 

здравоохранения  

Коммерческие  
Создание экономико-математической модели, 

социологические опросы  

4. По итогам реализации проекта предполагается достичь 

следующих результатов:  

- увеличение в 2,5 раза объёмов санаторно-курортной помощи 

детям и родителям с детьми, проживающих в регионе и на территории других 

северных субъектов РФ, центральных регионов, для которых юго-восток АО 

находится в рекомендуемом адаптационном радиусе;  

- общее повышение показателей состояния здоровья населения;  

- уменьшение инвалидизации населения;  

- снижение уровня заболеваемости детей и родителей.  

 

Этапы разработки инвестиционного проекта  

1. Подготовка пакета документов для будущего инвестора, 

включающего:  

- план-график реализации проекта;  
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- финансовая модель;  

- бизнес-план;  

- технико-экономическое обоснование;  

- экспертные заключения по проекту;  

- разрешения, необходимые для реализации проекта.  

1. Поиск инвестора.  

2. Конечный результат заключение инвестиционного договора.  

 

Задача 5  

1. Потери можно избежать, если:  

- открыть в регистратуре отдельное окно для пациентов, 

застрахованных по ДМС и оформляющих документы на платные услуги;  

- поставить в этом окне отдельный компьютер;  

- при заключении договоров по ДМС со СМО, брать у СМО списки 

потенциальных пациентов, закрепленных за данным ЛПУ (это позволит 

избежать неправильного написания ФИО, г.р. и номера полиса и т.д.);  

- собирать и хранить отдельную картотеку пациентов, 

застрахованных по ДМС, получающих медицинские услуги платно.  

 

Задача 6  

1. Нормативным документом, регламентирующим структуру и 

порядок формирования тарифов на медицинские услуги, является 

постановление Правительства РК от 25.12.2012 г. № 624 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории республики Коми на 2013 г. и 

на плановый период 2014 и 2015 гг.». Графа VII Порядок формирования и 

структура тарифов, п. 4. гласит, что в структуру тарифа включаются 

следующие текущие расходы: «расходы по оплате стоимости лабораторных и 

инструментальных исследований, производимых в других учреждениях (при 

отсутствии своей лаборатории и диагностического оборудования), а также 

расходы по оплате организации питания предприятиями общественного 

питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 

организации)». Таким образом, источником финансирования является бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, ст. 226.  

2. Для определения перечня и объема лабораторных исследований 

использовались стандарты медицинской помощи, клинические рекомендации 

и экспертное мнение врачей специалистов: аллерголога, гастроэнтеролога, 

нефролога, невролога, офтальмолога, пульмонолога, эндокринолога. Перечень 

лабораторных исследований составил 97 наименований, общее количество 

исследований 5000 единиц.  

3. Для определения необходимого объема финансирования были 

взяты прейскуранты цен трех лабораторных учреждений и вычислена средняя 

стоимость одного исследования и суммарная стоимость всех исследований. В 

течение 2013 г. был проведен аукцион и заключен договор «На оказание услуг 
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по проведению исследований для амбулаторно-поликлинической помощи» с 

ООО «РБС». Таким образом, с 2013 г. в консультативной поликлинике 

появляется возможность комплексного оказания лабораторных услуг с 

использованием диагностической базы аутсорсера, т.е. развития лабораторной 

службы с привлечением медицинских организаций независимо от формы 

собственности. Недостатки аутсорсинга:  

- большой промежуток времени от утверждения тарифа на оказание 

медицинской помощи в системе ОМС до оформления договора с аутсорсером;  

- для снижения цены на лабораторные исследования используются 

наиболее дешевые реактивы и расходные материалы, поэтому у врачей 

специалистов возникают сомнения в достоверности некоторых исследований.  

 

Задача 7  

1. В соответствии с п. 7 Порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом МЗ РФ от 

03.02.2015 г. № 36ан граждане проходят диспансеризацию в медицинской 

организации, в которой получают первичную медико-санитарную помощь.  

2. В соответствии с ФЗ от 21.11.2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 21 при оказании гражданам 

медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий 

оказания медицинской помощи населению АО они имеют право на выбор 

медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. Для получения первичной 

медико-санитарной помощи граждане выбирают медицинскую организацию, 

в т.ч. по территориально-участковому принципу, не чаще, чем один раз в год 

(за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания 

гражданина).  

3. Для разрешения разногласий со страховой компанией по оплате 

работ по диспансеризации взрослого населения в медицинской  

организации была создана комиссия. Выяснено, что прикрепление 

граждан в другую медицинскую организацию проведено уже после 

завершения стандарта диспансеризации в поликлинике, которая предъявляла 

счет в страховую компанию за проведение диспансеризации.  

Поэтому отказ в оплате со стороны страховой компании является 

неправомочным.  

 

Задача 8  

1. Нормативные документы, определяющие право граждан РФ на 

получение бесплатной медицинской помощи:  

• ст. 41 Конституции РФ;  

• ФЗ № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;  

• ФЗ № 326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».  
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1. Для получения бесплатной медицинской помощи не по месту 

проживания кроме полиса обязательного медицинского страхования 

необходимо представить паспорт гражданина РФ.  

2. Для защиты прав застрахованных необходимо обратиться в 

территориальный фонд ОМС того региона, где отказали в медицинской 

помощи или страховую медицинскую организацию, где гр. К. застрахована 

(при наличии филиала на данной территории).  

3. Взаиморасчеты за медицинскую помощь, оказанную иногородним 

гражданам, должны быть произведены между территориальными фондами 

ОМС.  

 

Задача 9  

Первоначальная стоимость основных средств на конец года 

рассчитывается по формуле:  

ПСОСк = ПСОСн + П – В, где:  

ПСОСк – первоначальная стоимость основных средств на конец года  

ПСОСн – первоначальная стоимость основных средств на начало года  

П – стоимость поступивших основных средств В – стоимость выбывших 

основных средств  

Пример: ПСОСк (2013) = 69 168 956 + 542 838 405 797 = 69 305 997  

 

Остаточная стоимость основных средств на начало года рассчитывается 

по формуле:  

ОСОСн = ПСОСн – А, где:  

ОСОСн – остаточная стоимость основных средств на начало года  

ПСОСн – первоначальная стоимость основных средств на начало года  

А – начислено амортизации основных средств на начало года  

 

Пример: ОСОСн (2013) = 69 168 956  

24 498 208 = 44 670 748  

 

Остаточная стоимость основных средств на конец года рассчитывается 

по формуле:  

ОСОСк = ПСОСк – А, где:  

ОСОСк – остаточная стоимость основных средств на конец года  

ПСОСк – первоначальная стоимость основных средств на конец года  

А – начислено амортизации основных средств на конец года  

 

Пример: ОСОСк (2013) = 69 305 997  

24 509 094 = 43 796 903  
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Таблица 3 Наличие и движение основных средств медицинской 

организации в 2013-2015 гг., руб.  

  

Показатели / 

Годы  

 Остаток на 

начало года  
Поступило  Выбыло  

Остаток на 

конец года  

Первоначальная стоимость основных средств   

2013  69 168 956  542 838  405 797  69 305 997  

2014  69 305 997  1 566 831  16 798 508  54 702 000  

2015  54 702 000  15 912 882  728 564  69 886 318  

Амортизация основных средств   

2013  24 498 208      25 509 094  

2014  48 710 382      45 066 019  

2015  45 066 019      54 504 000  

Остаточная стоимость основных средств   

2013  44 670 748      43 796 903  

2014  21 223 295      9 635 981  

2015  9 635 981        

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что уменьшение 

стоимости основных средств в 2014 г. было вызвано, в основном, 

значительным выбытием стоимости «зданий» на сумму 15 381 845 руб. 

Стоимость основных видов основных средств в 2014 г. увеличилась.  

Увеличение стоимости основных средств в 2015 г. на 15 184 318 руб. 

было связано с увеличением стоимости «зданий» на 6 975 626 руб., «машин и 

оборудования» на 7 195 989 руб.  

 

Задача 10  

1. Процесс увеличения стоимости основных средств за счет их 

поступления характеризуется коэффициентом поступления (ввода) основных 

средств (Квв) в эксплуатацию. Коэффициент поступления (ввода) основных 

средств рассчитывается по формуле:  

  
Квв (2013) = (542838 / 69305997) × 100 = 0,78%  

Квв (2014) = (1566831 / 54702000) × 100 = 2,86%  

Квв (2015) = (15912882 / 69886318) × 100 = 22,77%  

Скорость увеличения стоимости основных средств медицинской 

организации за счет их поступления была максимальной в 2015 г. (Квв = 

22,77%).  

2. Доля новых основных средств в общей их стоимости на конец года 

характеризуется коэффициентом обновления основных средств (Кобн). 

Коэффициент обновления основных средств рассчитывается по формуле:  

  
Кобн (2013) = (529035 / 69305997) × 100 = 0,76%  
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Кобн (2014) = (840788 / 54702000) × 100 = 1,54%  

Кобн (2015) = (15748095 / 69886318) × 100 = 22,53%  

Доля новых основных средств в общей их стоимости на конец года была 

максимальной в 2015 г.  

(Кобн = 22,53%).  

3. Влияние процесса выбытия основных средств на их величину по 

состоянию на конец анализируемого периода характеризуется коэффициентом 

выбытия основных средств (Квыб). Коэффициент выбытия основных средств 

рассчитывается по формуле:  

  
Квв (2013) = (405797 / 69305997) × 100 = 0,59%  

Квв (2014) = (16798508 / 54702000) × 100 = 30,71%  

Квв (2015) = (728564 / 69886318) × 100 = 1,04%  

Скорость выбытия основных средств медицинской организации была 

максимальной в 2014 г.  

(Квыб = 30,71%).  

 

Задача 11  

1. Техническое состояние основных фондов характеризуется 

коэффициентами износа и годности. Коэффициент износа (Кизн) основных 

фондов рассчитывается по формуле:  

  
Кизн (2013) = (25509094 / 69305997) × 100 = 36,81%  

Кизн (2014) = (45066019 / 54702000) × 100 = 82,38%  

Кизн (2015) = (54504000 / 69886318) × 100 = 77,99%  

Коэффициент годности (Кгодн) основных фондов рассчитывается по 

формуле:  

  
или Кгодн = 1 Кизн  

Кгодн (2013) = 1 36,81% = 63,19%  

Кгодн (2014) = 1 82,38% = 17,62%  

Кгодн (2015) = 1 77,99% = 22,01%  

Коэффициенты износа и годности свидетельствуют о высокой степени 

износа основных фондов медицинской организации.  

2. Высокая степень износа основных фондов медицинской 

организации негативно отражается на результатах экономической 

деятельности. Есть высокий риск роста себестоимости продукции, низкой 

производительности труда медицинских работников, низкого качества 

оказываемой медицинской помощи (через структурный компонент), снижения 

доходов в перспективе.  
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Задача 12  

1. Для характеристики эффективности использования основных 

фондов служат показатели фондоотдачи и фондоемкости. Коэффициент 

фондоотдачи (ФО) основных фондов рассчитывается по формуле:  

  
ФО (2013) = (6402202 / 69237476) = 0,09  

ФО (2014) = (9009489 / 62317834) = 0,14  

ФО (2015) = (9738395 / 62294159) = 0,16  

Коэффициент фондоемкости (ФЕ) основных фондов рассчитывается по 

формуле:  

  
ФЕ (2013) = (69237476 / 6402202) = 10,8  

ФЕ (2014) = (62317834 / 9009489) = 6,9  

ФЕ (2015) = (62294159 / 9738395) = 6,4  

2. Коэффициент фондоотдачи демонстрирует размер выручки с 1 

рубля стоимости основных производственных фондов. Коэффициент 

фондоемкости – показатель, обратный коэффициенту фондоот  

дачи; демонстрирует размер основных средств, который приходится на 

1 рубль стоимости продукции, оказанных услуг. В 20132015 гг. отмечалась 

положительная динамика коэффициента фондоотдачи и отрицательная – 

коэффициента фондоемкости, что свидетельствует о росте экономической 

эффективности хозяйственной деятельности в медицинской организации.  

 

Задача 13  

Выручка рассчитывается по формуле:  

TR = N × Price, где: TR – выручка, руб.  

N – количество единиц реализованной продукции (оказанных услуг), ед.  

Price – цена единицы продукции (оказанной услуги), руб.  

Выручка медицинской организации  

Таблица 2 при различных вариантах организации работы, руб.  

 

Наименование 

показателя  

Две смены  Три смены  

Аппарат «А»  Аппарат «Б»  Аппарат «А»  Аппарат «Б»  

Цена 1 ед. услуги  1 500  1 500  1 500  1 500  

Количество единиц 

реализованной 

продукции (оказанных 

услуг), ед  

520  520  780  780  

Выручка, руб.  780 000  780 000  1 170 000  1 170 000  

Максимальную выручку медицинская организации получит при 

трехсменном варианте организации работы аппаратов «А» и «Б».  

Прибыль рассчитывается по формуле:  

P = TR – TC, где:  

P – прибыль, руб. TR – выручка, ед.  



27 

 

TC – общие издержки, руб.  

Общие издержки (TC) рассчитываются по формуле: TC = TVC + TFC, 

где:  

TC – общие издержки, руб.  

TVC – общие переменные издержки, руб. TFC – общие постоянные 

издержки, руб.  

Общие переменные издержки рассчитываются по формуле:  

TVC = TVC(1) × N, где:  

TVC – общие переменные издержки, руб.  

TVC(1) – общие переменные издержки на 1 единицу продукции, руб.  

N – количество единиц реализованной продукции (оказанных услуг), ед.  

Таким образом, прибыль рассчитывается по формуле:  

P = TR – TC = TR – (TVC + TFC) = TR – (TVC(1) × N + TFC)  

 

Прибыль медицинской организации  

Таблица 3 при различных вариантах организации работы, руб.  

 

Наименование показателя  

Две смены  Три смены  

Аппарат 

«А»  

Аппарат 

«Б»  

Аппарат 

«А»  

Аппарат 

«Б»  

Процедур / год  520  520  780  780  

Амортизационные отчисления, руб. / 

год  
62 400  83 200  62 400  83 200  

Накладные расходы, руб. / год  156 520  156 520  235 060  235 060  

Общие постоянные издержки, руб. / 

год  
218 920  239 720  297 460  318 260  

Заработная плата с начислениями, в 

расчете на 1 процедуру  
476  476  476  476  

Медикаменты, в расчете на 1 

процедуру  
100  100  100  100  

Техническое обслуживание, в расчете 

на 1 процедуру  
173  62  173  62  

Общие  переменные издержки, в 

расчете на 1 процедуру  
749  638  749  638  

Общие переменные издержки, руб. / 

год  
389 480  331 760  584 220  497 640  

Общие издержки, руб. / год  608 400  571 480  881 680  815 900  

Прибыль, руб. / год  171 600  208 520  288 320  354 100  

Таким образом, медицинская организация получит максимальную 

прибыль при трехсменном варианте организации работы аппарата «Б».  

 

Задача 14  

1. Постоянные (TFC) и переменные издержки (TVC) – классификация 

издержек в зависимости от объема производственной деятельности. Величина 

постоянных издержек (в релевантном интервале) не зависит от объема 

производственной деятельности (представляет собой постоянную величину). 



28 

 

Величина переменных издержек пропорциональна объему производственной 

деятельности.  

Величина постоянных издержек (TFC) и переменных издержек на 

единицу продукции (VC(1)) в данном примере равна:  

Таблица 1 Постоянные и переменные издержки медицинской 

организации, руб.  

 

Наименование показателя  

На единицу 

реализованных 

услуг  

Всего, за 1 год  

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (TFC)      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда «руководителя»  
  1 000 000  

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда «администратора»  
  200 000  

Арендная плата за помещение 25 000 руб./мес. × 12 

мес.  
  300 000  

Амортизация оборудования    10 000  

Оплата услуг связи 120 руб./мес. × 12 мес.    1 440  

Оплата коммунальных услуг:    

60 000  

3000  

4800  

Оплата прочих услуг и прочих текущих расходов    1 000  

Налог на имущество    15 000  

Командировочные и служебные разъезды    0  

Оплата транспортных услуг   0 

ИТОГО (TFC)   1 595 240 

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (VC(1))     

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда «врача»  
300  

 

Оплата труда и начисления на начисления на 

выплаты по оплате труда медицинской сестры  
50  

 

Стоимость полностью потребляемых медикаментов  0   

ИТОГО (VC(1))  350   

- отопление – 5 000 руб./мес. × 12 мес.  

- горячая и холодная вода – 250 руб./мес. × 12 мес.  

- электричество – 400 руб. / мес. × 12 мес.  

 

2. Для принятия обоснованного управленческого решения о 

целесообразности организации работы частного консультативного кабинета 

следует провести анализ безубыточности.  

  
Формула для расчета точки безубыточности (в единицах продукции):  

Q – точка безубыточности в единицах продукции TFC – общие 

постоянные издержки  

P – цена на единицу продукции  
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VC(1) – переменные издержки на единицу продукции  

  
Таким образом, точка безубыточности (в единицах продукции) ниже, 

чем планируемый объем реализации. Организация работы частного кабинета 

при текущем уровне издержек будет целесообразной (организация получит 

прибыль).  

 

Задача 15  

1. Величина явных затрат складывается из текущих расходов, 

амортизационных и налоговых отчислений, что в сумме составляет 25 650 

руб.; альтернативные издержки представлены заработной платой в 

государственной медицинской организации и денежными  

средствами, ежемесячно начисляемыми на сумму банковского вклада в 

150 000 руб., что в сумме равно 8 250 руб.  

2. Экономическая прибыль рассчитывается как разность между 

выручкой от реализации продукции и всеми (явными и альтернативными) 

издержками: 33 000 руб. – (25 650 + 8 250) = ˗ 900 руб.  

3. На основании проведенных расчетов становится ясной 

экономическая нецелесообразность организации собственного дела.  

 

Задача 16  

1. Реакция объема спроса на изменение цены измеряется 

эластичностью спроса. Эластичность спроса по цене рассчитывается по 

формуле: процентное изменение спроса: процентное изменение цены.  

2. Эластичность спроса по цене показывает меру чувствительности 

объема спроса к изменению цены. Эластичность спроса по цене является 

всегда отрицательным числом, потому что связь между ценой и объемом 

спроса отрицательная. Экономисты обычно опускают отрицательный знак и 

трактуют число как положительное, поскольку важна только его величина. 

При эластичности спроса по цене меньше единицы спрос неэластичен и объем 

спроса не чувствителен к изменению цены. При эластичности спроса, равной 

единице, спрос имеет единичную эластичность. При ценовой эластичности 

спроса больше единицы спрос эластичен, а процентное изменение объема 

больше, чем процентное изменение цены.  

3. Эластичность спроса по цене: 6,7%: 40% = 0,17, спрос 

неэластичный. При неэластичном спросе суммарные доходы (расходы) 

изменяются в том же направлении, что и изменения в цене. При увеличении 

цены суммарные доходы (расходы) растут, при снижении – падают.  
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Задача 17  

Расчет себестоимости диагностического исследования:  

 

Направления расходования финансовых средств  
Значение 

показателя  

Трудоемкость медицинской услуги (мин.):  

врача 

мед. сестры 

 

45  

45  

Оплата трудозатрат (руб. / мин.): 

врача 

мед. сестры  

 

0,58  

0,28  

Заработная плата медицинского персонала:  

врача 

мед. Сестры 

всего оплата труда (руб.) 

 

24,75  

12,60  

37,35  

Начисления на оплату труда (руб.) (26% от ФОТ)  9,71  

Расходы на лекарства и материалы (руб.)  127,77  

Расходы на приобретение мягкого инвентаря (руб.)  2,49  

Износ медицинского оборудования (руб.)  356,87  

Накладные расходы (руб.)  54,45  

Прочие расходы (руб.)    

Итого себестоимость диагностического исследования (руб.)  588,66  

 

Задача 18  

1. Суммарные затраты отделения на месяц составили 232 275 руб.; 

расходы на лечение одного пациенты с учетом затрат на диагностическое 

обследование равны 2 592,75 руб.  

2. Цена лечения одного пациента = себестоимость лечения одного 

пациента + прибыль = 2 592,75 + (2 592,75 × 0,25) = 3 241 (руб.)  

 

Задача 19  

1. Максимальный объем прибыли в размере 598 руб. может быть 

получен при оказании 9 медицинских услуг. Дальнейшее расширение объема 

производства является экономически нецелесообразным, т. к. ведет к 

снижению прибыли (таблица 1).  

Таблица 1 Некоторые финансовые показатели деятельности 

медицинской организации  

 
Объем 

медицинских 

услуг  

Валовой 

доход 

(гр.1×цена) 

Постоянные 

издержки  

Переменные 

издержки  

Валовые 

издержки 

(гр.3+гр.4)  

Прибыль (+) или 

() (гр.2гр.5)  

1  2  3  4  5  6  

0  0  200  0  200  200  

1  262  200  180  380  118  

2  524  200  340  540  16  

3  786  200  480  680  106  

4  1048  200  600  800  248  
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5  1310  200  740  940  370  

6  1572  200  900  1100  472  

7  1834  200  1080  1280  554  

8  2096  200  1300  1500  596  

9  2358  200  1560  1760  598  

10  2620  200  1860  2060  560  

2. Медицинская организация максимизирует текущую прибыль, 

когда валовой доход превышает валовые издержки на максимальную 

величину (а), в то время как предельный доход равен предельным издержкам 

(в).  

Задача 20  

1. Максимальный объем прибыли в размере 598 руб. может быть 

получен при оказании 9 медицинских услуг. Дальнейшее расширение объема 

производства является экономически нецелесообразным, т.к. ведет к 

снижению прибыли (таблица 1).  

Таблица 1 Некоторые финансовые показатели деятельности 

медицинской организации  

 

Объем медицинских 

услуг 

Валовой 

доход 

(гр.1×цена) 

Валовые 

издержки 

Предельные 

издержки 

Предельный 

доход 

(цена) 

Прибыль (+) 

или () (гр.2гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

0 0 200 200 262 200 

1 262 380 180 262 118 

2 524 540 160 262 16 

3 786 680 140 262 106 

4 1048 800 120 262 248 

5 1310 940 140 262 370 

6 1572 1100 160 262 472 

7 1834 1280 180 262 554 

8 2096 1500 220 262 596 

9 2358 1760 260 262 598 

10 2620 2060 300 262 560 

 

2. Предпринимательская деятельность медицинской организации 

является прибыльной, когда валовой доход превышает валовые издержки (а), 

или цена реализации превышает предельные издержки (б).  

 

3.4 Проведение круглого стола по теме: Экономические аспекты в 

профессиональной деятельности медицинской сестры  

 

4. Организация СРС  

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 
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ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине Экономика 

здравоохранения 

 
№  

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (по видам учебных занятий) 

всего 56 

Подготовка рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, подготовка 

к круглому столу   

1  Основы экономики здравоохранения 

Экономика медицинской 

организации  

Подготовка рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач  

2  Методы оплаты медицинской 

помощи  

Подготовка рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач  

3  Деятельность медицинской 

организации как хозяйствующего 

субъекта Зачет с оценкой.  

Подготовка рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, подготовка 

к круглому столу   

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине Экономика здравоохранения  

 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   
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Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  
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Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Экономика здравоохранения 

1. Деятельность обучающихся по формированию и развитию 

навыков учебной самостоятельной работы  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: освоить минимум содержания, выносимый на 

самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем по 

дисциплине Экономика здравоохранения  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного.  

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов):  

- Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

- Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями. • Писать следует 

ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить 

ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого 

человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без 

заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), 

у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к 

автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше 

– не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

- Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

- Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

Далее можно взять что-то из МР по дисциплине, относящееся к 

конкретным видам СРС на данной дисциплине.  

 

3.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине Экономика 

здравоохранения 

 
№  

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (по видам учебных занятий) 

всего 56  

Подготовка рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу   

1  Основы экономики здравоохранения 

Экономика медицинской организации  

Подготовка рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач  

2  Методы оплаты медицинской 

помощи  

Подготовка рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач  
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3  Деятельность медицинской 

организации как хозяйствующего 

субъекта Зачёт с оценкой.  

Подготовка рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу   

  

4.Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Экономика здравоохранения  

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов (СРС)  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

 

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.ДВ.01.01 Медицинское и фармацевтическое товароведение 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра (для 

лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. Форма 

обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. Концепцией модернизации 

российского образования определены основные задачи высшего 

образования – «подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При 

этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Медицинское и фармацевтическое 

товароведение 

 
№ п/п № компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: 

1 ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, медицинские 

изделия, лекарственные препараты, дезинфекционные средства 

и их комбинации при решении профессиональных задач 

2 ОПК-11 Способен проектировать организационные структуры, 

планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

персоналом, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Профессиональные компетенции: 

3 ПК-8 Готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 
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самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине Медицинское и 

фармацевтическое товароведение выделяется два (один) вид(а) 

самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, 

и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 

от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных 

связей, перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов. Решение ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов по темам: 

 

1. Биологическая промышленность в России  

2. Методы фармацевтического анализа 

3. Разработка и государственная регистрация лекарственных 

средств, контроль качества лекарственных средств 

4. Лицензирование оборота лекарственных средств, общие положения  

5. Стандартизация лекарственных средств 

6. Сертификация лекарственных средств порядок проведения 

сертификации лекарственных средств на соответствие техническим 

регламентам 

7. Государственный надзор и контроль за обращением лекарственных 

средств 

8. Требования технического регламента к реализации и применению 

лекарственных средств 

9. Кодирование медицинских и фармацевтических товаров 

10. Классификация медицинских и фармацевтических товаров  

11. Виды нтд для медицинских и фармацевтических товаров  

12. Сертификация медицинских товаров 

13. Исходные сырье и материалы для производства медицинских и 

фармацевтических товаров  

14. Технологический процесс изготовления изделий из металла 

15. Защита изделий из металла от коррозии 

16. Стекло и керамические материалы, их применение в медицине 
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17. Полимерные материалы - резина, пластмассы, их получение, 

применение в медицине  

18. Основные понятия процесса хранения медицинских товаров 

19. Основные принципы хранения лекарственных средств 

20. Правила хранения лекарственных средств в зависимости от их 

физико-химических свойств 

21. Особенности хранения готовых лекарственных форм, 

лекарственного растительного сырья, дезинфицирующих средств, 

медицинских пиявок 

22. Хранение лекарственных средств, обладающих огнеопасными и 

взрывоопасными свойствами  

23. Хранение изделий медицинского назначения 

24. Общие правила подготовки лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения к использованию после хранения 

25. Маркировка медицинских и фармацевтических товаров 

26. Примерные схемы товароведческого анализа медицинских и 

фармацевтических товаров  

27. Классификация медицинских товаров и медицинской техники 

28. Общая характеристика медицинских инструментов  

29. Классификация медицинских инструментов 

30. Технические требования к инструментам  

31. Шовные материалы 

32. Иглы медицинские: классификация, характеристика  

33. Сшивающие медицинские аппараты 

34. Шприцы медицинские: классификация, характеристика  

35. Аппаратура для трансфузий, нагнетания, отсасывания  

36. Режущие инструменты в медицине 

37. Зажимные инструменты в медицине 

38. Расширяющие и оттесняющие инструменты в медицине  

39. Зондирующие и бужирующие инструменты в медицине  

40. Урологические инструменты 

41. Акушерско-гинекологические инструменты  

42. Офтальмологические инструменты 

43. Приборы и устройства для исследования функций органа зрения  

44. Контактные линзы 

45. Защитные очки 

46. Приборы для контроля средств коррекции зрения 

47. Основные документы, регламентирующие качество очковой оптики  

48. Основные тенденции развития рынка медицинских изделий 

49. Медицинские приборы для функциональной диагностики  

50. Медицинские приборы для топической диагностики 

51. Медицинские приборы для лабораторной диагностики 

52. Врачебно-диагностические приборы и устройства для 

аускультации, перкуссии, антропометрии 

53. Классификация изделий медицинского назначения, предметов 
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ухода за больными  

54. Резиновые изделия и предметы ухода за больными 

55. Предметы ухода за больными 

56. Понятие перевязочного материала и перевязочных средств  

57. Классификация и характеристика перевязочного материала 

58. Современные направления в разработке перевязочных средств  

59. Состояние мирового фармацевтического рынка 

60. Развитие российского фармацевтического рынка 

61. Основные термины и понятия в сфере обращения лекарственных 

средств  

62. Официальные справочные издания по ассортименту лекарственных 

средств 

63. Торговые классификации лекарственных средств 

64. Государственный информационный стандарт лекарственных 

средств  

65. Особенности маркировки лекарственных средств 

66. Современное состояние рынка лекарственных средств, 

действующих на центральную нервную систему 

67. Классификация лекарственных средств, действующих на 

центральную нервную систему  

68. Общая характеристика рынка сердечно-сосудистых средств 

69. Сердечные препараты, содержащие сердечные гликозиды - 

кардиотонические  

70. Спазмолитические и гипотензивные средства 

71. Адреноблокаторы (альфа и бета) 

72. Ненаркотические противокашлевые и отхаркивающие средства  

73. Гистамин и антигистаминные препараты 

74. Местноанестезирующие средства 

75. Лекарственные средства для лечения заболеваний органов 

пищеварения  

76. Обволакивающие, адсорбирующие и вяжущие средства 

77. Рвотные и противорвотные средства  

78. Слабительные средства 

79. Общая характеристика органопрепаратов 

80. Гормоны коры надпочечников (глюкокортикоиды) 

81. Тиреоидные гормоны (гормоны щитовидной и околощитовидной 

желез)  

82. Препараты мужских и женских половых гормонов, их аналоги 

83. Препараты инсулина и противодиабетические средства  

84. Гормональные контрацептивные средства 

85. Витамины и их аналоги 

86. Средства, влияющие на тканевой обмен, биогенные стимуляторы  

87. Противотуберкулезные препараты 

8 8 .  Противовирусные препараты  

89. Противомалярийные препараты  
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90. Противопротозойные препараты 

91. Противосифилитические препараты  

92. Противогрибковые препараты 

93. Противоглистные препараты 

94. Антисептические препараты разной природы 

95. Препараты для лечения злокачественных новообразований 

96. Безрецептурный отпуск лекарственных средств: особенности, 

регламентирующие документы  

97. Систематизация и общая характеристика ассортимента 

безрецептурных лекарственных средств  

98. Ассортимент безрецептурных лекарственных средств при 

некоторых недомоганиях 

99. Парафармацевтические товары 

100. Лечебно-косметические товары (парфюмерно-косметические): 

общая характеристика 

 

4.2. Написание эссе по темам: 

1. Понятия: товар, потребительская стоимость, медицинское 

товароведение.  

2. От чего зависят свойства товаров? 

3. Какова цель медицинского и фармацевтического товароведения? 

4. Какова роль провизора в организации снабжения служб 

здравоохранения и населения необходимым медицинским оборудованием? 

5. Классификация медицинских товаров. Способы классификации. 

6. Понятия: материалы, изделия, медицинские технические средства, 

предметы ухода за больными. 

7. Понятия: медицинские инструменты, ручные инструменты, 

механизированные инструменты, медицинские приборы, показывающие 

приборы, регистрирующие приборы, комбинированные приборы. 

8. Нормативная документация: ОКП, ОКПД, ТН ВЭД, АТС.  

9 .  Качество медицинских товаров. Понятие. Определение.  

10. Показатели качества. Характеристика, виды показателей. 

11. Понятие "единичный", "комплексный", "интегральный" показатели. 

Характеристика.  

12. Пути создания медицинских изделий. Конструкторская документация 

13. Дать определение понятия "стандартизация". Для чего она 

необходима?  

14. Стандарты. Виды стандартов. 

15. Определение понятий: нормативная документация, технические 

условия. Разделы ТУ.  

16. Методы контроля качества продукции. 

17. Методы оценки качества медицинских изделий. 

18. Какие показатели качества проверяются испытаниями?  

19. Действия с продукцией ненадлежащего качества. 

20. Гарантийный срок. Понятие. 
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21. Штриховое кодирование. Структура товарного кода EAN/UCC. 

22. Что такое товародвижение? Условия поставки ЛС. Формы доставки.  

2 3 .  Основные задачи и функции баз (складов) медицинской техники.  

24. Классификация товароведческих операций в аптечной сети. 

25. Структура договора на поставку товаров. Организация поставок 

фармацевтических товаров.  

26. Организация приема товаров по количеству и качеству. 

27. Порядок отбора проб для анализа. 

28. Прием продукции в случае несоответствии качества и комплектности.  

29. Предъявление претензий и исков поставщиков. 

30. Виды тары. Требования, предъявляемые к таре. 

31. Что включает в себя понятие «упаковка»? В чём отличие упаковки от 

тары?  

32. Классификация упаковки для фармацевтических товаров. Виды 

упаковки?  

33. Что такое потребительская тара, ее виды и значение? 

34. Что такое транспортная тара, ее виды и значение? 

35. Упаковка. Виды и значение. Требования. Экологические аспекты 

упаковки.  

36. Маркировка. Требования, предъявляемые к маркировке. 

37. Классификация лекарственных препаратов в зависимости от 

физических, физико-химических свойств, воздействия на них различных 

факторов внешней среды. 

38. Общие требования к организации хранения лекарственных 

препаратов в зависимости от фармакотерапевтической группы, применения, 

агрегатного состояния, лекарственной формы, сроков годности. 

39. Общие особенности хранения медицинских изделий из резины, 

пластмассы, перевязочных средств, инструментов. 

40. Что называется сроком годности лекарственных препаратов и от 

каких факторов он зависит?  

41. Какие основные законы лежат в основе определения срока годности 

лекарственных веществ?  

42. Какие химические превращения происходят под влиянием факторов 

внешней среды? 

43. Требования, предъявляемые к материалам для медицинских изделий. 

44. Свойства материалов: механические, химические, технологические, 

оптические, электрические. 

45. Металлы и их сплавы. Виды сплавов.  

46. Черные металлы. Стали и чугуны. 

47. Нержавеющие стали. Классы нержавеющих сталей.  

48. Цветные металлы и их сплавы. 

49. Прецизионные сплавы. 

50. Понятие о технологическом процессе. Методы формообразования. 

Отделка поверхности. Методы соединения деталей. 

51. Коррозия и защитно-декоративные покрытия. Металлические 
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покрытия.  

52. Металлические и неметаллические неорганические покрытия. 

53. Обработка поверхностного слоя. 

54. Неметаллические покрытия красками и лаками.  

55. Неметаллические материалы. Понятие, виды. 

56. Стекло, виды стекол, применяемые в изготовлении медицинских 

изделий.  

57. Варка стекла и выработка стеклоизделий. 

58. Керамические материалы 

59. Полимерные материалы. Понятие, классификация, применение.  

60. Эластомеры. Каучук (натуральный и синтетический) и резина.  

61. Этапы технологического производства резиновых изделий. 

62. Испытание резин. 

63. Пластические массы. Виды. Преимущества и недостатки. 

64. Термопластические массы. Термореактивные материалы.  

65. Методы изготовления изделий из пластмасс. 

66. Микробиологическая коррозия и защита от нее. 

67. Медицинское товароведение, история развития. Предмет и объект 

медицинского товароведения. Цели и задачи. 

68. Теоретические основы товароведения. Понятия продукция, товар. 

Потребительные стоимости и потребительские свойства медицинских товаров. 

69. Классификация медицинских товаров. Понятие классификации, 

методы классификации. Товароведная классификация медицинских товаров. 

70. Классификаторы продукции и товаров. ОКП, ОКПД. Понятие, 

предназначение, структура.  

71. Качество медицинской техники. Показатели качества. Методы оценки 

качества. Контроль качества, стандарты, нормативно техническая 

документации. Действия с продукцией ненадлежащего качества. 

72. Штриховое кодирование медицинских и фармацевтических товаров. 

Штриховой код, понятие. Преимущества штрихового кодирования. Структура 

товарного кода EAN/UCC. 

73. Товародвижение. Каналы и уровни товародвижения, виды и 

характеристика. 

74. Оформление договоров и организация поставки товаров. Структура 

договора на поставку фармтоваров. Организация приема продукции по 

качеству и по количеству. Претензионные иски.  

75. Упаковка медицинских товаров. Классификация упаковки. 

Требования к упаковке. Упаковочные материалы. Маркировка, функции и 

требования к маркировке. 

76. Нормативная документация, регламентирующая вопросы организации 

хранения различных групп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения. Влияние факторов внешней среды. Требования к устройству и 

эксплуатации помещений хранения. 

77. Общие требования к организации хранения ЛС и ИМН. Требования, 

предъявляемые к хранению лекарственных средств требующих защиты от 
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воздействия различных факторов окружающей среды. 

78. Требования к организации хранения изделий медицинского 

назначения, резиновых изделий, изделий из пластмасс, перевязочного и 

вспомогательного материала, изделий медицинской техники. 

79. Требования к помещениям для хранения огнеопасных и 

взрывоопасных средств. Особые требования, предъявляемые к условиям 

хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ.  

80. Требования, предъявляемые к хранению наркотических средств, 

ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств. 

81. Материаловедение. Требования, предъявляемые к материалам для 

медицинских изделий. Свойства материалов. 

82. Металловедение. Металлы и их сплавы. Черные металлы, виды, 

применение в медицине. 

83. Углеродистые стали, свойства, марки стали. Применение в 

медицинской технике углеродистых инструментальных сталей. 

84. Понятие о термической обработке стали. Нержавеющие стали. 

Твердые сплавы, состав, применение. 

85. Цветные металлы. Сплавы из цветных металлов и их применение в 

изготовлении медицинских инструментов и оборудования. Прецизионные 

сплавы. 

86. Металловедение. Понятие о технологическом процессе. Методы 

формообразования изделий в массовом и серийном производстве. 

87. Металловедение. Коррозия и защитно-декоративные покрытия. Виды 

покрытий, применение Эмалирование. 

88. Неметаллические материалы. Стекло, химический состав стекла, 

марки стекла. Виды стекол, применяемые в изготовлении медицинских 

изделий. Керамические материалы. 

89. Неметаллические материалы. Стекло, варка стекла и выработка 

стеклоизделий.  

90. Полимерные материалы. Понятие, классификация, применение. 

91. Эластомеры. Каучук (натуральный и синтетический) и резина. 

Технические свойства резин.  

92. Этапы технологического производства резиновых изделий. 

Испытание резин. Правила хранения резиновых изделий. Пластические массы. 

Виды. Преимущества и недостатки. 

93. Пластические массы. Преимущества и недостатки пластмасс. 

Термопластичные материалы. Виды, применение в изготовлении медицинских 

изделий. Термореактивные пластмассы. 

94. Пластические массы. Методы изготовления изделий из пластмасс.  

95. Микробиологическая коррозия и защита от нее. 

 

3.3 Решение ситуационных задач  

Вариант 1. 

В аптеке № 1 г. из группы оральные контрацептивы присутствуют 

следующие низкодозированные, не вызывающие побочных действий 
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лекарственные препараты: Мерсилон, Новинет, Регулон, Логест, Фемоден, 

Линдинет, Экслютон. Данные оральные контрацептивы относятся к 

комбинированным и гестогенсодержащим препаратам «мини-пили». 

Определите коэффициенты широты, полноты и глубины для данной 

фармакотерапевтической группы. 

 

Вариант 2. 

В аптеке № 5 из группы оральные контрацептивы присутствуют 

следующие низкодозированные, не вызывающие побочных действий 

лекарственные препараты: Мерсилон, Марвелон, Новинет, Фемоден, 

Линдинет, Экслютон. Данные оральные контрацептивы относятся к 

комбинированным и гестогенсодержащим препаратам «мини-пили». 

Определите коэффициенты широты, полноты и глубины для данной 

фармакотерапевтической группы. 

 

Вариант 3. 

В аптеке № 6 из группы оральные контрацептивы присутствуют 

следующие низкодозированные, не вызывающие побочных действий 

лекарственные препараты: Мерсилон, Фемоден, Линдинет, Экслютон. Данные 

оральные контрацептивы относятся к комбинированным и 

гестогенсодержащим препаратам «мини-пили». Определите коэффициенты 

широты, полноты и глубины для данной фармакотерапевтической группы. 

 

Вариант 4. 

В аптеке № 8 г. из группы оральные контрацептивы присутствуют 

следующие низкодозированные, не вызывающие побочных действий 

лекарственные препараты: Регулон, Логест, Фемоден, Линдинет, 

Экслютон. Данные оральные контрацептивы относятся к 

комбинированным и гестогенсодержащим препаратам «мини-пили». 

Определите коэффициенты широты, полноты и глубины для данной 

фармакотерапевтической группы. 

 

Вариант 5. 

В аптеке № 10 из группы оральные контрацептивы присутствуют 

следующие низкодозированные, не вызывающие побочных действий 

лекарственные препараты: Мерсилон, Марвелон, Новинет, Регулон, 

Линдинет, Экслютон. Данные оральные контрацептивы относятся к 

комбинированным и гестогенсодержащим препаратам «мини-пили». 

Определите коэффициенты широты, полноты и глубины для данной 

фармакотерапевтической группы. 

 

Вариант 6. 

В аптеке № 11 из группы оральные контрацептивы присутствуют 

следующие низкодозированные, не вызывающие побочных действий 

лекарственные препараты: Линдинет и Экслютон. Данные оральные 
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контрацептивы относятся к комбинированным и гестогенсодержащим 

препаратам «мини-пили». Определите коэффициенты широты, полноты и 

глубины для данной фармакотерапевтической группы. 

 

Вариант 7. 

В аптеке № 18 из группы оральные контрацептивы присутствуют 

следующие низкодозированные, не вызывающие побочных действий 

лекарственные препараты: Мерсилон, Новинет, Регулон, Логест, Линдинет, 

Экслютон. Данные оральные контрацептивы относятся к комбинированным и 

гестогенсодержащим препаратам «мини-пили». Определите коэффициенты 

широты, полноты и глубины для данной фармакотерапевтической группы. 

 

Вариант 8. 

В аптеке № 20 г. из группы оральные контрацептивы присутствуют 

следующие низкодозированные, не вызывающие побочных действий 

лекарственные препараты: Мерсилон, Новинет, Логест, Фемоден, Линдинет, 

Экслютон. Данные оральные контрацептивы относятся к комбинированным и 

гестогенсодержащим препаратам «мини-пили». Определите коэффициенты 

широты, полноты и глубины для данной фармакотерапевтической группы. 

 

Задача 9.  

Проведите маркетинговый и товароведческий анализ упаковки 

лекарственного средства. Вам необходимо в соответствие с заданием 

найти необходимую упаковку лекарственного средства и провести анализ. 

 

Вариант 1. 

Амоксициллин – 20 капсул по 250 мг  

Вариант 2. 

Лоперамид – 20 таблеток по 2 мг 

Вариант 3. 

Темпалгин – 20 таблеток, покрытых оболочкой  

Вариант 4. 

Эгилок – 60 таблеток по 50 мг 74 

Вариант 5. 

Анальгин – 10 таблеток по 0,5 г  

Вариант 6. 

Никотиновая кислота – 10 ампул по 1 мл  

Вариант 7. 

НО-ШПА – 100 таблеток  

Вариант 8. 

Йодомарин 100 – 100 таблеток  

Вариант 9. 

Диклофенак ретарт – 20 таблеток, покрытых оболочкой по 100 мг  

Вариант 10. 

Ренитек – 14 таблеток по 10 мг 
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Задача 10  

Проведите товароведческий анализ обнаруженных при проведении 

инвентаризации инструментов, дайте заключение о возможности их 

использования 

Вариант 1 

При проведении инвентаризации имущества в отделе медицинских 

инструментов на складе медицинской технике были обнаружена коробка с 

инструментами без маркировки на упаковке. Инструменты завернуты в 

вощеную бумагу, имеет следы смазки, в коробке 2 штуки. 

Имеют следующий внешний вид. Две ветви, соединенные с 

помощью замка, изогнутые по вертикали. Кремальера отсутствует. Рабочие 

поверхности имеют режущую кромку и тупые кончики. Общая длина 

инструмента 170мм. На внутренней поверхности ручек выбита буква «Н», на 

внешней - «К-98». 

Вариант 2 

При проведении инвентаризации имущества в отделе медицинских 

инструментов на складе медицинской технике были обнаружены 

инструменты без заводской упаковки. Они имели следующий внешний вид. 

Две ветви, соединенные с помощью замка, прямые. Кремальера с тремя 

зубцами. Узкие губки на внутренней поверхности имеют косую насечку, а на 

концах – зубчики, причем на одной стороне – один большой зубец, а на 

другой – два зубца. Общая длина инструмента 158мм. На внутренней 

поверхности ручек выбиты буквы «Тi», на внешней – «К-02».  

Вариант 3 

При проведении инвентаризации имущества в отделе медицинских 

инструментов на складе медицинской технике были обнаружена коробка с 

инструментами без маркировки на упаковке. Инструменты завернуты в 

вощеную бумагу, имеет следы смазки, в коробке 4 штуки. 

Имеют следующий внешний вид. Две ветви, соединенные с 

помощью замка, изогнутые. Кремальера с тремя зубцами. Узкие губки на 

внутренней поверхности имели косую насечку, а на концах – зубчики. Общая 

длина инструмента 196мм. На внутренней поверхности ручек выбита буква 

«Н», на внешней - «К-99». 

Вариант 4 

При проведении инвентаризации имущества в отделе медицинских 

инструментов на складе медицинской технике были обнаружены 

инструменты без заводской упаковки. Смазка отсутствует, на поверхности 

локальные бурые пятна. Они имели следующий внешний вид. Две ветви, 

соединенные с помощью замка, изогнутые по горизонтали. Кремальера 

отсутствует. Рабочие поверхности имеют режущую кромку и острые 

кончики. Общая длина инструмента 180мм. На внутренней поверхности ручек 

выбита буква «Н», на внешней - «К-98». 

Вариант 5. 

При проведении инвентаризации имущества в отделе медицинских 

инструментов на складе медицинской технике были обнаружена коробка с 
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инструментами без маркировки на упаковке. Инструменты завернуты в 

вощеную бумагу, имеют следы смазки, в коробке 5 штук. Имеют 

следующий внешний вид. Две ветви, соединенные с помощью замка, 

изогнутые по вертикали. Кремальера отсутствует. Рабочие поверхности имеют 

режущую кромку и острые кончики. Общая длина инструмента 170мм. На 

внутренней поверхности ручек выбита буква «Тi», на внешней - «К-87». 

Вариант 6. 

При проведении инвентаризации имущества в отделе медицинских 

инструментов на складе медицинской технике были обнаружена коробка с 

инструментами без маркировки на упаковке. Инструменты завернуты в 

вощеную бумагу, имеют следы смазки, в коробке 3 штуки. Имеют 

следующий внешний вид. Две ветви, соединенные с помощью замка, прямые. 

Кремальера с тремя зубцами. Узкие губки на внутренней поверхности имели 

косую насечку, а на концах – зубчики. Общая длина инструмента 125мм. На 

внутренней поверхности ручек выбита буква «Н», на внешней – «К-99». 

Вариант 7. 

При проведении инвентаризации имущества в отделе медицинских 

инструментов на складе медицинской технике были обнаружена коробка с 

инструментами без маркировки на упаковке. Инструменты завернуты в 

вощеную бумагу, имеют следы смазки, в коробке 5 штук. Имеют 

следующий внешний вид. Две ветви, соединенные с помощью замка, 

изогнутые по горизонтали. Кремальера отсутствует. Рабочие поверхности 

имеют режущую кромку и острые кончики. Общая длина инструмента 160мм. 

На внутренней поверхности ручек выбита буква «Н», на внешней - «К-98». 

Вариант 8. 

При проведении инвентаризации имущества в отделе медицинских 

инструментов на складе медицинской технике были обнаружены 

инструменты без заводской упаковки. Они имели следующий внешний 

вид. Две ветви, соединенные с помощью замка, с двойным изгибом. 

Кремальера с тремя зубцами. Узкие губки на внутренней поверхности 

имеют косую насечку. Общая длина инструмента 270мм. На внутренней 

поверхности ручек выбиты буквы «Н», на внешней – «К-01». 

Вариант 9. 

При проведении инвентаризации имущества в отделе медицинских 

инструментов на складе медицинской технике были обнаружены 

инструменты без заводской упаковки. Смазка __________отсутствует, на 

поверхности локальные бурые пятна. Они имели следующий внешний вид. 

Две ветви, соединенные с помощью замка, прямые. Кремальера 

отсутствует. Рабочие поверхности имеют режущую кромку и тупые кончики. 

Общая длина инструмента 175мм. На внутренней поверхности ручек выбита 

буква «Н», на внешней – «К-98». 

Вариант 10. 

При проведении инвентаризации имущества в отделе медицинских 

инструментов на складе медицинской технике были обнаружена коробка с 

инструментами без маркировки на упаковке. Инструменты завернуты в 
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вощеную бумагу, имеют следы смазки, в коробке 3 штуки. Имеют 

следующий внешний вид. Две ветви, соединенные с помощью замка, 

изогнутые по плоскости под углом в 30° по радиусу R35. Кремальера с тремя 

зубцами. Узкие губки на внутренней поверхности имели поверхностную 

насечку, концы закругленные. Общая длина инструмента 227мм. На 

внутренней поверхности ручек выбита буква «Н», на внешней – «К-99». 

 

Задача 11. 

Проведите товароведческий анализ лекарственного средства, выберите 

наиболее приемлемый способ хранения препарата и рациональную упаковку. 

Вариант 1  

Нитроглицерин (таб.)  

Вариант 2 

Новокаин (р-р для инъекций)  

Вариант 3 

Парацетамол (таб.)  

Вариант 4  

Анальгин (таб.)  

Вариант 5  

Стрептоцид (таб.)  

Вариант 6 

Но-шпа (таб.)  

Вариант 7 

Кислота аскорбиновая (р-р для инъекций)  

Вариант 8 

Аспирин (таб.)  

Вариант 9 

Токоферола ацетат (масляный р-р)  

Вариант 10 

Нифедипин (таб.)  

 

Задание 6.  

Задача 12 

Проведите полный товароведческий анализ предложенного 

лекарственного средства. Вам необходимо в соответствие с заданием найти 

необходимый лекарственный препарат и провести анализ. 

Вариант 1  

Биопарокс (аэрозоль)  

Вариант 2 

Оциллококцинум (гранулы гомеопатические)  

Вариант 3 

Амбробене (сироп)  

Вариант 4 

Сбор грудной №4 (фильтр__________-пакеты)  

Вариант 5 



16 
 

Лидокаин 1% (раствор для инъекций)  

Вариант 6 

Фестал (таблетки)  

Вариант 7 Индометацин (мазь)  

Вариант 8 

АЦЦ (саше)  

Вариант 9 

Диклофенак (ректальные суппозитории)  

Вариант 10 

Парацетамол (суспензия)  

 

Задача 13 

Вариант 1 

Проведите анализ конкурентоспособности препарата «Нитроглицерин» в 

сравнении с препаратами-конкурентами «Эринит», «Сустак-форте», 

«Изосорбид» по показателям «Эффективность», «Показания к применению», 

«Противопоказания», «Побочное действие», «Удобство применения», 

«Доступность по цене», используя мнение 3-х экспертов. 

 

Вариант 2 

Проведите позиционирование препарата «Уголь активированный» в 

сравнении с препаратами «Полифепан», «Смекта», «Энтеросгель» по 

показателям «Эффективность», «Показания к применению», 

«Противопоказания», «Побочное действие», «Удобств применения», 

«Доступность по цене», используя мнение 5 потребителей. 

 

Вариант 3 

Проведите анализ конкурентоспособности препарата «Альмагель» в 

сравнении с препаратами-конкурентами «Фосфалюгель», «Гевискон», «Ренни» 

по показателям «Эффективность», «Показания к применению», 

«Противопоказания», «Побочное действие», «Удобство применения», 

«Доступность по цене», используя мнение 3-х экспертов. 

 

Вариант 4 

Проведите позиционирование препарата «Грудной сбор №4» в 

сравнении с препаратами-конкурентами «Грудной сбор №2», «Трава 

душицы», «Корни алтея» по показателям «Эффективность», «Показания 

к применению», «Противопоказания», «Побочное действие», «Удобство 

применения», «Доступность по цене», используя мнение 5 потребителей. 

 

Вариант 5 

Проведите позиционирование препарата «Ацетилцистеин» в 

сравнении с препаратами-конкурентами «Бромгексин», «Амброксол» по 

показателям «Эффективность», «Показания к применению», 

«Противопоказания», «Побочное действие», «Удобство применения», 
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используя мнение 5 потребителей. 

 

Вариант 6 

Проведите анализ конкурентоспособности препарата «Ингавирин» в 

сравнении с препаратами-конкурентами «Ремантадин», «Тамифлю», 

«Арбидол» по показателям «Эффективность», «Показания к применению», 

«Противопоказания», «Побочное действие», «Удобство применения», 

«Доступность по цене», используя мнение 3-х экспертов. 

 

Вариант 7 

Проведите анализ конкурентоспособности препарата «Цефтриаксон» в 

сравнении с препаратами-конкурентами «Цефазолин», «Цефалексин», 

«Цефотаксим» по показателям «Эффективность», «Показания к 

применению», «Противопоказания», «Побочное действие», «Удобство 

применения», «Доступность по цене», используя мнение 3-х экспертов. 

 

Вариант 8 

Проведите позиционирование препарата «Анальгин» в сравнении с 

препаратами-конкурентами «Ибупрофен», «Диклофенак», «Индометацин» по 

показателям «Эффективность», «Показания к применению», 

«Противопоказания», «Побочное действие», «Удобство применения», 

«Доступность по цене», используя мнение 5 потребителей. 

 

Вариант 9 

Проведите анализ конкурентоспособности препарата «Омепразол» в 

сравнении с препаратами-конкурентами «Пирензепин», «Ранитидин», 

«Метацин» по показателям «Эффективность», «Показания к применению», 

«Противопоказания», «Побочное действие», «Удобство применения», 

«Доступность по цене», используя мнение 3-х экспертов. 

 

Вариант 10 

Проведите позиционирование препарата «Настойка женьшеня» в 

сравнении с препаратами-конкурентами «Настойка лимонника», «Экстракт 

элеутерококка», «Экстракт родиолы розовой» по показателям 

«Эффективность», «Показания к применению», «Противопоказания», 

«Побочное действие», «Удобство применения», «Доступность по цене», 

используя мнение 5 потребителей.  

 

3.4. Проведение круглого стола по теме: Товароведение в 

сестринской практике 

 

4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 
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часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 

 
№ 

п/п 
Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 Написание реферата, эссе, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу 

1.  Товароведческий анализ изделий 

медицинского назначения 
Написание реферата, эссе, 

решение ситуационных задач 

2.  Общие и специальные хирургические 

медицинские инструменты. 
Написание реферата, эссе, 

решение ситуационных задач 

3.  Перевязочные материала и перевязочные 

средства. Шовные материалы. 
Написание реферата, эссе, 

решение ситуационных задач 

4.  Медицинская аппаратура: приборы и 

аппараты 
Написание реферата, эссе, 

решение ситуационных задач 

5.  Изделия санитарии и гигиены Предметы 

ухода за больными. 
Написание реферата, эссе, 

решение ситуационных задач 

6.  Товароведческий анализ ЛС и 

парафармацевтической продукции Зачет с 

оценкой. 

Написание реферата, эссе, 

решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Медицинское и фармацевтическое товароведение  

 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на 

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные 

вопросы 

 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему 

недостаточно убедительна и не охватывает полностью современное 

состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

 

Для оценки Эссе 

Оценка «отлично» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, высказывает 

собственное мнение по поводу проблемы, грамотно формирует и 

аргументирует выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, но не демонстрирует 

широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в существующем уровне 

развития проблемы, при этом высказывает собственное мнение по поводу 

проблемы и грамотно, но недостаточно четко аргументирует выводы. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не выделил 

основной проблемный вопрос темы, плохо структурирует материал, слабо 

владеет приемами анализа, обобщения и сравнения материала, не 

демонстрирует широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в 

существующем уровне развития проблемы, не высказывает собственное 

мнение по поводу проблемы и недостаточно четко аргументирует выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Студент не ориентирован в проблеме, затрудняется 

проанализировать и систематизировать материал, не может сделать выводы. 

 

Для проведения круглого стола 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний. 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет 

их самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может 

в полном объеме применить при демонстрации предусмотренных 

программой дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их 

при демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями. 
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Медицинское и фармацевтическое товароведение планировать 

самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному 

плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и 

др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 
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выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 
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хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 
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1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе 

– поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 
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При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки 

лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 
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Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо 

вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий 

усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти 

тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что 

правильное решение задачи может получиться в результате применения 

механически заученных формул без понимания сущности теоретических 

положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов 

на вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 
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занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена 

какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на 

кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание 

материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, 

прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь 

можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень 

сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 

и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 
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аргументированные точки зрения. 

 

Правила написания научных текстов (рефератов): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте 

себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и 

даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и 

самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 

 
№ 

п/п 
Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 Написание реферата, эссе, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу 

1.  Товароведческий анализ изделий 

медицинского назначения 
Написание реферата, эссе, решение 

ситуационных задач 

2.  Общие и специальные 

хирургические медицинские 

инструменты. 

Написание реферата, эссе, решение 

ситуационных задач 

3.  Перевязочные материала и 

перевязочные средства. Шовные 

материалы. 

Написание реферата, эссе, решение 

ситуационных задач 

4.  Медицинская аппаратура: приборы 

и аппараты 
Написание реферата, эссе, решение 

ситуационных задач 
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5.  Изделия санитарии и гигиены 

Предметы ухода за больными. 
Написание реферата, эссе, решение 

ситуационных задач 

6.  Товароведческий анализ ЛС и 

парафармацевтической продукции. 

Зачет с оценкой. 

Написание реферата, эссе, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу 

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Медицинское и фармацевтическое товароведение.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить качественное 

содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из 

следующих пунктов: оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям, содержание работы не соответствует теме, студент не может 

пояснить содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.ДВ.01.02 Маркетинг в здравоохранении 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола - Академический медицинский брат). 

Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Маркетинг в здравоохранении 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   



3 

 

1.2 Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Маркетинг в здравоохранении  

 
№ п/п  № 

компетенции/ 

индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции, индикатора компетенции   

1  ОПК-4  Способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при решении 

профессиональных задач  

2 ОПК-11  Способен проектировать организационные структуры, 

планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

персоналом, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия  

3  ПК-8  Готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных   

 

2. Цели и основные задачи СРС  

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  
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- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

 

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Маркетинг в 

здравоохранении выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов по темам, решение 

ситуационных задач.  

 

3.1. Написание рефератов по темам:  

Тема 1Маркетинговые исследования.  

1. Управление маркетингом. Анализ, планирование.  

2. Маркетинговые исследования рынка медицинских услуг.  

3. Основные предпосылки внедрения маркетинга в здравоохранение.  

 

Тема 2 Рыночные отношения и маркетинг в здравоохранении.  

1. Маркетинговая деятельность в сфере здравоохранения.  

2. Сегментирование рынка медицинских услуг.  

3. Роль рекламы в маркетинге медицинских услуг.  

 

Тема3 Медицинская услуга как товар. Рынок медицинских услуг.  

1. Специфика маркетинга услуг в здравоохранении  

2. Особенности медицинских услуг  

3. Цены и ценообразование в маркетинге медицинских услуг.  

 

Тема 4 Оценка конкурентоспособности медицинских услуг  

1 Критерии конкурентоспособности в здравоохранении.  
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2 Влияние рынка на качество и конкурентоспособность 

медицинских услуг.  

3 Роль стандартизации и сертификации в системе обеспечения 

качества и конкурентоспособности продукта и услуги в здравоохранении.   

 

Тема 5 Маркетинг продуктов, используемых при оказании 

медицинских услуг  

1. Факторы, влияющие на спрос в здравоохранении.  

2. Потребительские свойства и качество медицинских и 

фармацевтических товаров.  

3. Развитие производства медицинских и фармацевтических товаров 

в России.  

 

3.2. Ситуационные задачи  

Тема1 Маркетинговые исследования.  

Ситуационная задача 1  

Лечебно-профилактическое учреждение решило оказывать платные 

медицинские услуги населению. В результате маркетингового исследования 

была выявлена потребность населения в стоматологической помощи. 

Учитывая отсутствие конкурентов в данном районе, было решено установить 

высокие цены на предлагаемые услуги.  

Какой информации не хватает для полного анализа ситуации и 

эффективного ценообразования?  

Ответ:  

1. Для полного анализа не хватает:  

• Емкости и потенциала целевого рынка.  

• Информации об основных мотивациях (цена, качество) при 

обращении за стоматологической помощью к конкурентам.  

• Информации о реальной платежеспособности целевых 

потребителей.  

2. Цена - денежная сумма, запрашиваемая за товар или услугу, или 

сумма тех ценностей, которые потребитель отдает в обмен на право обладать 

или использовать товар или услугу.  

3. Основные методы ценообразования:  

• Средние издержки + прибыль.  

• Обеспечение целевой прибыли.  

• Установление цены на основе ощущаемой ценности.  

• На основе цен конкурентов.  

 

Тема 2 Рыночные отношения и маркетинг в здравоохранении  

Ситуационная задача 1  

В ситуации, когда на определенный вид медицинских услуг существует 

отрицательный спрос, что необходимо предпринять руководству 

учреждения для преодоления этой ситуации:  
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1) информировать потребителя о качестве медицинской услуги;  

2) повышать качество медицинской услуги;  

3) представлять товар на новые сегменты рынка;  

4) информировать потребителя о пользе применения данной 

медицинской услуги;  

5) повысить зарплату медицинскому персоналу.  

Ответ: 4  

 

Ситуационная задача 2  

Частное медицинское учреждение с целью эффективной работы со 

своими пациентами разделила их на небольшие группы по двум принципам: 

по половому (мужчины и женщины) и по уровню доходов (высокий и низкий). 

Для каждой из получившихся 4 групп отдел маркетинга разработал свой 

комплекс медицинских услуг, метод ценообразования и способ продвижения.   

1. Какой механизм маркетинга использовало медицинское 

учреждение?  

2. Дайте определение этому процессу и опишите его основные 

этапы. 

Ответ:  

Медицинское учреждение использовало механизм целевого маркетинга.   

Целевой маркетинг – направление усилий учреждения на обслуживание 

одной или нескольких групп потребителей, отличающихся общностью 

потребностей или характеристик.  

Основные этапы целевого маркетинга:   

- Сегментирование рынка (определение принципов, которые будут 

положены в основу сегментирования рынка, составление профиля каждого из 

полученных сегментов)  

- Выбор целевых сегментов рынка (оценка степени 

привлекательности полученных сегментов, выбор одного или нескольких 

целевых сегментов)  

- Позиционирование товара на рынке (разработка подхода к 

позиционированию в каждом из целевых сегментов, разработка 

маркетингового комплекса для каждого целевого сегмента).  

 

Тема 3 Медицинская услуга как товар. Рынок медицинских услуг.  

Ситуационная задача 1  

Медицинское учреждение оказывает некоторый перечень платных 

медицинских услуг. Никаких специальных маркетинговых мероприятий по 

работе с персоналом не проводилось.  

Объем оказываемых платных медицинских услуг находится на 

предельно низком уровне.  

1.Дайте определение термину «услуга».   

2.Опишите основные отличия услуг от физических товаров и 

задачи по их минимизации.  
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3.Какие мероприятия необходимо провести в учреждении для 

увеличения объема оказываемых услуг.  

Ответ:  

Медицинская услуга – любое мероприятие или выгода (деятельность 

или благо), которые одна сторона может предложить другой и которые в 

основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо.  

Основные отличия услуг от физических товаров:  

Неосязаемость. Ведет к увеличению степени неопределенности 

приобретения. Задача – увеличение степени осязаемости.  

Неотделимость от источника. Обязательное присутствие покупателя, 

взаимодействие поставщика и покупателя, присутствие других потребителей. 

Задача – управление спросом.  

Непостоянство качества. Услуга оказывается человеком (машиной) – 

человеку. Задача – дополнительная мотивация персонала.  

Несохраняемость. Ведет к невозможности реагирования на повышение 

спроса. Задача – дифференцированное ценообразование, введение 

дополнительной услуги (продажа дополнительного товара), введение системы 

резервирования, привлечение служащих, перекладывание части работы на 

покупателей, планирование расширения.   

Необходимые мероприятия:  

Проведение маркетингового исследования, с целью выявления 

потребности населения в тех или иных услугах.  

Изменение существующих услуг или создание новых, с целью 

удовлетворения потребности.  

Обучение персонала технологиям продажи услуг.  

Мотивация персонала.  

Продвижение услуг (реклама, почтовая рассылка).  

Другие маркетинговые мероприятия.  

 

Ситуационная задача 2  

Частнопрактикующий врач вот уже два года оказывает своим пациентам 

одну и ту же медицинскую услугу. Через год интенсивного роста объема 

оказываемых услуг установилось некоторое постоянство, а затем в течение 6 

месяцев стало наблюдаться постепенное снижение объема продаж. Все 

проводимые мероприятия, включая рекламную компанию, направленную на 

всех целевых пациентов, привели к дальнейшему росту издержек и снижению 

прибыли. Выявите причины возникшей ситуации и предложите пути их 

решения.  

  

Ответ:  

1. Данная медицинская услуга находится в «упадке» (жизненный 

цикл товара).  

2. Существуют следующие циклы товара: введение на рынок, рост, 

зрелость, упадок.  
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3. Маркетинговая цель в сложившейся ситуации: сократить расходы 

и получить максимально возможную прибыль из торговой марки данной 

услуги.  

4. Следует сократить рекламу до уровня, необходимого для 

сохранения консервативных приверженцев.  

 

Тема 4 Оценка конкурентоспособности медицинских услуг  

Ситуационная задача 1  

Лечебно-профилактическое учреждение решило оказывать платные 

медицинские услуги населению. В результате маркетингового исследования 

была выявлена потребность населения в стоматологической помощи. 

Учитывая отсутствие конкурентов в данном районе, было решено установить 

высокие цены на предлагаемые услуги.  

1. Укажите, какой информации не хватает для полного анализа 

ситуации и эффективного ценообразования?   

2. Дайте определение термину «цена».   

3. Назовите основные методы ценообразования.  

Ответ:  

Для полного анализа не хватает:  

Емкости и потенциала целевого рынка.  

Информации об основных мотивациях (цена, качество) при обращении 

за стоматологической помощью к конкурентам.  

Информации о реальной платежеспособности целевых потребителей.  

Цена – денежная сумма, запрашиваемая за товар или услугу, или сумма 

тех ценностей, которые потребитель отдает в обмен на право обладать или 

использовать товар или услугу.  

Основные методы ценообразования:  

Средние издержки + прибыль.  

Обеспечение целевой прибыли.  

Установление цены на основе ощущаемой ценности.  

На основе цен конкурентов.  

 

Тема 5 Маркетинг продуктов, используемых при оказании 

медицинских услуг  

Ситуационная задача 1  

В ситуации, когда перед руководством организации стоит задача 

увеличения величины емкости рынка конкретной медицинской услуги, какой 

из видов спроса создает резерв для этого посредством улучшения 

качества оказываемой медицинской услуги:  

1) скрытый спрос;  

2) отрицательный спрос;  

3) стабильный спрос;  

4) эластичный спрос;  

5) неэластичный спрос.  
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Ответ: 1  

Ситуационная задача 2  

Частное медицинское учреждение с целью эффективной работы со 

своими пациентами разделила их на небольшие группы по двум принципам: 

по половому (мужчины и женщины) и по уровню доходов (высокий и низкий). 

Для каждой из получившихся 4 групп отдел маркетинга разработал свой 

комплекс медицинских услуг, метод ценообразования и способ продвижения.  

1.Какой механизм маркетинга использовало медицинское 

учреждение?  

2. Дайте определение этому процессу и опишите его основные 

этапы. Ответ:  

1. Медицинское учреждение использовало механизм целевого 

маркетинга.  

2. Целевой маркетинг - направление усилий учреждения на 

обслуживание одной или нескольких групп потребителей, отличающихся 

общностью потребностей или характеристик.  

3. Основные этапы целевого маркетинга:  

• Сегментирование рынка (определение принципов, которые будут 

положены в основу сегментирования рынка, составление профиля каждого из 

полученных сегментов)  

• Выбор целевых сегментов рынка (оценка степени 

привлекательности полученных сегментов, выбор одного или нескольких 

целевых сегментов)  

• Позиционирование товара на рынке (разработка подхода к 

позиционированию в каждом из целевых сегментов, разработка 

маркетингового комплекса для каждого целевого сегмента).  

 

Ситуационная задача 3  

В больницу г. Челябинска обратился пациент М – житель одной из 

республик ближнего зарубежья, гражданство РФ отсутствует. Больного 

беспокоят длительные боли в области поясницы, иррадиирующие в ногу, 

онемение пальцев стопы. Предшествующее лечение не приносило результат.  

После проведения обследования был поставлен диагноз грыжи диска 

L3-L4, радикулопатия и предложено оперативное лечение. Оплата лечения за 

счет средств пациента  

1. Правомочно ли взимание денег за лечение с пациента? (ответ 

обосновать ссылками на регламентирующие документы)  

2. Как организационно решается процедура оплаты лечения.  

3. Заполните необходимые документы  

Эталон ответа.  

1. Пациент не является гражданином РФ, лечение носит плановый 

характер, поэтому медицинское учреждение правомочно оказать платную 

медицинскую услугу.  
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2. Между пациентом и медицинским учреждением заполняется 

типовой договор на предоставление платных услуг. Стоимость лечения 

определяется в соответствии с действующим прейскурантом на платные 

медицинские услуги, действующим в больнице. Пациент должен оплатить 

стоимость услуги в кассу больницы и получить квитанцию об оплате или 

кассовый чек.  

3. Студентам предлагается заполнить данный договор   

  

Ситуационная задача 4  

Администрация предприятие решило провести вакцинацию своих 

сотрудников в количестве 120 человек против гриппа импортной вакциной, и 

обратились в медицинское учреждение, расположенное рядом с 

предприятием.  

1. В каких случаях медицинское учреждение правомочно выполнить 

необходимую услугу.  

2. Каким образом должны быть оформлены отношения между 

предприятием и медицинским учреждением, в случае если данная услуга 

выполнима.  

Ответ.  

1. Медицинское учреждение может провести вакцинацию при наличии  

• Лицензии на иммунопрофилактику  

• Разрешения на оказание платных медицинских услуг  

• Разрешения на закупку медикаментов  

2. Если медицинское учреждение обладает всем необходимым, то 

между предприятием и мед. Учреждением заключается договор на оказание 

платных услуг.  

3. Студентам предлагается заполнить договор  

4. После подписания договора, предприятие перечисляет денежные 

средства путем безналичного расчета по счету, выставленному медицинским 

учреждением. После чего выполняется необходимая услуга и подписывается 

Акт выполненных работ.  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Эффективное управление в 

здравоохранении  

 

4. Организация СРС  

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

• подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  
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• основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Маркетинг в 

здравоохранении 

  
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 56  

  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

1  Тема. Маркетинговые исследования.   написание рефератов, решение 

ситуационных задач  

2  Тема. Рыночные отношения и маркетинг 

в  

написание рефератов, решение 

ситуационных  

 здравоохранении  задач  

3  Тема Медицинская услуга как товар. 

Рынок медицинских услуг.  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач  

4  Тема Оценка конкурентоспособности 

медицинских услуг   

написание рефератов, решение 

ситуационных задач  

5  Тема Маркетинг продуктов, 

используемых при оказании медицинских 

услуг. Зачёт с оценкой. 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Маркетинг в здравоохранении  

 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 
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на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 
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полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при 

решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Маркетинг в здравоохранении 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем по дисциплине Маркетинг 

в здравоохранении  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов):  

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями. • Писать следует 

ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить 

ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого 

человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без 

заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), 

у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к 

автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше 

– не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Маркетинг в 

здравоохранении  

 
№ п/п  Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 56   написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

1  Тема. Маркетинговые исследования.   написание рефератов, решение 

ситуационных задач  

2  Тема. Рыночные отношения и 

маркетинг в здравоохранении  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач  

3  Тема Медицинская услуга как товар. 

Рынок медицинских услуг.   

написание рефератов, решение 

ситуационных задач  

4  Тема Оценка конкурентоспособности 

медицинских услуг   

написание рефератов, решение 

ситуационных задач  
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5  Тема Маркетинг продуктов, 

используемых при оказании 

медицинских услуг. Зачёт с оценкой 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

  

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Маркетинг в здравоохранении.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

 

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.ДВ.02.01 Здоровый человек и его окружение  

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра (для 

лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. Форма 

обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Здоровый человек и его окружение 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса.  

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем 

ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 

процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента. Концепцией модернизации российского 

образования определены основные задачи высшего образования – 

«подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся, по дисциплине Здоровый человек и его окружение 

 
№ 

п/п 

№ компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: 

1 ОПК-8 Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью 

пациента (населения), разрабатывать и проводить 

профилактические мероприятия с целью повышения уровня 

здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения) 

2 ОПК-9 Способен распространять знания о здоровом образе жизни, 

направленные на повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний пациентов (населения) 

Профессиональные компетенции: 

3 ПК-7 Способность и готовность к участию в проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

4 ПК-11 Способностью и готовность к участию в разработке и реализации 

специализированных реабилитационных программ. 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
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- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста. 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине Здоровый человек и его 

окружение выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов по темам, решение 

ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов по темам:  

 

Тема 1. Здоровый образ жизни. 

1.Потребности пожилых людей в различных видах медико-социальной и 

бытовой поддержки. 

2. Законодательные аспекты социальной защиты престарелых граждан. 

Пенсионное обеспечение, система льгот. Категории населения преклонного 

возраста, имеющие право на льготы. 

3. Здоровый образ жизни как залог активного долголетия. Факторы риска 

для человека пожилого и старческого возраста. 

4. Здоровый досуг. Ограничение курения, приёма алкоголя. Условия 

окружающей среды, препятствующие сохранению здоровья. Роль семьи 

пожилого пациента в сохранении здоровья, способности к самообслуживанию 

и продлению активного долголетия. 

5. Режим рациональной физической активности и распорядок дня 

человека. Регуляция ночного сна. 

 

Тема 2. Рациональное питание.  

1.Рациональное питание – залог здоровья. 

2.Роль медицинской сестры в соблюдении диет при различных 
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патологических состояниях.  

3.Энергетические затраты и энергетическая ценность питательных 

веществ. 

4.Понятие о сбалансированном питании. 

5.Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний, вызванных 

неправильном питании.  

 

Тема 3. Семья и здоровье. Критерии здоровья детей 

1.Роль семьи в соблюдении здорового образа жизни. 

2. Сестринское обследование в удовлетворении универсальных 

потребностей человека с точки зрения влияния на здоровье. Выявление 

препятствий для удовлетворения потребностей. Оценка эффективности 

сестринских вмешательств. 

3.Соблюдение режима труда и отдыха в разных возрастных категориях. 

4.Роль медицинской сестры в соблюдении режима питания и отдыха 

детских возрастных групп. 

5. Здоровый досуг. Условия окружающей среды, препятствующие 

сохранению здоровья. Роль семьи в сохранении здоровья. 

 

3.2. Ситуационные задачи  

Тема 1 

Ситуационная задача №1. 

Семен Семенович, мужчина 40 лет, очень боится заболеть раком. Это 

боязнь связанна с тем, что члены его семьи: отец, мать, брат и три сестры 

умерли от онкологических заболеваний разной локализации (рак желудка, 

печени, легких). 

С.С. ежегодно, с 35 лет, проходит полное клинико-диагностическое 

обследование в престижном медицинском центре в Израиле. Уже пять лет 

заключение врачей центра единодушное: здоров. С. С. курит последние два 

года, он считает, что курение его успокаивает. Любит загорать на пляжах 

Средиземноморья, алкоголь употребляет крайне редко. 

Инструкция: 

1. Составьте индивидуальный план профилактики онкологических 

заболеваний 

 

Ответ 

Индивидуальный план профилактики онкологических заболеваний 

для Семена Семеновича. 

Семен Семенович, Вы очень правильно поступаете, что ежегодно 

проходите полное клинико-диагностическое обследование в медицинском 

центре. Обязательно продолжайте это делать. 

Но для профилактики онкологических заболеваний этого недостаточно. И 

здесь очень много зависит от Вас самого, от Вашего образа жизни. 

Бросайте курить. Если бросить курить, вероятность 

появления раковой опухоли в легких снизится на 90 процентов. Кроме 
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того, значительно повышаются шансы на жизнь без рака губы, языка, печени и 

еще десятка других органов. 

Откажитесь от алкоголя. 

Правильно питайтесь. Замена колбасы, сосисок, бекона и других 

мясопродуктов в рационе на обычное нежирное мясо сокращает риск рака 

кишечника на 20 процентов. Снижение потребления переработанного мяса до 70 

г в неделю уже позволяет уменьшить риск возникновения рака на 10 процентов. 

Отказ от сладкой газировки и продуктов, в которых содержится 

рафинированный сахар, снижает риск появления рака поджелудочной железы на 

87 процентов. 

Ешьте овощи и фрукты. В них содержатся натуральная защита от рака - 

биофлавоноиды. 

Поддерживайте нормальный вес 

Правильно загорайте. Не выходите на пляж после 11–00 и до 16-00. 

Обязательно защищайте кожу специальными солнцезащитными средствами. 

Избегайте загара в солярии. 

Научитесь противостоять стрессовым ситуациям. Здоровья Вам. 

 

Ситуационная задача № 2. 

Мать Петра Ивановича и его сестра страдают бронхиальной астмой, дед 

умер от туберкулеза легких. 

П.И, мужчина, 35 лет, женат, детей нет, работает на хлебозаводе пекарем, 

до этого работал лесником. Курит с двадцати лет по 15-20 сигарет в день. В 

выходные дни любит смотреть все телепередачи подряд, при этом, охотно 

кушает. Последние дни стал замечать, что при работе с мукой, у него стало 

“закладывать” в груди. 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задачу. 

2. Составьте индивидуальный план профилактики болезней органов 

дыхания.  

Ответ 

Индивидуальный план профилактики болезней органов дыхания для 

Петра Ивановича: Уважаемый Петр Иванович, подумайте о том, чтобы 

вернуться к прежней работе, если это возможно. 

Лесник много времени проводит на свежем воздухе, на природе, много 

двигается. Все это для Вас очень полезно, особенно, если одеваться по погоде и 

не переохлаждаться. 

Рекомендую Вам обратиться за консультацией к врачу аллергологу, 

вероятно у Вас аллергия на муку. 

Симптомы, появляющиеся у Вас при работе с мукой, могут быть связаны с 

началом развития бронхиальной астмы, а у Вас есть вероятность наследственной 

предрасположенности к этому заболеванию. 

Вас срочно необходимо бросить курить, курение очень часто приводит к 

развитию заболеваний органов дыханию, в том числе к раку легких, гортани и 

других органов. Необходимо резко ограничить прием спиртных напитков. 
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Резкое охлаждение вызывает спазм бронхов. Старайтесь реже выходить на 

улицу во время сильных морозов. 

Дыхание носом очищает и согревает воздух. 

Занятия спортом на свежем воздухе укрепляет ваш организм. Только не 

надо злоупотреблять нагрузками. 

Постарайтесь успокаивать дыхание при различных стрессах. 

Витамин. А активизирует защитные силы бронхов. Много этого витамина 

содержится в растительной пище. 

Не старайтесь заглушить кашель. Он помогает очиститься бронхам от 

слизи и является естественной реакцией организма на инфекции. 

При заболеваниях бронхитом делайте дыхательные упражнения. Дышите 

с задержкой глубоко и медленно. Учитесь управлять своим дыханием. 

Прислушайтесь к этим советам. Здоровья Вам. 

 

Ситуационная задача № 3 

Екатерина Степановна, женщина 23 лет. Не работает, студентка второго 

курса ПТУ. Стаж курения девять лет, выкуривает по две пачки сигарет в день. 

Вышла замуж три года назад. Находится на третьем месяце беременности. 

Бросить курить отказывается. Муж не вмешивается, так как сам курит с 13 лет. 

Екатерина Степановна встала на учет в женской консультации по беременности. 

Не понимает, какой вред наносит своему еще не родившемуся ребенку. Оба 

супруга курят дома, на кухне. 

Инструкция: 

1.Объясните, какие факторы риска могут оказать отрицательное влияние 

на репродуктивное здоровье супругов. 

2. Составьте памятку для супругов «О вреде табакокурения при 

беременности».  

Ответ 

Курение вредит и матери, и плоду во время беременности. Наиболее 

частое последствие курения матери во время беременности для плода – это: 

малый вес ребенка при рождении: чем больше курит женщина во время 

беременности, тем меньше будет вес ребенка. 

У курящих женщин также более вероятны плацентарные осложнения, 

преждевременный разрыв плодных оболочек, преждевременные роды и 

послеродовые инфекционные поражения. 

Врожденные пороки развития сердца, головного мозга и лица более 

распространены у новорожденных, рождающихся у курящих беременных, чем у 

некурящих. 

Курение матери увеличивает риск синдрома внезапной смерти младенцев. 

Доказано, что вдыхание табачного дыма независимо от содержания 

никотина приводит к выраженной гипоксии (снижение поступления кислорода) 

плода. 

среди курящих женщин частота преждевременных родов составила 22%, в 

то время как у некурящих этот показатель равнялся 4,5%. Особенно высоки 

показатели мертворождаемости в семьях, где курят и мать, и отец. Считается, 
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что выкуривание женщиной даже 4 сигарет в день представляет серьезную 

опасность для возникновения преждевременных родов, которая удваивается при 

выкуривании 5-10 сигарет в день. 

Даже если Вам удастся избежать этих тяжелых последствий, Ваш ребенок 

будет часто болеть, не исключена возможность развития заболеваний органов 

дыхания, в том числе бронхиальной астмой. 

По данным ВОЗ, вредное воздействие курения матерей во время 

беременности сказывается на детях в течение первых шести лет жизни. Дети 

курящих матерей имеют заметное отставание в росте, интеллектуальном 

развитии и формировании поведения. 

У детей курящих родителей по сравнению с детьми из семей, в которых не 

курили, выявляются отклонения в развитии способности читать, социальной 

приспособляемости.  

 

Тема 2 

Ситуационная задача №4 

Мария Ивановна, женщина 30 лет. Работает вахтером в общежитие. 

Страдает ожирением, при массе тела-120 кг, ее рост 165 см. Она очень 

любит покушать: тортики, конфеты, бутерброды с салом и ветчиной и т.д. 

Двигается мало. Живет на первом этаже, рядом с домом. После работы идет в 

магазин, и весь день смотрит сериалы по телевизору, лежа на диване. Она не 

замужем. Родители умерли, живет одна. Работа, еда и телевизор - это вся её 

жизнь. Больной себя не считает. 

Инструкция: 

1.Выявите факторы риска, имеющиеся у Марии Ивановны.  

2.Определите ИМТ и объясните его значение. 

3.Время выполнения задания – 15 минут.  

Ответ 

1.Факторы риска у Марии Ивановны: - систематическое переедание; 

- гиподинамия; - ожирение. 

2.Индекс массы тела-ИМТ (англ. bodymassindex (BMI))-величина, 

позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем 

самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или 

избыточной (ожирение). ИМТ важен при определении показаний для 

необходимости лечения, в том числе препаратов для лечения ожирения. 

Индекс массы тела рассчитывают по формуле: I=m:h2 

где: 

· m-масса тела в килограммах · h-рост в метрах 

и измеряется в кг/м2 I=120:1652=120:2,7=44,4 

Индекс массы тела должен быть не выше 25, а у Вас более 44, что 

говорит о выраженном ожирении; 

 

Ситуационная задача №5. 

Анна Петровна, женщина 40 лет, не замужем, работает продавцом в 



9 
 

кондитерском отделе. Любит покушать, особенно сало, селедку, торты. В 

общем, ни от какой еды не отказывается. При росте 175 см весит 110 кг. 

Не курит, алкоголь не употребляет. По вечерам и в выходные дни смотрит 

телевизор, очень любит телесериалы. На работу ездит на трамвае, всего три 

остановки. Живет на четвертом этаже, поднимается на этаж только на лифте. 

Мать и сестра умерли от сахарного диабета 2 типа.  

Инструкция: 

Составьте индивидуальный план мероприятий по профилактике сахарного 

диабета 2 типа.  

Ответ 

Индивидуальный план профилактики сахарного диабета 2 типа для Анны 

Петровны. 

Уважаемая Анна Петровна! Контролируйте свой вес. Постарайтесь 

сбросить лишние килограммы, придерживаясь здорового образа жизни: питание 

в соответствии с энергетическими потребностями и достаточный уровень 

физической активности. Снижение риска сахарного диабета 2 типа наступает 

сразу же после избавления от избыточного веса; так, сбросив 7% вашего веса, 

вы снижаете риск заболевания диабетом более чем в два раза. Если болезнь уже 

развилась, после похудения может наступить значительное улучшение, 

прогнозы на будущее будут более оптимистичными. 

Питайтесь правильно: старайтесь есть большое овощей, фруктов, сложных 

углеводов (каши, зерновой хлеб), нежирных белков (обезжиренные молочные 

продукты, нежирная рыба, белое мясо птицы). 

Готовьте пищу в пароварке! 

Нормализуйте свой рацион: питайтесь в соответствии с энергетическими 

тратами, употребляйте не более 170 г мяса в день, ограничьте потребление 

сахара (не больше 6 чайных ложек в день) и соли (не больше 5 г – примерно 

чайная ложка). 

Наиболее вредный в плане влияния на риски развития сахарного диабета 

рацион питания включает в себя обилие жирных блюд и легкоусвояемых 

углеводов с высоким содержанием сахара, а также жареного, копченого, 

соленого, продуктов, повышающих уровень холестерина в вашей крови. 

Избегайте слишком соленых блюд, откажитесь от жарки на масле. 

Больше двигайтесь. Минимальный уровень физической активности 

составляет 150 минут любых физических упражнений в неделю, включая 

прогулки и работу по дому. Ходите на работу пешком. Поднимайтесь на этаж по 

лестнице. 

Если вы не имеете возможности или недостаточно здоровы для того, 

чтобы заниматься спортом или фитнесом, включите в свое ежедневное 

расписание пешие прогулки и другие несложные дела, которые повысят ваш 

уровень физической активности. 

Контролируйте артериальное давление. Пройдите обследование, 

назначенное врачом, в том числе анализ крови на сахар. Если у вас повышенное 

артериальное давление, тщательно выполняйте все рекомендации своего 

лечащего врача и регулярно контролируйте уровень давления. Следите за своим 
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самочувствием; при значительном повышении артериального давления 

принимайте меры, рекомендованные врачом 

 

Тема 3 

Ситуационная задача № 6 

Вашему брату Пете, студенту 2 курса медколледжа, дали задание 

составить план мероприятий по профилактике нарушений репродуктивного 

здоровья. Петя прогулял много занятий и обратился к Вам за помощью. Просит 

объяснить ему, что такое репродуктивное здоровье и помочь выполнить 

внеаудиторную самостоятельную работу. 

Инструкция: 

1.Составьте план мероприятий по профилактике нарушений 

репродуктивного здоровья. 2.Дайте понятие «репродуктивное здоровье». 

Ответ 

Репродуктивное здоровье - это не только появление здорового потомства, 

но и качество его наследуемых признаков. 

Профилактика нарушений репродуктивного здоровья 

Обеспечение гражданам возможности получения достоверной 

информации о своем здоровье, методах его сохранения 

Санитарно - гигиеническое воспитание населения: пропаганда здорового 

образа жизни, контрацепции, планирования беременности; антипропаганда 

абортов, вредных привычек. Планирование беременности в возрасте от 20 до 30 

лет и тщательная подготовка будущих родителей к ней. Возможность 

планирования следующих беременностей, в том числе предупреждение 

нежелательной. 

Ведение здорового образа жизни, в том числе отказ от вредных привычек, 

так как, нанося существенный урон общему состоянию здоровья человека, 

курение, алкоголь и наркотики, наносят сокрушительный удар и по 

репродуктивной функции. ЗОЖ способствует благоприятному течению 

беременности и родов, рождению здорового ребенка. 

Обеспечение квалифицированной медицинской помощи во время 

беременности и родов, медицинского наблюдения за состоянием здоровья, 

обеспечение возможности диагностики заболеваний, их лечения, в том числе с 

использованием современных высокотехнологичных методов (например, 

лечение бесплодия с использованием ЭКО и других методов); 

Забота о своем здоровье, в том числе его составляющей - репродуктивном 

здоровье, должна стать нормой и культурой поведения каждого человека и всего 

общества. 

Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем (безопасный 

секс с постоянным партнером). 

Данное ребенку при рождении здоровье необходимо сохранить. 

Своевременная вакцинация от детских инфекций позволит выработать 

иммунитет к возбудителям таких заболеваний, как краснуха и эпидемический 

паротит и предупредит развитие столь грозных осложнений, как 

сальпингоофорит у женщин и орхит у мужчин, приводящих к бесплодию. 



11 
 

При наличии хронических заболеваний необходимо постоянное 

наблюдение у специалиста, выполнение его рекомендаций, регулярное 

прохождение курсов лечения или профилактики обострений, компенсация 

основного заболевания. 

При необходимости обращение в медико – генетические консультации.  

 

Ситуационная задача №7. 

Зоя Петровна, женщина 55 лет, пенсионерка. С мужем в разводе с 30 лет, 

одна единственная беременность завершилась абортом в сроке 12 недель. В 

последующем женщина безуспешно лечилась от бесплодия. Ранняя менопауза с 

45лет. Зоя Петровна курит около 15 лет по 10 -15 сигарет в день. Пьет крепкий 

кофе и чай три – четыре раза в день. Не любит сыры и молочные продукты. В 

питании отдает предпочтение овощам и фруктам. Ведет активный образ жизни, 

дает себе большую физическую нагрузку, работая на дачном участке. У сестры 

и матери были переломы костей из – за наличия остеопороза. 

При обследовании, включающем денситометрию, Зое Петровне поставлен 

диагноз: остеопороз.  

Инструкция: 

1.Составьте индивидуальный план мероприятий по профилактике 

остеопороза.  

2.Выявите факторы риска развития остеопороза. 

Ответ 

Неизменяемые факторы риска 

- возраст; 

- пол; 

- этническая принадлежность (белая раса); 

- переломы костей из-за остеопороза у ближайших родственников 

Изменяемые факторы риска 

- Курение, злоупотребление кофе, чая. 

- Низкий уровень гонадотропного гормона (ранняя менопауза, 

отсутствие регулярной половой жизни и беременностей) 

- Дефицит кальция в диете;  

- Дефицит витамина D 

- Чрезмерная физическая нагрузка. 

 

Вторичная профилактика должна быть направлена на 

предупреждение переломов костей.  

 

Ситуационная задача №7. 

Во время профилактического приема обучаете маму гигиенической 

процедуре «гигиеническая ванна для доношенного новорожденного». 

Инструкция: 

1. Продемонстрировать на кукле-фантоме технику проведения 

гигиенической ванны для доношенного новорожденного. 

2. Перечислите критерии для оценки состояния новорожденного по шкале 
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Апгар  

3. Время выполнения задания – 15 минут. 

Ответ 

Цель: соблюдение гигиены тела; обеспечение универсальной потребности 

ребенка «быть чистым»; 

формирование навыков чистоплотности; закаливание ребенка. 

Противопоказания: повышение температуры тела; заболевания ребенка; 

нарушение целостности кожных покровов. 

Оснащение: ванночка для купания; кувшин для воды; водный термометр; 

махровая или фланелевая рукавичка; детское мыло; большое махровое 

полотенце; чистый набор для пеленания или одежда, расположенные на 

пеленальном столике; стерильное растительное масло или детский крем; 

резиновые перчатки; дезинфицирующий раствор, ветошь; мешок для грязного 

белья. Обязательные условия: первую гигиеническую ванну проводить после 

заживления пупочной ранки; не купать ребенка сразу после кормления; при 

купании обеспечить в комнате температуру 22-240; определять температуру 

воды для купания только с помощью термометра (не допускается определение 

температуры воды путем погружения локтя в воду). 

Техника безопасности: не оставлять ребенка одного без присмотра в 

ванночке пли на пеленальном столике во избежание опасности аспирации воды 

или падения; обращать внимание на состояние ребенка, дыхание, цвет кожи, 

движения. 

Подготовка к процедуре: объяснить маме цель и ход проведения 

манипуляции; подготовить необходимое оснащение; поставить ванночку в 

устойчивое положение; вымыть и осушить руки, надеть перчатки; обработать 

внутреннюю поверхность ванночки дезраствором; вымыть ванночку щеткой, 

ополоснуть кипятком протереть пеленальный столик дезинфицирующим 

раствором и положить на него пеленку; положить в ванну водный термометр; 

наполнить ванну водой на ½ или 1/3 t= 36-37 °С. Примечание: при заполнении 

ванны водой чередовать холодную и горячую воду; до эпителизации пупочной 

ранки купать ребенка в кипяченой или пропущенной через фильтр воде; 

проводить контроль температуры воды только с помощью термометра; набрать 

из ванны воду в кувшин для ополаскивания ребенка; раздеть ребенка (при 

необходимости подмыть под проточной водой); сбросить одежду в мешок для 

грязного белья; 

Выполнение процедуры: 

1. Взять ребенка на руки, поддерживая одной рукой спину и затылок, 

правой - ягодицы и бедра;  

2. Медленно погрузить малыша в воду (сначала ножки и ягодицы, затем 

верхнюю половину 

туловища). Вода должна доходить до линии сосков ребенка, верхняя часть 

груди остается открытой. 

3.Освободить правую руку, продолжая левой поддерживать голову и 

верхнюю половину туловища ребенка над водой. 

4.Надеть на свободную руку «рукавичку» (при необходимости намылить 
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ее детским мылом) и помыть ребенка в следующей последовательности: голова 

(от лба к затылку) -шея –туловище-конечности (особенно тщательно промыть 

естественные складки кожи). Последними обмыть половые органы и 

межъягодичную область 

5.Снять «рукавичку». Приподнять ребенка над водой. Перевернуть 

ребенка лицом вниз. Ополоснуть малыша водой из кувшина (вода остыла до 35-

36 °С). Примечание: желательно иметь помощника. 

6. Накинув полотенце, положить ребенка на пеленальный столик. 

Осушить кожные покровы промокательными движениями. 

Завершение процедуры 

1. Обработать естественные складки кожи стерильным растительным 

маслом или детским кремом  

2. Одеть ребенка и уложить в кроватку 

3. Пеленку с пеленального стола и «рукавичку» поместить в мешок для 

грязного белья («рукавичку» обязательно прокипятить). 

4.Слить воду из ванночки и сполоснуть ее. 

5.Обработать внутреннюю поверхность ванны и рабочую поверхность 

пеленального стола дезраствором. 

6.Снять перчатки, вымыть и осушить руки 

Примечание: первую гигиеническую ванну проводят после отпадения 

пуповинного остатка; в первом полугодии жизни гигиенические ванны 

выполняют ежедневно; продолжительность ванны для детей первого года жизни 

не более 5-7 мин; мыло при купании детей первого года жизни используют 2 

раза в неделю; 

гигиенические ванны желательно проводить в определенные часы, не 

ранее 1 ч после кормления или за 10-15мин до него, за 1-1,5 ч до сна; предметы, 

необходимые для проведения ванны и ухода за ребенком, нужно приготовить 

заранее, чтобы купание, уход за кожей и пеленание проходили как можно 

быстрее; температура воздуха в помещении должна быть 22-24°; двери и окна 

следует закрыть; при необходимости рядом с ванночкой и столом для пеленания 

включают обогреватель  

 

Ситуационная задача №8. 

Новорождённый родился у здоровой матери, роды физиологические, вес 

при рождении 3300г. На 5-е сутки при выписке вес 3200г. 

Инструкция: 

1.Какова потеря веса у ребенка? 

2.Дайте рекомендации матери по уходу за ребенком.  

Ответ 

У ребенка физиологическая убыль массы тела, составляющая 10% от веса 

(330г). 3300- 100% 3300х10 = 330 г 

Х-10% 100 

Рекомендации матери по уходу за ребенком  

1.Соблюдение режима труда и отдыха 

2.Рациональное питание, исключить: алкоголь, употребление кофе, 
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цитрусовых  

3.Употребление жидкости в объеме 2,0 – 2,5 л 

3.Соблюдение гигиены тела и одежды 

4.Сцеживание грудного молока после кормления ребенка 

5.Соблюдение правил ухода за ребенком (утренний туалет, прогулки, 

кормление по требованию в течение 1 месяца) 

 

Ситуационная задача № 9. 

Медицинская сестра осуществляет очередной патронаж к 

новорожденному ребенку. При осмотре ребенка выявлено: 

- значительное проявление физиологического мастита с отделением 

молока, 

- пупочная ранка покрыта корочкой, при удалении которой имеется чистая 

поверхность. Пупочное кольцо гиперемировано, кожа ребенка чистая, стул 

кашицеобразный 1-3 раза в сутки. Мать кормит ребенка по требованию. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задачу. 

2. Выявите, удовлетворение, каких потребностей нарушено.  

3. Определите проблемы ребенка, выявите приоритетные. 

4. Составьте план беседы с матерью о проявлении полового криза у 

ребенка и профилактике гиполактации. 

Ответ 

Нарушенные потребности: быть здоровым, 

Проблемы: гиперемия пупочного кольца, отделение молока из молочной 

железы. 

Приоритетная проблема: гиперемия пупочного кольца. План беседы: 

Цель – ознакомить мать с проявлениями полового криза и профилактике 

гипогалактии. Признаки полового криза 

Уход за ребенком при физиологическом мастите (гигиена тела, обработка 

молочной железы фурацилином, наблюдение за ребенком) 

Что такое гипогалактия? 

Питание женщины при кормлении грудью ребенка (употребление чая с 

молоком за 20-30 минут до кормления, сцеживание остатков грудного молока, 

массаж молочной железы, соблюдение гигиены) 

 

Ситуационная задача № 10 

На профилактическом приеме мальчик 2 лет. Часто болеет простудными 

заболеваниями. Масса тела 11,5 кг, длина 89 см. 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задачу. 

2. Оцените физическое развитие ребенка. Дайте рекомендации по 

физическому воспитанию и закаливанию. 

Ответ 

В 5 лет ребенок должен весить 20 кг. Если менее 5 лет, то от 20 кг 

отнимаем по 2 кг за каждый недостающий год. Нашему ребенку 2 года. Значит 
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от 20 кг мы отнимаем 6 кг, следовательно получаем вес равный 14 кг. Это будет 

долженствующий вес. Находим дефицит. Он составляет: 14 – 11,5 = 2,5 кг. 

14 – 100% 

2,5 – х % 2,5*100/14 = 18% 

Следовательно, у ребенка недостаток веса, у него гипотрофия 1 степени. 

В 5 лет ребенок должен имеет рост 110 см. Если менее 5 лет, то от 110 см 

отнимаем по 8см за каждый недостающий год. Нашему ребенку 2 года. Значит 

от 110 см мы отнимаем 24 см, следовательно получаем рост равный 86 см. Это 

будет долженствующий рост. Наш ребенок имеет рост выше долженствующего, 

значит отставания в росте нет. 

Рекомендации: 

Прогулки на свежем воздухе 

Одеваться по погоде 

Солнечные ванны 

Купание в открытых водоемах, бассейне 

Обтирание рук до локтей, обливание ног с последующим растиранием 

полотенцем 

Хождение по дорожке здоровья 

Все мероприятия проводит с постепенным снижением температуры воды 

Лучше закаливающие мероприятия проводить летом постепенно переходя 

из сезона в сезон.  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Здоровый человек 

 

4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 
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5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Здоровый 

человек и его окружение 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

1.  СРС (всего) 56 написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу 

2.  Тема Здоровье общественное и 

индивидуальное Здоровый образ 

жизни. 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

3.  Тема Рациональное питание написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

4.  Тема Семья и здоровье. Критерии 

здоровья детей Зачет с оценкой. 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Здоровый человек и его окружение 

 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 
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ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные 

вопросы 

 

Для проведения круглого стола 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний. 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет 

их самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные 

знания может в полном объеме применить при демонстрации 

предусмотренных программой дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при 

решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их 

при демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями. 
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине Здоровый 

человек и его окружение 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы» 

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. Выполняя 

самостоятельную работу под контролем преподавателя, студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Здоровый человек и его окружение. 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по 

результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, 

в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и 

др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно и 

систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 
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выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 
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хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

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

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 
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1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 
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При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, 

заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 
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Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

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

к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене 

студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-
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первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 

и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные 

точки зрения. 
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Правила написания научных текстов (рефератов): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. 

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в 

нем, быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте 

себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная 

«сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом 

наиболее важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать 

брезгливость и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые 

древние тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и 

самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного 

мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Здоровый 

человек и его окружение» 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу 

1 Тема Здоровье общественное и 

индивидуальное Здоровый образ жизни. 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

2 Тема Рациональное питание написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

3 Тема Семья и здоровье. Критерии здоровья 

детей. Зачет с оценкой. 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу 
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4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Здоровый человек и его окружение.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить качественное 

содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из 

следующих пунктов: оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям, содержание работы не соответствует теме, студент не может 

пояснить содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Валеология  

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2 Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Валеология  

 
№ 

п/п  

№ 

компетенции  

Формулировка компетенции  

1  ОПК-8  Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью 

пациента (населения), разрабатывать и проводить 

профилактические мероприятия с целью повышения уровня 

здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения)  

2  ОПК-9  Способен распространять знания о здоровом образе жизни, 

направленные на повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний пациентов (населения)  

3  ПК-7  Способность и готовность к участию в проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения  

4  ПК-11  Способностью и готовность к участию в разработке и реализации 

специализированных реабилитационных программ.  

 

2. Цели и основные задачи СРС  

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  
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- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

  

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Валеология выделяется два 

(один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов по темам, решение 

ситуационных задач  

 

3.1. Написание рефератов по темам:  

 

Тема 1.  

1.Понятие «здоровье», его составляющие.  

2.Качество жизни, его критерии.  

3.Факторы здоровья.  

4.Факторы риска: первичные, вторичные. Группы риска.  

5.Факторы образа жизни и их влияние на здоровье детского и взрослого 

населения  

 

Тема 2.  

1.Статика населения. Динамика населения. Их значение.  

2.Миграция населения. Её виды.  

3.Показатели естественного движения населения.  

4.Типы населения.  

5.Показатели естественного движения населения.  

 

Тема 3.  

1.Рациональное здоровье, как залог здоровья.  

2.Диетическое питание при различных патологических состояниях.  
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3. Правильное питание всех возрастных групп населения.  

4.Режим питания и отдыха.  

5.Роль медицинской сестры по соблюдению диетического питания.  

 

Тема 4.  

1.Понятие о возрасте, его виды.  

2.Возрастные периоды  

3.Возрастные особенности здорового человека  

4.Определение понятий "геронтология", "гериатрия", "герогигиена". 

Причины старения.  

5.Основные условия активного долголетия.  

 

Тема 5.  

1.Роль средних медицинских работников в организации медицинской 

профилактики.  

2.Стратегия укрепления здоровья в отношении взрослых.  

3.Уровни потребностей человека по А. Маслоу  

4.Социальные потребности. Потребности в самоуважении и уважении  

5.Здоровье в иерархии потребностей человека  

 

4.2. Ситуационные задачи  

Тема1 Здоровый человек и его окружение  

 

Ситуационная задача 1  

Человек находится в полном покое. Психическая и физическая нагрузка 

отсутствуют. В комнате температура 18-20°С. После приема пищи прошло 14 

часов. Какой вид обмена энергии в организме можно измерить?  

Ответ: основной обмен  

 

Ситуационная задача 2  

Пациент на плановом осмотре. Врач просит согнуть руку в локтевом 

суставе под углом 90°, ударяет молоточком по сухожилию над олекраноном. 

Какой рефлекс при этом проверяется?  

Ответ: рефлекс с сухожилия трехглавой мышцы плеча  

 

Тема 2 Основополагающие принципы здоровья человека  

Ситуационная задача 3  

Определите биологический возраст мужчины по формуле  

«26,985 + 0,215 АДС -0,149 ЗДВ -0,151 СБ + 0,723 СОЗ»,  

где АДС –систолическое АД,   

ЗДВ –максимальная продолжительность задержки дыхания в секундах,  

СБ –статическая балансировка в секундах (определяется стоя на левой 

ноге с закрытыми глазами без тренировки),   
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СОЗ –субъективная оценка здоровья, производится с помощью анкеты, 

включающей 29 вопросов.  

АДС=120ЗДВ=67СБ=25СОЗ=6  

 

Ситуационная задача 4  

Определите биологический возраст женщины по формуле:  

«1,463 + 0,415 АДП -0,140 СБ + 0,248 МТ + 0,694 CОЗ»,  

где АДП –артериальное пульсовое давление,  

СБ –статическая балансировка в секундах (определяется стоя на левой 

ноге с закрытыми глазами без тренировки),  

МТ –масса тела  

СОЗ –субъективная оценка здоровья, производится с помощью анкеты, 

включающей 29 вопросов.  

АДП = 55 мм. рт. ст.; СБ = 34 сек. МТ = 65 кг СОЗ = 4.  

 

Анкета «Субъективная оценка здоровья» -СОЗ  

1. Беспокоят ли вас головные боли?  

2. Можно ли сказать, что вы легко просыпаетесь от любого шума?  

3. Беспокоят ли вас боли в области сердца?  

4. Считаете ли вы, что в последние годы у вас ухудшился слух?  

5. Считаете ли вы, что в последние годы у вас ухудшилось зрение?  

6. Стараетесь ли вы пить только кипячёную воду?  

7. Уступают ли вам место в общественном транспорте?  

8. Беспокоят ли вас боли в суставах?  

9. Влияет ли на ваше самочувствие перемена погоды?  

10. Бывают ли у вас такие периоды, когда из-за волнений вы теряете 

сон?  

11. Беспокоят ли вас запоры?  

12. беспокоят ли вас боли в области печени?  

13. Бывают ли у вас головокружения?  

14. Считаете ли вы, что сосредоточиться сейчас вам стало труднее, 

чем в прошлые годы?  

15. Беспокоят ли вас ослабление памяти, забывчивость?  

16. Ощущаете ли вы в различных частях тела жжение, покалывание, 

"ползание мурашек"?  

17. Беспокоят ли вас шум или звон в ушах?  

18. Держите ли вы для себя в домашней аптечке одно из следующих 

лекарств: валидол, нитроглицерин, сердечные капли?  

19. Бывают ли у вас отёки на ногах?  

20. Приходится ли вам отказаться от некоторых блюд?  

21. Бывает ли у вас при быстрой ходьбе одышка?  

22. Беспокоят ли вас боли в области поясницы?  

23. Приходится ли вам употреблять в лечебных целях какую-либо 

минеральную воду?  
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24. Беспокоит ли вас неприятный вкус во рту?  

25. Можно ли сказать, что вы стали легко плакать?  

26. Бываете ли вы на пляже?  

27. Считаете ли вы, что сейчас вы также работоспособны, как прежде?  

28. Бывают ли у вас такие периоды, когда вы чувствуете себя радостно 

возбуждённым, счастливым?  

29. Как вы оцениваете состояние своего здоровья? ("хорошее‖, 

"удовлетворительное", "плохое" и "очень плохое")  

 

Для первых 28 вопросов возможные ответы "Да" или "Нет".  

Интерпретация результатов:  

Неблагоприятными считаются ответы  

«Да» на вопросы 1-25 и ответы  

«Нет» на вопросы 26-28.   

 

На вопрос 29 в анкете возможны следующие ответы: «хорошее», 

«удовлетворительное», «плохое» и «очень плохое».  

Неблагоприятным считается один из двух последних ответов. После 

ответов на вопросы анкеты подсчитывается общее количество 

неблагоприятных ответов (оно может колебаться от 0 до 29). Число 

неблагоприятных ответов, выраженное цифрой от 0 до 29 входит в формулу.  

 

3.Рациональное питание  

 

Ситуационная задача 5   

Распределите калорийность рациона на 3-5 приемов пищи.  

Завтрак –25%  

2 завтрак –15%  

Обед –35%  

Полдник –10% 

Ужин –15%  

Например: Рацион питания составляет 1800 ккал, при этом на завтрак, 

рекомендуется потреблять  

450 ккал,  

2-й завтрак –270 ккал,  

обед –630 ккал,  

полдник –180 ккал,  

ужин –270 ккал  

 

4.Диспансеризация определенных групп взрослого населения  

Ситуационная задача 6     

Девушка 17 лет. Жалобы на отсутствие менструаций. Соматически 

здорова, пониженного питания (вес 43 кг при росте 156 см), профессиональная 

спортсменка. Р.V. Наружные половые органы развиты правильно, virgо!   
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1. Предварительный диагноз?   

2. Какие клинические анализы необходимы девушке?  

3. Какие дополнительные исследования показаны девушке?   

4. В чем причина отсутствий менструаций?  

5. Что рекомендовать девушке?  

Ответ  

1. Запоздалое половое созревание на фоне пониженной массы тела.  

2. Клинические анализы крови и мочи.  

3. УЗИ половых органов, биохимический анализ крови на ФСГ, ЛГ, 

эстрогены, прогестерон, пролактин (при необходимости рентгенологическое 

исследование области турецкого седла и кариотип).  

4. Пониженная масса тела и повышенные физические нагрузки.  

5. Начинать лечение с восстановление массы тела и снижения 

физических нагрузок, в последующем решить вопрос о гормональной терапии.  

 

5.Основные направления валеологической деятельности врача  

Ситуационная задача 7    

К врачу обратился больной, который жаловался на общую слабость, 

легкую утомляемость, понижение работоспособности, плохой аппетит, 

кровоточивость десен при небольшом трении, еде, чистке зубов. Объективно: 

цианоз губ, ушей ногтей, разрыхленность и сглаженность десен, набухание 

межзубных сосочков, бледность и сухость кожи, ороговение волос, 

фолликулов.   

Поставить диагноз и назначить питание?  

Ответ. Недостаток витамина С в рационе питания, рекомендовано 

включить в пищу цитрусовые, овощи, фрукты   

 

Ситуационная задача 8     

Ребёнку 7 месяцев, мальчик. Из анамнеза: семья социально 

неблагополучная, массаж, гимнастика, прогулки с ребёнком практически не 

проводятся. Находится на искусственном вскармливании, получает коровье 

молоко - 800 мл в сутки, манную кашу. Овощное пюре и мясные продукты не 

получает. Объективно: кожные покровы бледные, мышечная гипотония. 

Выраженные костные изменения: «квадратная» голова, деформация грудной 

клетки, в области дистальных отделов предплечья выраженные «рахитические 

браслеты», на рёбрах –«чётки», при вдохе выявляется «Гаррисонова борозда». 

Живот увеличен в объёме, гипотоничен, печень + 2 см из-под края рёберной 

дуги. Мальчик не сидит, плохо опирается на ножки, эмоционально лабилен, 

вяловат. Масса тела –7,5 кг.  

Задание  

1. Поставьте диагноз, обоснуйте его.  

2.Какой период болезни более вероятен в данном случае? Почему?  

3.Назначьте лечение. Проведите коррекцию в питании  

Ответ   
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1. Витамин-D-зависимый рахит   

2. Хронизация процесса период разгара, осложнения  

3. В организации питания при лечении рахита рекомендуется 

сбалансированная диета по содержанию белков, жиров и углеводов, 

преобладание продуктов, богатых витаминами и минеральными веществами, 

в частности, кальцием, фосфором, магнием и т. д.  Следует ограничивать в 

питании каши и мучные изделия, своевременно вводить овощные и фруктовые 

соки, пюре. К овощному пюре необходимо добавлять сваренный вкрутую 

желток, богатый жирорастворимыми витаминами и витаминами группы В, а 

также фосфором, кальцием, микроэлементами. При искусственном 

вскармливании важно учитывать содержание витамина D в заменителях 

грудного молока - адаптированных молочных смесях. Потребность в кальции 

для здорового ребенка первых 6-12 месяцев составляет 500-600 мг в сутки.   

Для лечения используют препараты витамина D в виде водного и 

масляного раствора. Назначают водный раствор витамина D3 (в одной капле 

500 МЕ) или масляные растворы витамина D3 (в одной капле 500 МЕ) и 

Эргокальциферол (в одной капле 625, 1250 МЕ) в дозе 2000-5000 МЕ курсами 

30-45 дней.  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Здоровый образ жизни  

 

4. Организация СРС  

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  
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5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Валеология  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 56  

  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

1  Здоровый человек и его окружение  написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   

2  Основополагающие принципы здоровья 

человека   

написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   

3  Рациональное питание   написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   

4  Диспансеризация определенных групп 

взрослого населения   

написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   

5  Основные направления валеологической 

деятельности медсестры. Зачёт с оценкой 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу   

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Валеология  

 

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы 

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Валеология 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы.  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем по дисциплине 

Валеология.  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

 

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

 

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

 

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

 

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

 

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  
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Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 
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преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

 

Правила написания научных текстов (рефератов):  

- Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

- Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями.  

- Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

- Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

- Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Валеология  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 56  

  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу  

1  Здоровый человек и его окружение  написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   

2  Основополагающие принципы здоровья 

человека   

написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   

3  Рациональное питание   написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   

4  Диспансеризация определенных групп 

взрослого населения   

написание рефератов, решение 

ситуационных задач,   
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5  Основные направления валеологической 

деятельности медсестры. Зачёт с оценкой.  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу   

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Валеология.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.ДВ.03.01 Педагогика и возрастная психология 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриат) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра (для 

лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. Форма 

обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Педагогика и возрастная психология 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса.  

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. Концепцией модернизации 

российского образования определены основные задачи высшего 

образования – «подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При 

этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся, по дисциплине Педагогика и возрастная психология 
 

№ п/п № компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Универсальные компетенции: 

1 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

2 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Профессиональные компетенции: 

3 ПК-13 Готовность к организации обучения персонала (в рамках 

медицинской организации) 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 
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работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине «Педагогика и 

возрастная психология» выделяется два (один) вид(а) самостоятельной 

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. 

Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию 

и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов по темам, решение 

ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов по темам: 

Тема 1 Педагогика и возрастная психология как отрасли 

психологической науки 

1. Научение как процесс и результат приобретения индивидуального 

опыта.  

2. Основные теории научения. 

3. Проблемы теории научения. 4. Виды научения у человека. 

5. Бихевиористская концепция научения. 

6. Ассоциативно-рефлекторная теория научения.  

7. Междисциплинарный подход к учению. 

8. Учение как разновидность человеческой деятельности.  

9. Основные теории учения в отечественной психологии.  

 

Тема 2 Психическое развитие в онтогенезе 

10. Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий. 

11. Основные положения теории планомерного формирования 

умственных действий.  

12. Проблема соотношения обучения и развития как центральная 

проблема педагогики. 

13. Особенности решения проблемы соотношения обучения и развития в 

настоящее время. 

14. Основные ориентации человекознания (по А.Г. Асмолову). 

15. Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и 

развития.  

16. Основные направления разработки проблемы обучения и развития. 
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17. Концепция зоны ближайшего развития.  

 

Тема 3 Психология учебной деятельности 

18. Концепция зоны ближайшего развития как основа развивающего 

обучения.  

19. Виды, уровни и свойства обучаемости. 

20. Проблема обучаемости в педагогике. 

21. Учебная деятельность в концепции Эльконина - Давыдова.  

22. Сущность учебной деятельности. 

23. Основные особенности учебной деятельности.  

24. Структура учебной деятельности. 

25. Учебные действия в структуре учебной деятельности. 

26. Закономерности формирования и функционирования учебной 

деятельности.  

27. Основные возрастные особенности формирования УД. 

28. Ведущий характер учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте.  

29. Основные аспекты диагностики учебной деятельности. 

30. Мотивация как психологическая категория.  

31. Проблемы определения мотивов. 

32. Основные трактовки мотива.  

33. Мотив как цель. 

34. Сущность учебных мотивов. 

35. Основные источники учебной мотивации. 

36. Характеристики и функции учебной мотивации. 

37. Особенности проявления интереса в мотивационной сфере учащихся.  

38. Типы отношения к учению в мотивационной сфере учащихся. 

39. Качества мотивов. 

40. Основные формы проявления учебных мотивов в учебном процессе.  

41. Проблемы мотивации достижения успеха. 

42. Особенности проявления мотивации достижения в учебном процессе. 

43. Феномен "обученной беспомощности".  

44. Изучение учебной мотивации. 

45. Проблема знаний в психолого-педагогической литературе. 

46. Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова: за и 

против. 

47. Основные принципы дидактической системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова.  

48. Проблемы и трудности внедрения систем развивающего обучения в 

практику.  

 

Тема 4 Психологические основы воспитания 

49. Воспитание - одна из центральных категорий педагогики.  

50. Взаимосвязь воспитания, формирования, становления и социализации. 

51. Проблема целей воспитания. 
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52. Цель воспитания в различных педагогических концепциях. 

53. Виды воспитания. 

54. Междисциплинарный подход к воспитанию. 

55. Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости.  

56. Взаимосвязь обучения и воспитания. 

57. Типы взаимосвязи обучения и воспитания.  

58. Воспитывающее обучение. 

59. Формирование нравственной основы учащихся. 

60. Роль эмпатии в нравственном воспитании учащихся.  

61. Концепция нравственного развития Кольберга. 

62. Классификация методов воспитания.  

63. Методы формирования сознания. 

64. Особенности применения метода убеждения в воспитании.  

 

Тема 5 Психология педагогического взаимодействия и общения  

65. Методы организации деятельности и формирования поведения.  

66. Методы формирования чувств и отношений. 

67. Методы влияния. 

68. Убеждение как один из основных способов влияния.  

69. Внушение (суггестия) и воспитание. 

70. Возрастные особенности подражания. 

71. Самовоспитание, самообразование, самообучение как цель 

воспитания.  

72. Принципы воспитания. 

73. Педагогические закономерности воспитания.  

74. Принцип природосообразности. 

75. Принцип культуросообразности. 

76. Технократический подход к воспитанию.  

77. Гуманистический подход к воспитанию.  

 

3.2. Ситуационные задачи 

Тема 2  

Задача 1 

Мама во время кормления поднимает ложечку с едой сначала до 

уровня глаз ребенка с тем, чтобы он посмотрел на эту ложку, а затем, 

когда у ребенка рефлекторно открывается рот, спокойно его кормит. 

С чем связано такое кормление ребенка? 

Эталон ответа: Мама поступает правильно. Ребенок сначала должен 

сориентироваться, а только потом действовать. Чтобы этого добиться, мама 

должна создать условия, при которых ребенок будет активен в собственных 

действиях. Только на основе четких ориентиров ребенок будет полноценно 

развиваться. 

 

Задача 2 

Мама Оли (3 года) любыми способами старалась предотвратить плач 



7 
 

ребенка, как и другие негативные эмоции, даже тогда, когда это и не очень 

требовалось. 

Оцените действия мамы. 

Эталон ответа: Мама не совсем права. Ребенка нужно 

психологически подготовить к любым стрессовым ситуациям, 

положительным и отрицательным (печаль и радость, ненависть и доброта и т. 

д.), тем самым давая ему возможность испытывать и проявлять различные 

виды эмоций. Надо принимать детские эмоции такими, какие они есть, и 

помогать естественному их проявлению. К 4 годам малыш, как правило, 

способен выражать сочувствие, разделять чувства ближних. 

 

Задача 3 

К психологу пришла мама ученицы, которая учится в 10 классе и 

попросила помощи. Она 

рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была веселой, активной девочкой, 

хорошо училась в школе, любила общаться с детьми и одноклассниками, 

много времени отдавала внеклассной работе. Сейчас, она совсем 

изменилась. Замкнулась, перестала общаться с друзьями, теряется в 

присутствии незнакомых людей, сторонится компаний и шумных собраний. 

Стала хуже учиться. Все свободное время проводит в своей комнате. 

Придирчиво относится к своей внешности. Живет своей довольно напряженной 

жизнью, иногда прорывающейся в нервных репликах и подавленном 

настроении. На искренний разговор не идет.  

1. Сформулируйте проблему и ее причины.  

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с 

указанием методов психолого-педагогической работы)? 

Эталон ответа: 

1. У девочки-подростка переходный возраст – из детского состояния 

она переходит во взрослое, происходит смена мировоззрения, половое 

созревание, резкая смена настроения. Подростки очень уязвимы, беззащитны в 

этот переходный период, поэтому могут отвечать агрессией, могут иметь 

тревожность, часто замкнуты в своем внутреннем мире (поскольку у них 

происходит духовное развитие в этот период).  

2. Необходимо провести беседу с мамой девочки, скачать ей, что в 

переходном возрасте подростки нуждаются в любви, поддержке, защите, 

наставлении на разумный путь жизни, для них важен в этот момент близкий 

друг (или близкие друзья), который бы был сходен с ними по духовному 

настрою, который бы разделял его образ мыслей. Нужно учитывать так же, 

что в подростковом возрасте ведущей деятельностью является общение, 

оно развивает духовные качества, коммуникативные навыки подростка – 

здесь важно направить ребенка в нужную компанию для общения (в школе, 

кружке, с родственниками). Можно посоветовать маме иногда уступать дочке-

подростку, давать ей некоторую самостоятельность в личной духовной 

жизни (когда она, например, слушает музыку или читает книгу, или общается 

с друзьями по интернету). 
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Тема 3  

Задача 1 

Преподаватель на занятии использует приёмы активизации 

мыслительных способностей обучающихся через сравнение, обобщение, 

анализ. Основой для этого является подготовка студентов, опирающаяся на 

вопросы и задания. Основная задача, которую ставит перед собой 

преподаватель, заключается в создании потребности в приобретении новых 

знаний и поиске новых способов действия обучающимися. 

На какой метод опирается данный преподаватель при подготовке и 

проведении занятий? Обозначьте достоинства и недостатки данного метода. 

Эталон ответа: Метод обучения – продуктивный. Основные 

достоинства метода: развитие творческого мышления, высокая прочность 

усвоения учебного материала, формирование положительного 

эмоционального отношения к учению, высокая мотивация обучающихся. 

Недостатки – применение данного метода возможно только при 

подготовленности студентов, большие временные и энергетические 

затраты, необходимость высокой педагогической квалификации 

преподавателя. 

 

Задача 2 

Характер обучения не должен иметь пассивный характер, 

осуществляющийся путем «зубрежки» и механических упражнений. 

Обучающиеся должны осознанно и основательно усваивать знания, умения и 

навыки. Необходимость также заключается в развитии творческих 

способностей студентов. Обучающиеся должны осознавать «какую пользу 

приносит изучаемое в повседневной жизни». 

Какой дидактический принцип отражает данная характеристика? 

Перечислите все дидактические принципы, в чем они заключаются, кем были 

сформулированы? 

Эталон ответа: Описанный принцип – это принцип сознательности и 

активности. Дидактические принципы, сформулированные Я.А. Коменским: 

- Научность (ложных знаний быть не может, могут быть только 

неполные); 

- Природосообразность (обучение определяется развитием ученика); 

- Последовательность и систематичность (линейная логика процесса 

обучения, от частного к общему); 

- Доступность (от известного к неизвестному, от легкого - к 

трудному); 

- Прочность (повторение - мать учения); 

- Сознательность и активность (знать поставленную учителем 

задачу и будь активен в выполнении команд); 

- Принцип наглядности; 

- Принцип связи теории с практикой; 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Тема 4  

Задача 1 

Семья состоит из четверых человек: мама, папа, двое детей разного 

пола по 3 и 6 лет. Взрослые работают, дети посещают детский сад. Родители 

часто конфликтуют на виду у детей. Скандалы связаны с вмешательством в 

семью бабушек и дедушек. Дети часто болеют из-за чего бабушки с ними по 

очереди остаются сидеть дома. После работы муж часто задерживается с 

друзьями, а жена может навестить подруг. Традиций и интересов, 

объединяющих семью, практически нет. 

1. К какому виду семьей можно отнести данную семью по количеству 

детей, по составу, по типу лидерства, по условиям семейной жизни, по 

качеству отношений и атмосфере в семье? 

2. Какие проблемы существуют в данной семье и как их можно 

исправить? 

Эталон ответа: Малодетная семья, фактически отдельно 

проживающая, но при этом расширенная, конфликтная, моногамная, 

современная. 

Родителям и бабушкам вместе необходимо четко определиться со 

степенью их вмешательства и требованиям к детям, иначе это может 

привести к невротическим реакциям. Свое свободное от работы время 

родители сами должны больше проводить дома, укрепляя семью 

традициями (например, вместе ходить куда-то, сообща делать интересные дела. 

 

Задача 2 

В общении со своими детьми родители часто сравнивают их с другими 

детьми. 

Нинина мама, довольная поведением дочери, часто говорит: «Ты у 

меня все умеешь, ты лучше всех», «Ты у меня — самая красивая». 

А вот мама Тани, желая, чтобы ее дочь была организованнее и 

развивалась лучше, говорит: «Все дети, как дети, только ты у меня 

ненормальная», «Посмотри, какая умница Катя. Все у нее получается, а у 

тебя...» 

Обе мамы желают добра своим детям, но кто из них добьется лучшего 

результата в воспитании? Есть ли зависимость направления «проектирования» 

поведения детей от особенностей личности самих мам? 

Эталон ответа: Обе мамы своих детей сравнивают с другими детьми, 

но первая мама применяет позитивное сравнение, а вторая мама — 

негативное. Тем самым «проектирование» поведения Нины и Тани разное. 

Если мать - уверенный в себе человек, то, как правило, она хвалит 

своего ребенка и выделяет его среди других детей положительно. Это 

способствует повышению социального статуса ребенка и занятию 

благоприятного места в системе межличностных отношений со сверстниками. 

Если мать - человек неуверенный, ощущающий себя в чем-то хуже 

других людей, к своему ребенку она будет относиться так же, передавая ему 
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свою собственную неуверенность. Ребенок такой матери будет иметь низкий 

социальный статус. Вообще, лучше сравнивать поведение детей с его же 

собственным, которое было вчера, в прошлом. 

 

Тема 5  

Задача 1 

В классе есть ученик-слабак, и другие ученики не упускают случая 

поиздеваться над физически и психологически неразвитым мальчиком. Когда 

педагог вызывает его к доске, он только мнется и запинается, боясь, что все 

будут лишь смеяться над его ответом. Учитель только вздыхает, упрекает и 

ставит плохую оценку. 

Оцените ситуацию и предложите решение проблемы. 

Оценка: Слабый, затравленный насмешками одноклассников ученик, 

нуждается в поддержке со стороны и поощрении. Иначе у него разовьется 

комплекс неполноценности, он так и останется двоечником поневоле, 

отсталым учеником и вырастет слабым, неуверенным в себе человеком, 

озлобленным на весь мир. Его одноклассники ошибочно считают, что имеют 

право надсмехаться над другими, более слабыми, и не догадываются, что 

нужно помочь сверстнику. В них развивается эгоизм и жестокость. 

Прогнозирование: Ученик должен не бояться сделать ошибку. 

Одноклассники должны научатся поддерживать друг друга и принимать 

других такими, какие они есть. Педагог поймет, что необходимо 

осуществлять индивидуальный подход в общении с ним. 

Решение: чтобы создать гармонию отношений в классе (группе), 

педагогу необходимо поддержать слабого ученика, помочь ему заявить о себе 

на пути становления личности. Для этого надо дать ученику специальное 

задание, например, творческой задание, знакомство с результатами 

которого может вызвать интерес всего класса (группы). Это поможет 

ученику раскрыться, показать его внутренние способности и нераскрытые 

возможности. Для этой же цели подойдет совместное решение заданий, 

выполнение общественных поручений. 

 

Задача 2 

Ученик в классе увлекается всем и сразу. В школе был хорошистом, но 

мог быть и отличником, т.к. не был обделен способностями. Особенно легко 

ему давались предметы гуманитарного плана, поэтому ученик и оказался по 

своему желанию в колледже гуманитарного профиля. Однако учащийся не 

видит своей будущей профессии, а родители, ссылаясь на его 

способности в гуманитарных науках получить профессию, связанную с 

правоохранительной деятельностью. Учащийся не доволен тем, что учится на 

юриста, а родители довольны, что их сын продолжает учиться и получит 

престижное образование. Парень учится без всякого интереса, стараясь лишь 

только сдать очередную сессию. 

Оцените ситуацию и предложите решение проблемы. 

Оценка: Родители понимают, что их сын перед важным выбором и ему 
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нужно помочь. Для них это не так легко, т.к. он не проявил себя в чем-то 

одном так, чтобы его можно было бы направить в одно русло (например, 

увлечение музыкой, танцами, художеством). Они всегда старались 

воспитать в своем ребенке любовь к знаниям, и он действительно отличался от 

своих сверстников сообразительностью, начитанностью и стремлением узнать 

больше. Но не было определенности в выборе профессии у него самого, хотя 

родители время от времени интересовались и пробовали советовать ему в 

выборе профессии. Но выбор не состоялся. Парня овладевает мысль о 

несостоятельности и страх неудачи. 

Прогнозирование: у подростка, относящегося к родителям теперь уже 

без доверия и понимания, считая его жизненный выбор правильным, со 

временем могут развиться комплексы. Вероятно, он будет более апатично 

относиться к жизни и ко всему происходящему вокруг него, утратит всю 

свою любознательность и стремление что-то достигнуть в жизни. Обучение 

он закончит без всякой радости, так и не став в своей специальности 

профессионалом. 

Решение: Родителям нужно как можно скорее поговорить с подростком 

по поводу его будущего. Необходимо, чтобы он осознал, что юридическое 

образование –это еще не самый главный выбор в жизни. Важно, что он 

учится, пополняет знания, знакомится с новыми, интересными людьми, 

общается со сверстниками. Что у него прекрасные годы молодости и никакой 

колледж не может запретить ему увлекаться чем-то еще помимо учебы. К 

тому же, профессия юриста еще никогда никому не помешала в жизни, а даже, 

наоборот, во многих случаях помогала. Возможно, проснется какой-то 

интерес позже. Более взрослый человек осознанней относится к жизни, 

главное не терять веру в свои силы, сохраняя порядочность, честолюбие и 

трудолюбие. Важно не забывать, что он личность. 

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: педагогика и возрастная 

психология  

 

4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 
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- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Педагогика и 

возрастная психология 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу 

1 Педагогика и возрастная психология как 

отрасли психологической науки 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, 

2 Психическое развитие в онтогенезе написание рефератов, решение 

ситуационных задач, 

3 Психология учебной деятельности написание рефератов, решение 

ситуационных задач, 

4 Психологические основы воспитания написание рефератов, решение 

ситуационных задач, 

5 Психология педагогического 

взаимодействия и общения. Зачёт с 

оценкой 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Педагогика и возрастная психология 

 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует 

всем требованиям оформления, представлен широкий библиографический 

список. Содержание реферата отражает собственный аргументированный 

взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует 

всем требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд 

студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не 

полностью соответствует требованиям оформления, не представлен 
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достаточный библиографический список. Аргументация взгляда на 

проблему недостаточно убедительна и не охватывает полностью 

современное состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика 

изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата 

не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников 

 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически. 

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но н достаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы 

 

Для проведения круглого стола 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет 

их самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; 

демонстрирует владение предусмотренными навыками и умениями на 

основе использования полученных знаний. 

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями. 

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 
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частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями. 
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Методическая разработка для обучающегося по дисциплине 

Педагогика и возрастная психология 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы  

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем по дисциплине Педагогика и 

возрастная психология 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам 

в соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала; 

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному 

плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и 

др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 
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выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 
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хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 
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1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе 

– поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 
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При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки 

лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 
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Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса 

выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, 

что правильное решение задачи может получиться в результате применения 

механически заученных формул без понимания сущности теоретических 

положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов 

на вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-



22 
 

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена 

какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на 

кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание 

материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, 

прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь 

можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень 

сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 

и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 
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Правила написания научных текстов (рефератов, докладов, эссе): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. • Писать следует 

ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро 

находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на 

месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и 

даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и 

самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Педагогика и возрастная психология 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу 

1 Педагогическая и возрастная психология 

как отрасли психологической науки 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, 

2 Психическое развитие в онтогенезе написание рефератов, решение 

ситуационных задач, 

3 Психология учебной деятельности написание рефератов, решение 

ситуационных задач, 

4 Психологические основы воспитания написание рефератов, решение 

ситуационных задач, 

5 Психология педагогического 

взаимодействия и общения. Зачёт с 

оценкой. 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу 
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4.Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Педагогика и возрастная психология 

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание 

соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить качественное 

содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из 

следующих пунктов: оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям, содержание работы не соответствует теме, студент не может 

пояснить содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.ДВ.03.02 Психология общения  

  

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)  

Направленность: Сестринское дело  

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель.  

Форма обучения: очная  

  

Срок обучения: 4 года  
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 Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя  

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине Психология общения  

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия  

(при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2 Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся, по дисциплине Психология общения  

 
№ п/п  № компетенции/ 

индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции, индикатора 

компетенции   

Универсальные компетенции:  

1  УК-3  Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде  

2 УК-6  Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Профессиональные компетенции:  

3  ПК-13  Готовность к организации обучения 

персонала (в рамках медицинской 

организации)  

 

2 Цели и основные задачи СРС  

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  
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- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста  

 

3. Виды самостоятельной работы  

В образовательном процессе по дисциплине Психология общения 

выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются написание рефератов, решение ситуационных задач, 

подготовка к круглому столу. 

   

3.1. Написание рефератов по темам:  

Тема 1: Общение  

1. Общение – основа человеческого бытия  

2. Психология массового общения  

3. Массовая коммуникация как общение больших социальных групп.   

4. Диагностика коммуникативной компетентности.   

5. Невербальное поведение как показатель искренности.   

 

Тема 2: Проблема мотивации общения  

1. Диагностика мотивационных ориентации в межличностных 

коммуникациях  

2. Диагностика помех эмоциональных контактов  

3. Мотивационные аспекты психологического благополучия–

неблагополучия человека в современном обществе.   

4. Психологическая идентичность личности.   

5. Социальные стереотипы.   

 

Тема 3: Формирование умений и навыков общения  

1. Роль этнических стереотипов в межличностном восприятии.   

2. Психология власти.   

3. Теории коммуникативного взаимодействия.  

4. Гендерная социализация в процессе обучения.   
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5. Проблемы реализации личности в условиях социальной 

нестабильности.  

 

Тема 4: Проблематика конфликтологии  

1. Виды конфликтов и их сравнительная характеристика 

(позиционные, структурные, инновационные, динамические, массовые, 

политические).  

2. Психология межличностных и межгрупповых конфликтов.   

3. Технология манипуляции.  

4. Проблема идентификации индивида с социальной группой.   

5. Социальная напряженность и ее психологическая характеристика.   

 

Тема5: Разрешение межличностного конфликта  

1. Феномен лидерства в неформальных группах  

2. Психологическая идентичность личности.   

3. Стресс как психологическое состояние личности.   

4. Обратная связь в межличностном общении.   

5. Социально-психологические теории агрессии.   

 

Тема 6: Конфликты в организации  

1. Социально-психологические методы диагностики организаций.   

2. Психология межличностных и межгрупповых конфликтов.   

3. Проблема организационной культуры в социальной психологии 

организации.   

4. Процесс и механизмы делового общения.  

5. Психологическая типология членов трудового коллектива.   

 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются решение ситуационных задач, тестирование.  

 

3.2. Решение ситуационных задач в аудитории  

Тема 1: Общение  

Задача 1.  

Пожилой мужчина, зайдя в аптеку начал жаловаться на боль в колене. 

Но фармацевт (провизор) сразу ответил: «Это у Вас от возраста. Надо почаще 

в паспорт заглядывать, а не в аптеку!», он с негодованием восклицает: 

«Какой вздор, другой моей ноге тоже 80 лет, но она не болит!»   

Вопросы:  

1. Проанализируйте ситуацию. Насколько этичны действия 

фармацевта?  

2. Охарактеризуйте подобный стиль общения фармацевта 

(провизора).  

3. Как бы Вы поступили в подобном случае?  

Ответ:  
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1. При общении с пациентом фармацевт должен соблюдать 

этические нормы, должен обладать высоким чувством профессиональной 

выдержки и самообладания. Не следует забывать, что пациенты в 

большинстве случаев достаточно внушаемы. Цель общения 

фармацевта(провизора) и пациента: предоставление пациенту фактической 

достоверной информации и уменьшение у пациента чувства тревоги и 

обеспокоенности.  

2. Чтобы видеть «детали» коммуникативного процесса, научиться по 

целостному впечатлению от ситуации общения получать недостающую 

информацию, связать компоненты общения в определенный стиль общения и 

представить, как тот или иной стиль влияет на отношения между людьми, на 

их здоровье, необходимо уметь распознавать стили общения.  

В этой ситуации проявляется Манипулятивное общение. Это общение 

предполагает воздействие на партнера по общению с целью достижения своих 

скрытых намерений, а также обретение контроля над поведением и мыслями 

другого человека. Собеседника не информируют об истинных целях общения: 

их либо просто скрывают, либо подменяют другими. Но, необходимо 

понимать, что манипулятивное отношение к другому человеку приводит к 

разрушению доверительных связей между людьми.   

3. Ситуация является конфликтной. С точки зрения фармацевта–  

Во-первых, в общение Провизор должен быть со всеми одинаково 

вежлив и приветлив, стараясь как можно быстрее обслужить всех.  

Во-вторых, Пожилые люди часто хотят поговорить, посоветоваться и 

провизор обязан удовлетворить их желания. При общении с больным 

недопустимы проявления раздражительности, обиды, спешки, 

нетерпеливости, заносчивости, неприязни. Тактичный и сдержанный разговор 

с больным имеет немаловажное значение для установления личных симпатий 

между больным и провизором.  

 

Задача 2  

Вы работаете старшей медицинской сестрой поликлиники. К 

конференции необходимо помочь медицинской сестре подготовить устное 

выступление. Она обладает следующими качествами характера: 

непосредственностью, теплотой, умением сопереживать, субъективностью, 

чувствительностью.  

Вопросы:   

1. Помогите ей в выборе темы словесного выступления.  

2. Перечислите основные варианты рационального общения с данной 

медицинской сестрой.  

Ответ:  

Тема выступления может быть следующей: «Как психологический 

климат влияет на быстрое выздоровление больных». Хвалить за опрятный 

внешний вид, ненавязчиво помогать в технических вопросах.  
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Задача 3  

В аптеке собралась большая очередь. Мужчина, который стоял 

последний в очереди начал возмущаться, что очередь не продвигается и 

провизор медленно отпускает посетителей. Провизор, услышав это ответил, 

что не может уделить внимание всем больным одномоментно и продолжил 

заниматься с другими больными.  

Вопросы:  

1. Является ли ситуация конфликтной?   

2. Кого можно считать субъектами этого конфликта?   

3. Какой путь разрешения конфликта выбрал работник аптеки?   

4. Как бы вы поступили в подобном случае на месте провизора?  

Ответ:   

1. Ситуация является конфликтной, так как произошло 

«столкновение» двух сторон.  

2. Конфликтующими сторонами (субъектами) в данном случае 

являются, с одной стороны, провизор аптеки, а с другой стороны, больной.  

3. Работник аптеки выбрал путь разрешения конфликта через снятие 

инцидента, приглушив тем самым конфликт. В данном случае конфликт 

решился полностью.  

4. Разъяснила бы мужчине, что работа провизора аптеки заключается 

в помощи всем больным в порядке очереди. Попробовала бы объяснить, что 

не смогу работать и обслуживать посетителей быстрее, так как работаю в 

аптеке одна.  

Попросила бы посетителей ознакомится с Памяткой «О поведении 

больных в аптеке», для избежание в дальнейшем конфликтных ситуаций.  

 

Тема 2: Проблема мотивации общения  

Задача 1  

Между медсестрой и старшей медсестрой на рабочем месте 

напряженные отношения. Работник А. работает в больнице С. Уже более 10 

лет. Со всеми прекрасные отношения, работу выполняет.  Порой 

задерживается на работе. Но старшая медсестра всегда придирается, дает 

много лишней работы, чужой, тем самым, работник теряет свое время на 

выполнение действительно важной работы. Конечно же, из-за того, что А. не 

успевает, старшая медсестра Е. лишает его премии. Тут начинается конфликт. 

У сотрудника А. складывается ощущение, что это личная неприязнь.  

Конфликт затихает по инициативе сотрудника.   

Вопросы:  

1. Является ли эта ситуация конфликтной?  

2. Почему сотрудник А. не продолжил конфликт? Какой мотив у него 

был?  

3. Как бы вы поступили на его месте?  

Ответ:  
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Ситуация является конфликтной. Работник А. всегда добросовестно 

выполняет свою работу и заслуживает поблажки и поощрения в виде премии. 

А старшая медсестра как будто специально создает эту конфликтную 

ситуацию.   

Он не продолжил конфликт, потому что ему это «не выгодно». Все-таки 

он так и остается подчиненным, и продолжив конфликт он бы ничего не 

добился. Только еще большей предвзятости.   

В таком случае нужно либо выполнять все требования начальника, 

чтобы ему не было к чему  

«придраться», либо увольняться и переходить в новый коллектив. 

Возможно, это действительно «личная неприязнь».  

 

Задача 2.  

Одну аптеку пригласили выступить на конференции про лекарственные 

препараты. Директор аптеки предложил одному из сотрудников (А.) 

выступить там. А. она сначала не хотела, потому что боится публичных 

выступлений, но была вынуждена согласиться, так как ее могли уволить. Ей 

решила помочь подруга из коллектива. А. не особа разговорчива и застенчива, 

но она знала, что одна не справится. С помощью подруги она добилась 

результатов и выступила на конференции, преодолев проблему страха 

общения.  

Вопросы:  

1. Можно ли сказать, что эта ситуация смотивировала ее?  

2. Как помощь подруги помогла А.?  

 

Ответ: у этой ситуации есть мотив для общения - это выступление на 

конференции. Подруга помогла ей своим общением, своей помощью. Здесь 

присутствует деловое общение.  Мотивацией общения была конференция. 

Именно она сподвигла А. общаться с подругой. Для застенчивых людей 

общение серьезная проблема и не всем удается ее преодолеть, но, когда 

происходит какая-то ситуация, где необходимо общение, эту проблему надо 

преодолеть, если будет мотивация.  

 

Тема 3: Формирование умений и навыков общения  

Задача 1.   

Пациент К. лежал в больнице с воспалением лёгких, но боялся сказать, 

что у него проблемы со слухом. Он пытался записать лечение, которое ему 

диктовал врач, но из-за проблем со слухом не смог разобрать слова, 

постеснявшись переспросить, он записал неверный препарат. Когда врач 

спрашивал почему К. боялся оправдаться и врач сильно его поругал  

Вопросы:  

1. Какой вид общения рассматривается в этой ситуации? Какой 

коммуникативный барьер между учеником и учителем?  

2. Оцените эту ситуацию и ее возможные последствия?  
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3. Как бы вы поступили в подобном случае?   

Ответ:  

В данной ситуации рассматривается ролевой вид общения. В этом 

примере явно виден социальный барьер, пациент боится оправдаться и 

социальный барьер (пациент-врач)  

Если врач или родители не заметят причины в том, что он записывает не 

то лечение из-за того, что его слух ухудшился, ребенок может стать глухим и 

вообще закрыться в себе.  

Если бы я была родителем или врачом, я бы в первую очередь обратила 

внимание на причину, узнала бы почему не услышал препарат, который ему 

прописал врач, отправила бы к психологу и больше внимания уделяла этому 

ребенку и его здоровью.  

 

Тема 4: Проблематика конфликтологии  

Задача 1  

Пациент из-за непредвиденных обстоятельств на работе опоздал на 

прием к врачу. Медицинская сестра вызывала в кабинет строго по записи и 

попросила подождать, когда появится «окно». Пациент прождал более часа в 

очереди. Мужчина стал возмущаться. На что медицинская сестра сказала, что 

он сам виноват и не надо было опаздывать. Мужчина возмутился и стал 

скандалить.   

Вопрос:   

1. Является ли эта ситуация конфликтной? Кого можно считать 

субъектами этого конфликта? Какие стратегии поведения они выбрали?   

2. Оцените эту ситуацию и ее возможные последствия с точки зрения 

конфликтолога.  

3. Как бы вы поступили в подобном случае?  

Ответ:  

Ситуация является конфликтной, (т.к. произошло «столкновение») двух 

сторон (субъектов).  Медицинская сестра, регулируя поток пациентов строго 

по записи, предлагая больному подождать, когда появиться «окно», не учла 

того, что ожидание может быть длительным и это будет неудобно больному.   

Попробовала бы убедить пациента приходить другое время, предложив 

следующую стратегию: «Мне очень жаль, что мы не имеем возможности 

принять вас сейчас, вы можете подождать, но скорее всего, придется ждать 

долго. Мы можем обсудить с вами другое, более удобное для вас время 

следующего визита, чтобы у врача было достаточно времени качественно 

оказать вам помощь».  

 

Задача 2.  

В кабинет главной медицинской сестры поликлиники вбегает женщина 

и начинает кричать о том, что в процедурном кабинете кровь из вены берут 

нестерильными шприцами. Главная медсестра спрашивает у пациентки, кто 

она по образованию. Оказывается, преподаватель. Главная медсестра 
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объясняет, что теперь кровь из вены берут специальными вакуумными 

пробирками типа «вакутайнеров» и «моноветт», что по виду они похожи на 

шприцы, и стерильные они только внутри, поскольку снаружи это не нужно. 

Пациентка не поверила и пообещала подать на них в суд.   

Вопросы:   

1. Что нужно было сделать, чтобы предотвратить возникновение 

этого конфликта?  

2. Как бы вы поступили в этой ситуации, будь вы на месте 

пациентки?  

Ответы:  

1) Необходимо дать указание всем врачам, выписывающим 

направление на анализ венозной крови, подробно объяснять пациентам, как им 

будут брать кровь, и каким способом. Кроме того, можно перед процедурным 

кабинетом наглядную информационную доску о современном взятии 

венозной крови.  

2) Я бы поинтересовалась у медработника, который осуществляет 

процедуру забора крови неизвестным мне прибором, о стерильности этого 

инструмента. Кроме этого, я поискала бы дополнительную информацию в 

других источниках, например, в интернете.  

 

Тема 5: Разрешение межличностного конфликта  

Задача 1  

Девушка 18 лет, обратилась в женскую консультацию по месту 

жительства с просьбой о прерывании беременности. Врач, узнав возраст 

пациентки, начал возмущаться: «В наше время такого не было! У Вас что, 

головы нет на плечах? Нужно думать о последствиях». Девушка посчитала 

выходку врача не этичной, и написала жалобу в администрацию.  

Вопросы:  

1. Является ли эта ситуация конфликтной? Кого можно считать 

субъектами этого конфликта? Какие стратегии поведения они выбрали?   

2. Оцените эту ситуацию и ее возможные последствия с точки зрения 

конфликтолога и гинеколога-профессионала?  

3. Как бы вы поступили в подобном случае?  

Ответ:   

Ситуация является конфликтной, так как возникли разногласия между 

пациентом и врачом (субъектами). Желание пациента получить 

квалифицированную медицинскую помощь с сохранением врачебной тайны, 

с другой стороны, бестактные нравоучения врача-гинеколога, и стремление 

рассказать всё родителям молодой девушки.  

По действующему законодательству оказание медицинской помощи 

больному старше 15 лет не требует согласия родителей или других законных 

его представителей.   

С точки зрения конфликтолога – сделать так, чтобы ситуация не 

переросла в конфликт, с точки зрения гинеколога-профессионала понять, что 
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его линия поведения является некорректной. На мой взгляд, врач должен 

заниматься оказанием медицинской помощи, а не воспитанием своих 

пациентов. Он мог бы провести психолого-образовательную беседу по 

способам предохранения и профилактике болезней, передающихся половым 

путем. Кроме того, по принятым НПА гинеколог обязан провести беседу о 

последствиях прерывания беременности и направить к психологу.  

 

Задача 2.   

У Пациент А, 50 лет, при плановом обследовании у врача Узи 

обнаружили одиночные камни в желчном пузыре. Терапевт по результатам 

обследования Узи решил направил пациента к Хирургу. Врач Хирург, 

учитывая общее соматическое состояние пациента, учитывая возрастные 

противопоказания такие как: ишемическая болезнь, гипертония II и III стадии. 

Врач хирург принял решение что в данной ситуации степень риска во время 

операции гораздо выше, чем при возможном воспалении желчного пузыря. И 

отправил его к участковому Терапевту, с рекомендациями к 

медикаментозному лечению в стационаре.  Врач Терапевт настаивал на 

проведении операции, а врач Хирург предлагал медикаментозный метод 

лечения. После чего Врач Терапевт обвинил Врача Хирурга, в 

непрофессионализме и отказался прислушается к его мнению. Врач Хирург 

отказался выполнять предписания Терапевта.   

Вопросы:  

1) Является ли эта ситуация конфликтной?  

2) Кто является субъектом конфликта?   

3) Какую стратегию поведения в данной ситуации могли бы принять 

стороны конфликта для разрешения проблемы?   

4) Дайте оценку действиям Врачей?   

Ответы:  

Ситуация является конфликтной, так как возникли противоречия в 

постановке оптимального варианта лечения, и оскорбление одного из 

объектов конфликта.   

Субъектом конфликта является врач по направлению Терапии. В данной 

ситуации врач Терапевт не стал прислушивается к мнению врача Хирурга, и 

обвинил его в непрофессионализме без явных доводов.   

В данной ситуации можно было избежать конфликта если обе стороны 

пошли по пути конфронтации к сотрудничеству. В данном варианте 

сотрудничества оба врача привели бы доводы по существующей проблеме и 

пришли бы к оптимальному решению в данной ситуации.  По моему мнению, 

в данной ситуации прав врач Хирург, так как предложил оптимальное решение 

для пациента. Врач Терапевт не прав, так как не до конца оценил степень риска 

по общему состоянию здоровья и возможных фатальных осложнений. И 

мнение врача Терапевта не объективно по отношению к Хирургу.  

 

Тема 6: Конфликты в организации  
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Задача 1.  

В аптеку при больнице пришла пожилая женщина за лекарством, 

которое ей выписал врач. Когда фармацевт проконсультировал ее и сказал 

цену препарата, женщина разгневалась и начала осуждать врача и фармацевта, 

которые предлагают ей дорогостоящее средство. По ее мнению, ей бы помогло 

лекарство в разы дешевле, независимо от наблюдений и профессионализма 

врача.  

Женщина уверена, что медицинские работники ищут выгоду, а не 

желают помочь пациентке. Фармацевт убеждает женщину приобрести 

выписанное лекарство, объясняя важность его действия в процессе лечения. 

Вследствие этого, пациентка идет жаловаться заведующей больницы, убеждая 

ее в непрофессионализме и алчности сотрудников, наживающихся на здоровье 

пожилых людей, тем самым в глазах заведующей сотрудники оказываются 

виноватыми. После чего заведующая приняла решение о депримировании 

сотрудников.  

Вопросы:  

1. Является ли эта ситуация конфликтной? Кто является виновником 

конфликта? Правы ли врач и фармацевт? Верно ли поспешное решение 

приняла заведующая?   

2. Как можно было избежать данного конфликта?   

3. Как бы вы поступили в подобной ситуации?  

Ответ:   

Ситуация является конфликтной, т.к. пациентка “сталкивает лбами” 

вышестоящие руководство с мед. сотрудниками, наговаривая на них ложные 

обвинения.   

Врач и фармацевт правы, т.к. у них одна общая цель - разумное и 

правильное лечение пациентки, несмотря на дорогостоящий препарат. Если 

бы было выписано лекарство дешевле, то эффект от лечения был бы 

малоэффективным и траты женщины могли составить в разы больше.   

Заведующая приняла решение не верно, так как она поверила 

обвинениям пациентки, несмотря на профессиональные качества своих 

сотрудников.   

Избежать данного конфликта возможно было бы при следующих 

обстоятельствах:  

1. более подробное разъяснение врача и фармацевта об эффекте и 

цене препарата;  

2. подтверждение заведующей больницы о компетентности решения 

врача и фармацевта;  

3. в случае высказанных обвинений пациентки заведующей, 

выяснение со своими сотрудниками деталей возмущения женщины и 

принятие решение после более четкого понимания ситуации.   

Если бы в моей практике произошла данная ситуация, я бы более 

подробно и доступно объяснила пациентке о действии препарата и его отличие 
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от малоэффективных и дешевых лекарств, попыталась бы найти подход к 

этому человеку и вести более доверительную беседу.   

 

Задача 2.  

В поликлинике в одном кабинете работают два врача. Одна из них 

молодая, другая пожилая женщина, но обе хорошие специалисты с высшим 

образованием. Не смотря на то, что они работают независимо друг от друга, 

старшая врач регулярно вмешивается в работу молодой и дает ей советы, 

постоянно говорит об отсутствии компетенции, указывает на ошибки при 

пациентах. При этом старшая врач делает этого без злого умысла-таким 

образом, она беспокоится о своей коллеге и пациентах которых она 

принимает.   

Вопросы:  

1) В чем не правы оба врача?  

2) Считается ли профессиональным поведение пожилой женщины?  

3) Как должна себя вести молодая врач в такой ситуации?  

4) Считается ли данная ситуация конфликтной?  

Ответы:  

В данной ситуации пожилая сотрудница виновата в том, что нарушает 

границы коллеги, а молодая сотрудница – в том, что не отстаивает свои права 

и не защищает себя.  

Старшая коллега, давая советы и указывая на ошибки, выходит за рамки 

профессиональной роли. Ведь быть профессионалом возможно только при 

общении с коллегами на равных.  

Молодому врачу следует начать отстаивать свои права в корректной и 

профессиональной манере. Сначала нужно предъявить факт совета, ранящей 

оценки, озвучить свои чувства по этому поводу. Ситуация является 

конфликтной т.к. происходит открытое столкновение противоположных 

позиций субъектов. Старшая коллега указывает на ошибки молодого врача 

при пациентах, тем самым подрывая ее авторитет в глазах пациентов.  

 

Задача 3  

В магазине «Gap» произошел конфликт между двумя продавцами-

консультантами, временной промежуток трудоустройства между ними был 2 

месяца, в ходе проведения конкурса между сотрудниками, которые давно 

работают в данной компании. «Призом» было повышение по подложности. 

Победителем стал сотрудник, устроенный на работу позже. Это и послужило 

причиной конфликта.   

Вопросы:  

1. Является ли эта ситуация конфликтной? Кого можно считать 

субъектами этого конфликта? Какие стратегии поведения они выбрали?  

2. Оцените эту ситуацию и ее возможные последствия с точки зрения 

конфликтолога и стоматолога-профессионала?  

3. Как бы вы поступили в подобном случае?  
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Ответы:  

1. Является конфликтной между двумя работниками.  

2. Со стороны директора - нужно было сделать так, чтобы и второй 

сотрудник получил какой-то утешительный приз, дабы разрешить конфликт 

мирно. Со стороны работников - подойти к директору и в спокойно обстановки 

всё решить.  

3. Если бы я был новичком, то мне бы тоже это не понравилось. 

Потому что на каждой работе считается, что если долго работаешь - то и 

похвал будет больше этому работнику. Но я бы не распространял конфликт на 

весь коллектив, а просто подошел к директору и узнал, по каким подсчетам и 

критериям выявлялся победитель.  

 

Задача 4  

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете 

сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на 

совещание к генеральному директору. Проходите мимо курительной комнаты 

и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно беседуют. 

Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех же 

сотрудников в курилке за беседой.  

Вопросы:  

1.Как бы вы поступили в данной ситуации?  

2.Объясните свое поведение?  

3.Является ли эта ситуация конфликтной?  

Ответ:  

Подойти к курящим, представится, узнать их имена и должности, 

сказать, что в мои должностные обязанности  входит слежение за 

соблюдением порядка в рабочее время за работниками, оценивать их ценность 

для фирмы, что они произвели не самое хорошее впечатление на меня и во 

избежание дальнейших конфликтов лучше будет, чтобы они были на своих 

рабочих местах, а не в курилке. И если они еще будут замечены в нарушениях 

дисциплины мне придется действовать уже другими методами, а не 

разговорами. Сказать, что надеюсь, что мы поняли друг друга и в будущем 

будем разговаривать только на приятные темы.  

 

3.3 Проведение круглого стола по теме: Использование 

психологических аспектов общения в профессиональной деятельности 

медицинской сестры  

  

4. Организация СРС  

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  
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Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Психология 

общения  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 56  

  

написание рефератов, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу  

1  Общение  написание рефератов, решение ситуационных 

задач  

2  Проблема мотивации общения.  написание рефератов, решение ситуационных 

задач  

3  Формирование умений и 

навыков общения. 

Психологические основы 

общения в практической 

деятельности. Освоение 

информационно-

компенсаторной техники  

написание рефератов, решение ситуационных 

задач  

 приема-передачи учебной 

информации.  

 

4  Проблематика конфликтологии. 

Анализ конфликта как 

социального явления. Поведение 

людей в конфликте.  

написание рефератов, решение ситуационных 

задач  

5  Разрешение межличностного 

конфликта.  

написание рефератов, решение ситуационных 

задач  

6  Конфликты в организации. Зачёт 

с оценкой.  

написание рефератов, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу  
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Психология общения 

 

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.  

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

 

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  
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Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при 

решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося  

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Психология общения  

  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Психология общения   

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 

определяемого (ФГОС ВО) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   
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2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  
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Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

 

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• • Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 



21 

 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить  материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.  

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  
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Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 
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требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

- Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

- Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

- Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  
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- Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

Правила написания научных текстов (рефератов):  

- Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

- Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями.  

- Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже 

жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и 

жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо 

меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

- Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

- Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

 

4.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине Психология 

общения 

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 56  

  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу  

1  Общение  написание рефератов, решение 

ситуационных задач  

2  Проблема мотивации общения.  написание рефератов, решение 

ситуационных задач  

3  Формирование умений и навыков 

общения. Психологические основы 

общения в практической 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач  
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деятельности. Освоение 

информационно-компенсаторной 

техники приема-передачи учебной 

информации.  

4  Проблематика конфликтологии. 

Анализ конфликта как социального 

явления. Поведение людей в 

конфликте.  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач  

5  Разрешение межличностного 

конфликта.  

написание рефератов, решение 

ситуационных задач  

6  Конфликты в организации. Зачёт с 

оценкой 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу  

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Психология общения.  

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

 

Оценка  Критерии оценки  

Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.ДВ.04.01 Стандартизация в здравоохранении 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине «Стандартизация в здравоохранении» 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента. Концепцией 

модернизации российского образования определены основные задачи 

высшего образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности". 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль 

в ходе всего учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся, по дисциплине Стандартизация в здравоохранении 

 
№ 

п/п 

№ 

компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-6 Способен проводить анализ медико-статистической информации и 

интерпретировать результаты состояния здоровья пациента 

(населения) 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-8 Готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических 

данных 

 

2 Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы 

для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 

научной деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 
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государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине Стандартизация в 

здравоохранении выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя 

и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются написание рефератов и презентаций, написание 

эссе, решение ситуационных задач.  

 

3.1. Написание рефератов и презентаций по темам:  

 

1. Классификация медицинских услуг. 

2. Стандартизация медицинских услуг. Базовые стандарты 

(«Классификатор нозологических форм (болезней)», «Классификатор 

медицинских услуг», «Классификатор манипуляций и процедур»). 

Функциональные стандарты. 

3. Стандартизация лекарственного обеспечения 

4. Регламентация условий оказания медицинской помощи  

5. Стандартизация профессиональной деятельности 

6. Стандартизация информационного обеспечения  

7. уровни стандартизации медицинских услуг: 

8. протоколы ведения больных и стандартов медицинской помощи  

9. клинико-экономические протоколы (стандартов); 

10. клинические протоколы медицинской организации и стандартных 

операционных процедур  

11. Протоколы ведения больных 

12. Стандарты медицинской помощи 

13. Клинико-экономические стандарты (региональный уровень)
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14. Клинический протокол медицинской организации 

(учрежденческий уровень) этапы разработки и внедрения клинического 

протокола медицинской организации 

15. Стандарты и СОП 

16. Метрологическое обеспечение здравоохранения как 

инструмент обеспечения качества медицинской помощи. 

17.Метрологическая служба медицинской организации  

18. Виды и содержание поверки средств измерений 

19. Контроль и надзор за состоянием метрологического обеспечения в 

медицинских организациях  

20. Организация надзора за метрологическим обеспечением 

медицинской организации 

 

3.2 Написание эссе по темам: 

 

1. Создание отраслевой службы стандартизации: 

2. Разработка комплекса нормативных документов, 

регламентирующих организацию работы по стандартизации 

3. Создание Экспертного совета по рассмотрению проектов 

нормативных документов системы стандартизации в здравоохранении при 

Минздраве РФ. 

4. Установление единого для России порядка разработки, 

согласования, принятия и введения в действие нормативных документов 

системы стандартизации в здравоохранении 

5. Формирование системы нормативных документов по 

стандартизации в здравоохранении.  

6. Выбор объекта стандартизации: 

7. Организационные технологии медицинские услуги (технологии 

выполнения медицинских услуг; техническое и лекарственное 

обеспечение выполнения медицинских услуг; качество медицинских 

услуг); 

8. Квалификация персонала (медицинского, фармацевтического, 

вспомогательного); 

9. Производство, условия реализации, качество лекарственных средств 

и медицинской техники;  

10. Учетно-отчетная документация; 

11. Информационные технологии; экономические аспекты. 

12. Разработка структуры системы нормативных документов по 

стандартизации 16 блоков информации: Разработка конкретного 

нормативного документа, его экспертиза, апробация и внедрение 

13. Стадии разработки: предложение о разработке проекта 

документа; разработка технического задания (создания медико-

технологических требований к содержанию); разработка первой 

редакции проекта; по результатам рецензирования и, при необходимости 

апробации, создание второй редакции проекта; опытное внедрение проекта 
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документа в виде временного стандарта; утверждение и введение в действие 

окончательной редакции нормативного документа. 

14. Система контроля за соблюдением требований нормативных 

документов по стандартизации  

15. Стандартизация медицинских услуг. Базовые стандарты 

(«Классификатор нозологических форм (болезней)», «Классификатор 

медицинских услуг», «Классификатор манипуляций и процедур»). 

Функциональные стандарты, 2) Стандартизация лекарственного 

обеспечения 3) Регламентация условий оказания медицинской помощи 4) 

Стандартизация профессиональной деятельности 5) Стандартизация 

информационного обеспечения 

16. Уровни стандартизации медицинских услуг: федеральный уровень 

протоколы ведения больных и стандартов медицинской помощи 

17. Региональный уровень клинико-экономические протоколы 

(стандартов);  

18. Уровень медицинской организации 

19. Клинические протоколы медицинской организации и стандартных 

операционных процедур  

20. Протоколы ведения больных (федеральный уровень) 

21. Показатели протоколов конкретных медицинских технологий.  

22. Структура протокола ведения больных. 

23. Стандарты медицинской помощи 

24. Клинико-экономические стандарты (региональный уровень)  

25. Структура клинико-экономического стандарта. 

26. Клинический протокол медицинской организации 

(учрежденческий уровень) этапы разработки и внедрения клинического 

протокола медицинской организации. Структура клинического 

протокола медицинской организации. 

27.Отличие КЭС от клинического протокола медицинской 

организации  

28. Стандарты и СОП в клинической работе врача 

29. Метрологическая служба здравоохранения. Структура 

метрологической службы здравоохранения. Нормативная документация 

медицинской организации Метрологическая служба медицинской 

организации Функции Виды и содержание поверки средств измерений. 

Принятие решения по результатам поверки. Контроль и надзор за состоянием 

метрологического обеспечения в медицинских организациях Организация 

надзора за метрологическим обеспечением медицинской организации. 

 

3.3 Решение ситуационных задач 

 

Задача 1. Определить удельный вес круглосуточных коек основных 

профилей в больницах г. Челябинска на конец 2007 года 
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Профиль отделения Число коек % 

Терапевтическое 130  

Хирургическое 445  

Педиатрическое 271  

Неврологическое   104  

Офтальмологическое 66  

ЛОР 61  

ВСЕГО 1077  

 

Задача 2. Определить структуру инфекционной заболеваемости 

населения Советского района Челябинской области. 
Заболевания Зарегистрировано заболеваний  
Дизентерия 1054  
Гастроэнтерит и колит 211  
Скарлатина 107  

Корь 80  
Инфекционный гепатит 86  

ВСЕГО 1538  

 

б) Показатель интенсивности - характеризует частоту явления в 

однородной среде. 

 

Задача 3. Определить заболеваемость социально-опасными 

болезнями населения Челябинской области в 2007 году. Численность 

населения на 31.12.2007 года 3345127 человек. 

 
Наименование 

Заболевания 

Число больных с впервые 

в жизни установленным 

диагнозом 

Показатель на 100000 

населения 

Активный туберкулез 3966  

Злокачественные 

новообразования 

7470  

Сифилис 1578  

Гонорея (острая и 

хроническая) 

2982  

Алкоголизм 5578  

ВИЧ- инфекция 1615  

Наркомания и 

токсикомания 

948  

ВСЕГО: 34172  

 

в) Показатель соотношения - характеризует частоту явления в 

разнородной среде. 

 

Задача 4. Определить обеспеченность населения г. Тюмени врачами 

(на 10000 населения), если на 1 января 2007 года в городе было1525 врачей 

(без зубных), а численность населения составляла 578328 человек. 
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Задача 5. Определить обеспеченность населения г. Челябинска 

больничными койками круглосуточными (на 10000 населения), если в 

2007 году во всех больничных учреждениях города насчитывалось 1584 

коек, а численность населения составляла 578328 человек. 

г) Показатель наглядности - характеризует соотношение 

сравниваемых величин между собой, при условии, что одна из них принята 

за основу для сравнения за 100% или за 1. 

 

Задача 6. Дать сравнительную оценку занятости койки в году с 

помощью показателя наглядности в городских лечебных учреждениях 

Челябинской области за 2007 год. 

 

 

Города 

Среднее число дней занятости 

круглосуточной койки в году 

Показатель 

наглядности в % 

Челябинск 306  

Копейск 256  

Коркино 155  

Пласт 211  

Карабаш 154  

 

Задача 7. Изменение сахара (в мг %) в крови 10 собак, подвергшихся 

вибрации: 

 
Даты Концентраци

я сахара 

Абсолютный 

Прирост 

Темп 

прироста в 

% 

Темп роста в 

% 

Показатель 

наглядности 

3 июля  

18 июля  

2 августа 

17 августа  

1 сентября  

16 сентября  

1 октября 

89  

86  

87  

78  

75  

79  

62 

    

Определить тип динамического ряда, вычислить показатели динамики 

и провести анализ.  

 

Задача 8. Динамика заболеваемости злокачественными опухолями 

населения Челябинской области (на 100000 населения): 

 

Годы 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

на 100000 

населения 

 

132,0 

 

138 

 

152,0 

 

144,9 

 

135,7 

 

133,1 

 

144,3 

 
Годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 165,8 155,8 156,5 160,8 184,9 190,8 
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Определить тип динамического ряда, выровнять динамичный ряд 

методом скользящей средней и дать анализ. 

 

Задача 9. При обследовании 300 больных холециститом у 210 было 

обнаружено повышение СОЭ. Определить частоту повышения СОЭ у 

больных холециститом и доверительные границы относительного 

показателя с вероятностью безошибочного прогноза Р= 95%. 

 

Задача 10. При осмотре 110 швей-мотористок одного каракуле 

обрабатывающего производства у 70 выявлен субатрофический 

ринофарингит. Определить показатель пораженности швей-мотористок 

субатрофическим ринофарингитом и его доверительные границы с 

вероятностью безошибочного прогноза Р= 95%. 

 

Задача 11. Частота преждевременных родов у женщин, имеющих и 

не имеющих в анамнезе аборт: 
В анамнезе 

женщин 
Число женщин Частота 

Преждевременных 

родов в % 

м % T 

- был аборт 

 
100 10,0 +1,0  

- не было аборта 100 4,0 +0,8  

 

Определить достоверно ли различие частоты преждевременных родов 

у женщин, имеющих и не имеющих в анамнезе аборт. 

 

Задача 12. Заболеваемость гриппом больных ревматизмом, 

прошедших и не прошедших курс бициллино профилактики. 

 
Больные 

Ревматизмом 

Число 

больных 

Из них заболели гриппом T 

  Абсолютное 

число 

% м %  

Прошли курс 

профилактики 

200 20    

Не прошли курс 

профилактики 

100 50    

 

Определить: существенно ли различие заболеваемости гриппом в двух 

сравниваемых группах. 

 

Задача 13. Определите средний рост девушек 12 - летнего 

возраста по способу моментов, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации и ошибку средней арифметической: 
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Рост в см (V) Число девушек 

(Р) 

d dp d2p 

136  

137  

138  

139  

140  

141 

15  

17  

22  

20  

19  

18 

   

N = 111 

 

Задача 14. Группа больных коронарным атеросклерозом 

исследовалась на содержание холестерина в сыворотке крови. Среднее 

содержание холестерина у всех больных составляло 231+4,0 мг%. 

Определить доверительные границы средней арифметической с 

вероятностью безошибочного прогноза Р = 95,5% и Р = 99,7%. 

 

Задача 15. Произведено обследование роста семилетних мальчиков 

(n=112) города Тобольска. Средний рост составил 123,96 + 0,50 см. 

Определить доверительные границы средней арифметической с 

вероятностью безошибочного прогноза Р=95,5%. 

 

Задача 16. Изучалась обсемененность кожных покровов патогенной 

и условно-патогенной флорой с одновременным анализом других 

иммунологических показателей у онкологических больных по сравнению с 

группой здоровых. 

 
 Число 

Обследованных (n) 

Среднее число микробных 

клеток на коже предплечья 

(М) 

M T 

Больные раком 

яичников 

28 78,5 + 3,0  

Здоровые 

женщины 

20 29,7 + 2,0  

 

Определить существенны ли различия показателей обсемененности 

кожных покровов патогенной и условнопатогенной флорой в сравниваемых 

группах женщин. 

 

Задача 17. Студентов-медиков исследовалось артериальное 

давление до и после сдачи экзаменов. Максимальное артериальное 

давление до сдачи экзаменов в среднем составило 127,2 + 3,0. После сдачи 

- 117,0 +4,0 мм. рт. ст. Можно ли на основании этих данных считать, что 

действительно до сдачи экзаменов у студентов отмечалось некоторое 

повышение максимального артериального давления? 
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Задача 18. Построить возрастную пирамиду и определить тип 

структуры населения г. Мегиона по данным переписи если: 

 
Возраст(лет) Мужчины Женщины Численность 

Населения 

Тип Возрастной 

структуры % 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80 и старше 

2596 

2280 

1724 

773 

1475 

2908 

2867 

2190 

1110 

958 

789 

337 

173 

37 

22 

9 

14 

2511 

2249 

1777 

979 

1438 

2678 

2595 

1987 

1047 

920 

764 

398 

259 

94 

72 

63 

59 

  

ВСЕГО 20262 19890 100,0  

 

Задача 19. Построить возрастную пирамиду и определить тип 

структуры населения г. Надым по данным переписи, если: 

 
Возраст (лет) Мужчины Женщины Численность 

Населения 

Тип Возрастной 

структуры % 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80 и старше 

2931 

2893 

2460 

1302 

458 

3441 

3514 

3251 

2131 

1860 

1495 

425 

134 

28 

8 

9 

4 

2918 

2777 

2400 

1385 

413 

3016 

3301 

3241 

2093 

1635 

1244 

326 

160 

68 

36 

43 

30 

  

ВСЕГО: 27307 26352 100,0  

 

Задача 20. Построить возрастную пирамиду и определить структуру 

населения г. Заводоуковска по данным переписи, если: 
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Возраст (лет) Мужчины Женщины Численность 

населения 

Тип возрастной 

структуры % 

0 – 4 1070 1098   
5 – 9 1103 1028   
10-14 967 954   
15-19 785 649   
20-24 792 726   
25-29 1014 960   
30-34 1163 1087   
35-39 1139 1030   
40-44 643 581   
45-49 622 671   
50-54 743 818   
55-59 697 818   
60-64 552 842   
65-69 216 516   
70-74 203 469   
75-79 158 375   
80 и старше 98 376   
ВСЕГО 11965 12998 100,0  

 

Задача 21. В районе А. родилось живыми 1200 детей, 

мертворожденных – 5 детей, умерло детей на первой неделе жизни – 12. 

Определить показатель перинатальной смертности и сравнить его с 

показателями перинатальной смертности по району за предыдущий год – 

15,2% и средним по РФ за 1996 год – 16,0%. 

 

Задача 22 В родильных домах района Б. за год родилось живыми 

3200 человек, мертворожденных – 92 человека, умерло детей в течение 

первой недели жизни – 48. Определить показатель перинатальной 

смертности и сравнить его с показателями перинатальной смертности по 

району за предыдущий год – 23,2% и средним по РФ за 1996 год – 16,0%. 

 

Задача 23. Вычислить стандартизованные показатели 

послеоперационной летальности при непроходимости кишечника в 

больницах А и Б и сравнить их с показателями летальности, вычисленными 

обычным путем. За стандарт принять средний состав больных по срокам 

поступления в стационар от начала заболевания в больницах А и Б. 

 
Срок поступления в 

стационар от начала 

заболевания 

Больница А Больница Б 

число 

больных 

число 

умерших 

число 

больных 

число 

умерших 

До 6 часов 350 42 170 20 

От 6 до 24 часов 273 49 215 37 

Свыше 24 часов 104 30 418 116 

Всего: 727 121 803 173 
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Задача 24. Вычислить стандартизованные показатели заболеваемости 

болезнями периферической нервной системы в двух цехах и сравнить их с 

показателями, вычисленными обычным путем. 

За стандарт принять состав рабочих по профессиям в обоих цехах. 

 
Профессии Цех А Цех Б 

число рабочих число больных число рабочих число больных 
Прессовщики 255 41 124 22 
Вулканизаторы 153 11 215 19 
Вальцовщики 111 5 364 23 
Всего: 519 57 703 64 

 

Задача 25. Вычислить показатели заболеваемости, 

распространенности и пораженности гипертонической болезнью (на 1000) 

населения города А. и дать сравнительный анализ их с аналогичными 

показателями по этому городу за 1996 год. 

Среднегодовая численность населения города А в 1997 году – 120000 

человек; 

В поликлиниках города зарегистрировано заболеваний 

гипертонической болезнью -2600 случаев; - из них впервые возникшие в 

данном году – 680 случаев; 

- в том числе выявлено на профилактическом осмотре 

(осмотрено с целью выявления гипертонической болезни 11500 человек) -

75 случаев. 

В 1996 году показатель заболеваемости населения города А. 

гипертонической болезнью – 5,9% - показатель распространенности – 23,1% - 

показатель пораженности – 6,5% 

 

Задача 26. Вычислить показатель заболеваемости, 

распространенности и пораженности туберкулезом (на 10000) населения 

области Н и дать сравнительный анализ изс аналогичными показателями 

по этой области за 1996 год. 

Средняя численность населения области Н. в 1997 году – 1580000 

человек; 

В лечебно-профилактических учреждениях области зарегистрировано 

заболеваний - туберкулезом –81000 случаев; 

из них впервые возникшие в данном году - 1820 случаев 

в том числе выявлено на профилактических осмотрах (осмотрено с 

целью выявления туберкулеза 1124000 человек) – 1010 случаев. 

В 1996 году показатель заболеваемости туберкулезом населения 

области Н – 13,5%; - показатель распространенности – 54,2%; - показатель 

пораженности – 9,8%. 

 

Задача 27. Изобразите графически динамику заболеваемости 

населения Н-ской области злокачественными опухолями 
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Годы 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

На 100000 мужчин 315,6 313,2 273,2 275,5 281,0 

 

 

Задача 28. Изобразить графически уровень плодовитости женщин в 

различных зонах Н-кой области в 1997 году (по стандартизованным по 

возрасту коэффициентам). 

 

 На 1000 женщин 15-49 лет 

Южные районы области 63,0 

Копейск 71,0 

Карталы 71,0 

В целом по области 65,1 

 

Задача 29. Изобразить графически потери дней утраты 

трудоспособности по травматизму в управлении буровых работ, если: 

 
Виды травм Число дней 

нетрудоспособности 

% 

Травмы, связанные с производством 298  

Травмы, по пути на работу и с работы 216  

Травмы в быту 689  

Всего: 1203 100,0% 

 

Задача 30. Изобразить графически заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности рабочих сельского кооператива: 

 
Месяц Число случаев 

Январь 86 

Февраль 49 

Март 74 

Апрель 59 

Май 89 

Июнь 73 

Июль 206 

Август 184 

Сентябрь 71 

Октябрь 66 

Ноябрь 60 

Декабрь 75 

Всего: 1080 
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3.4. Проведение круглого стола по теме: Медико-статистическая 

обработка данных Основными видами самостоятельной работы 

студентов с участием преподавателей являются тестирование. 

 

4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Стандартизация в здравоохранении 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 Решение ситуационных задач, 

написание рефератов, презентаций, 

эссе, подготовка к круглому столу 

1.  Тема. Классификация медицинских 

услуг. 

Решение ситуационных задач, 

написание рефератов, презентаций, эссе 

2.  Тема. Уровни стандартизации 

медицинских услуг 

Решение ситуационных задач, 

написание рефератов, презентаций, эссе 

3.  Тема Организация статистического 

учета и отчетности в лечебно -

профилактическом учреждении 

Решение ситуационных задач, 

написание рефератов, презентаций, эссе 

4.  Тема Метрологическое обеспечение 

здравоохранения как инструмент 

обеспечения качества медицинской 

помощи. Зачёт с оценкой 

Решение ситуационных задач, 

написание рефератов, презентаций, 

эссе, подготовка к круглому столу 
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6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Стандартизация в здравоохранении. 

 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано 

теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на 

поставленные вопросы 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический 

список. Содержание реферата отражает собственный аргументированный 

взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд 

студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не 

полностью соответствует требованиям оформления, не представлен 

достаточный библиографический список. Аргументация взгляда на 

проблему недостаточно убедительна и не охватывает полностью 

современное состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика 

изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата 

не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

Для оценки презентаций: 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 
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пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы 

числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем 

в наиболее адекватной форме. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание 

включает в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту. Есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы 

числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и 

диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые 

слова в тексте чаще всего выделены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация не 

представляется актуальной и современной. Ключевые слова в тексте не 

выделены. 

Для оценки Эссе 

Оценка «отлично» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, высказывает 

собственное мнение по поводу проблемы, грамотно формирует и 

аргументирует выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, но не демонстрирует 

широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в существующем 

уровне развития проблемы, при этом высказывает собственное мнение по 

поводу проблемы и грамотно, но недостаточно четко аргументирует 

выводы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не 

выделил основной проблемный вопрос темы, плохо структурирует 

материал, слабо владеет приемами анализа, обобщения и сравнения 

материала, не демонстрирует широту охвата проблемы, не полностью 

ориентирован в существующем уровне развития проблемы, не 

высказывает собственное мнение по поводу проблемы и недостаточно 

четко аргументирует выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 
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является научным. Студент не ориентирован в проблеме, затрудняется 

проанализировать и систематизировать материал, не может сделать 

выводы. 

Для проведения круглого стола 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины 

(в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень 

освоения компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает 

поставленные задачи, демонстрируя свободное владение 

предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний. 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень 

освоения компетенции – достаточный. Обучающийся решает 

поставленные задачи, иногда допуская ошибки, не принципиального 

характера, легко исправляет их самостоятельно при наводящих вопросах 

преподавателя; демонстрирует владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания 

может в полном объеме применить при демонстрации 

предусмотренных программой дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в 

рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или 

освоены частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. 

Обучающийся при решении поставленные задачи, допускает ошибки 

принципиального характера, не может их исправить даже при наличии 

большого количества наводящих вопросах со стороны преподавателя; 

знания по дисциплине фрагментарны и обучающийся не может в 

полном объеме применить их при демонстрации предусмотренных 

программой дисциплины навыками и умениями. 
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Методическая разработка для обучающегося 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Стандартизация в 

здравоохранении. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Стандартизация в здравоохранении. 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

- сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной 

работы предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 

отчетности по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, его компетентность. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС 

и др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял 

постоянно и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об 

уровне знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. 

Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр 

посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – 

выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, материала, подлежащего 

усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с ним 

справиться в оставшийся промежуток времени. 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
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запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь 

можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для 

написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить 

Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это
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очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 

находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), 

и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и 

даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то 

«чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть 

«сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время 

как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, 

но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, 

размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство 

с научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь 

в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые 

автором, так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, 

результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 

подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 
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связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и 

т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, 

содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 

работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 

просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы 

в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, 

как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; 

второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с 

которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов 

является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в 

первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться  в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся 

по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с 

детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на 

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в 

результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью 

решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не 

только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, 

а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент 

видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. 

Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 

схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно 

также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 



25 
 

приобретения твердых навыков в их решении. 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту 

рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по 

памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса 

выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует 

помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате 

применения механически заученных формул без понимания сущности 

теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией 

следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных 

дисциплин завершается экзаменом. Подготовка к экзамену 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что 

он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-
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первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была 

пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить 

(переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, 

чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке 

к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных 

сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». 

Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже 

рассмотрение альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – 

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и 

важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 
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Правила написания научных текстов (рефератов): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать 

и когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), 

а также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо 

представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется 

сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие 

вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что 

работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения 

крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культурного 

читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору 

(исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было 

гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна 

быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным 

явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка 

зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, 

которые нуждаются в доработке. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Стандартизация в здравоохранении 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, презентаций, эссе, 

подготовка к круглому столу 

1.  Тема. Классификация медицинских 

услуг. 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, презентаций, эссе 

2.  Тема. Уровни стандартизации 

медицинских услуг 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, презентаций, эссе 

3.  Тема Организация 

статистического учета и 

отчетности в лечебно -

профилактическом учреждении 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, презентаций, эссе 

4.  Тема Метрологическое обеспечение 

здравоохранения как инструмент 

обеспечения качества медицинской 

помощи. Зачёт с оценкой. 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, презентаций, эссе, 

подготовка к круглому столу 
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3. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Стандартизация в здравоохранении. 

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 

 

Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из 

следующих пунктов: оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям, содержание работы не соответствует теме, студент не 

может пояснить содержание работы, не может ответить на поставленные 

вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.ДВ.04.02 Статистический учет в здравоохранении 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра (для 

лиц мужского пола - Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине Статистический учет в здравоохранении 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. Концепцией модернизации 

российского образования определены основные задачи высшего 

образования – «подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, 

за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При 

этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Статистический учет в 

здравоохранении 

 
№ п/п № компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-6 Способен проводить анализ медико-статистической информации 

и интерпретировать результаты состояния здоровья пациента 

(населения) 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-8 Готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 
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государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста 

 

3. Виды самостоятельной работы 

В образовательном процессе по дисциплине Статистический учет в 

здравоохранении выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов и презентаций по темам, 

написание эссе по темам 

 

3.1. Написание рефератов и презентаций по темам: 

1. История развития демографии, достижения современной 

отечественной и зарубежной демографии. 

2. Современные концепции народонаселения. 

3. Перепись населения России: понятие, принципы, законодательная 

основа.  

4. Средняя продолжительность жизни и факторы ее изменения. 

5. Анализ структуры смертности населения в России. Проблема 

сверхсмертности мужчин. 

6. Возрастно-половая структура населения и проблема социально-

экономического развития.  

7. Анализ основных тенденций развития демографической ситуации в 

России. 

8. Государственная политика в области поддержки семьи в РФ. 

9. Социально-экономические и демографические функции современной 

семьи. 

10.Влияние миграции на естественное движение населения региона. 

Факторы и последствия миграции населения. 

11.Трудовая миграция и развитие производительных сил и экономики 

региона. 

12.Беженцы и вынужденные переселенцы в России: основные проблемы 

и вопросы адаптации.  

13.Современные экономико-демографически проблемы региона. 

14.Демографическая оценка индекса развития человеческого потенциала. 

15.История, закономерности, показатели и тенденции развития 

расселения на территории России.  

16.Демографическая политика России: основные проблемы и 
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региональные аспекты. 

17.Демографическое прогнозирование: отечественный и зарубежный 

опыт (сравнительный анализ). 

18.Демографические факторы уровня жизни. 

19.Проблема депопуляции населения в России, пути решения. 

20.Проблемы демографического старения населения России и 

продолжительности жизни.  

21.Проблемы рождаемости в современной России, вопросы повышения 

рождаемости в стране и регионе. 

22.Перспективы развития семьи и брака в России. Основные тенденции 

трансформации современной российской семьи. 

23.Демографическое старение и его социально-экономические 

последствия.  

24.Перспективы эволюции возрастной структуры населения России и ее 

последствия для пенсионной системы. 

25.Старение населения и эволюция системы здравоохранения и 

социального обеспечения.  

26.Учет демографического фактора в планировании экономического и 

социального развития.  

27.Уровень экономической активности, уровень занятости и уровень 

безработицы в зависимости от брачного и семейного состояния. 

28.Взаимосвязь уровня развития экономики и качества жизни. 

29.Влияние состояния здоровья населения на социально-

демографическое развитие в РФ.  

30.Население и экономика: рост численности населения и его 

последствия.  

31.Демографические аспекты маркетинга. 

32.Рынок труда: взаимовлияние его состояния, экономических и 

демографических процессов.  

 

3.2 Написание эссе по темам: 

1. Этапы статистического исследования и их характеристика 

2. Обработка, анализ и визуализация статистического материала 

(таблицы, графики, принципы построения и применения в здравоохранении). 

3. Абсолютные и относительные величины. Методика расчета и 

применение в здравоохранении  

4. Вариационные ряды и их применение. Этапы группировки 

вариационного ряда. 

5. Динамические ряды, показатели и методика расчета. Применение в 

здравоохранении.  

6. Средние величины: их виды и методы расчета, свойства и недостатки 

средних величин.  

7. Стандартизация показателей, методика расчета и порядок ее 

проведения 

8. Корреляционный анализ: виды корреляции и методы расчета 
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коэффициентов.  

9. Коэффициент ранговой корреляции: случаи применения и методика 

расчета. 

10.Содержание плана и программы статистического исследования: 

единица наблюдения и учетные признаки. Понятие о статистической 

совокупности, ее значение и формирование при проведении изучения 

общественного здоровья и оценки деятельности учреждений здравоохранения. 

11.Сплошной и выборочный методы статистического наблюдения. 

Понятие о репрезентативности. Закон больших чисел как теоретическая основа 

выборочного метода. Требования к выборочному методу исследования. 

12.Относительные величины в статистике, их значение и применение. 

Возможные ошибки при неправильном применении относительных величин. 

13.Понятие о средних величинах, их использование в медицинской 

статистике. Характеристика разнообразия изучаемого признака. 

14.Оценка степени разнообразия изучаемого признака: сигма ( ) и 

коэффициент вариации (Сv).  

15.Графическое изображение статистических величин. 

16.Средняя ошибка средней арифметической и ошибка интенсивного 

показателя. Значение ошибки репрезентативности в анализе средней 

арифметической величины и относительного показателя. 

17.Понятие о вероятности безошибочного прогноза. Определение 

доверительных границ средних величин и относительных показателей. 

18.Оценка достоверности разности относительных величин и средних 

величин. Понятие о критерии «t», его применение. 

19.Метод стандартизации, его значение и применение.  

20.Методы корреляционного анализа, их значение и применение. 

21.Метод регрессионного анализа. Понятие о коэффициенте регрессии; 

его значение и применение. 

22.Динамические ряды, их применение. Методы анализа динамического 

ряда. 

23.Показатели здоровья населения. Факторы, определяющие здоровье 

населения.  

24.Демографические показатели. Методика изучения демографических 

показателей (учет, оценка и анализ). 

25.Тенденции и региональные особенности рождаемости в РФ. Факторы, 

влияющие на особенности показателей рождаемости. 

26.Тенденции и региональные особенности смертности населения в РФ. 

Основные причины смертности всего населения и лиц трудоспособного 

возраста. 

27.Тенденции и региональные особенности младенческой смертности в 

РФ. Структура причин младенческой смертности. Факторы, влияющие на 

уровень показателей. 

28.Роль органов и учреждений здравоохранения в учете и анализе 

естественного движения населения. Роль учреждений службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в анализе 
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демографических показателей. 

29.Заболеваемость населения РФ (особенности и тенденции). 

30.Показатели первичной заболеваемости и распространенности. 

Определения и значение их для совершенствования организации и контроля 

качества медицинской помощи. 

31.Возрастно-половые особенности заболеваемости и смертности 

населения РФ.  

32.Сравнительная характеристика различных методов изучения 

заболеваемости населения.  

33.Учетно-отчетная документация, используемая для изучения 

заболеваемости населения.  

34.Учетно-отчетная документация, используемая для изучения 

инфекционной и профессиональной заболеваемости; значение и организация 

учета. 

 

3.3. Перечень тем для написания эссе для текущего контроля 

успеваемости (по выбору преподавателя и/или обучающегося) 

1. Этапы статистического исследования и их характеристика 

2. Обработка, анализ и визуализация статистического материала 

(таблицы, графики, принципы построения и применения в здравоохранении). 

3. Абсолютные и относительные величины. Методика расчета и 

применение в здравоохранении  

4. Вариационные ряды и их применение. Этапы группировки 

вариационного ряда.  

5. Динамические ряды, показатели и методика расчета. Применение в 

здравоохранении.  

6. Средние величины: их виды и методы расчета, свойства и недостатки 

средних величин.  

7. Стандартизация показателей, методика расчета и порядок ее 

проведения 

8. Корреляционный анализ: виды корреляции и методы расчета 

коэффициентов.  

9. Коэффициент ранговой корреляции: случаи применения и методика 

расчета. 

10. Содержание плана и программы статистического исследования: 

единица наблюдения и учетные признаки. Понятие о статистической 

совокупности, ее значение и формирование при проведении изучения 

общественного здоровья и оценки деятельности учреждений здравоохранения.  

11. Сплошной и выборочный методы статистического наблюдения. 

Понятие о репрезентативности. Закон больших чисел как теоретическая основа 

выборочного метода. Требования к выборочному методу исследования. 

12. Относительные величины в статистике, их значение и применение. 

Возможные ошибки при неправильном применении относительных величин. 

13. Понятие о средних величинах, их использование в медицинской 

статистике. Характеристика разнообразия изучаемого признака. 
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14. Оценка степени разнообразия изучаемого признака: сигма ( ) и 

коэффициент вариации (Сv).  

15. Графическое изображение статистических величин. 

16. Средняя ошибка средней арифметической и ошибка интенсивного 

показателя. Значение ошибки репрезентативности в анализе средней 

арифметической величины и относительного показателя. 

17. Понятие о вероятности безошибочного прогноза. Определение 

доверительных границ средних величин и относительных показателей. 

18. Оценка достоверности разности относительных величин и средних 

величин. Понятие о критерии «t», его применение. 

19. Метод стандартизации, его значение и применение.  

20. Методы корреляционного анализа, их значение и применение. 

21. Метод регрессионного анализа. Понятие о коэффициенте регрессии; 

его значение и применение. 

22. Динамические ряды, их применение. Методы анализа динамического 

ряда.  

23. Показатели здоровья населения. Факторы, определяющие здоровье 

населения. 

24. Демографические показатели. Методика изучения демографических 

показателей (учет, оценка и анализ). 

25. Тенденции и региональные особенности рождаемости в РФ. Факторы, 

влияющие на особенности показателей рождаемости. 

26. Тенденции и региональные особенности смертности населения в РФ. 

Основные причины смертности всего населения и лиц трудоспособного 

возраста. 

27. Тенденции и региональные особенности младенческой смертности в 

РФ. Структура причин младенческой смертности. Факторы, влияющие на 

уровень показателей. 

28. Роль органов и учреждений здравоохранения в учете и анализе 

естественного движения населения. Роль учреждений службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в анализе 

демографических показателей. 

29. Заболеваемость населения РФ (особенности и тенденции). 

30. Показатели первичной заболеваемости и распространенности. 

Определения и значение их для совершенствования организации и контроля 

качества медицинской помощи. 

31. Возрастно-половые особенности заболеваемости и смертности 

населения РФ.  

32. Сравнительная характеристика различных методов изучения 

заболеваемости населения.  

33. Учетно-отчетная документация, используемая для изучения 

заболеваемости населения.  

34. Учетно-отчетная документация, используемая для изучения 

инфекционной и профессиональной заболеваемости; значение и организация 

учета. 
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Темы эссе могут быть предложены преподавателем из 

вышеперечисленного списка, а также обучающимся в порядке личной 

инициативы по согласованию с преподавателем 

 

3.4 Решение ситуационных задач 

1. В целях совершенствования организации обслуживания больных 

дизентерией в 2007 г. в поликлинических отделениях Санкт-Петербурга 

совместно с городским ЦГСЭН проведено изучение влияния сроков 

диагностирования дизентерии на длительность стационарного лечения. 

Результаты исследования показали, что у 100 больных дизентерией диагноз 

был поставлен в первые три дня заболевания. Длительность пребывания в 

стационаре этой группы больных колебалась в пределах 15-20 дней. У 30 

больных диагноз дизентерии был поставлен после 3-х дней от начала 

заболевания. Длительность пребывания их в стационаре колебалась в пределах 

от 21 до 35 дней. 

Опишите статистическую совокупность согласно модели. 

2. Сформулируйте цель и задачи статистического исследования, 

составьте план и программу наблюдения, составьте макеты статистических 

таблиц для изучения: 

- глазного травматизма среди населения города N 

- травматизма рабочих промышленного предприятия 

- обслуживания больных, взятых на диспансерное наблюдение 

участковым терапевтом - физического развития школьников. 

3. Приведите примеры единовременного и текущего 

статистического наблюдения в области: 

- демографической статистике - санитарной статистике 

4. Укажите, к какому виду статистического наблюдения (по степени 

охвата, периоду наблюдения) относятся: 

- паспортизация водоисточников на 01.01. 200____ г.; - регистрация 

рождаемости и смертности населения; 

- изучение пищевых и профессиональных отравлений; - исследование 

качества продуктов; 

- учет числа семейных врачей на 20___ г.; 

- изучение инфекционной заболеваемости по данным профилактических 

осмотров; 

- изучение санитарно-гигиенических условий труда и 

заболеваемости рабочих в цехах промышленного предприятия. 

5. Составьте макеты статистических таблиц для изучения 

заболеваемости инфекционными заболеваниями, пользуясь в качестве 

учетных документов «Картой экстренного извещения об инфекционном 

заболевании» и «Картой эпидемиологического обследования очага». 

6. Сформулируйте вопросы программы изучения причин абортов у 

женщин, составьте макеты статистических таблиц. 

7. Сформулируйте вопросы программы наблюдения и составьте макеты 

таблиц для изучения: 
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- зависимости заболеваемости рабочих аллергодерматитами от 

санитарно-гигиенических условий труда; 

- влияния экологической обстановки на здоровье населения; - бытовых 

условий и их влияния на здоровье населения. 

8. Какой метод статистического исследования следует применить 

при изучении условий жизнедеятельности студента медицинского института. 

9. Произведите группировку основных вопросов программы изучения 

заболеваемости кишечными инфекциями, постройте макеты статистических 

таблиц. 

10. Проведите группировку основных вопросов программы, и составьте 

макеты статистических таблиц для изучения организации лечебно-

профилактической помощи больным, получившим травмы. Зашифруйте 

учетные признаки: 1. характер и локализация повреждения; 2. обстоятельства 

травмы; 3. возраст больного; 4. пол; 5. вид лечебно-диагностической 

помощи; 6. длительность лечения; 7. исход. 

11. Проведено изучение влияния производственных условий на 

состояние здоровья аппаратчиков завода синтетических смол в одном из 8 

цехов производства. 1. Определите, на какой совокупности проведено 

исследование. 2. Обоснуйте свой вывод. 

12. Врач МСЧ текстильной фабрики проводит изучение 

заболеваемости болезнями кожи у рабочих красильных цехов за 

последние 5 лет для разработки профилактических мероприятий. 

1. Определите единицу наблюдения. 2. Назовите какие-либо учетные 

признаки единицы наблюдения. 3. Распределите выбранные признаки по 

типам группировок. 

13. Целью работы является разработка научнообоснованного 

подхода к профилактике внутрибольничных инфекций в сестринской 

практике как элемента системы обеспечения качества медицинской 

помощи. 1. Какие задачи исследования Вы могли бы предложить? 2. Входит 

ли постановка цели в программу исследования? 

14. Распределение болевших работников Н-ской фабрики по видам 

временной нетрудоспособности (заболевание, травма, карантин, по уходу, 

беременности и родам), цехом (ткацкий, прядильный, мотальный), возрасту (до 

19 лет, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше) и полу. 

2) Распределение умерших, подверженной вскрытие о стационаре по 

нозологическим формам (рак, язвенная болезнь, инфаркт миокарда), качеству 

диагностики (совпали клинический и патологический диагнозы, не совпали 

диагнозы), длительности лечения в стационаре (до 7 дней, от 8 до 15 дней, 

свыше 15 дней). 

3) Распределение больных детей острой пневмонией, лечившихся в 

стационаре Н-ской больницы, по исходам заболевания (выздоровление, 

улучшение, без изменений, ухудшение, летальный исход), возрасту (до 1 года, 

2-3 года, 4-6 лет, 7-14 лет) и полу. 

Подберите соответствующий сущности показателя вид графического 

изображения и постройте его в соответствии с требованиями: 
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Таблица 1 Распределение детей в возрасте до 14 лет включительно по 

жилищным условиям семьи, (в процентах) 

 
Жилищные условия семьи % 

Хорошие 54,8 

Вполне удовлетворительные 26,2 

Наименее благоприятные 11,2 

Плохие 7,8 

Всего: 100,0 

 

Таблица 2 Распределение по месяцам умерших детей первого года жизни 

в городе Н за 2004 год (в абс. ч.) 

 
Месяц 

года 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

Число 

умерших 

10 12 12 4 8 4 5 5 5 9 9 7 90 

 

Таблица 3 Динамика обеспеченности населения койками за 2001-2004 гг. 
Год Число врачей на 10 000 населения 

2001 36,7 

2002 37,1 

2003 37,3 

2004 37,1 

 

15. При изучении здоровья работающих одного из промышленных 

предприятий выяснилось, что в изучаемом году грипп составил 25%, а в 

предыдущем году - 15%. 1. Изобразите данную информацию графически. 2. 

Сделайте соответствующий вывод.  

16. При анализе инфекционных заболеваний в городе Н. врач выяснил, 

что в структуре инфекционной патологии дизентерия в предыдущем году 

составляла 25%, а в изучаемом году – 10%, на основании чего врач сделал 

вывод о снижении заболеваемости дизентерией. 1. Согласны ли вы с выводом 

врача? 2. Обоснуйте свое заключение.  

17. По данным исследования состояния здоровья медицинских 

работников доля лиц, имеющих хроническую патологию, в возрастной группе 

до 29 лет составила 10%, в возрастной группе 60 лет и старше – 76%. 1. Какие 

из относительных показателей использованы в данной задаче? 2. Представьте 

их графически. 

18. Результаты исследования здоровья студентов 2 групп одного и того 

же курса по характеристике частоты сердечных сокращений (ЧСС) показали 

одинаковую среднюю величину (85 уд/мин). Критерий разнообразия ЧСС в 

одной группе - 2 удара в минуту, в другой - 4 удара в минуту. 1. Определите, 

для какой группы средняя величина пульса при одинаковой средней частоте 

сердечных сокращений (М) и одинаковом числе студентов типичнее, т.е. лучше 
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отражает состояние здоровья студентов. 2. Какой критерий разнообразия был 

использован для определения разнообразия признака?  

19. При изучении физического развития школьников 7-го класса было 

установлено значительное разнообразие по росту (от 151 см до 170 см). 

Средняя величина роста этих мальчиков равна 160 см, σ = ±3 см. 1. Находятся 

ли крайние значения роста детей в пределах нормального распределения 

признака? 2. Какую методику (значение сигмы) вы при этом использовали? 

20. При медицинском осмотре студентов военно-медицинской академии 

изучены различные показатели крови, в том числе количество лейкоцитов 

колебалось в пределах 6000-9500. Среднее значение числа лейкоцитов равно 

7500, σ = ±0,5 тыс. лейкоцитов. 1. Какая величина в данном случае является 

«выскакивающей вариантой»? 2. Какая методика позволила определить ее?  

21. При анализе перинатальной смертности в районах А. и Б. получены 

стандартизованные показатели 15% и 18% соответственно. 1. Можно ли по 

представленным данным сравнить показатели перинатальной смертности в 

двух районах? 2. Обоснуйте свой ответ.  

22. В двух цехах (№ 1 и № 2) были изучены уровни травматизма. В 

первом цехе уровень травматизма выше, чем во втором. 1. Можно ли по 

представленным условиям в задаче сравнить показатели травматизма в цехах? 

2. Нужны ли дополнительные сведения для вывода, если состав работающих в 

цехах различается по стажу работы (в годах)? 3. Обоснуйте свой ответ. 

23. При изучении заболеваемости населения двух районов города 

гепатитом В были получены следующие показатели: в районе А. - 3,5%, в 

районе Б. - 1,8%. Для суждения о влиянии уровня вакцинации на показатель 

заболеваемости врач счел необходимым использовать метод стандартизации. 1. 

Какой этап метода стандартизации позволит врачу поставить два района в 

равные условия по охвату вакцинацией? 2. Можно ли на этом этапе сделать 

окончательный вывод о различиях в показателях заболеваемости населения в 

двух районах и влияющем на эти различия факторе?  

24. При анализе ежемесячной заболеваемости скарлатиной детей в 

возрасте до 7 лет в городе Н. в изучаемом году были получены следующие 

показатели динамического ряда: абсолютный прирост = + 0,5, темп прироста = 

+8,0%; темп роста - 108%. 1. По каким из представленных показателей можно 

судить о скорости изменения заболеваемости во времени? 2. Достаточно ли 

представленных в условии задачи данных для вашего заключения?  

25. За последние 10 лет перестройки наряду с высокой текучестью кадров 

в практическом здравоохранении отмечается увеличение выпуска врачей из 

медицинских вузов № 1 и № 2. Показатели динамического ряда первого вуза 

составили: абсолютный прирост = 30 человек, темп прироста = +8%, значение 1 

%роста = 3,75. Показатели динамического ряда второго вуза соответственно 

составили: 50 человек, + 10%, значение 1% роста = 5. 1. Какой из вузов лучше 

выполняет установки Министерства здравоохранения по увеличению 

численности выпуска врачей? Каким показателем при этом заключении вы 

воспользовались?  
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26. В условиях реформирования здравоохранения в районах А. и Б. было 

проведено сокращение коечного фонда с увеличением при этом объема 

внебольничной помощи. 1%снижения (убыли) в районе А. составил 2 койки, в 

районе Б. - 3 койки, а темп снижения (убыли) соответственно - 5% и 8%. 1. В 

каком из районов сокращение коечного фонда идет быстрее? На основании 

какого показателя вы сделали этот вывод? 2. Какие из представленных 

показателей позволяют сравнивать процесс сокращения коечного фонда в 2 

районах?  

27. В связи с ростом ревматизма в районе А. врач провел обследование 

двух семей жителей своего участка с целью выявления носителей 

стрептококковой инфекции в каждой семье. Врач ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» оценил санитарно-гигиеническую характеристику жилищных 

условий этих семей (см. табл.) 

 
Жилищные условия Носительство стрептококковой 

инфекции (на 100 обследованных) 

Очень плохие 12 

Плохие 8 

Удовлетворительные 6 

Хорошие 6 

Наиболее приятные 2 

 

1. Определите, какой метод позволит установить корреляцию между 

факторным признаком и результативным. 2. Обоснуйте свой вывод.  

28. В научном исследовании между частотой материнской смертности и 

частотой внебольничного аборта установлена корреляционная зависимость. 1. 

Какой метод корреляции более предпочтителен для установления связи в 

данной ситуации? 2. Назовите факторные и результативные признаки.  

29. В трех районах города К. проводилось изучение заболеваемости 

кариесом детей в зависимости от содержания фтора в питьевой воде. При этом 

была установлена связь (гху = - 0,85). 1. Оцените силу и направление связи. 2. 

Можно ли утверждать, что при едином централизованном водоснабжении эта 

закономерность характерна для заболеваемости кариесом детей всего города? 3. 

Является ли условие задачи достаточным для такого утверждения? 

 

3.5. Проведение круглого стола по теме: Статистические показатели 

и их анализ 

 

4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 
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- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Статистический учет в здравоохранении 

 
 Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, эссе, презентаций, подготовка 

к круглому столу 

1.  Тема. Организация российской 

системы статистического учета 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, эссе, презентаций, 

2.  Тема. Формы статистического учета 

в здравоохранении 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, презентаций, 

3.  Тема Организация статистического 

учета и отчетности в лечебно-

профилактическом учреждении 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, презентаций, эссе 

4.  Тема Медицинская статистика. 

Методика статистического 

исследования. 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, презентаций, эссе 

5.  Тема Абсолютные, относительные 

величины. Динамические ряды. 

Вариационные ряды. Средние 

величины. Оценка достоверности 

результатов исследования. Зачёт с 

оценкой. 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, презентаций, эссе, подготовка 

к круглому столу 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Статистический учет в здравоохранении 

 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 
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теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные 

вопросы 

 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему 

недостаточно убедительна и не охватывает полностью современное 

состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

 

Для оценки презентаций: 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание 
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включает в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту. Есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы 

числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и 

диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые 

слова в тексте чаще всего выделены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены. 

 

Для оценки Эссе 

Оценка «отлично» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, высказывает 

собственное мнение по поводу проблемы, грамотно формирует и 

аргументирует выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, но не демонстрирует 

широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в существующем уровне 

развития проблемы, при этом высказывает собственное мнение по поводу 

проблемы и грамотно, но недостаточно четко аргументирует выводы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не выделил 

основной проблемный вопрос темы, плохо структурирует материал, слабо 

владеет приемами анализа, обобщения и сравнения материала, не 

демонстрирует широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в 

существующем уровне развития проблемы, не высказывает собственное 

мнение по поводу проблемы и недостаточно четко аргументирует выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Студент не ориентирован в проблеме, затрудняется 

проанализировать и систематизировать материал, не может сделать выводы. 

 

Для проведения круглого стола 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний. 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет 
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их самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может 

в полном объеме применить при демонстрации предусмотренных 

программой дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их 

при демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями. 
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Методическая разработка для обучающегося 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Статистический учет в 

здравоохранении. 

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем по дисциплине 

Статистический учет в здравоохранении 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам 

в соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

- сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

(ФГОС ВО) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 
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Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному 

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

 

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и 

др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. 
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 



21 
 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 
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связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе 

– поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

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

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки 

лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 
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твердых навыков в их решении. 

 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса 

выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, 

что правильное решение задачи может получиться в результате применения 

механически заученных формул без понимания сущности теоретических 

положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов 

на вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 
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консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена 

какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на 

кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание 

материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, 

прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь 

можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень 

сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 
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и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 

Правила написания научных текстов (рефератов, презентаций): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте 

себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и 

даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и 

самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

3. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Статистический учет в здравоохранении 

 
 Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, эссе, презентаций, подготовка 

к круглому столу 

1.  Тема. Организация российской 

системы статистического учета 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, эссе, презентаций, 

2.  Тема. Формы статистического учета в 

здравоохранении 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, презентаций, 

3.  Тема Организация статистического 

учета и отчетности в лечебно-

профилактическом учреждении 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, презентаций, эссе 

4.  Тема Медицинская статистика. 

Методика статистического 

исследования. 

Решение ситуационных задач, написание 

рефератов, презентаций, эссе 

5.  Тема Абсолютные, относительные Решение ситуационных задач, написание 
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величины. Динамические ряды. 

Вариационные ряды. Средние 

величины. Оценка достоверности 

результатов исследования. Зачёт с 

оценкой. 

рефератов, презентаций, эссе, подготовка 

к круглому столу 

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Статистический учет в здравоохранении.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из 

следующих пунктов: оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям, содержание работы не соответствует теме, студент не 

может пояснить содержание работы, не может ответить на поставленные 

вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.ДВ.05.01 Сестринское дело в неврологии 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра (для 

лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса по дисциплине «Сестринское дело в неврологии» 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в инситуте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. Концепцией модернизации 

российского образования определены основные задачи высшего 

образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При 

этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Сестринское дело в неврологии 

 
№ п/п № компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, медицинские 

изделия, лекарственные препараты, дезинфекционные средства 

и их комбинации при решении профессиональных задач 

Профессиональные 

компетенции 

 

2 ПК-1 Готовность оценить состояние пациента для составления плана 

сестринских вмешательств 

3 ПК-2 Способность и готовность к организации квалифицированного 

сестринского ухода за конкретным пациентом 

4 ПК-4 Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 
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самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста 

3. Виды самостоятельной работы 

В образовательном процессе по дисциплине «Сестринское дело в 

неврологии» выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов по темам, решение 

ситуационных задач 

 

3.1. Написание рефератов по темам: 

Тема № 1. Общая неврология. 

1. Организация произвольного движения. Центральный и 

периферический двигательный нейрон 

2. Афферентные системы. Органы чувств.  

3. Экстрапирамидная система и мозжечок. 

4. Ствол головного мозга. Черепные нервы. Ретикулярная формация.  

5. Высшие корковые и психические функции. Вегетативная нервная 

система.  

 

Тема № 2. Частная неврология. 

6. Дополнительные методы исследования в неврологии.  

7. Геморрагический инсульт. 

8. Ишемический инсульт. 

9. Преходящие нарушения мозгового кровообращения.  

10. Менингиты. 

 

Тема 3. Методы исследования в неврологии 

11. Неврологические расстройства при остеохондрозе позвоночника.  

12. Наследственные нервно-мышечные заболевания. 

13. Наследственные заболевания с поражением экстрапирамидной 

системы.  

14. Наследственные заболевания с поражением мозжечка и спинного 

мозга.  

15. Особенности заболеваний нервной системы у лиц старшего возраста 

3.2. Решение ситуационных задач  

Тема 1. Общая неврология.  

Ситуационная задача 1. 

Больной руководитель крупного предприятия, 48 лет. На протяжении 

последних 3 лет жалуется на головные боли. После напряженного рабочего 

дня трижды отмечал кратковременное онемение и слабость в левой руке. 
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Накануне развилась интенсивная головная боль, нарушилось зрение на 

правый глаз и развилось затруднение движений в левых руке и ноге. При 

осмотре: сознание сохранено, речевых нарушений нет. Пульс 

напряженный, ритмичный; артериальное давление 180/100 мм рт. ст. слева; 

150/90 – справа. Неврологический статус: острота зрения справа 0,2; стеклами 

не коррегируется; глаза зажмуривает хорошо; язык отклоняется влево, 

атрофий, фибриллярных подергиваний в мышцах языка нет. В левых руке и 

ноге резко ограничен объём активных движений; тонус мышц слева 

повышен. Снижены все виды чувствительности на левой половине лица, 

туловища, левых руке и ноге. Сухожильные рефлексы слева высокие, 

брюшные рефлексы слева понижены, симптом Бабинского слева. 

Менингеальных знаков нет. 

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Определить топику патологического процесса. 

3. Назначить и обосновать план обследования и лечение  

Эталон ответа. 

Ишемический инсульт в правом полушарии головного мозга возможно 

вследствие тромбоза внутренней сонной артерии. 

Учитывая развитие оптико-пирамидного синдрома у 

больного(нарушение зрения на правый глаз и центральный левосторонний 

гемипарез) необходимо ультразвуковое исследование экстра- и 

интракраниальных сосудов, с последующей ангиографией магистралъных 

сосудов головы и шеи для исключения стеноза и окклюзии внутренней 

сонной артерии 

Базисная терапия включает купирование сердечно-сосудистых 

расстройств, нормализация АД, борьба с отёком мозга. 

В лечении ишемического инсульта основными задачами являются 

восстановление нарушенного кровотока и защита мозга от структурных 

повреждений (гемоделюция, вазоактивные препараты, антиагрегантная 

терапия, антикоагулянтная терапия). 

Хирургическое лечение показано больным: при стенозе внутренней 

соннойартерии более 70% (проводится каротидная эндартерэктомия на 

стороне  поражения или через кожноестентирование) 

 

Тема 1. Общая неврология.  

Ситуационная задача 2. 

Мальчик 12 лет получил на катке удар шайбой в голову. 

Кратковременно терял сознание (на 2-3 мин.), была однократная рвота. Через 

неделю полностьюскомпенсировался, чувствовал себя хорошо. Через 2 недели 

после травмы появились головные боли, стал вялым, часто ложился в постель. 

На 18 день после травмы развился припадок: начало припадка с судорог левой 

руки, распространившихся затем на левую ногу, после чего ребенок потерял 

сознание, судороги перешли в генерализованные. Длительность припадка 5 

минут. После припадка наступил сон. При осмотре: сознание сохранено; 

вялый, заторможенный, на вопросы отвечает односложно. Болезненность при 
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перкуссии черепа в правой лобно-височной области. Положительный глазо-

лицевой феномен справа. Правый зрачок шире левого. Реакция зрачков на свет 

сохранена. Несколько ограничена подвижность глазных яблок вверх. Слева 

сглажена носо-губная складка. Глаза закрывает хорошо. Язык отклоняется 

влево. Атрофий и фибриллярных подергиваний в мышцах языка нет. 

Ограничен объем движений в левой кисти. Сила мышц дистальных отделов 

левой руки – 2 балла, проксимальных – 3 балла. Сила мышц левой ноги – 4 

балла. Тонус мышц понижен в дистальных отделах левой руки. Сухожильные 

рефлексы слева отчетливо оживлены особенно на руке. Брюшные рефлексы 

слева значительно понижены. Извращенный левый подошвенный рефлекс. 

Снижена глубокая мышечно-суставная чувствительность в левой кисти. 

1. Поставить предварительный диагноз.  

2. Выделить патологические синдромы.  

3. Поставить топический диагноз. 

4. Наметить план обследования и тактику ведения больного.  

Эталон ответа. 

Тяжелая черепно-мозговая травма. Сдавление головного мозга 

внутричерепной гематомой. У больного после «светлого промежутка» 

развился фокальный сомато-моторный эпилептический припадок слева. 

Выраженные общемозговые симптомы, парез глазодвигательного нерва 

справа, левосторонний центральный гемипарез, больше выраженный в руке, 

гипестезия слева в руке. 

Топический диагноз –Подозрение на внутричерепную (субдуральную) 

гематому правой лобно-теменной области, симптомы височно-тенториального 

вклинения. 

Срочная госпитализация в травматологическое отделение. 

Провести КТ-головного мозга для решения вопроса об оперативном 

вмешательстве.  

 

Тема 2. Частная неврология. 

Ситуационная задача 1. 

Мужчина 34 лет во время физической работы потерял сознание на 10-12 

минут, упал. После того, как пришел в сознание отметил слабость в правых 

конечностях, затруднение речи. Доставлен в стационар через 40 минут. Из 

анамнеза выяснено, что в юности лечился по поводу ревматизма. При осмотре: 

кожные покровы бледные. Границы сердца расширены за счет левого 

желудочка. На верхушке сердца выслушивается систолический шум. 

Артериалное давление 110/65 мм.рт.ст., пульс ритмичный, 80 ударов в минуту. 

В сознании, ориентирован. Отмечается затруднение в выговаривании слов. 

Обращенную речь понимает, инструкции выполняет правильно. Сглажена 

правая носогубная складка, глаза зажмуривает хорошо. Язык отклоняется 

вправо, атрофий и фибриллярных подергиваний в мышцах языка нет. Резко 

ограничен объем активных движений в правой руке, особенно в кисти. В 

правой ноге объем активных движений снижен незначительно. Сухожильные 

рефлексы повышены справа, особенно в руке. Нарушена глубокая 
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чувствительность в пальцах правой руки. 

1.Выделить патологические синдромы.  

2.Поставить топический диагноз.  

3.Поставить предварительный диагноз.  

4.Наметить план обследования, лечение  

Эталон ответа. 

Больной в возрасте 34 лет во время физической нагрузки потерял 

сознание и развился центральный правосторонний гемипарез, гемигипестезия, 

больше выраженные в руке и моторная афазия. 

В анамнезе лечился по поводу ревматизма. АД-100/60ммрт.ст. 

Предварительный диагноз: 

Острое нарушение мозгового кровообращения. 

Ишемический ( кардиоэмболический ) инсульт в бассейне средней 

мозговой артерии слева (очаг ишемии в лобно-теменной области коры 

головного мозга слева) 

Лабораторные анализы: УЗДГ, БЦС, ЦДК 

- Ультразвуковое исследование экстра и интракранальных сосудов, 

включая дуплексное сканирование. 

-Компьютерная томография головного мозга.  

- Консультация кардиолога. 

-Лечение Сосудистая терапия. (антиоксиданты, антигипоксанты, 

нейропротективные препараты)  

 

Тема 2. Частная неврология. 

Ситуационная задача 2. 

Молодой человек 23 лет жалуется на неустойчивость при ходьбе. Это 

нарушение появилось на фоне полного здоровья без каких-либо причин. В 

возрасте 18-19 лет отмечал периодически возникавшую после физических 

нагрузок (во время службы в армии) кратковременную слабость в ногах. При 

осмотре: мелкоразмашистый спонтанный горизонтальный нистагм при взгляде 

в обе стороны. Сглажена правая носогубная складка, глаза зажмуривает 

хорошо. Язык отклоняется вправо, атрофий и фибриллярных подергиваний в 

мышцах языка нет. При ходьбе широко ставит ноги, на поворотах неустойчив. 

Объем активных движений полный. Сила мышц в руках 5 баллов, в ногах – 3 

балла. Тонус мышц в ногах повышен, преимущественно в разгибателях. При 

выполнении пальце-носовых проб – мимопопадание и интенционный тремор. 

В позе Ромберганеустойчив. Все сухожильные рефлексы высокие, особенно в 

ногах. Брюшные рефлексы не вызываются. Симптом Бабинского с двух 

сторон. Снижена глубокая чувствительность в ногах. 

1.Выделить патологические синдромы.  

2.Поставить топический диагноз.  

3.Поставить предварительный диагноз.  

4.Наметить план обследования, лечение  

Эталон ответа. 

У молодого человека при осмотре выявлена множественная 
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неврологическая симптоматика: центральный парез мимической мускулатуры 

лица и языка справа (поражение кортико-нуклеарного пути слева), 

спастический парез ног, (поражение кортико-спинального пути на уровне 

грудного отдела спинного мозга), расстройство координации движений -

мозжечковая атаксия в руках, обусловленная поражением мозжечковых путей. 

Предварительный диагноз: 

Учитывая, что у больного в возрасте 18 лет периодически отмечалась 

кратковременная слабость в ногах, больше данных за рассеянный склероз, 

церебро - спинальная форму, ремитирующее течение, обострение. 

Необходимо МРТ исследования головного мозга, исследование глазного 

дна для подтверждения диагноза. 

Для купирования обострения рассеянного склероза показано назначение 

гормональной терапии- кортикостероидов, а также широко используют 

плазмаферез. 

В последующем для профилактики обострений используют 

иммуномодуляторы- бета-интерфероны (ребиф, авонекс и др.) 

 

Тема 3. Методы исследования в неврологии.  

Ситуационная задача 1. 

Больной доставлен машиной скорой помощи с места автомобильной 

катастрофы. Мужчина 32 лет. Физически здоров. До травмы к врачам не 

обращался. Автомобильная травма произошла 1 час назад. Терял сознание. 

Ретроградная и антеградная амнезия. При осмотре: в области головы кожные 

ссадины. Следы кровотечений из правого уха и из носа. Кровоподтек в 

окологлазничную клетчатку больше справа. Загружен, заторможен. На 

вопросы отвечает не сразу, приходиться вопросы повторять. 

Дезориентирован в месте и времени. Витальные функции сохранены. По 

дороге в больницу была рвота. Жалуется на головную боль. Глазные щели не 

равномерные: справа шире, чем слева. Не плотно закрывается правый 

глаз. Не вызываются надбровный и корнеальныйрефлексы справа. 

Сглажена правая носо-губная складка, плохо поднимается угол рта справа. 

Ограничена подвижность правого глазного яблока к наружи. В остальных 

направлениях движения глазных яблок не ограничены. 

Мелкоразмашистый спонтанный горизонтальный нистагм при взгляде 

влево. Нарушен слух на правое ухо. Снижены все виды чувствительности на 

правой половине лица. Двигательных нарушений нет. Координаторные пробы 

выполняет нечетко правой рукой. При перемене положения головы 

появляется головокружение с ощущением перемещения внутри головы, 

тошнота. Легко выраженная ригидность мышц затылка, симптом Кернига с 

двух сторон. 

1. Выделить патологические синдромы.  

2. Поставить топический диагноз. 

3. Определить предварительный диагноз. 

4. Определить тактику ведения и лечения больного.  

Эталон ответа. 
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У больного после черепно-мозговой травмы с потерей сознания 

отмечаются выраженные общемозговые симптомы, поражение черепных 

нервов (лицевого, отводящего, слухового и тройничного нервов) на основании 

мозга. 

Подозрение на открытую черепно-мозговую травму, перелом основания 

черепа в области средней черепной ямки 

Госпитализация в нейрохирургическое отделение, лечение 

консервативное с обязательным назначением антибиотиков. 

 

Тема 3. Методы исследования в неврологии. 

Ситуационная задача 2. 

Больная 37 лет жалуется на головную боль, особенно по утрам. 2 года 

назад обнаружила глухоту на правое ухо (не слышала телефонный разговор 

правым ухом). При объективном обследовании: не доводит правое глазное 

яблоко к наружи, снижены все виды чувствительности на правой половине 

лица, выпали правые корнеальный, назальный, надбровные рефлексы; выпал 

вкус на передних 2/3 языка справа; несколько шире глазная щель справа, 

симптом «ресничек» справа, сглажена правая носо-губная складка справа; 

выпал слух на правое ухо; спонтанный горизонтальный нистагм влево; 

вертикальный спонтанный нистагм при взгляде вверх; нечетко выполняет 

пальце -носовую и пяточно-коленные пробы правой рукой; адиадохокинез 

справа; снижен мышечный тонус в правых руке и ноге; сухожильные 

рефлексы слева выше, чем справа. Объем активных движений, сила мышц не 

изменены. Другой патологии неврологического статуса нет. 

1. Выделить патологические синдромы.  

2. Поставить топический диагноз. 

3. Поставить предварительный диагноз. 

4. Назначить лечение, определить тактику ведения больной.  

Эталон ответа. 

Общемозговые и локальные симптомы (поражение лицевого, слухового 

нервов и координаторные нарушения справа) 

Локализация (задняя черепная ямка, мосто-мозжечковый угол справа) 

Опухоль головного мозга (невринома слухового нерва) справа МРТ – 

головного мозга для подтверждения диагноза. Лечение - оперативное 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются: тестирование 

 

3.3 Перечень практических навыков для текущего контроля 

успеваемости Практические навыки по дисциплине Сестринское дело в 

неврологии  

Тема 1 

1.Успокоить пациента и придать ему удобное положение 

2. Устранить экстремальные зрительные и слуховые раздражения, 

затемнить помещение  

3. Узнать о применяемых пациентом мерах самопомощи 
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4. Поставить горчичники к стопам или икроножным мышцам; теплые 

ванны для рук и ног.  

5. Провести тугое перевязывание головы. 

6 Снять зубные протезы, при рвоте повернуть голову набок, очистить 

рот от рвотных масс.  

7. Облегчение боли и общего состояния пациента: тревоги, переживания 

тяжелой болезни.  

8. Предупреждение нарушения дыхания, аспирационной пневмонии. 

 

Тема 2 

1. Готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

2. Осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях;  

3. Консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

4. Осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

5. Осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

6. Проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

7. Проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента;  

8. Осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

9. Вести утвержденную медицинскую документацию;  

 

Тема 3 

1. Осуществление сестринского процесса (первичная сестринская оценка 

состояния пациента, интерпретация полученных данных, постановка 

сестринского диагноза, планирование сестринской деятельности,итоговая 

оценка достигнутого). 

2. Участие в проведении лечебно-диагностических процедур (подготовка 

к рентгенологическому обследованию, подготовка к люмбальной пункции, 

контроль за соблюдением постельного режима после люмбальной пункции, 

сопровождение больного на лечебно-диагностические процедуры, 

профилактика пролежней, контрактур в суставах парализованных 

конечностей, кормление через зонд при бульбарных расстройствах, 

проведение санитарно-гигиенических процедур) 

3. Обучение родственников уходу за больными. 

4. Санитарно-просветительская деятельность-проведение бесед с 

пациентами и их родственниками о профилактике осложнений 

 

4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 
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студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов 

поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5. Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело в неврологии 

 
 Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (по видам учебных занятий) всего 30 написание реферата, решение 

ситуационных задач, отработка 

практических навыков 

1.  Тема Основные симптомы неврологических 

расстройств и принципы сестринского процесса 

в неврологии. Основные принципы обследования 

неврологических больных 

написание реферата, решение 

ситуационных задач, отработка 

практических навыков 

2.  Тема Методы исследования в неврологии написание реферата, решение 

ситуационных задач, отработка 

практических навыков 

3.  Тема Сестринский процесс при сосудистых 

заболеваниях нервной системы 

написание реферата, решение 

ситуационных задач, отработка 

практических навыков 

4.  Тема Сестринский процесс при заболеваниях 

периферической нервной системы. Сестринский 

процесс при инфекционных заболеваниях 

нервной системы.  

написание реферата, решение 

ситуационных задач, отработка 

практических навыков 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в неврологии 

 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 
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способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему 

недостаточно убедительна и не охватывает полностью современное 

состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата 

не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

Для решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные 

вопросы 

Для оценки выполнения практических навыков 

Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

полностью и подкреплены теоретическими знаниями. 

Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без пробелов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в 

основном сформированы, но теоретические знания по дисциплине освоены 

частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, не 

сформированы и теоретическое содержание дисциплины не освоено. 
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Методическая разработка для обучающегося 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Сестринское дело в 

неврологии 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем по дисциплине 

Сестринское дело в неврологии  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические 

пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного 

преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, его компетентность. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

 

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и 

др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 
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выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь 

можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу 

общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 

хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 
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«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), 

и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже 

месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» 

начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь 

обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и 

не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 



17 
 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, 

содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 

работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра 

читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе 

– поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста 

выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 

мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться  в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки 

лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент 

видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом 

порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Самопроверка. 
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После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса 

выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует 

помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате 

применения механически заученных формул без понимания сущности 

теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов 

на вопросы самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы 

в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 
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занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена 

какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на 

кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание 

материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, 

прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь 

можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это 

очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, 

чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

Правила написания научных текстов (рефератов, контрольных 

работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 
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текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте 

себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная 

«сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом 

наиболее важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать 

брезгливость и даже жалость к автору (исключения составляют 

некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к текстам 

относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше – не 

то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям 

и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

 

3. Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело в неврологии 

 
 Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (по видам учебных занятий) всего 30 написание реферата, решение 

ситуационных задач, отработка 

практических навыков 

5.  Тема Основные симптомы неврологических 

расстройств и принципы сестринского 

процесса в неврологии. Основные принципы 

обследования неврологических больных 

написание реферата, решение 

ситуационных задач, отработка 

практических навыков 

6.  Тема Методы исследования в неврологии написание реферата, решение 

ситуационных задач, отработка 

практических навыков 

7.  Тема Сестринский процесс при сосудистых 

заболеваниях нервной системы 

написание реферата, решение 

ситуационных задач, отработка 

практических навыков 

8.  Тема Сестринский процесс при заболеваниях 

периферической нервной системы. Сестринский 

процесс при инфекционных заболеваниях 

нервной системы. 

написание реферата, решение 

ситуационных задач, отработка 

практических навыков 
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4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Сестринское дело в неврологии» 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов (СРС) 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление 

соответствует предъявляемым требованиям и студент может кратко 

пояснить качественное содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из 

следующих пунктов: оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям, содержание работы не соответствует теме, студент не 

может пояснить содержание работы, не может ответить на 

поставленные вопросы 
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Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  
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Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 

бакалавриата)  

Направленность: Сестринское дело  

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская 
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Преподаватель.  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя  

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине Неонатология, перинатология  

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, 

обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента. Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи высшего образования – «подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности».   

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.   

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных   

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса.   
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1.2 Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся, по дисциплине Неонатология, перинатология  

 
№ 

п/п  

№ 

компетенции/ 

индикаторы 

компетенций   

Формулировка компетенции, индикатора компетенции   

Общепрофессиональные компетенции:  

1  ОПК-4  Способен применять медицинские технологии, медицинские изделия, 

лекарственные препараты, дезинфекционные средства и их комбинации 

при решении профессиональных задач   

Профессиональные компетенции:  

2 ПК-1  Готовность оценить  состояние пациента для составления плана 

сестринских вмешательств   

3 ПК-2  Способность и готовность к организации квалифицированного 

сестринского ухода за конкретным пациентом   

4 ПК-4  Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в неотложной 

или экстренной формах   

 

2. Цели и основные задачи СРС  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;   

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

- развитие исследовательских умений;  
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- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста  

 

3. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе по дисциплине Неонатология, 

перинатология выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются (указать из методической разработки по 

дисциплине):   

 

3.1. Написание рефератов, презентаций  

1. Реанимационная помощь ребенку, рожденному в состоянии 

асфиксии (юридические аспекты).  

2. Реанимационная помощь ребенку, рожденному в состоянии 

асфиксии тяжелой степени (юридические аспекты).  

3. Аспирационный синдром. Адекватная неотложная помощь 

новорожденному.  

4. Мекониальная аспирация. Адекватная неотложная помощь 

новорожденному.  

5. Лечебно-охранительный режим новорожденному, рожденному в 

состоянии асфиксии.  

6. Лечебно-охранительный режим для глубоко недоношенного 

новорожденного.  

7. Современные принципы мониторинга основных витальных 

функций новорожденного ребенка.  

8. Травматический шок у новорожденного ребенка. Адекватная 

интенсивная терапия.  

9. Гипоксический шок у новорожденного ребенка. Адекватная 

интенсивная терапия.  
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10. Кардиологический шок у новорожденного ребенка. Адекватная 

интенсивная терапия.  

11. Гиповолемический шок у новорожденного ребенка. Адекватная 

интенсивная терапия.  

12. Септический шок у новорожденного ребенка. Адекватная 

интенсивная терапия.  

13. Гипертензионно-гидроцефальный синдром. Современные методы 

диагностики и лечения.  

14. Инфузионная терапия при гипертонической дегидратации у 

новорожденных.  

15. Спонтанное дыхание под постоянным повышенным давлением. 

Принципы использования. Показания и противопоказания.  

16. Высокочастотная искусственная вентиляция легких. Принципы 

использования. Показания и противопоказания.  

17. Пролонгированная искусственная вентиляция легких. Принципы 

использования. Показания и противопоказания.  

18. Менингит у новорожденных. Современные методы диагностики и 

лечения.  

19. Перинатальные пневмонии. Современные методы диагностики и 

лечения.  

20. Коньюгационные желтухи у новорожденных. Современные 

методы диагностики и лечения.  

21. Гипербилирубинемия. Дифференциальная диагностика, тактика 

лечения.  

22. Острая надпочечниковая недостаточность у новорожденных. 

Дифференциальная диагностика, тактика лечения.  

23. Фетальный гепатит. Дифференциальная диагностика, тактика 

лечения.  

24. Парентеральное питание у новорожденных детей.  

25. Принципы инфузионной терапии у доношенных детей.  

26. Принципы инфузионной терапии у недоношенных детей.  

27. Синдром дыхательных расстройств у новорожденного ребенка.  

28. Респираторныйдистрес-синдром у новорожденного ребенка.  

29. Современные принципы перинатологии.  

30. Диафрагмальные грыжи у новорожденного ребенка.  

 

3.2 Написание эссе по темам:  

1. Внутриутробное развитие плода.   

2. Инвазивные и неинвазивные методы диагностики состояния 

плода.   

3. Токсические эмбриофетопатии (табачный, алкогольный, 

промышленный синдромы плода, особенности состояния новорождённых, 

родившихся у женщин с наркоманией и токсикоманией).   
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4. Влияние хронических заболеваний матери и патологии 

беременности на состояние новорождённых детей.   

5. Понятие о смешанном и искусственном вскармливании детей 

первого года жизни.  

6. Психологические особенности диады «мать-новорожденный». 

Особенности общения с мамой больного ребенка. Стадии переживания 

«синдрома утраты».  

7. Группы риска и группы здоровья новорожденных, факторы риска 

по тугоухости и глухоте.  

8. Вакцинопрофилактика новорожденных в род. доме (против 

туберкулеза, гепатита В). Сроки, условия вакцинации, противопоказания.  

9. Первичный туалет новорожденного. Профилактика 

инфекционных заболеваний глаз.  

10. Уход за пуповинным остатком, пупочной ранкой, кожным 

покровом в детском отделении род. дома.  

11. Уход за новорожденным дома. Рекомендации по вопросам 

кормления, купания, уходом за кожным покровом, обработки пупочной ранки; 

прогулки.  

12. Понятие об инициативе «Больница доброжелательного отношения 

к ребенку».  

13. Декларация ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и поддержка 

практики грудного вскармливания: особая роль родовспомогательных служб» 

(10 принципов успешного грудного вскармливания).  

14. Преимущества грудного вскармливания. Состав грудного молока. 

Фазы становления лактации.  

15. Вскармливание новорожденных в роддоме. Понятие о раннем 

прикладывании к груди.  

16. Окситоциновый и пролактиновый рефлексы. Признаки 

правильного прикладывания ребенка к груди.  

17. Консультирование по грудному вскармливанию. Навыки 

«Слушать и узнавать», «Формирования уверенности и оказания поддержки».  

18. Адаптация новорожденного к внеутробной жизни. Синдром 

«только-что родившегося ребенка». Понятие импритинга.  

19. Особенности терморегуляции новорожденных. Профилактика 

переохлаждения и перегревания.  

20. Пограничные состояния новорожденных: транзиторное 

кровообращение.  

21. Пограничные состояния новорожденных: физиологическая 

желтуха.  

22. Пограничные состояния новорожденных: гормональный криз.  

23. Пограничные состояния новорожденных: транзиторная убыль 

массы.  

24. Пограничные состояния кожи новорожденных.  
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25. Транзиторные состояния со стороны мочевыделительной 

системы.  

26. Транзиторные состояния со стороны желудочно-кишечного 

тракта.  

27. Биоценоз новорожденных. Этапы становления микробиоценоза 

основных биотопов у новорожденных.  

28. Хроническая внутриутробная гипоксия плода. Причины. 

Патогенез. Диагностика. Возможные последствия для новорожденного 

ребенка.  

29. Понятие о кардиореспираторной депрессии новорожденного. 

Причины, диагностика.  

30. Асфиксия новорожденного. Факторы риска. Патогенез.  

31. Оценка степени тяжести асфиксии новорожденного. Принципы 

диагностики асфиксии. Оценка по шкале Апгар, ее значение.  

32. Асфиксия новорожденного. Первичная реанимационная помощь. 

Приказ МЗ РФ № 000.  

33. Адаптация новорожденных, перенесших острую асфиксию в 

родах. Постгипоксические состояния у новорожденных, церебральная 

ишемия. Уход, кормление, лечение в остром периоде.  

34. Родовая травма. Причины. Классификация. Исходы.  

35. Родовая травма. Надчерепные кровоизлияния. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Исходы.  

36. Родовая травма. Эпидуральное и субдуральное внутричерепное 

кровоизлияние. Факторы риска. Клинические проявления при различной 

локализации кровоизлияния (дифференциальный диагноз). Выхаживание и 

лечение. Исходы.  

37. Интра - и перивентрикулярные кровоизлияния. Этиология, 

патогенез, клинические проявления.  

38. Родовые повреждения спинного мозга. Факторы риска. 

Клинические варианты в зависимости от уровня повреждения. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Исходы, отдаленные последствия. 

Профилактика.  

39. Родовые повреждения периферических нервов (парезы и 

параличи). Факторы риска. Клинические варианты в зависимости от уровня 

повреждения. Дифференциальный диагноз. Лечение. Исходы, отдаленные 

последствия. Профилактика.  

40. Задержка внутриутробного развития. Понятие. Причины. 

Классификация. Клинические проявления. Особенности адаптации детей. 

Обследование, условия выхаживания, вскармливания. Профилактика.  

41. Недоношенный ребенок. Понятие. Причины недонашивания 

беременности. Факторы, способствующие повышенной заболеваемости и 

летальности недоношенных. Понятие о заболеваниях, обусловливающих 

возможную инвалидность у недоношенных.  

42. Анатомо-физиологические особенности недоношенных детей.  
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43. Классификация детей с низкой массой при рождении. 

Особенности течения периода адаптации у маловесных новорожденных. 

Профилактика нарушений периода адаптации. Понятие о методе «кенгуру».  

44. Понятие о трехэтапной системе выхаживания недоношенных 

детей. Организация режима ухода за недоношенными детьми в род. доме.  

45. Организация ухода за недоношенными детьми на втором этапе 

выхаживания. Показания и противопоказания для перевода недоношенных 

детей на второй этап выхаживания. Правила выписки детей.  

46. Особенности вскармливания недоношенных детей в неонатальном 

периоде. Условия начала энтерального кормления. Способы кормления. 

Расчет питания. Понятие трофического питания.  

47. Перивентрикулярная лейкомаляция у недоношенных. Этиология, 

патогенез, клинические проявления. Лечение. Исходы.  

48. Особенности физического развития и неврологического статуса 

недоношенных новорожденных.  

49. Внутриутробные инфекции. Цитомегаловирусная инфекция. 

Клинические проявления. Диагностика. Лечение. Исходы.  

50. Внутриутробные инфекции. Токсоплазмоз. Клинические 

проявления. Диагностика. Лечение. Исходы. Профилактика.  

 

3.3 Решение ситуационных задач  

Задача №1  

Ребенок А., мальчик. Мать – 22 года, здорова. Профессиональных 

вредностей не имеет, Отец – 25 лет, здоров, профессиональных вредностей 

нет. Женщина наблюдалась в женской консультации с 7 недель беременности. 

Отмечался легкий токсикоз в первой половине беременности. Артериальное 

давление стойкое 110/ 70 мм. рт. ст. В сроке 20 недель отмечена анемия легкой 

степени, принимала 3 недели препараты железа. Прибавка в весе – 6 кг. В 

конце беременности отмечались небольшие отеки.  

Ребенок родился в срок 40 недель гестации с массой 3750 г. Закричал 

сразу. Приложен к груди в первые сутки, грудь взял хорошо, сосал активно. 

На третьи сутки жизни масса тела 3600 г. На коже груди, живота, конечностей 

отмечена пятнисто-папулезная сыпь розовой окраски. Во время осмотра на 

пеленке выявлены пятна кирпично-красного цвета.  

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз.  

2. Оцените данные акушерского анамнеза  

3. Выявите переходные стояния.  

4. Обоснуйте их происхождение.  

5. Рассчитайте объем необходимого питания на третьи сутки жизни.  

6. Нужна ли коррекция питания?  

7. Потребна ли дополнительная консультация специалистов?  

8. Нужны ли дополнительные методы обследования?  

9. Обоснуйте принципы ведения ребенка в родильном доме  
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10. Возможно ли проведение профилактических прививок? В какие 

сроки?  

11. Дайте рекомендации при выписке ребенка из родильного дома.  

 

Задача №2  

Ребенок В, мальчик, родился в срок с массой тела 3250 г. Ребенок от 

первой беременности. Женщина встала на учет в женской консультации в 

восемь недель беременности. В первой половине отмечался легкий, 

непродолжительный токсикоз. В 20 недель беременности диагностирована 

анемия легкой степени – Нb 102 г/л. В 34-36 недель отмечались отеки на ногах. 

Общая прибавка в массе – 6 кг.  

Продолжительность родов 18 часов. Безводный период – 2 часа. 

Родостимуляция по схеме Штейна. Первый период 17 часов 40 минут, 

потужной период 20 минут. Околоплодные воды (передние и задние светлые). 

Ребенок закричал сразу. Оценка по шкале Апгар 8-10 баллов. К груди 

приложен в первые сутки. Грудь взял хорошо. Остаток пуповины отсечен на 

третьи сутки. Осмотрен на 5 сутки жизни. Кожные покровы чистые, розовые. 

Слизистые чистые. Пупочная ранка влажная. Отмечено симметричное 

увеличение грудных желез. Кожа над железами не изменена. Регионарные 

лимфоузлы не увеличены. Стул при осмотре жидкий, желтый с белыми 

комочками, с примесью зелени и прожилками слизи. Живот несколько вздут, 

отмечено урчание при пальпации. Мошонка отечна, увеличена в размерах.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Оцените переходные состояния.  

3. Необходимы ли лечебные мероприятия?  

4. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать 

изменения со стороны грудных желез?  

5. Каковы причины изменений грудных желез и мошонки?  

6. С чем связаны проявления со стороны желудочно-кишечного 

тракта?  

7. Нужна ли консультация хирурга?  

8. Опишите необходимые мероприятия в родильном доме.  

9. Можно ли выписать ребенка домой?  

10. Дайте рекомендации при выписке.  

 

Задача №3  

Ребенок Н, девочка, родился при сроке гестации 40 недель. 

Беременность вторая. Первая закончилась медицинским абортом без 

осложнений. На учете в женской консультации с 15 недель беременности. В 

первой половине отмечался токсикоз в течении двух недель. С 22 недель 

беременности диагностирована анемия (Hb – 98 г/л). Во второй половине 

беременности отмечались отеки на конечностях, патологическая прибавка в 

весе. В анализе мочи белок до 0,099 г/л. Артериальное давление поднималось 



10 

 

до 140/90 мм. рт. ст. В сроке 32-34 недели лечилась в стационаре по поводу 

позднего токсикоза беременных. Продолжительность родов 26 часов. Первый 

период 25 часов 20 мин., потужной период 40 мин. Безводный период 6 часов. 

Стимуляция окситоцином и энзапростом. Предлежание затылочное.  

Ребенок закричал после отсасывания слизи из верхних дыхательных 

путей. Масса тела 3450 г., длина тела 49 см. окружность головы 35 см., 

окружность груди 33,5 см. Оценка по шкале Апгар 47 баллов. Околоплодные 

воды зеленые с примесью частиц мекония. Околоплодные оболочки легко 

рвутся. Плацента мясистая с кальцификатами.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Назовите причины, приведшие к данной патологии  

3. Укажите профилактические мероприятия во время беременности  

4. Какие дополнительные методы исследования необходимы во 

время беременности для прогнозирования данной патологии?  

5. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данную 

патологию?  

6. Опишите первичные мероприятия в родовом зале.  

7. Можно ли ребенка приложить к груди и когда?  

8. Назовите мероприятия по уходу и питанию ребенка.  

9. Назначьте лечение в родильном доме.  

10. Укажите способы подачи кислородно-воздушной смеси.  

11. Какие дополнительные методы исследования необходимы?  

12. Нужны ли консультации специалистов?  

  

Задача №4  

Ребенок К, мальчик, родился в срок 42 недели гестации. Беременность 

первая. Протекала с токсикозом первой половины в течении трех недель. В 16 

недель беременности перенесла ОРЗ, лечилась домашними средствами. С 25 

недели диагностирована анемия – Hb – 100 г/л. Лечилась препаратами железа. 

Во второй половине беременности диагностирован поздний токсикоз 

беременных -отеки, патологическая прибавка в весе, подъем артериального 

давления до 145/90 мм.рт.ст. На УЗИ в 26 недель беременности – признаки 

фетоплацентарной недостаточности. У женщины рахитически суженый таз.  

Масса тела ребенка при рождении 3900 г. Безводный период 20 часов. 

При рождении ребенок закричал после отсасывания слизи из верхних 

дыхательных путей. Оценка по шкале Апгар 6-7 баллов.  

В детском отделении на третьи сутки: отмечается беспокойство, тремор 

подбородка и верхних конечностей. Мышечный тонус переменный. 

Сухожильные рефлексы оживлены. Безусловные рефлексы снижены. Голова 

неправильной формы, в области правой теменной кости пальпируется 

образование размером 4х6 см., баллотирует, ограничено швами.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  
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2. Какие причины привели к развитию данного патологического 

состояния?  

3. Какие отклонения в течении беременности способствовали 

возникновению патологии?  

4. Какова тактика ведения ребенка в родильном доме?  

5. Можно ли проводить профилактические прививки?  

6. Нужны ли дополнительные методы обследования?  

7. Есть ли необходимость в консультации специалистов?  

8. Проведите дифференциальную диагностику.  

9. Опишите возможные осложнения.  

10. Требуется ли перевод ребенка в отделение патологии 

новорожденных?  

 

Задача №5  

Ребенок С, мальчик, от первой беременности, протекавшей с гестозом 

первой половины в течение двух недель. Во второй половине беременности 

отмечалась избыточная прибавка в массе тела, отеки нижних конечностей. 

Роды затяжные, первый период 26 часов, второй период 40 минут. 

Эпизиотомия не проводилась. Родостимуляция окситоцином.  

Ребенок родился с массой тела 4500 г., длина тела 54 см. Закричал после 

отсасывания слизи из верхних дыхательных путей. Оценка по шкале Апгар 7/9 

баллов. Однократное нетугое обвитие пуповиной вокруг шеи. Околоплодные 

воды зеленоватые. Плацента увеличена в размерах, рыхлая. При осмотре в 

отделении новорожденных - состояние средней тяжести. На манипуляции 

реагирует вяло. Мышечный тонус снижен. Безусловные рефлексы угнетены. 

При пальпации ключиц справа определяется припухлость, крепитация. Правое 

надплечье короче левого. Правую руку щадит.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Поясните причины выявленных изменений.  

3. Какие мероприятия необходимо провести в родильном доме?  

4. Можно ли проводить профилактические прививки?  

5. Нуждается ли ребенок в дополнительных консультациях 

специалистов?  

6. Принципы вскармливания ребенка в родильном доме.  

7. Какие дополнительные методы обследования необходимы?  

8. С какими патологическими состояниями необходимо проводить 

дифференциальный диагноз?  

9. Показан ли перевод ребенка в отделение патологии 

новорожденных?  

 

Задача №6  

Ребенок Д, девочка, от второй беременности, первых родов при сроке 38 

недель гестации. Первая беременность закончилась выкидышем в сроке 9 
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недель. Данная беременность протекала на фоне вегетососудистой дистонии 

по гипотоническому типу. В 20- 24 недели диагностирована анемия средней 

тяжести. В 26 недель отмечалась лейкоцитурия до 80-100 лейкоцитов в поле 

зрения, диагностировангестационный пиелонефрит. Проводилось лечение.  

Масса тела при рождении 2700 г., длина тела 47 см., окр. головы 31 см., 

окр. груди 30 см. Закричал после отсасывания содержимого из верхних 

дыхательных путей. При осмотре кожные покровы суховаты, бледные с 

цианотичным оттенком, тургор тканей снижен. Выражено лануго на плечах и 

спине. Грудные железы слабо развиты, соски втянуты, ареолы диаметром 5 

мм. Исчерченность стоп до половины длины. Подкожно-жировая клетчатка 

истончена. Пупочное кольцо ниже средней линии туловища. Мышечная 

диффузная гипотония, положительные миатонические тесты (симптом 

«шарфа», симптом «открытого окна»). Гипорефлексия. Большие половые 

губы не прикрывают малые.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Назовите возможные причины выявленных изменений.  

3. Опишите особенности переходных состояний при 

даннойпатологии.  

4. Нужны ли дополнительные методы исследования?  

5. В консультации каких специалистов нуждается ребенок?  

6. Обоснуйте принципы выхаживания ребенка.  

7. Опишите принципы вскармливания.  

8. Можно ли делать профилактические прививки?  

9. Можно ли ребенка выписать домой?  

10. Дайте рекомендации при выписке.  

 

Задача №7  

Ребенок С, мальчик, от третьей беременности, первых родов. 

Предыдущие беременности закончились медицинским абортом без 

осложнений. У женщины кровь Rh- отрицательная, у отца Rh-положительная. 

Во время беременности отмечалось нарастание титра Rh-антител до 1: 16. 

Ребенок родился в срок. Масса тела при рождении 3250 г. Закричал после 

санации верхних дыхательных путей. Переведен в детское отделение через два 

часа.   

На 6 часу жизни отмечено желтушное окрашивание кожных покровов, 

нарастание бледности, акроцианоз, мышечная гипотония, гипорефлексия. В 

легких пуэрильное дыхание, Ч.Д. 50 в 1 мин. Тоны сердца приглушены, 

частота сердечных сокращений 148 в 1 минуту, мягкий систолический шум на 

верхушке. Нижний край печени на 4 см. ниже реберной дуги, нижний полюс 

селезенки на 3 см. ниже реберной дуги. Общая пастозность подкожной 

клетчатки. Группа крови матери 11, ребенка 1. Rh-фактор матери (-), у ребенка 

Rh-фактор (+). Билирубин пуповинной крови общий 40 мкмоль/л. Через 6 

часов состояние ребенка ухудшилось: стал более вялым, наросла мышечная 
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гипотония, гипорефлексия, усилилась желтуха на фоне бледности кожных 

покровов. Концентрация общего билирубина в крови достигла 102 мкмоль/л. 

Концентрация гемоглобина в возрасте 6 часов 120 г/л.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Какие факторы способствовали развитию заболевания?  

3. Изложите принципы вскармливания ребенка в родильном доме.  

4. Какие дополнительные методы исследования необходимы?  

5. Нужны ли консультации специалистов?  

6. Назначьте лечение. Имеются ли показания к заменному 

переливанию крови?  

7. Опишите технику заменного переливания крови.  

8. Назовите альтернативные методы хирургической детоксикации.  

9. Можно ли делать профилактические прививки?  

10. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данную 

патологию?  

11. Перечислите возможные осложнения данного заболевания.  

 

Задача №8  

Ребенок Н, мальчик, родился от второй беременности, первых родов. 

Предыдущая беременность закончилась выкидышем в сроке 10 недель. 

Данная беременность протекала с токсикозом первой половины, ОРЗ в 22 

недели. Профессия женщины связана с длительной работой с компьютером, 

продолжала работать до конца беременности.   

Роды произошли в 27 недель. Родила самостоятельно. 

Продолжительность первого периода 4 часа, второго –15 минут. Ребенок 

закричал слабо после отсасывания содержимого из дыхательных путей. 

Оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. Масса тела при рождении 1800 г.   

При осмотре: значительное снижение двигательной активности, 

диффузная мышечная гипотония, выраженное снижение безусловных 

рефлексов. Разлитой цианоз кожных покровов с багровым оттенком. 

Раздувание крыльев носа, Ч.Д. 72 в 1 мин., втяжение податливых мест грудной 

клетки, западение грудины, «качелеобразный» тип дыхания. ЧСС 148 в 

минуту. Оценка по шкале Доунса 6 баллов. Грудная клетка вздута. В легких 

на фоне ослабленного дыхания выслушивается масса мелких влажных и 

крепитирующих хрипов. Тоны сердца приглушены, выслушивается 

систолический шум в пятой точке. Пенный тест Клементса 

слабоположительный. На Rg-грамме грудной клетки – многочисленные тени 

мелких ателектазов.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Назовите причины невынашивания беременности.  

3. Какие причины способствовали развитию невынашивания в 

данном случае?  
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4. Опишите патогенез заболевания у данного ребенка.  

5. Какие дополнительные методы обследования необходимы?  

6. Изложите принципы выхаживания ребенка в родильном доме.  

7. Опишите принципы терапии в родильном доме.  

8. Какие возможны осложнения?  

9. Проведите дифференциальный диагноз имеющейся у ребенка 

патологии.  

10. Можно ли делать профилактические прививки?  

11. Опишите принципы этапного выхаживания недоношенных.  

 

Задача № 9  

Ребенок В, девочка, беременность третья, роды первые. Первая 

беременность закончилась медицинским абортом без осложнений, вторая – 

выкидышем в сроке 9 недель. Данная беременность протекала с тяжелым 

токсикозом первой половины в течение трех недель. В сроке 18 недель 

диагностирована угроза выкидыша, две недели лечилась в стационаре. 

Продолжительность первого периода родов 6 часов, второго – 20 минут, 

безводный период 4 часа.  

Околоплодные воды мутные, зеленоватые.   

Ребенок родился в срок с двукратным обвитием пуповиной вокруг шеи. 

Масса тела при рождении 3400 г. Закричал после отсасывания слизи из 

дыхательных путей. Оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. Приложен к груди в 

первые сутки. На 8 часу жизни срыгнул алой кровью обильно. На 26 часу 

жизни на пеленке меконий с красным ободком крови.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Какие факторы способствовали развитию данной патологии?  

3. Выделите основные патогенетические звенья заболевания.  

4. Проведите дифференциальную диагностику.  

5. Перечислите дополнительные методы исследования.  

6. Назовите причины синдрома «заглоченной крови».  

7. Какие мероприятия экстренной помощи необходимы?  

8. Изложите принципы вскармливания ребенка в родильном доме.  

9. Можно ли делать профилактические прививки?  

10. Назначьте лечение.  

11. Требуется ли перевод в стационар?  

 

Задача №10  

Ребенок К, мальчик, в возрасте 7 дней поступил в стационар из дома. Из 

анамнеза известно, что ребенок от третьей беременности, вторых родов. 

Первая беременность закончилась медицинским абортом, без осложнений, 

вторая беременность срочными родами, без патологии, ребенку 5 лет, здоров. 

Перерыв между второй и настоящей беременностью три года. Женщине 34 
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года, больна хроническим пиелонефритом. Отмечалось обострение во время 

данной беременности в 26-28 недель, лечилась в стационаре.   

Беременность протекала с токсикозом первой половины в течение трех 

недель. В конце беременности были отеки на ногах. Роды срочные, быстрые. 

Первый период 3 часа, второй 10 минут. Безводный период 2 часа.   

При рождении ребенок закричал после освобождения от содержимого 

дыхательных путей. Масса тела при рождении 3000 граммов, оценка по шкале 

Апгар 7/9 баллов. В родильном доме грудь взял хорошо, сосал активно. 

Прививки сделаны. Пуповинный остаток отсечен на третьи сутки. Выписан 

домой на пятый день жизни в удовлетворительном состоянии.   

На второй день пребывания дома появилось беспокойство, срыгивание, 

подъем температуры до 37,8º. Осмотрен участковым врачом и направлен в 

стационар. При осмотре в приемном покое возбужден, отказывается от груди. 

Кожные покровы бледно-розовые, акроцианоз. На коже передней брюшной 

стенки, бедер и в паховых складках пузыри овальной и округлой формы с 

вялой, морщинистой крышкой, венчиком гиперемии вокруг размером 5-15 

мм., легко снимаются. Температура тела 38 º. В анализе крови Hb 160 г/л, 

эритроциты 4,6*1012/л, ЦП 0,97, СОЭ 5 мм в час, лейкоциты 8*109/л, п -1%, с 

33%, э 1%, л 60%, м 5%.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Опишите мероприятия при поступлении.  

3. Назовите необходимые эпидемиологические мероприятия в 

родильном доме.  

4. Каковы причины заболевания ребенка?  

5. Какие дополнительные методы исследования необходимы?  

6. Нужны ли консультации специалистов?  

7. Изложите принципы ухода за ребенком  

8. Назначьте местное лечение.  

9. Обоснуйте принципы терапии.  

10. Какие осложнения могут возникнуть при данном заболевании?  

11. Проведите дифференциальный диагноз.  

12. Каковы возможные исходы и прогноз при данной патологии?  

 

Задача №11  

Ребенок П, девочка, осмотрен педиатром в условиях дома в возрасте 14 

дней. При осмотре пупочной области отек и гиперемия краев пупочной ранки, 

инъекция сосудов кожи вокруг нее. При раскрытии ранки и массаже пупочных 

сосудов выделился сливкообразный гной. Из анамнеза известно, что ребенок 

от юной первобеременной, первородящей женщины. Матери 16 лет. Брак не 

зарегистрирован. Беременность нежеланная. Мать курит. Бытовые условия 

неудовлетворительные.   
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Беременность протекала с токсикозом первой половины в течение 4 

недель. На учете в женской консультации женщина не состояла. Роды на 37 

неделе беременности, масса тела ребенка при рождении 2900 г.   

Ребенок закричал после отсасывания слизи из верхних дыхательных 

путей. К груди приложен на третий день жизни, в родильном доме сосал плохо. 

Пуповина отсечена на 4 день жизни. Отмечалось медленное заживление 

пупочной ранки. Из родильного дома выписан на 7 сутки жизни в 

удовлетворительном состоянии. Дома находился на смешанном 

вскармливании, уход осуществлялся плохо.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Какова должна быть тактика врача-педиатра?  

3. Назовите причины заболевания.  

4. Обоснуйте принципы общего и местного лечения.  

5. Опишите мероприятия по уходу за ребенком.  

6. Назначьте питание.  

7. Какое дополнительное обследование необходимо провести?  

8. Назовите принципы антибиотикотерапии при гнойно-септических 

заболеваниях у новорожденных.  

9. Проведите дифференциальную диагностику данной патологии.  

10. Укажите возможные осложнения.  

11. Каков прогноз в данном случае?  

12. Изложите принципы профилактики данной патологии.  

 

Задача №12  

Ребенок Т, мальчик, от первой беременности, извлечен путем Кесарева 

сечения. Женщина возрастная первородящая, 34 года. Имеет миопию тяжелой 

степени. Беременность протекала с угрозой выкидыша в 12 недель. Токсикоз 

первой половины в течении 2 недель. Во второй половине беременности 

женщина лечилась в стационаре по поводу ОПГ гестоза. В сроке 38 недель 

беременности произведено плановое родоразрешение под общей анестезией.  

Извлечен мальчик, с массой тела 3100 г. в состоянии наркотической 

депрессии. Закричал слабо, после отсасывания содержимого из дыхательных 

путей. Оценка по шкале Апгар 5/8 баллов. К груди приложен на третьи сутки, 

сосал в родильном доме слабо. Выписан домой на 11 день жизни в 

удовлетворительном состоянии.   

Перенес ОРЗ в возрасте 18 дней после контакта с больной матерью. На 

пятый день заболевания состояние ухудшилось, температура тела поднялась 

до 38,5º. Отказывался от груди. Появилась одышка смешанного типа с 

участием вспомогательной мускулатуры, частота дыханий до 70 в 1 мин. ЧСС 

140 в минуту. Кожные покровы бледные с сероватым колоритом, цианотичны. 

В легких при аускультации множественные рассеянные мелкопузырчатые 

хрипы.   
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После осмотра участковым педиатром госпитализирован в отделение 

патологии новорожденных. При обследовании в стационаре - Rg-логически: 

легочные поля вздуты, сосудистый рисунок усилен, местами сгущен, 

определяются многочисленные мелкоочаговые тени с обеих сторон. В анализе 

крови Нв 140 г/л, Le 18 г/л, п.я.-18%, с.я.-41%, Л- 32%, М- 6%, Э-3%.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Назовите причины заболевания.  

3. Правильна ли тактика врача-педиатра на участке?  

4. Какие дополнительные методы исследования необходимы?  

5. Нужна ли консультация специалистов?  

6. Проведите дифференциальный диагноз данной патологии.  

7. Перечислите возможные осложнения.  

8. Обоснуйте принципы вскармливания больного.  

9. Назначьте этиологическую терапию.  

10. Сформулируйте принципы патогенетической терапии данного 

заболевания.  

11. Каковы меры по предупреждению данной патологии?  

 

Задача №13  

Ребенок С, мальчик, в возрасте 18 дней доставлен в стационар. Анамнез: 

у матери во время беременности диагностирован бактериальный вагиноз. В 34 

недели беременности отмечалось обострение хронического тонзиллита. 

Ребенок родился в срок с массой тела 2900 г. Околоплодные воды зеленые с 

неприятным запахом. Плацента увеличена в размерах, с наличием 

кальцификатов, признаками плацентита и дефектом тканей.   

После родов предпринято повторное выскабливание в связи с подъемом 

температуры у родильницы и наличием сукровичных выделений. Назначалась 

антибактериальная терапия. Состояние ребенка в родильном доме 

прогрессивно ухудшалось, нарастали проявления токсикоза, и в 12 часов 

жизни он был экстренно переведен в стационар.   

При осмотре состояние тяжелое, срыгивает с примесью желчи. Голову 

запрокидывает, отмечена гиперестезия, положительный симптом 

подвешивания kессажа. Кожные покровы бледные, с грязновато-желтушным 

оттенком, акроцианоз. Пупочная ранка влажная, с сукровичным отделяемым, 

пальпируются пупочные сосуды. Живот вздут, на коже гиперемированной 

передней брюшной стенки выражена венозная сеть. Внизу живота – 

пастозность. Вследствие резкого вздутия живота край печени пальпируется с 

трудом на 4 см ниже реберной дуги по среднеключичной линии. Стул 

скудный, зловонный с зеленью и прожилками крови.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Правильна ли тактика неонатологов родильного дома?  

3. Назовите причины заболевания.  
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4. В какое отделение стационара должен быть госпитализирован 

ребенок?  

5. В консультации каких специалистов нуждается ребенок?  

6. Какие дополнительные исследования потребуются?  

7. Обоснуйте принципы ухода за ребенком.  

8. Как должен вскармливаться больной?  

9. Проведите дифференциальный диагноз.  

10. Каковы принципы этиологической терапии в данном случае?  

11. Обоснуйте патогенетическую терапию.  

 

Задача №14  

Ребенок К, мальчик, от третьей беременности у возрастной 

первородящей. Возраст 32 года. Предыдущие беременности закончились 

выкидышами в сроке 12 и 16 недель. Данная беременность протекалас угрозой 

выкидыша в сроке 10 и 18 недель, по поводу чего женщина лечилась в 

стационаре. В первой половине беременности отмечался токсикоз в течение 2 

недель. В 20-24 недели отеки на ногах.  

Роды стремительные (первый период 2 часа, второй – 10 минут), 

произошли при сроке гестации 26 недель. Масса тела ребенка при рождении 

1180 г. Отмечалось длительное апноэ, которое затем неоднократно 

повторялось.   

Со вторых суток жизни подергивание конечностей. Выраженная 

гиподинамия, арефлексия. В легких резко ослабленное дыхание, влажные 

единичные хрипы, розовые пенистые выделения изо рта. В дальнейшем на Rg-

грамме: диффузное снижение прозрачности легочных полей «размытый» 

легочный рисунок. Нейросонограмма: эхо негативные образования в 

сосудистых сплетениях боковых желудочков.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Опишите признаки недоношенности.  

3. Укажите возможные причины невынашивания  

4. Каковы этиология и патогенез изменений со стороны легочной 

системы в данном случае?  

5. Выделите патогенетические звенья поражения нервной системы у 

ребенка.  

6. Тактика ведения в родильном доме.  

7. Какие дополнительные методы исследования необходимы?  

8. Проведите дифференциальный диагноз патологии дыхательной и 

нервной системы.  

9. Обоснуйте принципы выхаживания и вскармливания больного.  

10. Перечислите принципы патогенетической терапии.  

11. Каковы меры профилактики данной патологии?  

12. Составьте прогноз для больного.  
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Задача №15  

Ребенок И, от первой беременности. Матери 22 года, страдает 

герпетической инфекцией с 12 летнего возраста. Обострения кожно-слизистой 

формы отмечались 2-3 раза в год. Лечилась местными препаратами (мазь 

Зовиракс, Бонафтон).   

В конце данной беременности отмечались пузырьковые высыпания на 

наружных половых органах. Во время беременности токсикоз первой 

половины в течение 3 недель. Перенесла ОРЗ в легкой форме в сроке 20 

недель. Лечилась домашними средствами.   

Роды в срок. Продолжительность родов 20 часов. Первый период 19 

часов 40 минут, потужной период20 минут. Родилась доношенная девочка, 

закричала сразу. Масса тела при рождении 3400 г. Оценка по шкале Апгар 8/9 

баллов. К груди приложена в конце первых суток.   

На четвертые сутки жизни состояние ухудшилось. Ребенок стал вялым, 

плохо сосал, срыгивал, отмечены мышечная гипотония, гипорефлексия. 

Периодически беспокоился. На коже туловища и конечностей появилась 

пузырьковая сыпь. Склеры гиперемированы, веки отечны, небольшие 

выделения из глаз. Ребенок переведен в отделение патологии новорожденных.  

Вопросы  

1. Поставьте диагноз.  

2. Какова этиология данной патологии.  

3. Какие факторы могли способствовать реализации заболевания у 

ребенка?  

4. Установите время инфицирования.  

5. Назовите этапы внутриутробного развития.  

6. Характеризуйте особенности поражения плода и новорожденного 

в зависимости от времени заражения.  

7. Какие дополнительные методы исследования необходимо 

провести?  

8. Нуждается ли больной в консультации специалистов?  

9. Изложите принципы вскармливания ребенка.  

10. Назначьте лечение.  

 

Задача №16  

Ребенок А. от первой беременности. Матери 23 года. У женщины 

вегетососудистая дистония с 16 летнего возраста. В женской консультации на 

учете с 7 недель беременности. При обследовании выявлен равномерно 

суженный таз. Отмечался токсикоз первой половины в течение двух недель. 

Анемия легкой степени во второй половине беременности. В 30-32 недели 

отмечались отеки на ногах. В анализах мочи следы белка.   

Роды в срок, затяжные. Продолжительность первого периода 25 часов. 

Проводилась родостимуляция окситоцином, затрудненное выведение 

плечиков. Второй период 30 минут. Безводный промежуток 6 часов. 

Околоплодные воды светлые, передние и задние, в умеренном количестве. 
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Плацента не изменена, околоплодные оболочки целы, без признаков 

воспалительных изменений.   

Родился мальчик в головном предлежании с массой тела 4350 г., без 

обвития пуповины. Отмечалось затруднение выведения плечиков. Закричал 

после отсасывания слизи из ротоглотки. Оценка по шкале Апгар 7/9, баллов.  

При первом осмотре отмечено снижение активных движений в правой 

руке – лежит вдоль туловища, плечо ротировано внутрь, в кисти движения 

сохранены. В левой руке и нижних конечностях мышечный тонус 

физиологический. Сухожильные рефлексы в левой руке резко снижены. 

Черепно-мозговая иннервация не нарушена. По органам и системам без 

патологических отклонений.  

Вопросы   

1. Поставьте диагноз  

2. Какие отклонения в течение беременности и родов способствовали 

развитию патологии?  

3. С какими патологическими состояниями необходимо проводить 

дифференциальную диагностику в данном случае?  

4. Можно ли проводить профилактические прививки?  

5. Требуется ли госпитализация ребенка в стационар?  

6. Нужна ли консультация специалистов?  

7. Какие дополнительные методы обследования необходимы для 

уточнения диагноза?  

8. Назначьте лечение  

9. Каков прогноз в данном случае?   

 

Задача №17  

Ребенок А. (девочка) от первой беременности, матери 22 года. Из 

анамнеза известно, что женщина страдает хроническим тонзиллитом, язвой 

12-перстной кишки, эрозией шейки матки.  

В сроке беременности 31 неделя отмечались проявления аллергического 

дерматита после приема хофитола. В 11-12 недель выявлены инфекция 

мочевыводящих путей, кандидозный кольпит. Проводилось лечение. Во II 

триместре беременности выявлен и пролечен уреоплазмоз.   

Роды на 41-42 неделе, отмечались признаки хронической гипоксии 

плода, слабость родовой деятельности, преждевременное излитие 

околоплодных вод, острая гипоксия плода. Произведено Кесарево сечение. 

При осмотре плаценты выявлены дегенеративные изменения. Околоплодные 

воды густо мекониальные.  

Ребенок извлечен с массой тела .2800 г., длина тела 50 см., окр. головы 

35 см., окр. груди 34 см. Оценка по шкале Апгар 1-2 балла. При первом 

осмотре состояние крайне тяжелое, без дыхания, с редким сердцебиением. 

Проводились реанимационные мероприятия: санация ротоглотки, 

заинтубирован. При санации трахеи получен меконий. ИВЛ мешком Амбу. В 

легких выслушивались разнокалиберные влажные хрипы на фоне 
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ослабленного дыхания. Переведена в ПИТ в первые сутки жизни на аппарат 

ИВЛ с жесткими параметрами. Отмечалась клиника шока. Поставлен 

пупочный катетер, Титровался дофамин.  

Состояние стало стабильнее. Не кормилась до 4 суток жизни, затем 

питание через зонд, усваивала. При переводе в стационар состояние с 

улучшением: на вспомогательной вентиляции, при самостоятельном дыхании 

отмечалось втяжение грудины и межреберий, на высоте вдоха влажные хрипы.  

Вопросы   

1. Поставьте диагноз  

2. Назовите причины, способствовавшие развитию данной 

патологии  

3. Назначьте лечение  

4. Какие осложнения могут возникнуть со стороны легочной 

системы?  

5. В консультации каких специалистов нуждается ребенок?  

6. Какие дополнительные методы исследования необходимы?  

7. Какова должна быть дальнейшая тактика ведения ребенка?  

8. Каков прогноз в данном случае?   

 

Задача №18  

Ребенок С. (мальчик). Родился от первой беременности. Матери 26 лет. 

У женщины пролапс митрального клапана без декомпенсации. В 26 недель 

беременности угроза позднего выкидыша, лечилась в стационаре.   

Плод развивался в условиях хронической гипоксии. Роды запоздалые, на 

42 неделе гестации, длительный безводный период. Околоплодные воды густо 

зеленые, плацента зеленая, с кальцификатами.  

Ребенок родился с массой тела 3430 г., длина тела 54 см, Окр. головы 36 

см, Окр. груди 35 см. Закричал после санации верхних дыхательных путей и 

тактильной стимуляции. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов, постанывал.  

Отмечены признаки переношенности, акроцианоз, западение 

подключичной области, ЧД 56 в 1 минуту. Снижена двигательная активность, 

низкий мышечный тонус, снижение рефлексов. Кормился через соску.  

На третьи сутки жизни резкое ухудшение состояния: признаки 

респираторных нарушений, дал остановку дыхания. Проведены 

реанимационные мероприятия, ребенок заинтубирован и переведен на 

аппаратную ИВЛ в жестких режимах. Отмечался эпизод тонических судорог. 

По желудочному зонду – “зелень”, при осмотре живота – контурированные 

петли кишечника. Проводилась посиндромная терапия.   

Бригадой ОРИТ переведен в отделение реанимации в очень тяжелом 

состоянии. При осмотре хирурга подозрение на острую хирургическую 

патологию. После предоперационной подготовки произведена лапаротомия, 

выявлено два предперфорационных участка стенки сигмовидной кишки. При 

лапароцентезе получено 20 мл гнойного содержимого. Выведена 

декомпрессионная илеостома.   
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В послеоперационном периоде проводилось парентеральное, затем 

энтеральное питание, антибактериальная, иммунотерапия, патогенетическая 

терапия.   

При обследовании: в анализе крови: Hb – 59 г/л; Er – 2,1×10¹²/л, ЦП 0,92; 

Tr - 195×109/л; Le – 16,5×109 /л; п/я – 7%; с/я – 45%; миелоциты – 4%; 

метамиелоциты – 2%; э – 1%; л – 26%; м – 15%. НСГ: ПВК I степени с обеих 

сторон, постгипоксические изменения, признаки гипертензии. Rg – грамма 

брюшной полости – кишечник пневматизирован на всем протяжении, 

умеренно неравномерно вздут, уровней жидкости, свободного газа нет. За 

время нахождения в стационаре отмечалась положительная динамика.  

Вопросы   

1. Поставьте диагноз  

2. Какие причины послужили развитию патологии?  

3. Правильная ли тактика ведения больного в родильном доме?  

4. Оцените анализ крови  

5. Что могло послужить причиной изменений со стороны крови?  

6. Прокомментируйте данные НСГ и R – граммы  

7. Каков прогноз для больного?   

 

Задача №19  

Ребенок (девочка) от женщины 28 лет. Родилась от третьей 

беременности при ЭКО, две предыдущих – внематочные (у женщины трубное 

бесплодие). Беременность протекала с угрозой выкидыша в 13 недель, 

проходила стационарное лечение. Диагностирован и пролечен лимфаденит. 

Во время беременности отмечалось снижение гемоглобина.  

На фоне хронической гипоксии плода при ножном предлежании 

произведено кесарево сечение с иссечением старого послеоперационного 

рубца на матке в сроке 31-32 недели беременности, извлечение за ножку.   

Состояние при рождении тяжелое. Оценка по шкале Апгар 3/5 баллов, 

по шкале Сильвермана – 6 баллов, постанывал. В легких выслушивались 

крепитирующие хрипы. Масса тела 1750 г., длина – 43 см, окр. головы – 29 см, 

окр. груди – 27 см. Переведен в ПИТ. Состояние оставалось тяжелым, 

отмечалась кислородная зависимость, выражены признаки дыхательной 

недостаточности. Периодически беспокоилась, срыгивала, отмечалось 

вздутие живота. Вскармливание через зонд смесью по 5-10мл. Получала 

оксигенотерапию, гемостатическую, инфузионную, антибактериальную.  

На 3 сутки жизни отмечалось ухудшение состояния: стал более вялым, 

мышечный тонус и рефлексы новорожденного снижены, в легких 

выслушивалась масса разнокалиберных хрипов, развился геморрагический 

синдром в виде кровянистого отделяемого из носовых ходов, пенистых 

выделений изо рта, окрашенных кровью. Переведен на масочную подачу 

кислорода.   

По экстренным показаниям перелита свежезамороженная плазма. 

Отмечались кратковременные апноэ. В анализе крови: Hb – 153 г/л; Эр – 4,8 
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т/л; Le – 3,8 г/л; Ht – 45%, билирубин общий – 34мкмоль/л, свободный – 28 

мкмоль/л. В анализе мочи следы белка, лейкоциты 4-5 в поле зрения. 

Проводился мониторинг сатурации, диуреза (за время наблюдения диурез 

достаточный). Переведена выездной бригадой реанимации в ОРИТ детской 

больницы в очень тяжелом состоянии. На Rg-грамме грудной клетки 

выявлено: диффузное снижение прозрачности легочных полей, «размытый» 

легочный рисунок. Нейросонография: эхонегативные образования в 

сосудистых сплетениях боковых желудочков.  

Вопросы   

1. Поставьте диагноз  

2. Какие причины привели к данной патологии?  

3. Каковы функции легочного сурфактанта?  

4. Какие дополнительные методы исследования необходимы?  

5. Оцените анализы крови и мочи  

6. Назначьте лечение  

7. Нужно ли вводить искусственный сурфактант?  

 

Ответы на ситуационные задачи  

1. Диагноз – Период адаптации доношенного ребенка. Переходные 

состояния – транзиторная убыль массы тела, токсическая эритема, 

мочекислый инфаркт.  

2. Диагноз – Период адаптации. Переходные состояния – 

транзиторный катар кишечника, половой криз.  

3. Диагноз - Внутриутробная гипоксия.  

4. Диагноз - Родовая травма. Кефалогематома правой теменной 

области.  

5. Диагноз - Родовая травма. Перелом ключицы справа. 

Перинатальное поражение ЦНС, гипоксически-ишемическое, синдром 

угнетения, средней степени тяжести, острый период.  

6. Диагноз - СЗВУР по гипотрофическому типу.  

7. Диагноз – ГБН по Rh – фактору, желтушно – анемическая форма, 

тяжелое течение.  

8. Диагноз – СДР. Распространенные ателектазы легких. ДН 11 ст. 

Недоношенность 27 нед.  

9. Диагноз –ранняя геморрагическая болезнь новорожденного. 

Мелена, гематомезис.  

10. Эпидемическая пузырчатка новорожденных.  

11. Диагноз – Гнойный омфалит. Пупочный флебит.  

12. Диагноз – Постнатальная двухсторонняя мелкоочаговая 

пневмония вирусно – бактериальной этиологии. ДН 11 ст, тяжелая, острый 

период.  

13. Диагноз – Антенатальный сепсис, септикопиемия. Гнойный 

менингит. Некротизирующий энтероколит. Омфалит.   
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14. Диагноз – Недоношенность 26 нед. Малая масса тела при 

рождении. СДР. Отечно геморрагический синдром. Перинатальное поражение 

ЦНС, гипоксически-геморрагическое, ВЖК, синдром угнетения, судорожный 

синдром, тяжелое, острый период.   

15. Врожденная герпетическая инфекция, интранатальная. Кожная 

форма. Герпетический кератоконъюнктивит. Острый период.  

16. Родовая травма. Правосторонняя брахиоплексопатия, острый 

период.  

17. СДР тяжелой степени. Синдром мекониальной аспирации. 

Перинатальное поражение ЦНС смешанного генеза, острый период, синдром 

угнетения. СЗВУР по гипотрофическому типу. Переношенность 41-42 недели.   

18. Некротизирующий энтероколит. Предперфорация сигмовидной 

кишки. Гнойный перитонит. Перинатальное гипоксически-геморрагическое 

поражение ЦНС средней степени тяжести, синдром двигательных нарушений 

(мышечной дистонии). Неонатальные судороги. Анемия тяжелой степени, 

нормохромная, норморегенераторная. Переношенность.  

19. СДР тяжелой степени. Отечно-геморрагический синдром. 

Перинатальное поражение ЦНС, гипоксически-геморрагическое, ВЖК, 

синдром угнетения, тяжелой степени, острый период. Недоношенность 31-32 

недели.  

 

3.4. Практические навыки для проведения текущего контроля 

успеваемости   

1. Знать основные особенности развития детей раннего возраста и их 

значения для нормальной жизнедеятельности ребенка;  

2. Владеть методами обследований ребенка на семейную патологию;  

3. Применять основные правила по режиму дня, питанию и уходу за 

собой для беременной женщины; правила режима дня и кормления для 

кормящей матери; 4. Владеть методами профилактике мастита у кормящей 

матери;  

5. Знать физиологические особенности новорожденных детей;  

6. Владеть информацией о распространенных патологиях 

новорожденных детей, знать их признаки;  

7. Владеть информацией об основных психологических особенностях 

детей до 3- х лет;  

8. Владеть информацией о вскармливании новорожденных – кормление 

грудью, искусственное кормление и смешанное кормление.  

9. Применять основные правила гигиены новорожденного;  

10. Разбираться в профилактике таких заболеваний, как анемия, рахит, 

диатез и т.д.  

11. Знать все о прививках детей раннего возраста, противопоказания и 

показания для прививок;  

12. Владеть первой медицинской помощью в экстренных ситуациях   
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13. Владение техникой выполнения гигиенических, профилактических и 

лечебных манипуляций:  

- как правильно сцеживать и массажировать грудь;  

- как проводятся контрольные кормления;  

- правила пеленания ребенка;  

- гигиена ребенка раннего возраста;  

- правила купания малыша - малыша первые 6 месяцев нужно 

обязательно купать каждый день, лучше всего делать это перед последним 

кормлением.   

14. Владеть алгоритмом купания:  

При купании обязательно необходимо следить за температурой воды – 

36-37 градусов.  

Температура воздуха в комнате не должна превышать 23-24 градуса. 

Купание младенца занимает по времени приблизительно 5 минут. Желательно 

больше по времени этого не делать. Малыша медленно опускают в воду, 

головку мама придерживает на своем локте. Заканчивать купание необходимо 

обливанием водой с кувшина на спинку ребеночка. Важным моментом 

является то, что вода должна быть 35 градусов. После купания ребеночка 

осторожно обтирают мягким полотенцем или же пеленочкой;  

- основные положения по уходу за кожей малыша;  

- обработка пупочной раны – основные правила;  

- контроль за температурой ребенка, обязательное заполнение 

бланка;  

- следить за пульсом и частотой дыхания ребенка;  

15. Уметь правильно делать клизмы и ставить газоотводные трубки;  

16. Владеть диагностиками психологического состояния детей до года, 

применять их на практике;  

17. Знать все о правилах закаливания малышей;  

18. Владеть навыками приготовления смесей, прикормов для детей до 3-

х лет.  

 

3.5 Проведение круглого стола по теме: Доношенный и 

недоношенный новорожденный. Оценка физического развития 

новорожденного. Понятие зрелости новорожденного  

  

4. Организация СРС  

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, 

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовительный (определение целей, составление  программы, 

подготовка  
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методического обеспечения, подготовка оборудования);  

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся.  

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Неонатология, перинатология  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 30  решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков, 

подготовка к круглому столу    

1  Введение в перинатологию и 

неонатологию. Понятие о перинатальном 

и неонатальном периодах. 

решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 

2  Перинатальная психология. решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 

3  Физиология периода новорожденности. 

Больница доброжелательного отношения 

к ребенку. Грудное вскармливание. 

решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 

4  Санитарно-эпидемиологический режим 

родильного дома.  

решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 

5  Доношенный и недоношенный 

новорожденный. Оценка физического 

развития новорожденного. Понятие 

зрелости новорожденного. 

решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 

6  Адаптация новорожденного ребенка к 

внеутробной жизни. Пограничные 

состояния новорожденных. Группы 

здоровья, группы риска новорожденных. 

решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 

7  Внутриутробная гипоксия и асфиксия 

новорожденного. Первичная 

реанимационная помощь в родильном 

зале. Постгипоксические состояния. 

решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 

8  Родовые травмы. решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 
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9  Гемолитическая болезнь новорожденных. решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 

10  Внутриутробные инфекции. решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 

11  Недоношенный ребенок решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 

12  Геморрагическая болезнь 

новорожденного. 

решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 

13  Гнойно-септические заболевания 

новорожденных.  

решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков 

14  Синдром задержки внутриутробного 

развития (ЗВУР) 

решение ситуационных задач, 

написание рефератов; презентаций, 

эссе, отработка практических навыков, 

подготовка к круглому столу 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Неонатология, перинатология.  

Для оценки решения ситуационной задачи:  

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

на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена 

или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.  

Для оценки рефератов:   

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста.   

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.   
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему недостаточно 

убедительна и не охватывает полностью современное состояние проблемы. 

Вместе с тем присутствует логика изложения материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников.  

Для оценки презентаций:  

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых 

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами.  Информация является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает 

в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

в определенных случаях соответствуют тексту. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте не выделены.  

Для оценки Эссе  

Оценка «отлично» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, высказывает 

собственное мнение по поводу проблемы, грамотно формирует и 

аргументирует выводы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент грамотно выделил 

основной проблемный вопрос темы, структурирует материал, владеет 

приемами анализа, обобщения и сравнения материала, но не демонстрирует 
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широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в существующем 

уровне развития проблемы, при этом высказывает собственное мнение по 

поводу проблемы и грамотно, но недостаточно четко аргументирует выводы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не выделил 

основной проблемный вопрос темы, плохо структурирует материал, слабо 

владеет приемами анализа, обобщения и сравнения материала, не 

демонстрирует широту охвата проблемы, не полностью ориентирован в 

существующем уровне развития проблемы, не высказывает собственное 

мнение по поводу проблемы и недостаточно четко аргументирует выводы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Студент не ориентирован в проблеме, затрудняется 

проанализировать и систематизировать материал, не может сделать выводы.  

Для оценки выполнения практических навыков   

Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

полностью и подкреплены теоретическими знаниями.  

Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без пробелов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в 

основном сформированы, но теоретические знания по дисциплине освоены 

частично.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, не 

сформированы и теоретическое содержание дисциплины не освоено.  

Для проведения круглого стола   

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный.  Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный.  Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их 

самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый.  Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 
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вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в 

полном объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый.  Обучающийся 

при решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их при 

демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями.  
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Методическая разработка для обучающегося  

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Неонатология, 

перинатология  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавател,я 

студент должен:  

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Неонатология, перинатология.  

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.   

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.  

студент может: сверх предложенного преподавателем (при 

обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 

определяемого (ФГОС ВО) по данной дисциплине:  

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки;  

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности 

по результатам   

самостоятельной работы;  

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы;   

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 
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Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.   

 

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы.  

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный 

объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал 

содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая часть 

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора 

экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

Работа с книгой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил.  

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).  

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа.  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

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

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем.  
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 

формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

Правила самостоятельной работы с литературой.   

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время...  

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).  

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 
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хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое 

время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 

что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать 

книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...  

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею...  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, 

так и всю логику его рассуждений)  

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:   

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;   

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;   

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в 

ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность 

принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом.  

1. утверждений автора без привлечения фактического материала;  

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

Практические занятия.   

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
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результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

  

Самопроверка.  

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения достаточного количества соответствующих задач на 

практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя 

лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале.  

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение 

задачи может получиться в результате применения механически заученных 

формул без понимания сущности теоретических положений.  

Консультации  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

Подготовка к экзаменам и зачетам.  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

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

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня 

достаточно для успешной подготовки к экзаменам.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 
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занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:  

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!).  

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.   

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.   

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена).  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения.  

Правила написания научных текстов (рефератов):  
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• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего 

научного текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и 

важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.  

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться   своими рассуждениями. • Писать следует 

ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить 

ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого 

человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без 

заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), 

у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к 

автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был 

иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше 

– не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»).  

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм.  

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.   

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Неонатология, перинатология  

 
№ 

п/п  

Название темы занятия   Вид СРС  

  СРС (всего) 30  решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков, подготовка к круглому 

столу 

1  Введение в перинатологию и 

неонатологию. Понятие о 

перинатальном и неонатальном 

периодах. 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

2  Перинатальная психология.  решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

3  Физиология периода 

новорожденности. Больница 

доброжелательного отношения 

к ребенку. Грудное 

вскармливание. 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 
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4  Санитарно-

эпидемиологический режим 

родильного дома. 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

5  Доношенный и недоношенный 

новорожденный. Оценка 

физического развития 

новорожденного. Понятие 

зрелости новорожденного. 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

6  Адаптация новорожденного 

ребенка к внеутробной жизни. 

Пограничные состояния 

новорожденных. Группы 

здоровья, группы риска 

новорожденных. 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

7  Внутриутробная гипоксия и 

асфиксия новорожденного. 

Первичная реанимационная 

помощь в родильном зале. 

Постгипоксические состояния. 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

8  Родовые травмы. решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

9  Гемолитическая болезнь 

новорожденных 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

10  Внутриутробные инфекции. решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

11  Недоношенный ребенок решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

12  Геморрагическая болезнь 

новорожденного. 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

13  Гнойно-септические 

заболевания новорожденных. 

решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков 

14  Синдром задержки 

внутриутробного развития 

(ЗВУР)  

решение ситуационных задач, написание 

рефератов; презентаций, эссе, отработка 

практических навыков, подготовка к круглому 

столу 

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Неонатология, перинатология.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии.   

  

Оценка  Критерии оценки  
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Зачтено  Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы.  

Не зачтено  Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса. по дисциплине Организация профилактической работы с 

населением 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента. Концепцией 

модернизации российского образования определены основные задачи 

высшего образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности". 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль 

в ходе всего учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся, по дисциплине Организация профилактической 

работы с населением 

 
№ 

п/п 

№ 

компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: 

1 ОПК-8 Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью 

пациента (населения), разрабатывать и проводить профилактические 

мероприятия с целью повышения уровня здоровья и предотвращения 

заболеваний пациента (населения) 

2 ОПК-9 Способен распространять знания о здоровом образе жизни, 

направленные на повышение санитарной культуры и профилактику 

заболеваний пациентов (населения) 

Профессиональные компетенции: 

3 ПК-3 Способность и готовность к консультированию пациентов и членов 

их семей по вопросам профилактики заболеваний и их обострений и 

осложнений, травматизма, организации рационального питания, 

обеспечения безопасной среды, физической нагрузки 

4 ПК-6 Способность и готовность к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

5 ПК-7 Способность и готовность к участию в проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы 

для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 

научной деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
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- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине «Организация 

профилактической работы с населением» выделяется два (один) вид(а) 

самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя 

и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов по темам 

 

3.1. Написание рефератов по темам:  

Тема №1. 

1. «Гигиенического обучение и воспитание детей в условиях 

дошкольного учреждения»  

2. «Пути повышения уровня гигиенической культуры и роста 

потенциала здоровья населения на закрепленном участке»; 

3. «Организация и проведение гигиенического обучения и воспитания 

населения». 

Тема №2. 

1. «Единство всех уровне профилактики – основа эффективности 

системы охраны здоровья населения». 

2. «Обоснование проведения мероприятий по первичной и вторичной 

профилактике заболеваний и укрепление здоровья населения на 

популяционном, групповом и индивидуальном уровнях». 
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Тема №3 

1. «Создание факторов, формирующих здоровье, в своей жизни и 

жизни своих близких»;  

2. «Профилактическая деятельность – приоритетное направление 

здравоохранения страны»;  

3. «Средства профилактики болезней органов кровообращения». 

 

Тема №4 

1. Организация работы Школ Здоровья. 

2. Организация и проведение Школы Здоровья для пациентов с 

сахарным диабетом.  

 

3.2. Решение ситуационных задач 

Тема №1. Особенности организации профилактической работы с 

населением. Понятия учреждения в медицинской профилактике 

 

Задача №1. 

Женщина 32 лет, обратилась к врачу ОВП для получения рекомендаций 

по физическим нагрузкам. Не курит. Жалоб нет. Рост 166 см. Вес 78 кг. АД 

124/ 84 мм. рт. ст. На ЭКГ –патологии нет. 

Задание: 

1. Определите и оцените индекс массы тела (ИМТ) 

2. Определите максимально допустимый пульс (МЧСС) при 

физических нагрузках (напишите формулу расчета) 

3. Рассчитайте пульс при умеренных и интенсивных физических 

нагрузках.  

4. С какой частотой в неделю должны выполняться физические 

нагрузки?  

5. Какая продолжительность одного занятия? 

 

Эталон ответа: 

1. Индекс массы тела: 28.31. Данное значение ИМТ соответствует: 

Избыточной массе тела (предожирение). 

2. Формула расчета максимально допустимого пульса при нагрузках: 

220 – возраст. 200 – 32 = 168 3. 50-70% - умеренные физические нагрузки 84 

(нижний порог) – 117 (верхний порог) 80-95% - интенсивные физические 

нагрузки 134 (нижний порог) – 159 (верхний порог).  

 

Задача №2. 

В Центр Здоровья обратился мужчина 42 лет с целью профилактики 

ИБС (мать и отец умерли от острого инфаркта миокарда). Курит, имеет 

абдоминальное ожирение. 

Задание: 

1. Перечислить факторы риска и антириска на развитие ИБС.  

2. Составить схему диспансерного наблюдения. 
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Эталон ответа: 

1. Универсальными модифицируемыми факторами риска ИБС 

являются: курение, гиперлипидемия, абдоминальное ожирение, 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, психосоциальные факторы. 

Факторы антириска: употребление в достаточном количестве овощей и 

фруктов, регулярная физическая активность. 

2. Пациент, имеющий два фактора риска (курение и абдоминальное 

ожирение), должен быть отнесен ко 11-й группе здоровья, его необходимо 

обследовать согласно этапов диспансеризации, провести расширенное 

консультирование, мотивировать к прекращению курения и нормализации 

массы тела 

 

Тема №2. Особенности медицинской профилактики.  

Задача №1. 

Участковому терапевту поручили подготовить план проведения 

комплекса по вторичной профилактике гипертонической болезни среди 

населения своего участка. 

Задание: 

А. Кому показана медицинская профилактика гипертонической 

болезни? Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие мероприятия и рекомендации по вторичной профилактике 

артериальной гипертонии он должен внести в этот план? 

2. Какие немедикаментозные средства использовать для профилактики?  

3. Какие медикаментозные средства использовать для профилактики?  

4. В каких курортных зонах показана реабилитация? 

5. К каким показателям АД необходимо стремиться в процессе 

профилактических мероприятий?  

6. Какие осложнения гипертонической болезни говорят о 

неэффективности профилактических мероприятий с точки зрения 

доказательной медицины? 

Эталон ответа: 

А. Вторичная профилактика гипертонической болезни показана 

пациентам, у которых артериальная гипертензия установлена, как диагноз. 

Б. 

1. мероприятия и рекомендации, направленные на нормализацию 

режима труда и отдыха, соблюдение диеты, регулярного приема 

назначенных антигипертензивных, гиполипидемических средств 

2. лечебную физкультуру; психотерапевтические тренинги и 

аутотренинги. 

3. физиотерапевтические процедуры: электросон, электрофорез с 

лекарственными препаратами (эуфиллином, никотиновой кислотой, но-

шпой), гальванизация воротниковой зоны, бальнеотерапия (углекислыми, 

йодобромными и радоновыми ваннами), гелиотерапия, спелеотерапия, 

гидрокинезотерапия, массаж, иглорефлексотерапия, лазеропунктура; 
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4. санаторно-курортное лечение в местных кардиологических 

санаториях и на климатических курортах (Кисловодск, Сочи и др.). 

5. поддержание показателей артериального давления ниже 140 и 90 мм 

рт. ст. (рекомендации ВОЗ). 6.Гипертонический криз, инсульт, нефропатия, 

гипертрофия левого желудочка, кардиомегалия и др. осложнения. 

Показатели артериального давления выше 140 и 90 мм рт. ст. (рекомендации 

ВОЗ).  

 

Задача №2. 

Пациентка, женщина 30 лет. Работает вахтером в общежитие. 

Страдает ожирением, при массе тела-120 кг, ее рост 165 см. Она очень 

любит покушать: тортики, конфеты, бутерброды с салом и ветчиной и т.д. 

Двигается мало. Живет на первом этаже, рядом с домом. После работы 

идет в магазин, и весь день смотрит сериалы по телевизору, лежа на 

диване. И что-нибудь кушает при этом. Она не замужем. Родители умерли, 

живет одна. Работа, еда и телевизор - это вся её жизнь. Больной себя не 

считает. 

Задания: 

1. Выявите факторы риска, имеющиеся у пациентки (ПК.1)  

2. Определите ИМТ и объясните его значение. (ПК.1) 

Эталон ответа: 

1.Факторы риска у пациентки: - систематическое переедание; 

- гиподинамия; - ожирение. 

2.Индекс массы тела-ИМТ (англ.bodymassindex(BMI))-величина, 

позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, 

тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной 

или избыточной (ожирение). ИМТ важен при определении показаний для 

необходимости лечения, в том числе препаратов для лечения ожирения. 

Индекс массы тела рассчитывают по формуле: I=m:h2 

где: 

m-масса тела в килограммах ·  

h-рост в метрах и измеряется в кг/м2 I=120:1652=120:2,7=44,4 

Индекс массы тела должен быть не выше 25, а у Вас более 44, что 

говорит выраженном ожирении; 

 

Тема №3. Формы и методы медицинской профилактики. 

Укрепление здоровья населения и профилактика заболеваний. 

Задача №1. 

Пациент 51 год. В анамнезе гипертоническая болезнь 

(документированная), 

гастрит (неуточненная форма). Жалобы на боли в области сердца 

(подозрение на стенокардию), не курит, нерациональное питание, риск 

пагубного потребления алкоголя. Объективно: АД 138/88мм рт. ст. 

(принимает антигипертензивные препараты). ОХС 4,8 ммоль/л, глюкоза 4,0 
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ммоль/л, индекс массы тела 27,0 кг/м2. ЭКГ без изменений. Лабораторные 

показатели в пределах нормы. Суммарный сердечно-сосудистый риск -менее 

2% (низкий). Группа здоровья – 3. Диагноз: артериальная гипертония 

контролируемая, хронический гастрит (неуточнённый), избыточная масса 

тела 

Задание: 

1. Определить факторы риска. 

2. Сформулируйте и обоснуйте тактику медицинской сестры.  

Эталон ответа: 

Факторы риска: избыточная масса тела, нерациональное питание, риск 

пагубного потребления алкоголя. 

Тактика - краткое профилактическое консультированием участкового 

врача. Рекомендуется за рамками диспансеризации уточнение диагноза 

стенокардии (проведение нагрузочного теста), диспансерное наблюдение по 

поводу артериальной гипертонии (контроль, самоконтроль, обследование), 

уточнение диагноза гастрита. Проведение углубленного профилактического 

консультирования (индивидуальное или групповое) в отделении 

медпрофилактики по рациональному питанию, контролю потребления 

алкоголя, снижение избыточной массы тела. Комментарий. Установление 3 

группы здоровья обосновано наличием контролируемой артериальной 

гипертонии, требующей диспансерного наблюдения 2 раза в год. В случае 

изменения диагноза группа здоровья может быть изменена. 

 

Задача №2. 

Пациент 27 лет. В анамнезе хронические заболевания отсутствуют. 

Жалоб нет. Курит, нерациональное питание, низкая физическая активность. 

Объективно - АД 160/90 мм рт. ст. (не принимает антигипертензивные 

препараты). ОХС 5,2 ммоль/л, глюкоза 4,0 ммоль/л, индекс массы тела 32,0 

кг/м2. ЭКГ при первой диспансеризации (в 21 год) без изменений. Анализ 

мочи в норме. Суммарный сердечно-сосудистый риск (определяется 

относительный суммарный риск для лиц моложе 40 лет) - в 2 раза выше по 

сравнению с отсутствием факторов риска. Риск обусловлен повышенным 

артериальным давлением, курением, гиперхолестеринемией, ожирением. 

Группа здоровья – 3. Диагноз: Артериальная гипертония 2 степени, 

ожирение 1 степени. Подозрение на заболевания: требуется исключить 

наличие вторичной артериальной гипертонии, степень поражения органов-

мишеней. 

Задание: 

1. Определить факторы риска. 

2. Сформулируйте и обоснуйте тактику медицинской сестры.  

Эталон ответа: 

Факторы риска – повышенное артериальное давление, курение, 

гиперхолестеринемия, ожирение, нерациональное питание, низкая 

физическая активность. 

Тактика - краткое профилактическое консультированием участкового 
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врача и направление на: 2 этап диспансеризации; липидный спектр крови 

(гиперхолестеринемия); углубленное профилактическое консультирование 

(индивидуальное или групповое) в отделении медпрофилактики по отказу от 

курения, рациональному питанию, дислипидемии, снижению избыточной 

массы тела, низкой физической активности. Рекомендуется за рамками 

диспансеризации снятие ЭКГ- покоя, уточнение диагноза артериальной 

гипертонии (контроль, самоконтроль, обследование) 

 

Тема №4. Организация и проведение школ здоровья  

Задача № 1. 

Среди обучающихся, пациентка 50 лет, кондитер. Замужем, имеет 

троих детей. Муж страдает хроническим алкоголизмом. Во время 

диспансерного осмотра три года назад, у нее было выявлено повышенное 

артериальное давление до 170/100 мм ртутного столба. На приеме у 

терапевта – 150/100. Было проведено амбулаторное обследование. Диагноз – 

гипертоническая болезнь. У ее бабушки и отца была артериальная 

гипертензия. В школе обучается впервые, диету не соблюдает, принимает 

медикаменты, назначенные врачом, нерегулярно. Очень устает на работе, 

частые стрессы из-за скандалов с мужем и детьми, любит поесть на ночь, так 

же очень любит жирную и соленую пищу. Выходные проводит дома, любит 

подольше поспать, а потом смотреть часами телевизор, сидя в кресле. 

Рост - 173, вес - 93 кг. Холестерин – 8,3 ммоль., сахар в крови – 4,4 

ммоль.  

Задание: 

1.Дайте пациентке рекомендации по самоконтролю и вторичной 

профилактике при артериальной гипертензии. 

Эталон ответа: 

1.1. Рекомендации по самоконтролю и вторичной профилактике при 

артериальной гипертензии. Вы должны снизить избыточную массу тела 

(закономерно сопровождается снижением АД). 

Комплексно изменить диету (основные принципы диетического 

питания: индивидуально подобранное снижение общей энергетической 

ценности пищевого рациона, применение гипокалорийной диеты с 

умеренным ограничением до 2000 ккал в сутки; 

Увеличьте потребление углеводов, содержащихся в овощах, зелени, не 

очень сладких фруктах и ягодах, обладающих невысокой энергетической 

ценностью и достаточным количеством клетчатки; Попробуйте «помидорную 

диету» - в помидорах, есть вещества, препятствующие образованию 

токсичных кислородных радикалов, вызывающих повреждение и гибель 

клеток 

В Вашей пище должно быть повышение содержание калия и магния 

(калий содержится в таких продуктах как печеный картофель, морская 

капуста, говядина, овсяная крупа, персики, курага; магний содержится в 

фасоли, орехах, изюме, кукурузе, инжире). 

Необходимо резко ограничить потребление легкоусвояемых простых 
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углеводов (сахар, варенье, конфеты и т. д.), резко уменьшить потребление 

продуктов, богатых холестерином (сливочное масло, сырокопченые колбасы, 

жирные сорта мяса, яичный желток и т. д.). Вместо них использовать 

растительные масла. 

Отказаться от копченостей и солений, ограничить содержания жиров в 

рационе; уменьшить потребление поваренной соли до 5 грамм в сутки. 

Снизить употребление кофе. 

Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна. 

Необходимо повысить физическую активность, меньше проводить 

времени на диване у телевизора, больше гулять, ходить в парк, к водоемам, 

выезжать на природу за город… 

Соблюдать режим дня, стараться полноценно отдыхать. 

Научиться преодолевать и противостоять стрессовым ситуациям. 

Положите мужа в наркологическую больницу, пролечите его и Вам 

будет легче. 

Вам необходимо проводить мониторирование артериального давления 

и пульса (измерение АД несколько раз в сутки) и вести "дневник 

самоконтроля", регулярно принимать гипотензивные препараты. 

Строго следовать советам врача!  

 

Задача №2. 

Вам поручили организовать Школу Здоровья для больных сахарным 

диабетом. От предыдущей медсестры остался план обучения. Что Вы еще 

добавили бы в свой план для данных пациентов? План: 

занятие № 1: Знакомство с пациентами. Что такое диабет?  

занятие № 2: Контроль обмена веществ. Осложнения сахарного диабета 

занятие № 3: Инсулинотерапия сахарного диабета 1 типа  

занятие № 4: Неотложные состояния при сахарном диабете» 

гипогликемия. Кетоацидоз. 

Занятие № 5: физические нагрузки при сахарном диабете, занятие с 

пациентами в спортивном зале 

Занятие №6: планирование питания при сахарном диабете 1 типа  

 

3.3. Проведение круглого стола по теме: Профилактическая 

работа с населением в практике медицинской сестры 

 

4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 
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подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Организация 

профилактической работы с населением 

 
№ 

п/п 
Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 Написание рефератов, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу 
1 Тема 1 Понятия и 

учреждения в медицинской 

профилактике 

Написание рефератов, решение ситуационных 

задач 

2 Тема 2 Особенности 

медицинской профилактики 
Написание рефератов, решение ситуационных 

задач 
3 Тема 3  Укрепление 

здоровья населения и 

профилактика заболеваний 

Написание рефератов, решение ситуационных 

задач 

4 Тема 4  Организация и 

проведение школ здоровья. 

Зачёт с оценкой. 

Написание рефератов, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Организация профилактической работы с населением. 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано 

теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на 

поставленные вопросы 
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Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический 

список. Содержание реферата отражает собственный аргументированный 

взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд 

студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не 

полностью соответствует требованиям оформления, не представлен 

достаточный библиографический список. Аргументация взгляда на 

проблему недостаточно убедительна и не охватывает полностью 

современное состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика 

изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата 

не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

Для проведения круглого стола 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины 

(в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень 

освоения компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает 

поставленные задачи, демонстрируя свободное владение 

предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний. 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень 

освоения компетенции – достаточный. Обучающийся решает 

поставленные задачи, иногда допуская ошибки, не принципиального 

характера, легко исправляет их самостоятельно при наводящих вопросах 

преподавателя; демонстрирует владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания 

может в полном объеме применить при демонстрации 
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предусмотренных программой дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в 

рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или 

освоены частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. 

Обучающийся при решении поставленные задачи, допускает ошибки 

принципиального характера, не может их исправить даже при наличии 

большого количества наводящих вопросах со стороны преподавателя; 

знания по дисциплине фрагментарны и обучающийся не может в 

полном объеме применить их при демонстрации предусмотренных 

программой дисциплины навыками и умениями. 
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Методическая разработка для обучающегося 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Организация 

профилактической работы с населением. 

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Организация профилактической работы с населением 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

- сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной 

работы предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 

отчетности по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем 

перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, его компетентность. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
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индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

 

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС 

и др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял 

постоянно и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об 

уровне знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. 

Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр 

посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – 

выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, материала, подлежащего 

усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с ним 

справиться в оставшийся промежуток времени. 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к 

следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. 
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь 

можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для 

написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить 

Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это 

очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), 

и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и 

даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то 

«чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть 

«сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время 

как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, 

но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, 

размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство 

с научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь 

в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые 

автором, так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, 

результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 

подвергнуть новой проверке). 
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С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и 

т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, 

содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 

работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 

просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы 

в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, 

как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; 

второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с 

которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов 

является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в 

первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 
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2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределятьсяв определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся 

по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с 

детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на 

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в 

результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью 

решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не 

только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, 

а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент 

видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. 

Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 

схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно 

также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 
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полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту 

рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по 

памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса 

выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует 

помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате 

применения механически заученных формул без понимания сущности 

теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией 

следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных 

дисциплин завершается экзаменом. Подготовка к экзамену 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что 

он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 
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занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была 

пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить 

(переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, 

чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке 

к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных 

сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». 

Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже 

рассмотрение альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – 

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и 

важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 

что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 
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аргументированные точки зрения. 

Правила написания научных текстов (рефератов): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать 

и когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. • Писать 

следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать 

четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также 

стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что 

ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте 

себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная 

«сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом 

наиболее важным мест и т, п.), у культурного читателя должна 

вызывать брезгливость и даже жалость к автору (исключения 

составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к 

текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше 

– не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна 

быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным 

явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка 

зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, 

которые нуждаются в доработке. 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Организация профилактической работы с населением 

 
№ 

п/п 
Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 Написание рефератов, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу 
1 Тема 1 Понятия и 

учреждения в медицинской 

профилактике 

Написание рефератов, решение ситуационных 

задач 

2 Тема 2 Особенности 

медицинской профилактики 
Написание рефератов, решение ситуационных 

задач 
3 Тема 3  Укрепление 

здоровья населения и 

профилактика заболеваний 

Написание рефератов, решение ситуационных 

задач 

4 Тема 4  Организация и 

проведение школ здоровья. 

Зачёт с оценкой 

Написание рефератов, решение ситуационных 

задач, подготовка к круглому столу 
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4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Организация профилактической работы с населением. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС 

осуществляется преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление 

соответствует предъявляемым требованиям и студент может кратко 

пояснить качественное содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих 

пунктов: оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

содержание работы не соответствует теме, студент не может пояснить 

содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 

 



1 
 

Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Б1.В.ДВ.06.02 Сестринское дело в семейной медицине 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года 
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя  

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса по дисциплине Сестринское дело в семейной медицине 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента. Концепцией 

модернизации российского образования определены основные задачи 

высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль 

в ходе всего учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Сестринское дело в семейной 

медицине 

 
№ 

п/п 

№ 

компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-8 Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью 

пациента (населения), разрабатывать и проводить 

профилактические мероприятия с целью повышения уровня 

здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения) 

2 ОПК-9 Способен распространять знания о здоровом образе жизни, 

направленные на повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний пациентов (населения) 

Профессиональные компетенции 

3 ПК-3 Способность и готовность к консультированию пациентов и 

членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и их 

обострений и осложнений, травматизма, организации 

рационального питания, обеспечения безопасной среды, 

физической нагрузки 

4 ПК-6 Способность и готовность к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

5 ПК-7 Способность и готовность к участию в проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы 

для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 

научной деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
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- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста 

 

3. Виды самостоятельной работы 

В образовательном процессе по дисциплине Сестринское дело в 

семейной медицине выделяется два (один) вид(а) самостоятельной 

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.): Аудиторная 

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов, презентаций по темам 

 

3.1. Написание рефератов, презентаций по темам: 

1.Основные модели семейной медицины, существующие в зарубежном 

здравоохранении 

2. Оснащенность, организация подразделений общей (семейной) 

практики, основные формы учетно-отчетной документации 

3. Медико-социальные проблемы семьи и возможные пути их решения 

4. Медико-социальная работа в семьях групп повышенного риска (со 

стариками и инвалидами, одинокими лицами) 

5. Психологические и этические аспекты семейной медицины, 

роль семейной медсестры, принципы взаимодействия с психологической 

службой 

6. Профилактические аспекты деятельности семейной медсестры в 

работе с детским населением 

7. Профилактические аспекты деятельности семейной медсестры: 

гигиеническое обучение и воспитание членов семьи, роль медсестры 

8. Клинические аспекты деятельности семейной медсестры: 
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принципы ухода за больными, обучение пациентов и их родственников 

9. Роль и задачи медицинской сестры при оказании медицинской 

помощи больным с пневмонией  

10. Роль и задачи медицинской сестры при оказании 

медицинской помощи больным с бронхиальной астмой 

11. Роль и задачи медицинской сестры при оказании медицинской 

помощи больным с ХОБЛ 

12. Роль и задачи медицинской сестры при оказании 

медицинской помощи больным с артериальной гипертензией 

13. Роль и задачи, медицинской сестры при оказании медицинской 

помощи больным с ИБС, КМП  

14. Роль и задачи, медицинской сестры при оказании 

медицинской помощи больным с хроническим гастритом, язвенной 

болезнью желудка 

15. Роль и задачи медицинской сестры при оказании 

медицинской помощи больным с заболеваниями кишечника 

16. Роль и задачи медицинской сестры при оказании 

медицинской помощи больным с заболеваниями печени, желчного пузыря 

17. Роль и задачи медицинской сестры при оказании 

медицинской помощи больным с заболеваниями почек 

18. Роль и задачи медицинской сестры при оказании 

медицинской помощи больным с заболеваниями крови (анемии, лейкозы) 

19. Роль и задачи, медицинской сестры при оказании 

медицинской помощи больным с кровотечением, симптомом острого 

живота 

20. Роль и задачи медицинской сестры при оказании медицинской 

помощи при терминальных состояниях. Реанимационные мероприятия, 

констатация летального исхода. 

21. Роль и задачи медицинской сестры при оказании медицинской 

помощи больным с ВИЧ-инфекцией 

22. Правовые аспекты работы семейной медсестры 

23. Тактика, задачи медсестры при острых вирусных инфекциях 

24. Задачи и роль медсестры в выявлении ранних форм 

злокачественных новообразований.  

 

3.2. Перечень ситуационных задач для текущего контроля 

успеваемости 

Тема № 1 Организационная структура семейной медицины 

Ситуационная задача 

Житель города Омска, находясь в командировке в Самаре, обратился 

в лечебное учреждение к врачу общей практики в связи с ухудшением 

здоровья (подозрение на гипертонический криз). В регистратуре он 

предъявил страховой полис, выданный страховой компанией города 

Омска. Однако его полис не приняли, мотивируя тем, что в республике 

действительны только свои медицинские полисы, и потребовали заплатить 
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за лечение. 

Задание: 

Были ли нарушены права гражданина?  

Эталон ответа: 

ФЗ №326 «Об обязательном медицинском страховании» (ст. 16, п.1а). 

Статья 16. Права и обязанности застрахованных лиц 

1. Застрахованные лица имеют право на: 

1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими 

организациями при наступлении страхового случая: 

а) на всей территории Российской Федерации в объеме, 

установленном базовой программой обязательного медицинского 

страхования; 

 

Тема № 2. Психологические аспекты работы с семьей. 

При посещении на дому лежачей больной, семейная медсестра 

отметила, что пациентка в тяжёлом состоянии, повышенного питания, 

положение пассивное. Пациентка испытывает тревогу, связанную с 

пребыванием в лежачем состоянии и одиночеством. Родственники 

пациентку не посещают, уход осуществляет соцработник. 

Задание: 

1. Каковы психологические проблемы пациентки?  

2. Какие сестринские вмешательства необходимы?  

Эталон ответа: 

1. Проблемы: риск появления пролежней, снижение физической 

активности (подвижности), одиночество, тревога, социальная 

самоизоляция (отсутствие родственников), психологическая дисгармония. 

2. Сестринские вмешательства: 

а) установить доброжелательные отношения с пациенткой; 

б) провести психологическую беседу, придерживаясь принципа 

уважения личности пациента, избегая оценочных суждений, гарантируя 

конфиденциальность полученной информации, терпеливо выслушать; 

в) соцработнику рекомендовать каждые два часа менять положение 

пациентки;  

г) следить, чтобы на простыне не было крошек, складок; 

д) немедленно менять мокрое или загрязнённое бельё; 

е) под крестец подкладывать резиновый круг, а под пятки и локти – 

ватно-марлевые круги; 

ж) утром и вечером обмывать места возможного образования 

пролежней тёплой водой и протирать их ватным тампоном, смоченным 10 

%-ным раствором камфорного спирта, или 0,5 %-ным раствором 

нашатырного спирта, или 1 %-ным раствором салицилового спирта; 

з) использовать противопролежневый матрац.  

 

Тема № 3. Уход за больными. Ситуационная задача: 

Пациентка 70 лет, находится на лечении в терапевтического 
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отделении. Ей назначен постельный режим. При сестринском обследовании 

выяснено, что стул один раз в день, чаще утром, после завтрака. 

Мочеиспускание затруднено. Пациентка, лёжа в постели, помочиться не 

может из-за непривычного положения и присутствия в палате других 

больных. 

Задания: 

Какой сестринский уход вы можете провести пациентке?  

Эталон ответа: 

Лёжа в постели, пациентка не может помочиться из-за неправильного 

положения. В этой ситуации медсестра должна: 

- огородить пациентку ширмой; 

- при мочеиспускании придать высокое положение Фаулера; 

- положить тепло на низ, живота; 

- воздействовать рефлекторно, для чего создать ситуацию 

журчащей струи (открыть кран и т.д.); 

- оказать психологическую поддержку; 

- давать разъяснения пациентке по всем проводимым процедурам; 

- давать возможность пациентке выражать свои страхи и опасения. 

 

Тема № 4. Профилактические аспекты деятельности семейной 

медсестры Ситуационная задача: 

Вы участковая медицинская сестра. На профилактический прием 

пришла мама с ребенком 1 года.  

Задание: 1. Спланируйте мероприятия по диспансеризации ребенка. 

2. Составьте план вакцинации ребенка. 

3. Дайте рекомендации маме по проведению иммунопрофилактики.  

Эталон ответа: 

1. Мероприятия по проведению диспансеризации: 

Подготовить рабочее место врача для проведения Д-приема 

(санитарноэпидемиологический режим кабинета, медицинская форма, 

инструменты – фонендоскоп, шпатель, термометр, весы, ростомер, ручка, 

учетная форма N 030-ПО/у-12 "Карта профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего", История развития ребенка) 

2. Осуществить доврачебный осмотр пациента (исследование пульса, 

подсчет ЧДД, измерение температуры тела, взвешивание, измерение 

роста) подготовка пациента к назначенным инструментальным и 

лабораторным исследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, 

исследование уровня глюкозы в крови, электрокардиография), 

консультациям специалистов (педиатр, невролог, детский хирург, 

детский стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский) 

дать рекомендации по вопросам ухода за ребенком дать рекомендации по 

питанию ребенка оформление учетно-отчетной документации 

проинформировать пациента о следующем посещении для проведения 

Досмотра 

3. План вакцинации здорового ребенка в 1 год проба Манту 



8 
 

вакцинация против кори, краснухи, паротита 

3. Рекомендации по проведению иммунопрофилактики: в течение 

недели перед вакцинацией: -наблюдать за состоянием ребенка 

(температура, стул, поведение); - не вводит в рацион ребенка новые 

продукты; - избегать контакта с инфекционными больными. Перед 

вакцинацией ребенок должен быть осмотрен педиатром для получения 

допуска к прививке. Во время прививки точно выполнять указания 

вакцинатора. Непосредственно после прививки в течение 30 минут 

находится поблизости от процедурного кабинета. В течение недели после 

вакцинации: - осматривать место инъекции ежедневно; - наблюдать за 

состоянием ребенка (температура, поведение); - при изменении в 

состоянии ребенка немедленно сообщить врачу; - не вводит в рацион 

ребенка новые продукты; - избегать контакта с инфекционными больными 

 

3.3 Проведение круглого стола по теме: Сестринская практика в 

семейной медицине  

 

4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). Организацию самостоятельной 

работы студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный и 

методический отделы, преподаватель, библиотека, электронная 

информационно-образовательная среда института и сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Сестринское дело в семейной медицине 

 
№ 

п/п 
Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 написание рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу 
1 Организационно-правовая основа написание рефератов, презентаций, решение 
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семейной медицины. Социальные 

аспекты работы с семьей 
ситуационных задач 

2 Сестринский процесс в работе 

семейной медсестры 
написание рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач 
3 Уход за больными с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы 
написание рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач 
4 Уход за больными с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта 
написание рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач 
5 Уход за больными с заболеваниями 

мочевыводящей системы 
написание рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач 
6 Уход за больными с заболеваниями 

крови Зачёт с оценкой 

написание рефератов, презентаций, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в семейной медицине 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический 

список. Содержание реферата отражает собственный аргументированный 

взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд 

студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не 

полностью соответствует требованиям оформления, не представлен 

достаточный библиографический список. Аргументация взгляда на 

проблему недостаточно убедительна и не охватывает полностью 

современное состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика 

изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата 

не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

Для оценки презентаций: 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы 

числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем 
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в наиболее адекватной форме. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание 

включает в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту. Есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы 

числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и 

диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые 

слова в тексте чаще всего выделены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация не 

представляется актуальной и современной. Ключевые слова в тексте не 

выделены. 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано 

теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на 

поставленные вопросы 

Для проведения круглого стола 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины 

(в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень 

освоения компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает 

поставленные задачи, демонстрируя свободное владение 

предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний. 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень 
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освоения компетенции – достаточный. Обучающийся решает 

поставленные задачи, иногда допуская ошибки, не принципиального 

характера, легко исправляет их самостоятельно при наводящих вопросах 

преподавателя; демонстрирует владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального 

характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих 

вопросах со стороны преподавателя; не всегда полученные знания 

может в полном объеме применить при демонстрации 

предусмотренных программой дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в 

рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или 

освоены частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. 

Обучающийся при решении поставленные задачи, допускает ошибки 

принципиального характера, не может их исправить даже при наличии 

большого количества наводящих вопросах со стороны преподавателя; 

знания по дисциплине фрагментарны и обучающийся не может в 

полном объеме применить их при демонстрации предусмотренных 

программой дисциплины навыками и умениями. 
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Методическая разработка для обучающегося 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Сестринское дело в 

семейной медицине. 

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Сестринское дело в семейной медицине 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

- сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной 

работы предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 

отчетности по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, его компетентность. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

 

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС 

и др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял 

постоянно и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об 

уровне знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. 

Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр 

посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – 

выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, материала, подлежащего 

усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с ним 

справиться в оставшийся промежуток времени. 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
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конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой. Как уже 

отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для 

написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить 

Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это
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очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 

находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и 

это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже 

месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» 

начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь 

обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 
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1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе 

– поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 
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При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки 

лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 
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учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса 

выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, 

что правильное решение задачи может получиться в результате применения 

механически заученных формул без понимания сущности теоретических 

положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов 

на вопросы самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-

первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 
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между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена 

какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на 

кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание 

материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, 

прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь 

можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень 

сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). • Сначала студент 

должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по программе 

обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

Правила написания научных текстов (рефератов): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 
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когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте 

себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и 

даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и 

самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Сестринское дело в семейной медицине 

 

 
№ 

п/п 
Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 56 написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу 
1 Организационно-правовая основа 

семейной медицины. Социальные 

аспекты работы с семьей 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач 

2 Сестринский процесс в работе 

семейной медсестры 
написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач 
3 Уход за больными с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы 
написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач 
4 Уход за больными с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта 
написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач 
5 Уход за больными с заболеваниями 

мочевыводящей системы 
написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач 
6 Уход за больными с заболеваниями 

крови Зачёт с оценкой. 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, подготовка к 

круглому столу 

 

 



21 
 

4.Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в семейной медицине. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из 

следующих пунктов: оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям, содержание работы не соответствует теме, студент не 

может пояснить содержание работы, не может ответить на поставленные 

вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 «Уральский медицинский институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка к самостоятельной работе по дисциплине  

 

ФТД.01Сестринское дело в гериатрии 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

Направленность: Сестринское дело 

Квалификация (степень) выпускника: Академическая медицинская сестра 

(для лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 4 года  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя  

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного 

процесса по дисциплине Сестринское дело в гериатрии 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная 

работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента. Концепцией 

модернизации российского образования определены основные задачи 

высшего образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование 

такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль 

в ходе всего учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине Сестринское дело в гериатрии 

 
№ п/п № 

компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, медицинские 

изделия, лекарственные препараты, дезинфекционные средства 

и их комбинации при решении профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-1 Готовность оценить состояние пациента для составления 

плана сестринских вмешательств 

3 ПК-2 Способность и готовность к организации квалифицированного 

сестринского ухода за конкретным пациентом 

4 ПК-4 Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с 

высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым 

условием становятся формирование умения самостоятельной работы 

для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 

научной деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 
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самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста. 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине «Сестринское дело в 

гериатрии» выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя 

и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов, презентаций по темам, 

решение ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов, презентаций по темам: 

 

1. Старение и заболевания гепатобилиарной системы в пожилом 

возрасте. Особенности клинического течения заболеваний гепатобилиарной 

системы в пожилом возрасте. 

2. Старение и болезни сердечно-сосудистой системы, 

особенности течения заболеваний, проблема пациентов и семьи. 

3. Старение и заболевания органов пищеварения в пожилом и 

старческом возрасте., особенности течения заболеваний, проблема пациентов 

и семьи. 

4. Старение и заболевания дыхательной системы, особенности 

течения заболеваний, проблема пациентов и семьи. 

5. Старение и нервно-психические расстройства. особенности 

течения заболеваний, проблема пациентов и семьи. 

 

3.2. Решение ситуационных задач  

Задача№ 1 

Больной 72 года, пенсионер, одинокий, живет в однокомнатной 

благоустроенной квартире.  

Жалобы при поступлении в стационар: повышение температуры 

тела до 37,2 градусов вечером, редкий кашель, со слизистой трудно 
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отделяемой мокротой в небольшом количестве, боли в правой половине 

грудной клетки, усиливающиеся при кашле и глубоком вдохе, одышка в 

покое с затруднённым выдохом, снижение аппетита, сонливость. 

Заболел 4 недели назад после перенесённого гриппа, когда стал 

отмечать редкий кашель, появилась мокрота, вновь появилось повышение 

температуры тела до 37,1-37,3 градуса. Считал, что появившиеся 

симптомы связаны с обострением хронического обструктивного 

бронхита, которым страдает около 30 лет. 

В анамнезе жизни корь, респираторные заболевания, 15 лет назад 

перенёс пневмонию, по поводу которой лечился в стационаре. В течение 

10 лет диагностируется сахарный диабет, который компенсируется диетой 

и двумя таблетками глюренорма в сутки. Курит в течение 50 лет. 

При осмотре: пониженного питания, кожа влажная, диффузный 

цианоз, температура 37,1 градуса, лимфоузлы не пальпируются, щитовидная 

железа не увеличена. 

Грудная клетка бочкообразной формы, ригидная, правая половина 

отстает в акте дыхания, над правой верхней долей голосовое дрожание 

усилено. Нижние границы лёгких опущены на одно ребро, подвижность 

нижних легочных краёв снижена, перкуторный звук коробочный, в области 

верхней доли справа определяется его притупление. Дыхание жёсткое 

над всеми лёгочными полями, рассеянные сухие свистящие хрипы, над 

проекцией II и III сегментов выслушиваются единичные влажные 

мелкопузырчатые хрипы. ЧД 32 в 1 минуту в покое. 

Границы относительной сердечной тупости расширены влево до левой 

средино-ключичной линии в V межреберье, границы абсолютной тупости 

не определяются. Тоны сердца ритмичные, тахикардия до 98 в 1 минуту, 

А/Д - 150/80 мм. рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, печень выступает 

из-под края рёберной дуги на 1 см, край ровный, закруглён, поверхность 

гладкая, консистенция плотно-эластичная. Размеры по Курлову 9 х 8 х 6 

см. Селезёнка не пальпируется. Стул, диурез в норме. Отёков нет. 

Анализ крови: СОЭ - 12 мм в час, лейкоциты - 7,8х10х9/л, э - 3, п - 

8, с - 71, л - 14, м - 4, Эр -4,1х10х12/л, гемоглобин - 120 г/л, ЦП - 1,0. 

Анализ мочи без патологии. 

Биохимический анализ крови: серомукоид 0,28 ммоль/л, сиаловые 

кислоты 260 единиц, СРБ +, сахар крови 5,8 ммоль/л. 

Анализ мокроты: слизистая, без запаха, нейтрофилы - 5-10 в поле 

зрения, клетки альвеолярного эпителия - 4-5 в поле зрения, эритроциты - 0-1 

в поле зрения, атипические клетки и микобактерии туберкулёза не 

обнаружены. 

Посев мокроты: пневмококк, чувствительный к группе пенициллина, 

эритромицина, цефалоспоринов, аминогликозидов, рост дрожжевых грибов. 

Рентгенограмма лёгких: лёгочные поля повышенной прозрачности, 

лёгочный рисунок усилен, деформирован, корни бесструктурные, 

расширенны, особенно правый, в области верхней доли справа (II, III, 

сегменты) выражена инфильтрация Лёгочной ткани, левый синус запаян.  
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Спирограмма - выраженное нарушение вентиляции по 

обструктивному типу. 

ЭКГ: Синусовая тахикардия 100 в минуту, отклонение 

электрической оси сердца вправо, Признаки перегрузки правых отделов 

сердца 

Врачебный диагноз: 

Внебольничная пневмония (пневмококковая) с локализацией в 2, 3 

сегментах верхней доли правого лёгкого, затяжное течение, тяжёлой 

степени. 

Фон: Хронический обструктивный катаральный бронхит в фазе 

обострения. Эмфизема лёгких. Диффузный пневмосклероз. ДН 3 степени. 

Сопутствующие заболевания: сахарный диабет, инсулинозависимый 

(II типа), средней степени тяжести, компенсированный. 

 

Задача № 2 

Больной 74 лет, инвалид II группы, женат, живёт в однокомнатной 

благоустроенной квартире. Поступил в стационар с жалобами на кашель со 

слизистой мокротой до 80 мл в сутки, одышку в покое, сердцебиение, 

перебои в работе сердца, боли в правом подреберье, увеличение живота в 

объёме, отёки ног, субфебрильную температуру тела, слабость, потливость. 

Из анамнеза: курит более 50 лет, кашляет около 40 лет с мокротой, 

особенно по утрам, в течение последних 35 лет диагностируется 

хронический бронхит. Обострения бронхита. На протяжении 4 лет 

ежегодные весной и осенью, протекают с выраженным усилием кашля с 

трудно отделяемой слизистой мокротой, свистящим дыханием, одышкой в 

покое, отёком ног. В течение трёх лет отметил появление приступов 

нарушения ритмов сердца, которые купировались врачами "скорой 

помощи", последние 8 месяцев аритмия постоянна. 

При осмотре: пониженного питания, положение вынужденное, 

полусидячее. Диффузный "чугунный" цианоз, кожа повышенной 

влажности, температура 37,3 градуса. Грудная клетка бочкообразная, 

нижние границы лёгких опущены на одно ребро, подвижность лёгочных 

краёв по средним подмышечным линиям ограничена до 2 см, перкуторный 

звук над лёгкими коробочный, дыхание жёсткое, масса сухих свистящих 

хрипов над всеми лёгочными полями, в нижних отделах единичные влажные 

хрипы. ЧД 30 в минуту. Набухание шейных вен в положение лёжа. Тоны 

сердца приглушены, аритмичные, акцент второго тона над лёгочной 

артерией, ЧСС до 114 в минуту, пульс аритмичный, 82 удара в минуту, АД 

135/65 мм рт. ст. Живот увеличен в объёме за счет асцита, печень 

перкуторно увеличена, размеры по Курлову 18 х 14 х 12 см, болезненная, 

селезёнку пальпировать не удается, перкуторно не увеличена. Отёки 

голеней и стоп, снижен до 600 мл в сутки. Стул - запоры до 3-4 дней. 

Анализ крови: СОЭ - 3 мм час, лейкоциты - 6,8х10х9/л, э - 1, п - 2, 

с - 68, л - 19, м -10. Эр -5,2x10x12/л, Нв - 184 г/л, ЦП - 0,9. Анализ мочи - 

без патологии. 
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Анализ мокроты - слизистая без запаха, нейтрофилы - 5-6 в поле 

зрения, клетки альвеолярного эпителия единичные в поле зрения, 

атипические клетки и микробактерии туберкулеза, не определяются 

синусы свободны. Отмечается расширение ствола легочной артерии, 

увеличение правых отделов сердца 

Спирограмма - выраженное нарушение вентиляции по 

обструктивному типу. ЭКГ: Фибрилляция предсердий с ЧСЖ 104-162 в 

минуту, отклонение электрической оси сердца вправо, гипертрофия правого 

предсердия, сочетанная гипертрофия желудочков сердца с систолической 

перегрузкой правого желудочка. Диагноз врачебный: Хронический 

обструктивный катаральный бронхит в стадии обострения. Эмфизема 

лёгких. Диффузный пневмосклероз. Дыхательная недостаточность III 

степени. Хроническое легочное сердце в фазе декомпенсации. 

Сопутствующее заболевание: ИБС. Нарушение ритма по типу 

хронической тахисистолической формы фибрилляции предсердий. 

Сердечная недостаточность II Б стадии. 

 

Задача№ 3 

Больной 75 лет, внезапно почувствовал резкую слабость, 

головокружение, 

сжимающую боль в эпигастралъной области, тошноту. При осмотре 

кожа бледно-серого цвета, пульс нитевидный, АД 80/ 50 мм рт. ст. 

 

Задача№ 4 Больной 75 лет. В течение 3-х последних месяцев 

появились жалобы на дискомфорт в эпигастральной области, иногда за 

грудиной, тошнота, рвота. Из анамнеза известно, что в последние 2 года 

больной принимал курсовые лечения нестероидными 

противоспалительными препаратами по ревматоидному артриту. 

При осмотре кожные покровы бледно-розовые, гемодинамика 

стабильная, при пальпации живота -локальная болезненность в эпигастрии. 

 

Задача № 5. 

Больной 70 лет. Остро, внезапно после обильной жирной пищи 

появилась неукротимая рвота, болевой синдром (чувство сдавленности) в 

эпигастрии больше слева. В анамнезе 10 лет желчнокаменная болезнь. 

При осмотре кожные покровы бледные, пульс нитевидный, АД 90/70 

мм рт. ст. При пальпации живота болезненность в эпигастральной области, 

левом подреберье, локальное напряжение мышц живота. 

Вопросы. 

1. О каком заболевании идет речь? 

2. Возможная причина развития данного заболевания?  

 

Задача № 6. 

Больная 75 лет с жалобами на периодические возникающие боли в 

правом подреберье, тошноту, металлический привкус, рвоту. Данные 
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проявления её беспокоят в течение 15 лет, неоднократно лечилась в 

стационаре, получала санаторно-курортное лечение. При пальпации 

отмечается болезненность в проекции желчного пузыря. 

Вопросы. 

1. О каком заболевании идет речь?  

2. Варианты сестринских диагнозов  

3. Принципы лечения, ухода. 

4. Показана ли больной фитотерапия, внутренний прием минеральной 

воды?  

5. Какие физические факторы можно назначить данной пациентке? 

 

Задача № 7. 

Вы участковая медицинская сестра взрослой поликлиники. На 

активном патронаже пациента К. 72 лет с диагнозом: Гипертоническая 

болезнь 2ст. сахарный диабет 2 тип. Родственники больного стали замечать 

неадекватность в поведении в течении последних 3-х месяцев, которая 

заключается в следующем: стал теряться в знакомой обстановке, не 

может готовить пищу, что раньше не вызывало затруднений, перестал 

осознавать свои заболевания (отказывается принимать гипотензивные, 

сахароснижающие препараты), стал проявлять аномальное поведение 

(зафиксирован 1 случай бродяжничества). Родственники обеспокоены 

состоянием пациента.  

Вопросы 

1. О начале какого заболевания идет речь? 

2. Какие клинические симптомы могут присоединиться по мере 

прогрессирования заболевания? 3. В чем заключается уход за пациентом? 

 

Задача № 8. 

Вы участковая медицинская сестра взрослой поликлиники. На 

активном патронаже пациента Иванова В. П. 65лет с диагнозом: 

Гипертоническая болезнь 2ст., ожирение II ст. Жалобы больного: в 

последнее время (в течение 3 месяце3) отмечает дрожание пальцев рук, 

языка, губ, что отразилось на подчерке и речи больного. Отмечает также 

трудности при ходьбе - трудно начать движение и останавливаться. 

Появились зрительные галлюцинации, ухудшилась память. 

Родственники отмечают, что больной стал раздражителен, плаксив, обидчив. 

Объективно: лицо больного маскообразное, шея и спина наклонены 

вперед, руки согнуты в локтевых суставах, ноги слегка согнуты в 

тазобедренных и коленных суставах. Отмечается тремор пальцев рук, губ. 

Больной разговаривает медленно, с трудом. 

Вопросы: 

1. О начале какого заболевания идет речь?  

2. Принципы лечения. 

3. В чем заключается уход за пациентом?  

4. Виды реабилитации. 
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Задача № 9. 

Мужчина 70 лет. В анамнезе хронический простатит 15 лет. В 

последнее время состояние ухудшилось: мочеиспускание стало частым, 

болезненным, отмечает рези, 1 раз наблюдалась острая задержка мочи. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании можно подумать? 

2. Какие дополнительные методы обследования следует назначить?  

3. В чём заключаются принципы лечения, ухода? 

 

Задача № 10. 

Пациент 68 лет. На работе остро, внезапно появилась интенсивная 

боль в поясничной области с иррадиацией в паховую область, резь при 

мочеиспускании, тёмная моча. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании можно подумать? 

2. Дополнительные методы обследования.  

3. Принципы лечения, ухода. 

4. Принципы дальнейшей реабилитации.  

 

Задача № 11. 

Женщина 65 лет. На приеме у участкового терапевта с жалобами на 

периодические субфебрилитет (t 37,1 - 37,3 градуса), слабость, ноющую 

боль в поясничной области, дизурино, снижение работоспособности. В 

анамнезе частые циститы. Гинекологический статус без особенностей, в 

анализах мочи повышенное содержание лейкоцитов, крови СОЭ 22 мм/час, 

лейкоцитоз 9 тыс.  

Вопросы: 

1. О каком заболевании можно подумать?  

2. Варианты сестринских диагнозов 

3. Принципы лечения, ухода. 

4. Какую беседу по фитотерапии данного заболевания может провести 

медсестра? 

 

Задача № 12 

Больная 72 года. Жалобы на слабость, извращения вкуса и обоняния, 

трофические расстройства (ломкость ногтей, сухость кожи, трещины в 

углах рта). Из анамнеза известно, что у больной сопутствующее 

заболевание миома матки, сопровождающиеся периодическими 

маточными кровотечениями. В крови гипохромная анемия. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании идет речь?  

2. Сформулируйте варианты сестринских диагнозов  

3. Принципы лечения данного заболевания. 
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Задача № 13. 

Больной 70 лет, с жалобами на слабость, периодические сердцебиения, 

жжение языка, парестезии в нижних конечностях. При обследовании - 

атрофический гастрит, в крови гиперхромная анемия, в костном мозге - 

мегалобласты. 

Вопросы: 

1. О каком заболевании идет речь? 

2. Сформулируйте варианты сестринских диагнозов. 

3. В чём заключаются зависимые мероприятия медсестры при данном 

заболевании?  

 

Задача № 14 

Больной 67 лет с жалобами на повышение температуры до 38,8 

градусов, боли в горле, болезненность при глотании. При осмотре зева 

некротическая ангина. Из анамнеза известно, что в течение 3 -х последних 

лет больной отмечает частые ОРЗ, ангины, гаймориты. В крови лейкоциты за 

счет зрелых лимфоцитов. Отмечается увеличение печени и селезенки. 

 

Задача № 15. 

Больная 65 лет, жалобы на повышенную утомляемость, слабость, 

кожный зуд, периодически гнойничковые высыпания, повторные 

инфекции мочевых путей. В анамнезе гипертоническая болезнь II стадии. 

Вопросы. 

1. Какое заболевание эндокринной системы можно заподозрить, 

учитывая жалобы больной?  

2. Какие дополнительные методы обследования нужно провести для 

уточнения диагноза? 

3. Сформулируйте варианты сестринских диагнозов  

 

Задача № 16 

Больной 70 лет. Находится на амбулаторном лечении у терапевта с 

диагнозом «Обострение хронического бронхита». При обследовании сахар 

крови 10 мм/л. За последний год больной потерял в весе 8 кг, отмечает 

слабость, периодический зуд кожи. 

Вопросы. 

1.О каком заболевании идет речь? 

2. Какие осложнения характерны для данного заболевания?  

3. Принципы лечения данного заболевания. 

 

Задача № 17 

Больной 70 лет. Обратился в поликлинику к хирургу с жалобами на 

сильную боль, отечность, гиперемию (синюшность) больного пальца 

правой ноги. Заболевание началось остро, всю ночь пациент не спал. 

В анализах крови умеренный лейкоцит, СОЭ 20 мм/ч, повышение 

мочевой кислоты.  
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Вопросы: 

1. О каком заболевании идет речь? 

2. Сформулируйте варианты сестринского диагноза.  

3. Заполните карту сестринского процесса. 

 

3.3. Перечень практических навыков для текущего контроля 

успеваемости  

Тема 1 

1. Готовить пожилого пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам;  

2. Осуществлять сестринский уход за пожилым пациентом при 

различных заболеваниях и состояниях; 

 

Тема 2 

3. Консультировать пожилого пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств;  

4. Осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и 

стационара; 

5. Осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

6. Проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа;  

7. Проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пожилого пациента;  

8. Осуществлять паллиативную помощь пожилым пациентам; 

9. Вести утвержденную медицинскую документацию, 

10. Осуществлять лечебно-диагностические, реабилитационные и 

профилактические мероприятия лиц пожилого возраста; 

 

Тема 3 

11. Организовывать и оказывать специализированный сестринский 

уход за пожилыми пациентами в клинической практике; 

12. Взаимодействовать с участниками лечебно-диагностического 

процесса, анализировать качество и эффективность проводимых 

мероприятий; 

13. Организовывать паллиативную помощь инкурабельным пациентам;  

14. Взаимодействовать с учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

15. Владеть технологией оказания первой медицинской помощи при 

различных неотложных состояниях в гериатрии; 

 

Тема 4,5,6 ,7 

16 Владеть методами клинической диагностики неотложных состояний 

у пожилых  

17. Осуществлять уход за пожилыми пациентами при различных 
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заболеваниях и состояниях;  

18. Проводить реабилитационные мероприятия в отношении пожилых 

пациентов с различной патологией; 

19. Решать проблемы пациента посредством специализированного 

сестринского ухода в учреждениях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

20. Участвовать в разработке и внедрении профилактических 

программ для пожилых  

21. Оказания медицинской помощи при заболеваниях и неотложных 

состояниях в кардиологии у пожилых; 

22. Оказания медицинской помощи при заболеваниях и неотложных 

состояниях в пульмонологии;  

23. Оказания медицинской помощи при заболеваниях и неотложных 

состояниях в гастроэнтерологии; 

24. Оказания медицинской помощи при заболеваниях и неотложных 

состояниях при заболеваниях почек и системы мочевыделения; 

25. Оказания медицинской помощи при заболеваниях и неотложных 

состояниях при заболеваниях хирургического профиля и травмах; 

26. Оказания медицинской помощи при заболеваниях и неотложных 

состояниях при заболеваниях травмах головного мозга. 

 

4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). Организацию самостоятельной 

работы студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный и 

методический отделы, преподаватель, библиотека, электронная 

информационно-образовательная среда ВУЗа и сам обучающийся. 
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5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Сестринское 

дело в гериатрии 

 
№ 

п/

п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 30 написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

1.  Гериатрия как клиническая дисциплина. 

Организация гериатрической помощи в 

России. 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

2.  Основные принципы лекарственной 

терапии, нефармакологических методов 

лечения, питания и реабилитации больных 

пожилого и старческого возраста 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

3.  Старение и болезни сердечно-сосудистой 

системы. Сестринский процесс в 

кардиологии и гериатрии. 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

4.  Старение и болезни дыхательной 

системы Сестринский процесс в 

пульмонологии и гериатрии. 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

5.  Старение и болезни органов 

пищеварения, сестринский процесс при 

данных заболеваниях 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

6.  Старение и болезни мочевыделительной 

системы, сестринский процесс при 

данных заболеваниях 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

7.  Старение и болезни опорно-

двигательного аппарата, сестринский 

процесс при данных заболеваниях 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

8.  Старение и болезни эндокринной 

системы, сестринский процесс при данных 

заболеваниях. 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

9.  Старение и болезни крови, сестринский 

процесс при данных заболеваниях 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

10.  Старение и нервно-психические 

расстройства, сестринский процесс при 

данных заболеваниях. Зачёт с оценкой. 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в гериатрии 

 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен широкий библиографический 

список. Содержание реферата отражает собственный аргументированный 

взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных 
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первоисточников, присутствует логика изложения материала. Имеется 

иллюстративное сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд 

студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью 

соответствует требованиям оформления, не представлен достаточный 

библиографический список. Аргументация взгляда на проблему 

недостаточно убедительна и не охватывает полностью современное 

состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения 

материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата 

не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников. 

Для оценки презентаций: 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы 

числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем 

в наиболее адекватной форме. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является 

научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют 

тексту. Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. Информация является актуальной и 

современной. Ключевые слова в тексте выделены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание 

включает в себя элементы научности. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту. Есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы 

числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и 

диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые 

слова в тексте чаще всего выделены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не 

является научным. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту. Много орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок. Наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация не 

представляется актуальной и современной. Ключевые слова в тексте не 
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выделены. 

Для решения ситуационной задачи. 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано 

теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на 

поставленные вопросы 

Для оценки выполнения практических навыков 

Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, 

сформированы полностью и подкреплены теоретическими знаниями. 

Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, сформированы 

недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без пробелов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в 

основном сформированы, но теоретические знания по дисциплине освоены 

частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения дисциплины, не 

сформированы и теоретическое содержание дисциплины не освоено. 
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Методическая разработка для обучающегося 

1 Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Сестринское дело в 

гериатрии. 

 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Сестринское дело в гериатрии 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 

и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

- сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной 

работы предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 

отчетности по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм 

самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, его компетентность. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
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индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

 

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС 

и др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял 

постоянно и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об 

уровне знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. 

Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр 

посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – 

выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, материала, подлежащего 

усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с ним 

справиться в оставшийся промежуток времени. 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. 
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Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь 

можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для 

написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить 

Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 
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для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это 

очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), 

и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и 

даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то 

«чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть 

«сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время 

как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, 

но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, 

размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство 

с научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь 

в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые 

автором, так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, 

результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 

подвергнуть новой проверке). 
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С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, 

содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 

работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 

просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы 

в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 

подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, 

как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; 

второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с 

которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов 

является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в 

первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределятьсяв определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся 

по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с 

детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на 

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в 

результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью 

решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не 

только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, 

а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент 

видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. 

Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 

схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно 

также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 
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приобретения твердых навыков в их решении. 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту 

рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по 

памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса 

выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует 

помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате 

применения механически заученных формул без понимания сущности 

теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией 

следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных 

дисциплин завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы 

в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения 

по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-
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первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была 

пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить 

(переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, 

чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке 

к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных 

сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». 

Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже 

рассмотрение альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – 

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и 

важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания 

«запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена).
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• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 

и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

Правила написания научных текстов (рефератов): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и важно 

разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. • Писать следует 

ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро 

находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на 

месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и 

даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и 

самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы 

над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

 

3. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Сестринское дело в гериатрии» 

 
№ 

п/

п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 30 написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

11.  Гериатрия как клиническая дисциплина. 

Организация гериатрической помощи в 

России. 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

12.  Основные принципы лекарственной 

терапии, нефармакологических методов 

лечения, питания и реабилитации больных 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 
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пожилого и старческого возраста 

13.  Старение и болезни сердечно-сосудистой 

системы. Сестринский процесс в 

кардиологии и гериатрии. 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

14.  Старение и болезни дыхательной 

системы Сестринский процесс в 

пульмонологии и гериатрии. 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

15.  Старение и болезни органов 

пищеварения, сестринский процесс при 

данных заболеваниях 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

16.  Старение и болезни мочевыделительной 

системы, сестринский процесс при 

данных заболеваниях 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

17.  Старение и болезни опорно-

двигательного аппарата, сестринский 

процесс при данных заболеваниях 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

18.  Старение и болезни эндокринной 

системы, сестринский процесс при данных 

заболеваниях. 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

19.  Старение и болезни крови, сестринский 

процесс при данных заболеваниях 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

20.  Старение и нервно-психические 

расстройства, сестринский процесс при 

данных заболеваниях. Зачёт с оценкой. 

написание рефератов, презентаций, 

решение ситуационных задач, 

отработка практических навыков 

 

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Сестринское дело в гериатрии 

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из 

следующих пунктов: оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям, содержание работы не соответствует теме, студент не 

может пояснить содержание работы, не может ответить на поставленные 

вопросы 
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Автономная некоммерческая организация  
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Методические рекомендации по дисциплине одобрены ученым советом 

института и утверждены приказом директора № 1 от 01.09.2021 года 

 

Методическая разработка для преподавателя по дисциплине 

Психология в профессиональной деятельности 

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса.  

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В связи с этим, обучение в институте включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 

процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента. Концепцией модернизации российского 

образования определены основные задачи высшего образования – 

«подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом и усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы. 

К современному специалисту в области медицины общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 
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1.2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Психология в профессиональной 

деятельности» 

 
№ 

п/п 

№ компетенции/ 

индикаторы 

компетенций 

Формулировка компетенции, индикатора компетенции 

Универсальные компетенции: 

1 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

2 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Профессиональные компетенции: 

3 ПК-13 Готовность к организации обучения персонала (в рамках 

медицинской организации) 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента – подготовкой специалиста (или бакалавра) с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю (компетенциями), опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций 

являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 
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занятиях, при написании контрольных (и выпускной квалификационной 

работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста 

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе по дисциплине Психология в 

профессиональной деятельности выделяется два (один) вид(а) 

самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, 

и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 

от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных 

связей, перспективных знаний и др.): Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: написание рефератов по темам, решение 

ситуационных задач. 

 

3.1. Написание рефератов по темам:  

Тема 1 

1. Общение – основа человеческого бытия 

2. Ведущая репрезентативная система 

3. Диагностика мотивационных ориентации в межличностных 

коммуникациях  

4. Диагностика помех эмоциональных контактов 

5. Динамика социальных представлений.  

6. Психология общественного сознания.  

7. Проблема социального влияния. 

8. Проблема социальной памяти. 

9. Развитие компетентного общения.  

10. Атрибутивные процессы в социальном познании.  

11. Особенности социальной категоризации.  

12. Психология массового общения. 

13. Массовая коммуникация как общение больших социальных групп.  

14. Психологическая типология членов трудового коллектива. 

 

Тема 2  

15. Позиционные конфликты 

16. Структурные конфликты 

17. Инновационные конфликты 

18. Динамические конфликты 

19. Массовые конфликты 
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20. Политические конфликты 

21. Стресс как психологическое состояние личности. 

 

Тема 3 

22. Восприятие коммуникатора как фактор коммуникативного 

воздействия. 

23. Диагностика коммуникативной компетентности. 

24. Невербальное поведение как показатель искренности. 

25. Социально-психологические методы диагностики организаций.  

26. Гендерная роль и гендерная идентичность. 

27. Общение – основа человеческого бытия  

28. Ведущая репрезентативная система 

29. Диагностика мотивационных ориентации в межличностных 

коммуникациях  

30. Диагностика помех эмоциональных контактов 

31. Динамика социальных представлений.  

32. Психология общественного сознания.  

33. Проблема социального влияния. 

34. Проблема социальной памяти. 

35. Психология межличностных и межгрупповых конфликтов. 

36. Проблема организационной культуры в социальной психологии 

организации.  

37. Процесс и механизмы делового общения. 

38. Обратная связь в межличностном общении. 

39. Роль этнических стереотипов в межличностном восприятии.  

40. Проблема идентификации индивида с социальной группой.  

 

3.2. Ситуационные задачи 

Тема 1 

Ситуационная задача 1 

Существует несколько типов профессионального развития личности. При 

профориентационной работе с подростком необходимо определить, по какому 

типу будет развиваться его личность для того, чтобы помочь с выбором 

профессии и адаптацией в жизни. 

Вопрос. Какие типы профессионального развития личности выделяются? 

Какие из этих типов наименее благоприятны, а, следовательно, каким из них 

необходимо уделять наибольшее внимание при работе? 

Эталон ответа: выделяется 4 типа профессионального развития личности. 

Наименее благоприятны нестабильный тип и тип с множественными выборами: 

Стабильный тип – человек быстро проходит стадию разведки, быстро 

закрепляется в профессии, самой долгой по времени является стадия 

стабилизации, человек долго остается на высоте выбранной профессии, 

утверждаясь в ней; 

Обычный тип – проходит все стадии без отклонений; 

Нестабильный тип – человек выбрав профессию, закрепляется в ней не 
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длительное время, возвращается в стадию разведки. В течение жизни это 

повторяется несколько (до трех и более) раз. Стадия стабилизации наступает 

поздно и длится недолго; 

Тип с множественными проблемами – человек, который находится в 

поиске профессии всю жизнь. Стадия стабилизации практически не наступает. 

Ситуационная задача 2 

Вы решили создать консультационный психологический центр. Что 

необходимо для того, чтобы центр начал функционировать? 

Эталон ответа: стоит ответить на три вопроса: зачем (для чего); на что (на 

чьи финансы); критерии, которым должно отвечать здание. Для чего: причины, 

указывающие на необходимость оказания помощи, есть, а психологических 

консультаций нет. И, когда консультации есть, но количество клиентов 

превышает их возможности. На что: центр может быть частным, корпоративным 

или государственным. Критерии: месторасположение и интерьер. 

 

Тема 2 

Ситуационная задача 1 

Психолог-консультант в работе с клиентом должен соблюдать 

определенные принципы. Соблюдение данных принципов в процессе 

взаимодействия консультанта с клиентом позволяет работать с большей 

эффективностью и успешностью и позволяет следовать главному принципу в 

работе психолога «Не навреди». 

Вопрос. Перечислите эти принципы. 

Ответ: Принципы психологического консультирования: 

Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту. Ориентация на нормы 

и ценности клиента. 

Осторожное отношение к советам 

Разграничение личных и профессиональных отношений. Включенность 

клиента в процесс консультирования. Анонимность. 

 

Ситуационная задача 2 

В настоящее время всё больше распространяется состояние, которое 

развивается на фоне хронического стресса и ведет к истощению эмоционально-

энергических и личностных ресурсов работающего человека. 

Вопрос. Что это за состояние? Кто наиболее может быть подвержен 

данному состоянию?  

Эталон ответа: Данное состояние – это синдром профессионального 

(эмоционального) выгорания. Синдрому профессионального выгорания 

наиболее подвержены: Педантичные люди; 

Демонстративные; 

Эмотивные (впечатлительные); 

Люди с низким уровнем профессиональной защищенности (отсутствие 

опыта, не повышающие свою квалификацию). 
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Тема 3 

Ситуационная задача 1 

Работник А в целом знает свое дело хорошо и выполняет его достаточно 

качественно. Но при этом постоянно совершает мелкие ошибки, которых вполне 

можно избежать. Начальник Б каждый раз вызывает его к себе для объяснений и 

А получает «пинок», который на время делает его внимательнее. Затем ситуация 

повторяется. 

Вопрос: проанализируйте данную ситуацию с позиции работника А и 

предложите способы решения ситуации. 

Эталон ответа: при возникновении конфликтов с руководством из-за 

ошибок в вашей работе проверьте правильность выполняемых действий. Если 

вы все делаете правильно, но тем не менее совершаете ошибки, то 

проанализируйте из состояния «специалист Я» ситуацию 

в целом для выявления сопутствующих работе обстоятельств, которые 

вызывают ошибки. Разработайте систему самоконтроля для избегания спешки и 

перегрузок в работе, научитесь дружески, но твердо пресекать попытки отвлечь 

вас от прямых обязанностей. Подумайте о том, что позитивная оценка вашего 

труда важна не только для руководителя, но и для вас. С укреплением 

внутренней дисциплины пройдет напряженность во время труда, вызывающая 

ошибки, и качество работы повысится. 

 

Ситуационная задача 2 

Служащая Н., 30 лет, отработав 5 лет в Управлении социальной защиты, 

последнее время стала вести себя очень агрессивно, неуважительно относиться 

к своим клиентам и постепенно стала отделяться от своих сослуживцев. Проведя 

беседу с психологом, выяснилось, что Н. стали мучить головные боли, сильная 

слабость, она стала более раздражительна и все это начало происходить после 

того, как ей повысили нагрузку на работе и несвоевременно стали выплачивать 

заработную плату. 

Перечислите методы реабилитации для служащей Н. 

Эталон ответа: в соответствии со Статьей 2. ТК РФ от 30.06.2006 № 90-

ФЗ Н. имеет право на справедливые условия труда, в том числе на условия 

труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, 

включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, 

выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. 

Один из более простых, но на удивление действенный способ борьбы с 

профессиональным выгоранием - изменить хотя бы бытовые условия работы. 

Можно предложить поменяться местами коллеге, можно просто немного 

передвинуть свой стол и стул. 

Еще один из способов Н. поговорить с начальником, и рассказать ему всю 

происходящую с ней ситуацию, попросить уменьшить нагрузку или попросить 

временный отпуск, занятия любимым делом. 

Наиболее эффективной мерой является психокоррекция (медитация, 

аутотренинг). 
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3.3. Проведение круглого стола по теме: Психология в 

профессиональной деятельности  

 

4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, 

библиотека, электронная информационно-образовательная среда института и 

сам обучающийся. 

 

5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Психология в 

профессиональной деятельности 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 30 написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу 

1.  Теоретические основы психологии 

профессиональной деятельности 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

2.  Личность в пространстве 

Профессиональной деятельности 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

3.  Управление профессиональным 

развитием и саморазвитием. Зачёт 

с оценкой. 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу 

 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Психология в профессиональной деятельности 

 

Для оценки рефератов: 

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем 
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требованиям оформления, представлен широкий библиографический список. 

Содержание реферата отражает собственный аргументированный взгляд 

студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается способность 

студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, 

присутствует логика изложения материала. Имеется иллюстративное 

сопровождение текста. 

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем 

требованиям оформления, представлен достаточный библиографический 

список. Содержание реферата отражает аргументированный взгляд студента 

на проблему, однако отсутствует собственное видение проблемы. Тема 

раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не 

полностью соответствует требованиям оформления, не представлен 

достаточный библиографический список. Аргументация взгляда на 

проблему недостаточно убедительна и не охватывает полностью 

современное состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика 

изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата 

не раскрыта, отсутствует убедительная аргументация по теме работы, 

использовано не достаточное для раскрытия темы реферата количество 

литературных источников 

 

Для оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, 

ответы на вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью 

соответствует решению студента, которое хорошо обосновано теоретически. 

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

вопросы сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом 

соответствует эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано 

теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не 

решена или имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные 

вопросы 

Для проведения круглого стола 

Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – повышенный. Обучающийся активно решает поставленные 

задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными навыками и 

умениями на основе использования полученных знаний. 

Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в 

объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения 

компетенции – достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, 

иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко исправляет 
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их самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует 

владение предусмотренными навыками и умениями на основе использования 

полученных знаний.  

Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. 

Уровень освоения компетенции – пороговый. Обучающийся при решении 

поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального характера, 

исправляет их при наличии большого количества наводящих вопросах со 

стороны преподавателя; не всегда полученные знания может в полном 

объеме применить при демонстрации предусмотренных программой 

дисциплины навыками и умениями.  

Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках 

дисциплины (в объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены 

частично. Уровень освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при 

решении поставленные задачи, допускает ошибки принципиального 

характера, не может их исправить даже при наличии большого количества 

наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине 

фрагментарны и обучающийся не может в полном объеме применить их 

при демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и 

умениями. 
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Методическая разработка для обучающегося 

1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы по дисциплине Психология в 

профессиональной деятельности 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 

необходимые для будущей специальности компетенции, навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. Выполняя 

самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем и компетенциями по 

дисциплине Психология в профессиональной деятельности 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с 

графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

- сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого 

(ФГОС ВО) по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 

содержания материала;  

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по 

результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 

работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 

предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. 

Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, 

в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы. 

 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается 

громадный объем информации, которую необходимо усвоить. Нужный 

материал содержится не только в лекциях (запомнить его – это только малая 

часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 

необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и 

др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно и 

систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

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

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 



13 
 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 

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

быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании работ это позволит очень сэкономить время).  

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 

подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 

приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас 

мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень 
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хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 

выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт 

показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально 

заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на 

сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

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

 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 
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С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 

того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 

повышающие эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

3. Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

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

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, 

заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 
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Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач 

на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование 

по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

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

к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене 

студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует 

думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-
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первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, 

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо 

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), 

обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации 

знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная 

и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое 

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет 

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале. 

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 

позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания 

(точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» 

и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 

и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные 

точки зрения. 



19 
 

Правила написания научных текстов (рефератов, докладов, эссе): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного 

текста - это поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями.  

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения 

формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а 

также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, 

что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, 

быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя 

на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным 

мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и 

даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и 

самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть 

идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и 

фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо 

научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются 

в доработке. 

 

3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология 

в профессиональной деятельности» 

 
№ 

п/п 

Название темы занятия Вид СРС 

 СРС (всего) 30 написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу 

4.  Теоретические основы психологии 

профессиональной деятельности 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

5.  Личность в пространстве 

Профессиональной деятельности 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

6.  Управление профессиональным 

развитием и саморазвитием. Зачёт 

с оценкой. 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач, подготовка к круглому 

столу 
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4.Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по 

дисциплине Психология в профессиональной деятельности 

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения и организуется в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии. 

 
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, 

содержание соответствует теме исследования, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям и студент может кратко пояснить 

качественное содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из 

следующих пунктов: оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям, содержание работы не соответствует теме, студент не 

может пояснить содержание работы, не может ответить на поставленные 

вопросы 
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