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1.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе по дисциплине «Стоматология общей 

практики» 
1.Пояснительная записка  

Самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных (универсальных), 
общепрофессиональных  и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 

аттестации.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 
образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 

определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, др.).  

Целью самостоятельной работы является подготовка врача стоматолога, способного оказать  амбулаторную стоматологическую терапевтическую помощь. В результате 
выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Стоматология общей практики» обучающийся должен овладеть знаниями    методов диагностики, используемых 

при обследовании пациентов с заболеваниями пульпы и периодонта; изучить показания для терапевтического лечения пациентов с заболеваниями пульпы и 

периодонта, освоить планирование терапевтического лечения  заболевания пульпы и периодонта. 
Целью самостоятельной работы по модулю «Стоматология общей практики» является: 

1.  Систематизации  и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 

2. Углубления и расширения теоретических знаний; 
3. Формирования   умений   использовать  методическую, справочную и специальную медицинскую литературу; 

4. Развития познавательных способностей  и  активности  студентов: творческой    инициативы,    самостоятельности,    ответственности   и организованности; 

5. Формирования   самостоятельности   мышления,   способностей   к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
6. Развития исследовательских умений. 

 

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение 

по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета. 
Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и информационных ресурсов для самостоятельной работы представлен в рабочей программе 

дисциплины, раздел 8 « Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)».  

 

№ Тема самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной работы1 

Форма контроля 

самостоятельной работы 

(в соответствии с разделом 
4 РП) 

Форма контактной работы при 

проведении текущего контроля2 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в рамках практических/семинарских занятий 
 

1 Тема 1 «Технологические и манипуляционные 
свойства стоматологических цементов. 

Классификации по составу и назначению» 

работа с конспектом лекции - аудиторная - аудиторная 

2 Тема 2 «Сравнение свойств неорганических и 
полимерных цементов. Механизм твердения 

цементов» 

работа с конспектом лекции внеаудиторная - аудиторная 

3 Тема 3«Технологические и манипуляционные 

свойства композитных пломбировочных 
материалов. Структура композитов, состав, 

классификации» 

чтение текста - аудиторная - аудиторная 

4 Тема 4 «Методы определения рабочего времени, 

времени и глубины отверждения. Основные 

показатели, характеризующие свойства 

отвержденного композита» 

составление электронной 

презентации 

внеаудиторная - аудиторная 

5 Тема 5 «Адгезия и адгезивные 

стоматологические материалы, состав, 

свойства»  

выполнение контрольных 

работ 

- аудиторная - аудиторная 

6 Тема 6 «Материалы и методы создания 
соединений со структурами зубных тканей. 

Методы определения адгезивной прочности» 

выполнение контрольных 
работ 

внеаудиторная - аудиторная 

7 Тема 7 «Лечебная концепция реставрации зубов 
при кариесе и некариозных поражениях твердых 

тканей зубов» 

 

выполнение расчетно-
графических работ 

 

- аудиторная 
- аудиторная 

- аудиторная 
- аудиторная 

8 Тема 8 «Особенности препарирования 
кариозных полостей и дефектов некариозного 

происхождения для проведения реставрации и 

реконструкции. Изоляция рабочего поля» 

выполнение расчетно-
графических работ 

 

- аудиторная - аудиторная 

9 Тема 9 «Реставрация и реконструкция 

кариозных полостей I класса. Выбор 
пломбировочного материала и техники 

пломбирования» 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

10 Тема 10 «Реставрация и реконструкция 
кариозных полостей II класса. Выбор 

пломбировочного материала и техники 

пломбирования. Особенности формирования 
контактного пункта, методика, способы 

восстановления, критерии оценки» 

выполнение расчетно-
графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

11 Тема 11 «Реставрация и реконструкция 
кариозных полостей фронтальной группы зубов. 

Выбор цвета, методики. Выбор 

пломбировочного материала» 

выполнение расчетно-
графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

12 Тема 12 «Реставрация и реконструкция 
кариозных полостей. Выбор пломбировочного 

материала и техники пломбирования. 

Особенности формирования контактного 
пункта, методика, способы восстановления, 

критерии оценки» 

выполнение расчетно-
графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

13 Тема 13 «Этиология, патогенез воспаления 

пульпы зуба. Классификации заболеваний 
пульпы» 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 



14 Тема 14 «Методы диагностики воспаления 

пульпы зуба. Обследование пациента» 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

15 Тема 15 «Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика пульпита. 

Гиперемия пульпы, острый пульпит» 

выполнение расчетно-
графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

16 Тема 16 «Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика пульпита. 
Хронический пульпит» 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

17 Тема 17 «Проблема боли при лечении 
заболеваний пульпы и апикального периодонта. 

Обезболивание при лечение заболеваний 

пульпы» 

выполнение расчетно-
графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

18 Тема 18 «Методики лечения пульпита, 

сохраняющие жизнеспособность пульпы: 

биологический метод (прямое и непрямое 
покрытие пульпы зуба), витальная ампутация. 

Показания и противопоказания к проведению» 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

19 Тема 19 «Методики лечения пульпита, не 
сохраняющие жизнеспособность пульпы: 

витальная и девитальная экстирпация пульпы» 

выполнение расчетно-
графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

20 Тема 20 «Эндодонтические методики обработки 

корневых каналов» 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

21 Тема 21 «Периодонт – структура и функции» выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

22 Тема 22 «Периодонтит. Заболевания, 

диагностика и принципы лечения» 

 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

23 Тема 23 «Эндодонтическое лечение 

периодонтита» 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

24 Тема 24 «Обработка корневых каналов» выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

25 Тема 25 «Обследование больного с 

заболеваниями гингивита. Клинические и 

лабораторные методы исследования» 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

26 Тема 26 «Клиника и диагностика катарального 

папиллита, катарального гингивита, язвенного 
гингивита» 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

27 Тема 27 «Лечение катарального папиллита, 

катарального гингивита, язвенного гингивита» 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

28 Тема 28 «Обследование больного с 

заболеваниями пародонтита Клинические и 
лабораторные методы исследования» 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудиторная - аудиторная 

29 Тема 29 «Клиника, диагностика 
локализованного пародонтита» 

выполнение расчетно-
графических работ 

- аудитор-ная - аудиторная 

30 Тема 30 «Клиника, диагностика 
генерализованного пародонтита.» 

выполнение расчетно-
графических работ 

- аудитор-ная - аудиторная 

31 Тема 31 «Особенности обследования больного с 

заболеваниями слизистой оболочки рта на 

стоматологическом приёме. Травматические 
поражения слизистой оболочки рта» 

выполнение расчетно-

графических работ 

- аудитор-ная - аудиторная 

32 Тема 32 «Лейкоплакия» выполнение расчетно-

графических работ 

- аудитор-ная - аудиторная 

33 Тема 33 «Острый и хронический 
рецидивирующий герпес, опоясывающий 

лишай» 

выполнение расчетно-
графических работ 

- аудитор-ная - аудиторная 

34 Тема 34 «Кандидоз» выполнение расчетно-

графических работ 

- аудитор-ная - аудиторная 

35 Тема 35 «Изменения слизистой оболочки 
полости рта при системных заболеваниях» 

выполнение расчетно-
графических работ 

 

 

- аудитор-ная - аудиторная 

36 Тема 36 «Заболевания губ и языка» выполнение расчетно-

графических работ 

 

- аудитор-ная - аудиторная 

37 Тема 37 «Предраковые заболевания красной 

каймы губ и слизистой оболочки рта. 

Особенности состояния органов полости рта и 
методов лечения людей пожилого и старческого 

возраста» 

выполнение расчетно-

графических работ 

 

- аудитор-ная - аудиторная 

 

3. Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы по дисциплине.  

 

 Методические указания обучающимся по формированию навыков конспектирования лекционного материала  

1. Основой качественного усвоения лекционного материала служит конспект, но конспект не столько приспособление для фиксации содержания лекции, сколько 

инструмент для его усвоения в будущем. Поэтому продумайте, каким должен быть ваш конспект, чтобы можно было быстрее и успешнее решать следующие задачи:  

а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую информацию); 
б) работать над содержанием записей – сопоставлять отдельные части, выделять основные идеи, делать выводы; 

в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 

г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания. 
Чтобы выполнить пункты «в» и «г», в ходе работы над конспектом целесообразно делать пометки также карандашом:  

Пример 1 

/ - прочитать еще раз; 
// законспектировать первоисточник; 

? – непонятно, требует уточнения; 

! – смело; 



S – слишком сложно.  

Пример 2 
= - это важно; 

[ - сделать выписки; 

[ ] – выписки сделаны; 
! – очень важно; 

? – надо посмотреть, не совсем понятно; 

         - основные определения; 

          

          - не представляет интереса.  

 
2. При конспектировании лучше использовать тетради большого формата – для удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, а также отдельные, 

разлинованные в клетку листы, которые можно легко и быстро соединить и разъединить. 

3. Запись на одной стороне листа позволит при проработке материала разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во времени и пространстве 
различные части курса, что дает возможность легче сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал.  

4. При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на листе свободную площадь для последующих добавлений и заметок. Это либо широкие поля, либо 

чистые страницы.  
5. Запись лекций ведется на правой странице каждого листа в разворот, левая остается чистой. Если этого не делать, то при подготовке к экзаменам дополнительную, 

поясняющую и прочую информацию придется вписывать между строк, и конспект превратится в малопригодный для чтения и усвоения текст.  

6. При конспектировании действует принцип дистантного конспектирования, который позволяет отдельные блоки информации при записи разделять и по горизонтали, 
и по вертикали: отдельные части текста отделяются отчетливыми пробелами – это вертикальное членение; по горизонтали материал делится на зоны полями: I – 

конспектируемый текст, II – собственные заметки, вопросы, условные знаки, III – последующие дополнения, сведения из других источников.  

7. Огромную помощь в понимании логики излагаемого материала оказывает рубрикация, т.е. нумерование или обозначение всех его разделов, подразделов и более 
мелких структур. При этом одновременно с конспектированием как бы составляется план текста. Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были 

обозначены своим знаком (цифрой, буквой) и отделены от других.  

8. Основной принцип конспектирования – писать не все, но так, чтобы сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при необходимости 
позволит полностью «развернуть» конспект в исходный текст по формуле «конспект+память=исходный текст». 

9. В любом тексте имеются слова-ориентиры, например, помогающие осознать более важную информацию («в итоге», «в результате», «таким образом», «резюме», 
«вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.) или сигналы отличия, т.е. слова, указывающие на особенность, специфику объекта рассмотрения («особенность», 

«характерная черта», «специфика», «главное отличие» и т.д.). Вслед за этими словами обычно идет очень важная информация. Обращайте на них внимание.  

10. Если в ходе лекции предлагается графическое моделирование, то опорную схему записывают крупно, свободно, так как скученность и мелкий шрифт затрудняют её 
понимание.  

11. Обычно в лекции есть несколько основных идей, вокруг которых группируется весь остальной материал. Очень важно выделить и четко зафиксировать эти идеи. 

12. В лекции наиболее подробно записываются план, источники, понятия, определения, основные формулы, схемы, принципы, методы, законы, гипотезы, оценки, 
выводы.  

13. У каждого слушателя имеется своя система скорописи, которая основывается на следующих приемах: слова, наиболее часто встречающиеся в данной области, 

сокращаются наиболее сильно; есть общепринятые сокращения и аббревиатуры: «т.к.», «т.д.», «ТСО» и др.; применяются математические знаки: «+», «-», «=», «>». «<» 
и др.; окончания прилагательных и причастия часто опускаются; слова, начинающиеся с корня, пишут без окончания («соц.», «кап.», «рев.» и т.д.) или без середины 

(«кол-во», «в-во» и т.д.). 

14. Пониманию материала и быстрому нахождению нужного помогает система акцентировок и обозначений. Во время лекции на парте должно лежать 2-3 цветных 
карандаша или фломастера, которыми стрелками, волнистыми линиями, рамками, условными значками на вспомогательном поле обводят, подчеркивают или 

обозначают ключевые аспекты лекций.  

Например, прямая линия обозначает важную мысль, волнистая – непонятную мысль, вертикальная черта на полях – особо важную мысль. Основной тезис 
подчеркивается красным, формулировки – синим или черным, зеленым – фактический иллюстративный материал.  

15. Качество усвоения материала зависит от активного его слушания, поэтому проявляйте внешне свое отношение к тем или иным его аспектам: согласие, несогласие, 

недоумение, вопрос и т.д. – это позволит лектору лучше приспособить излагаемый материал к аудитории.  
16. Показателем внимания к учебной информации служат вопросы к лектору. По ходе лекции пытайтесь находить и отмечать те аспекты лекции, которые могут стать 

«зацепкой» для вопроса, а затем на следующих лекциях учитесь формулировать вопросы, не отвлекаясь от восприятия содержания.  

 

Методические указания по подготовке письменного конспекта  

Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение) – 1) письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника 

информации (статьи, книги, лекции и др.); 2) синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы.   
В процессе выполнения самостоятельной работы можно использовать следующие виды конспектов: (преподаватель может сразу указать требуемый вид конспекта, 

исходя из целей и задач самостоятельной работы) 

- плановый конспект (план-конспект) – конспект на основе сформированного плана, состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, 
соответствующих определенным частям источника информации;  

- текстуальный конспект – подробная форма изложения, основанная на выписках из текста-источника и его цитировании (с логическими связями); 

- произвольный конспект – конспект, включающий несколько способов работы над материалом (выписки, цитирование, план и др.); 
- схематический конспект (контекст-схема) – конспект на основе плана, составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ;  

- тематический конспект – разработка и освещение в конспективной форме определенного вопроса, темы;  

- опорный конспект (введен В.Ф. Шаталовым) — конспект, в котором содержание источника информации закодировано с помощью графических символов, рисунков, 
цифр, ключевых слов и др.;  

- сводный конспект – обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, сравнения и сведения к единой конструкции;  

- выборочный конспект – выбор из текста информации на определенную тему.  
В процессе выполнения самостоятельной работы обучающийся может использовать следующие формы конспектирования: (преподаватель может сразу указать 

требуемую форму конспектирования, исходя из содержания задания и целей самостоятельной работы) 

- план (простой, сложный) – форма конспектирования, которая включает анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути;  
- выписки – простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая текст;  

- тезисы – форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на основе прочитанного;  

- цитирование – дословная выписка, которая используется, когда передать мысль автора своими словами невозможно. 

Алгоритм выполнения задания: 

1) определить цель составления конспекта;  

2) записать название текста или его части;  
3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания);  

4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста;  

5) выделить основные положения текста;  
6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;  

7) последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого материала;  
8) включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без подробного описания); 

9) использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета);  

10) соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница). 
 

Методические указания по подготовке к контрольной работе  

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа назначается после изучения определенного раздела (разделов) дисциплины и представляет собой совокупность 
развернутых письменных ответов обучающихся на вопросы, которые они заранее получают от преподавателя.  

Алгоритм подготовки к контрольной работе: 

- изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого проверяется контрольной работой;  
- повторение учебного материала, полученного при подготовке к семинарским, практическим занятиям и во время их проведения; 

- изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание проверяемых знаний;  

- составление в мысленной форме ответов на поставленные в контрольной работе вопросы;  



- формирование психологической установки на успешное выполнение всех заданий.  

 

Методические указания к составлению граф-схемы 

Схема – графическое представление определения, анализа или метода решения задачи, в котором используются символы для отображения данных.  

Граф-схема – графическое изображение логических связей между основными субъектами текста (отношений между условно выделенными константами).  
Граф-схема может выполняться в следующих вариантах: (преподаватель может сразу указать требуемый вид граф-схемы в соответствии с содержанием задания и 

целями самостоятельной работы) 

- представить в наглядной форме иерархические отношения между понятиями;  

- представить функциональные отношения между элементами какой-либо системы (раздела), выраженными в тексте в форме понятий или категорий.  

Алгоритм выполнения задания: 

1) выделить основные понятия, изученные в данном разделе (по данной теме);  
2) определить, как понятия связаны между собой;  

3) показать, как связаны между собой отдельные блоки понятий;  

4) привести примеры взаимосвязей понятий в соответствии с созданной граф-схемой. 
 

Методические указания по подготовке и оформлению реферата 

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа студента по раскрытию сути исследуемой проблемы, изложению различных точек зрения и собственных 
взглядов на нее. В реферате в последовательности должны быть все его структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников. 

1. Титульный лист реферата должен отражать название вуза, название факультета и кафедры, на которой выполняется данная работа, название реферата, фамилию и 
группу выполнившего, фамилию и ученую степень проверяющего.  

2. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

3. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 
реферата, дается характеристика используемой литературы. 

4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной 

части могут быть представлены таблицы, графики, схемы. 
5. Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации. 

Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить проблемно-тематический характер, а текст полностью отражать тему, отвечая следующим 
требованиям: 

- актуальность рассматриваемой проблемы; 

- обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений; 
- логичность, последовательность и краткость изложения; 

- отражение мнения по проблеме реферирующего. 

Ссылки по тексту реферата на используемые источники необходимо оформлять в квадратных скобках, указывая номер источника по списку литературы, приведенному 
в конце работы (например: [2]). Через точку после номера указываются дословно цитируемые предложения автора или страницы его текстов (например: [2. с. 24-25]). 

Собственные имена авторов в тексте реферата и источники на иностранном языке приводят на языке оригинала. Объем реферата как составной части педагогической 

практики должен составлять от 15 до 20 машинописных страниц формата А4. Размер шрифта «Times New Roman» 14 пт, межстрочный интервал, поля: правое — 10 
мм; верхнее, левое и нижнее — 20 мм. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа (на титульном листе номер не ставится). 

 

Методические указания по подготовке компьютерной презентации 

Компьютерная презентация: демонстрация в наглядной форме основных положений доклада, степени освоения содержания проблемы. 

Алгоритм подготовки компьютерной презентации: 

1) подготовка и согласование с научным руководителем текста доклада; 
2) разработка структуры презентации; 

3) создание презентации в Power Point; 

4) репетиция доклада с использованием презентации. 
Требования к оформлению компьютерной презентации:  

- Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую очередь вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать 

презентацию. 

- Титульный слайд должен содержать тему доклада и фамилию, имя и отчество докладчика. 

- Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или 

перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений. 
- Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада! Слайды должны демонстрировать лишь основные положения вашего доклада. 

- Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией, различными эффектами анимации. 

- Текст на слайдах не должен быть слишком мелким (кегель 24-28). 
- Предложения должны быть короткими, максимум – 7 слов. Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении или на отдельном слайде. 

- Тезисы доклада должны быть общепонятными. 

- Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации! 
- Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, краткое и выразительное название. 

- В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше» 

- Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде. 
- Остерегайтесь светлых цветов, они плохо видны издали. 

- Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог быть прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст. В качестве основного 

шрифта рекомендуется использовать черный или темно-синий. 
- Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не различные стили для каждого слайда. 

- Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов. 

- Финальным слайдом, как правило, благодарят за внимание, дают информацию для контактов. 
Требования к тексту презентации:  

- не пишите длинно; 

- разбивайте текстовую информацию на слайды; 

- используйте заголовки и подзаголовки; 

- для повышения удобочитаемости используйте: форматирование, списки, подбор шрифтов. 

Требования к фону презентации:  
Рекомендуется использовать: синий на белом, черный на желтом, зеленый на белом, черный на белом, белый на синем, зеленый на красном, красный на желтом, 

красный на белом, оранжевый на черном, черный на красном, оранжевый на белом, красный на зеленом. 

Требования к иллюстрациям презентации:  
- Чем абстрактнее материал, тем действеннее иллюстрация. 

- Что можно изобразить, лучше не описывать словами. 
- Изображать то, что трудно или невозможно описать словами. 

- Используйте анимацию, как одно из эффективных средств привлечения внимания пользователя и управления им. 

- Используйте видеоинформацию, позволяющую в динамике демонстрировать информацию в режиме реального времени, что недоступно при традиционном обучении. 
- Помните, что видеоинформация требует больших затрат вычислительных ресурсов и значительных затрат на доставку и воспроизведение изображения. 

 

4. Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся. 

Критерии оценивания выполненных заданий представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 

информационной системе Университета. 
 

 

 



2.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе по дисциплине «Симуляционный курс» 
 

1.Пояснительная записка 

Самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 
аттестации.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 

образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 
определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, др.).  

Целью самостоятельной работы по дисциплине является развитие обучающимся стремления самостоятельно определять задачи профессионального развития, 

систематизация и расширение теоретических знаний в сфере организации сестринского ухода в современных условиях. 

 

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение 

по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета. 

Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и информационных ресурсов для самостоятельной работы представлен в рабочей программе 
дисциплины, раздел 8 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)».  

 

№ Тема самостоятельной 
работы 

Форма 
самостоятельной работы 

Форма контроля 
самостоятельной работы 

(в соответствии с разделом 4 

РП) 

Форма контактной работы при проведении 
текущего контроля 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в рамках всей дисциплины 

1  подготовка рефератов Защита реферата внеаудиторная – КСР 

Самостоятельная работа в рамках практических занятий 

дисциплины 

Модуль  1. Препарирование твердых тканей зуба и/или пломбирование кариозной полости 

1. Тема  1 «Препарирование твердых тканей 

зуба» 

 

работа с учебным 

материалом 

Письменный опрос, 

тестирование 

аудиторная – на практических занятиях 

работа над учебным 

материалом (учебник, 
первоисточники, 

дополнительная 

литература) 

Письменный опрос, 

тестирование, решение 
проблемно-ситуационных 

задач, проверка практических 

навыков 

аудиторная – на практических занятиях 

2. Тема 2  «Пломбирование кариозной 

полости» 

 

работа с учебным 

материалом 

Письменный опрос, 

тестирование 

аудиторная – на практических занятиях 

работа над учебным 
материалом (учебник, 

первоисточники, 

дополнительная 
литература) 

Письменный опрос, 
тестирование, решение 

проблемно-ситуационных 

задач, проверка практических 
навыков 

аудиторная – на практических занятиях 

Модуль 2. Получение альгинатного оттиска. 

 

1. Тема 1. «Получение альгинатного оттиска».  

 

работа с учебным 

материалом 

Письменный опрос, 

тестирование 

аудиторная – на практических занятиях 

работа над учебным 

материалом (учебник, 

первоисточники, 
дополнительная 

литература) 

Письменный опрос, 

тестирование, решение 

проблемно-ситуационных 
задач, проверка практических 

навыков 

аудиторная – на практических занятиях 

Модуль 3. Анестезия в практике врача-стоматолога общей практики 

 

1. Тема 1. «Проведение инфильтрационной 

анестезии».  

 

работа с учебным 

материалом 

Письменный опрос, 

тестирование 

аудиторная – на практических занятиях 

работа над учебным 
материалом (учебник, 

первоисточники, 

дополнительная 
литература) 

Письменный опрос, 
тестирование, решение 

проблемно-ситуационных 

задач, проверка практических 
навыков 

аудиторная – на практических занятиях 

2. Тема 2. «Проводниковая анестезия в 

практике врача- общей практики». 
 

работа с учебным 

материалом 

Письменный опрос, 

тестирование 

аудиторная – на практических занятиях 

работа над учебным 
материалом (учебник, 

первоисточники, 

дополнительная 
литература) 

Письменный опрос, 
тестирование, решение 

проблемно-ситуационных 

задач, проверка практических 
навыков 

аудиторная – на практических занятиях 

Модуль 4. «Сердечно-легочная реанимация: базовая и расширенная» 

1. Тема 1 «Базовая сердечно-легочная 

реанимация» 
 

работа с учебным 

материалом 

Письменный опрос, 

тестирование 

аудиторная – на практических занятиях 

работа над учебным 

материалом (учебник, 

первоисточники, 
дополнительная 

литература) 

Письменный опрос, 

тестирование, решение 

проблемно-ситуационных 
задач, проверка практических 

навыков 

аудиторная – на практических занятиях 

2. Тема 2 «Расширенная сердечно-легочная 

реанимация» 
 

работа с учебным 

материалом 

Письменный опрос, 

тестирование 

аудиторная – на практических занятиях 

работа над учебным 

материалом (учебник, 

первоисточники, 
дополнительная 

литература) 

Письменный опрос, 

тестирование, решение 

проблемно-ситуационных 
задач, проверка практических 

навыков 

аудиторная – на практических занятиях 

Модуль 5. «Удаление зуба на верхней/нижней челюсти» 

1. Тема 1. «Удаление зуба на верхней/нижней 
челюсти» 

работа с учебным 
материалом 

Письменный опрос, 
тестирование 

аудиторная – на практических занятиях 

https://fmza.ru/upload/medialibrary/480/pasport_udalenie_zuba_na_v.ili_n.chelyusti_21.03.2020-.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/480/pasport_udalenie_zuba_na_v.ili_n.chelyusti_21.03.2020-.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/480/pasport_udalenie_zuba_na_v.ili_n.chelyusti_21.03.2020-.pdf


работа над учебным 

материалом (учебник, 
первоисточники, 

дополнительная 

литература) 

Письменный опрос, 

тестирование, решение 
проблемно-ситуационных 

задач, проверка практических 

навыков 

аудиторная – на практических занятиях 

 

3. Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы по дисциплине.  
 

Методические указания обучающимся по формированию навыков конспектирования лекционного материала  

1. Основой качественного усвоения учебного материала служит конспект, но конспект не столько приспособление для фиксации содержания учебного материала, 

сколько инструмент для его усвоения в будущем. Поэтому продумайте, каким должен быть ваш конспект, чтобы можно было быстрее и успешнее решать следующие 

задачи:  
а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую информацию); 

б) работать над содержанием записей – сопоставлять отдельные части, выделять основные идеи, делать выводы; 

в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 
г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания. 

Чтобы выполнить пункты «в» и «г», в ходе работы над конспектом целесообразно делать пометки также карандашом:  

Пример 1 
/ - прочитать еще раз; 

// законспектировать первоисточник; 

? – непонятно, требует уточнения; 
! – смело; 

S – слишком сложно.  

Пример 2 
= - это важно; 

[ - сделать выписки; 
[ ] – выписки сделаны; 

! – очень важно; 

? – надо посмотреть, не совсем понятно; 
          - основные определения; 

      

         - не представляет интереса.  
 

2. При конспектировании лучше использовать тетради большого формата – для удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, а также отдельные, 

разлинованные в клетку листы, которые можно легко и быстро соединить и разъединить. 
3. Запись на одной стороне листа позволит при проработке материала разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во времени и пространстве 

различные части курса, что дает возможность легче сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал.  

4. При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на листе свободную площадь для последующих добавлений и заметок. Это либо широкие поля, либо 
чистые страницы.  

5. Запись лекций ведется на правой странице каждого листа в разворот, левая остается чистой. Если этого не делать, то при подготовке к экзаменам дополнительную, 

поясняющую и прочую информацию придется вписывать между строк, и конспект превратится в малопригодный для чтения и усвоения текст.  
6. При конспектировании действует принцип дистантного конспектирования, который позволяет отдельные блоки информации при записи разделять и по горизонтали, 

и по вертикали: отдельные части текста отделяются отчетливыми пробелами – это вертикальное членение; по горизонтали материал делится на зоны полями: I – 

конспектируемый текст, II – собственные заметки, вопросы, условные знаки, III – последующие дополнения, сведения из других источников.  
7. Огромную помощь в понимании логики излагаемого материала оказывает рубрикация, т.е. нумерование или обозначение всех его разделов, подразделов и более 

мелких структур. При этом одновременно с конспектированием как бы составляется план текста. Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были 

обозначены своим знаком (цифрой, буквой) и отделены от других.  
8. Основной принцип конспектирования – писать не все, но так, чтобы сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при необходимости 

позволит полностью «развернуть» конспект в исходный текст по формуле «конспект+память=исходный текст». 

9. В любом тексте имеются слова-ориентиры, например, помогающие осознать более важную информацию («в итоге», «в результате», «таким образом», «резюме», 
«вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.) или сигналы отличия, т.е. слова, указывающие на особенность, специфику объекта рассмотрения («особенность», 

«характерная черта», «специфика», «главное отличие» и т.д.). Вслед за этими словами обычно идет очень важная информация. Обращайте на них внимание.  

10. Если в ходе лекции предлагается графическое моделирование, то опорную схему записывают крупно, свободно, так как скученность и мелкий шрифт затрудняют её 
понимание.  

11. Обычно в лекции есть несколько основных идей, вокруг которых группируется весь остальной материал. Очень важно выделить и четко зафиксировать эти идеи. 

12. В лекции наиболее подробно записываются план, источники, понятия, определения, основные формулы, схемы, принципы, методы, законы, гипотезы, оценки, 
выводы.  

13. У каждого слушателя имеется своя система скорописи, которая основывается на следующих приемах: слова, наиболее часто встречающиеся в данной области, 

сокращаются наиболее сильно; есть общепринятые сокращения и аббревиатуры: «т.к.», «т.д.», «ТСО» и др.; применяются математические знаки: «+», «-», «=», «>». «<» 
и др.; окончания прилагательных и причастия часто опускаются; слова, начинающиеся с корня, пишут без окончания («соц.», «кап.», «рев.» и т.д.) или без середины 

(«кол-во», «в-во» и т.д.). 

14. Пониманию материала и быстрому нахождению нужного помогает система акцентировок и обозначений. Во время лекции на парте должно лежать 2-3 цветных 
карандаша или фломастера, которыми стрелками, волнистыми линиями, рамками, условными значками на вспомогательном поле обводят, подчеркивают или 

обозначают ключевые аспекты лекций.  

Например, прямая линия обозначает важную мысль, волнистая – непонятную мысль, вертикальная черта на полях – особо важную мысль. Основной тезис 
подчеркивается красным, формулировки – синим или черным, зеленым – фактический иллюстративный материал.  

 

Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям  

Практическое занятие – форма организации учебного процесса, направленная на повышение обучающимися практических умений и навыков посредством группового 

обсуждения темы, учебной проблемы под руководством преподавателя.  

Рекомендации по составлению развернутого плана-ответа 
к теоретическим вопросам практического занятия 

1. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

2. При составлении развернутого плана-конспекта формулируйте его пункты, подпункты, определяйте, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия 
каждого из них. 

3. Наиболее существенные аспекты изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

4. В конспект включайте как основные положения, так и конкретные факты, и примеры, но без их подробного описания. 
5. Отдельные слова и целые предложения пишите сокращенно, выписывайте только ключевые слова, вместо цитирования делайте лишь ссылки на страницы 

цитируемой работы, применяйте условные обозначения. 
6. Располагайте абзацы ступеньками, применяйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест. 

 

Методические указания по подготовке и оформлению реферата 

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа студента по раскрытию сути исследуемой проблемы, изложению различных точек зрения и собственных 

взглядов на нее. В реферате в последовательности должны быть все его структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников. 
1. Титульный лист реферата должен отражать название вуза, название факультета и кафедры, на которой выполняется данная работа, название реферата, фамилию и 

группу выполнившего, фамилию и ученую степень проверяющего.  

2. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 
3. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, дается характеристика используемой литературы. 



4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной 

части могут быть представлены таблицы, графики, схемы. 
5. Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации. 

Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить проблемно-тематический характер, а текст полностью отражать тему, отвечая следующим 

требованиям: 
- актуальность рассматриваемой проблемы; 

- обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений; 

- логичность, последовательность и краткость изложения; 

- отражение мнения по проблеме реферирующего. 

Ссылки по тексту реферата на используемые источники необходимо оформлять в квадратных скобках, указывая номер источника по списку литературы, приведенному 

в конце работы (например: [2]). Через точку после номера указываются дословно цитируемые предложения автора или страницы его текстов (например: [2. с. 24-25]). 
Собственные имена авторов в тексте реферата и источники на иностранном языке приводят на языке оригинала. Объем реферата как составной части педагогической 

практики должен составлять от 15 до 20 машинописных страниц формата А4. Размер шрифта «Times New Roman» 14 пт, межстрочный интервал, поля: правое — 10 

мм; верхнее, левое и нижнее — 20 мм. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа (на титульном листе номер не ставится). 
 

4. Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся. 

Критерии оценивания выполненных заданий представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 

информационной системе Университета. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



3.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе по дисциплине «Общественное здоровье  и 

здравоохранение» 

 
1.Пояснительная записка 

Самостоятельная работа - форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 
путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 

аттестации. 
Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 

образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 

определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие). 
В результате самостоятельной работы по модулю «Современное состояние и тенденции общественного здоровья и здравоохранения в России» обучающиеся должны 

закрепить знания об основах нормативно-правового регулирования деятельности по охране здоровья, основы управления ресурсами медицинских организаций, 
сформировать умения применять методологию дисциплины для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

В результате самостоятельной работы по модулю «Применение информационных технологий в практической деятельности врача» у обучающихся формируются 

умения и навыки по применению информационно-коммуникационных технологий для анализа медико-статистической информации, ведения медицинской 
документации, организации собственной деятельности и работы находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

 

2.Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно-методическое обеспечение 

по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета. 
Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и информационных ресурсов для самостоятельной работы представлен в рабочей программе 

дисциплины, раздел 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)». 

 

№ Тема самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной работы 

Форма контроля 

самостоятельной работы 

Форма контактной 

работы при проведении 

текущего контроля 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в рамках модуля 

1 Модуль «Современное состояние и тенденции 

общественного здоровья и здравоохранения в России» 

Составление реферата и 

электронной презентации 

Защита реферата с 

презентацией 

КСР 

аудиторная 

2 Модуль «Применение информационных технологий в 

практической деятельности врача» 

Составление реферата и 

электронной презентации 

Защита реферата с 

презентацией 

КСР 

аудиторная 

Самостоятельная работа в рамках практических занятий 

модуля «Современное состояние и тенденции общественного здоровья и здравоохранения в России» 

1 Тема «Порядки организации медицинской помощи (по 
профилю)» 

работа над конспектом лекции, 
учебным материалом, чтение 

текста, составление плана и 

тезисов ответа 

устный опрос 
выполнение 

практических заданий 

аудиторная 

Самостоятельная работа в рамках практических занятий 
модуля «Применение информационных технологий в практической деятельности врача» 

2 Тема «Цифровые технологии в здравоохранении» работа над учебным материалом, 

чтение текста, составление плана 
и тезисов ответа 

тестирование 

устный опрос  
выполнение case-заданий 

аудиторная 

3 Тема «Региональный сегмент в ЕГИСЗ» работа над учебным материалом, 

чтение текста, составление плана 

и тезисов ответа 

тестирование 

устный опрос  

выполнение case-заданий 

аудиторная 

 

3.Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы по дисциплине 
 

Методические указания обучающимся по формированию навыков конспектирования лекционного материала 

1. Основой качественного усвоения лекционного материала служит конспект, но конспект не столько приспособление для фиксации содержания лекции, сколько 

инструмент для его усвоения в будущем. Поэтому продумайте, каким должен быть ваш конспект, чтобы можно было быстрее и успешнее решать следующие задачи:  
а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую информацию); 

б) работать над содержанием записей – сопоставлять отдельные части, выделять основные идеи, делать выводы; 

в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 
г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания. 

Чтобы выполнить пункты «в» и «г», в ходе работы над конспектом целесообразно делать пометки также карандашом:  

Пример 1 
/ - прочитать еще раз; 

// законспектировать первоисточник; 

? – непонятно, требует уточнения; 
! – смело; 

S – слишком сложно.  

Пример 2 
= - это важно; 

[ - сделать выписки; 

[ ] – выписки сделаны; 
! – очень важно; 

? – надо посмотреть, не совсем понятно; 

           - основные определения; 
      

          - не представляет интереса.  

 
2. При конспектировании лучше использовать тетради большого формата – для удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, а также отдельные, 

разлинованные в клетку листы, которые можно легко и быстро соединить и разъединить. 

3. Запись на одной стороне листа позволит при проработке материала разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во времени и пространстве 
различные части курса, что дает возможность легче сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал.  

4. При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на листе свободную площадь для последующих добавлений и заметок. Это либо широкие поля, либо 

чистые страницы.  
5. Запись лекций ведется на правой странице каждого листа в разворот, левая остается чистой. Если этого не делать, то при подготовке к экзаменам дополнительную, 

поясняющую и прочую информацию придется вписывать между строк, и конспект превратится в малопригодный для чтения и усвоения текст.  

6. При конспектировании действует принцип дистантного конспектирования, который позволяет отдельные блоки информации при записи разделять и по горизонтали, 
и по вертикали: отдельные части текста отделяются отчетливыми пробелами – это вертикальное членение; по горизонтали материал делится на зоны полями:  

I – конспектируемый текст, 

II – собственные заметки, вопросы, условные знаки, 



III – последующие дополнения, сведения из других источников. 

7. Огромную помощь в понимании логики излагаемого материала оказывает рубрикация, т.е. нумерование или обозначение всех его разделов, подразделов и более 
мелких структур. При этом одновременно с конспектированием как бы составляется план текста. Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были 

обозначены своим знаком (цифрой, буквой) и отделены от других.  

8. Основной принцип конспектирования – писать не все, но так, чтобы сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при необходимости 
позволит полностью «развернуть» конспект в исходный текст по формуле «конспект+память=исходный текст». 

9. В любом тексте имеются слова-ориентиры, например, помогающие осознать более важную информацию («в итоге», «в результате», «таким образом», «резюме», 

«вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.) или сигналы отличия, т.е. слова, указывающие на особенность, специфику объекта рассмотрения («особенность», 

«характерная черта», «специфика», «главное отличие» и т.д.). Вслед за этими словами обычно идет очень важная информация. Обращайте на них внимание.  

10. Если в ходе лекции предлагается графическое моделирование, то опорную схему записывают крупно, свободно, так как скученность и мелкий шрифт затрудняют её 

понимание.  
11. Обычно в лекции есть несколько основных идей, вокруг которых группируется весь остальной материал. Очень важно выделить и четко зафиксировать эти идеи. 

12. В лекции наиболее подробно записываются план, источники, понятия, определения, основные формулы, схемы, принципы, методы, законы, гипотезы, оценки, 

выводы.  
13. У каждого слушателя имеется своя система скорописи, которая основывается на следующих приемах: слова, наиболее часто встречающиеся в данной области, 

сокращаются наиболее сильно; есть общепринятые сокращения и аббревиатуры: «т.к.», «т.д.», «ТСО» и др.; применяются математические знаки: «+», «-», «=», «>». «<» 

и др.; окончания прилагательных и причастия часто опускаются; слова, начинающиеся с корня, пишут без окончания («соц.», «кап.», «рев.» и т.д.) или без середины 
(«кол-во», «в-во» и т.д.). 

14. Пониманию материала и быстрому нахождению нужного помогает система акцентировок и обозначений. Во время лекции на столе должно лежать 2-3 цветных 

маркера, которыми стрелками, волнистыми линиями, рамками, условными значками на вспомогательном поле обводят, подчеркивают или обозначают ключевые 
аспекты лекций. 

Например, прямая линия обозначает важную мысль, волнистая – непонятную мысль, вертикальная черта на полях – особо важную мысль. Основной тезис 

подчеркивается красным, формулировки – синим или черным, зеленым – фактический иллюстративный материал. 
15. Качество усвоения материала зависит от активного его слушания, поэтому проявляйте внешне свое отношение к тем или иным его аспектам: согласие, несогласие, 

недоумение, вопрос и т.д. – это позволит лектору лучше приспособить излагаемый материал к аудитории.  

16. Показателем внимания к учебной информации служат вопросы к лектору. По ходе лекции пытайтесь находить и отмечать те аспекты лекции, которые могут стать 
«зацепкой» для вопроса, а затем на следующих лекциях учитесь формулировать вопросы, не отвлекаясь от восприятия содержания.  

 

Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие – форма организации учебного процесса, направленная на повышение обучающимися практических умений и навыков посредством группового 

обсуждения темы, учебной проблемы под руководством преподавателя.  
При разработке устного ответа на практическом занятии можно использовать классическую схему ораторского искусства. В основе этой схемы лежит 5 этапов:  

1. Подбор необходимого материала содержания предстоящего выступления. 

2. Составление плана, расчленение собранного материала в необходимой логической последовательности.  
3. «Словесное выражение», литературная обработка речи, насыщение её содержания. 

4. Заучивание, запоминание текста речи или её отдельных аспектов (при необходимости). 

5. Произнесение речи с соответствующей интонацией, мимикой, жестами. 
Рекомендации по построению композиции устного ответа: 

1. Во введение следует:  

 привлечь внимание, вызвать интерес слушателей к проблеме, предмету ответа; 

 объяснить, почему ваши суждения о предмете (проблеме) являются авторитетными, значимыми; 

 установить контакт со слушателями путем указания на общие взгляды, прежний опыт. 
2. В предуведомлении следует: 

 раскрыть историю возникновения проблемы (предмета) выступления; 

 показать её социальную, научную или практическую значимость; 

 раскрыть известные ранее попытки её решения. 
3. В процессе аргументации необходимо:  

 сформулировать главный тезис и дать, если это необходимо для его разъяснения, дополнительную информацию; 

 сформулировать дополнительный тезис, при необходимости сопроводив его дополнительной информацией; 

 сформулировать заключение в общем виде; 

 указать на недостатки альтернативных позиций и на преимущества вашей позиции.  

4. В заключении целесообразно: 

 обобщить вашу позицию по обсуждаемой проблеме, ваш окончательный вывод и решение; 

 обосновать, каковы последствия в случае отказа от вашего подхода к решению проблемы.  
Рекомендации по составлению развернутого плана-ответа 

к теоретическим вопросам практического занятия 
1) Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

2) При составлении развернутого плана-конспекта формулируйте его пункты, подпункты, определяйте, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия 

каждого из них. 
3) Наиболее существенные аспекты изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

4) В конспект включайте как основные положения, так и конкретные факты, и примеры, но без их подробного описания. 

5) Отдельные слова и целые предложения пишите сокращенно, выписывайте только ключевые слова, вместо цитирования делайте лишь ссылки на страницы 
цитируемой работы, применяйте условные обозначения. 

6) Располагайте абзацы ступеньками, применяйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест. 

 

Методические указания по подготовке письменного конспекта 

Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение) – 1) письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника 

информации (статьи, книги, лекции и др.); 2) синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы. 
В процессе выполнения самостоятельной работы можно использовать следующие виды конспектов: (преподаватель может сразу указать требуемый вид конспекта, 

исходя из целей и задач самостоятельной работы). 

 плановый конспект (план-конспект) – конспект на основе сформированного плана, состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, 
соответствующих определенным частям источника информации; 

 текстуальный конспект – подробная форма изложения, основанная на выписках из текста-источника и его цитировании (с логическими связями); 

 произвольный конспект – конспект, включающий несколько способов работы над материалом (выписки, цитирование, план и др.); 

 схематический конспект (контекст-схема) – конспект на основе плана, составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ;  

 тематический конспект – разработка и освещение в конспективной форме определенного вопроса, темы; 

 опорный конспект (введен В.Ф. Шаталовым) — конспект, в котором содержание источника информации закодировано с помощью графических символов, 
рисунков, цифр, ключевых слов и др.; 

 сводный конспект – обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, сравнения и сведения к единой конструкции; 

 выборочный конспект – выбор из текста информации на определенную тему. 

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающийся может использовать следующие формы конспектирования: (преподаватель может сразу указать 
требуемую форму конспектирования, исходя из содержания задания и целей самостоятельной работы). 

 план (простой, сложный) – форма конспектирования, которая включает анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути;  

 выписки – простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая текст;  

 тезисы – форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на основе прочитанного;  

 цитирование – дословная выписка, которая используется, когда передать мысль автора своими словами невозможно. 

Алгоритм выполнения задания: 
1) определить цель составления конспекта; 



2) записать название текста или его части; 

3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания); 
4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста; 

5) выделить основные положения текста; 

6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений; 
7) последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого материала; 

8) включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без подробного описания); 

9) использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета); 

10) соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница). 

 

Методические указания по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание (англ. case – случай, ситуация) – метод обучения, основанный на разборе практических проблемных ситуаций – кейсов, связанных с конкретным 

событием или последовательностью событий. 

Алгоритм выполнения задания:  
1) подготовить основной текст с вопросами для обсуждения: 

 титульный лист с кратким запоминающимся названием кейса; 

 введение, где упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об истории вопроса, указывается время начала действия; 

 основная часть, где содержится главный массив информации, внутренняя интрига, проблема; 

 заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной информации, передающей общий контекст кейса (документы, публикации, фото, видео и др.); 
3) предложить возможное решение проблемы. 

 

Методические указания по подготовке компьютерной презентации 

Компьютерная презентация: демонстрация в наглядной форме основных положений доклада, степени освоения содержания проблемы. 

Алгоритм подготовки компьютерной презентации: 

1) подготовка и согласование с научным руководителем текста доклада; 
2) разработка структуры презентации; 

3) создание презентации в Power Point; 

4) репетиция доклада с использованием презентации. 
Требования к оформлению компьютерной презентации:  

 Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую очередь вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – 
создать презентацию. 

 Титульный слайд должен содержать тему доклада и фамилию, имя и отчество докладчика. 

 Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или 

перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений. 

 Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада! Слайды должны демонстрировать лишь основные положения вашего доклада. 

 Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией, различными эффектами анимации. 

 Текст на слайдах не должен быть слишком мелким (кегель 24-28). 

 Предложения должны быть короткими, максимум – 7 слов. Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении или на отдельном слайде. 

 Тезисы доклада должны быть общепонятными. 

 Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации! 

 Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, краткое и выразительное название. 

 В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше». 

 Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде. 

 Остерегайтесь светлых цветов, они плохо видны издали. 

 Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог быть прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст. В качестве основного 

шрифта рекомендуется использовать черный или темно-синий. 

 Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не различные стили для каждого слайда. 

 Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов. 

 Финальным слайдом, как правило, благодарят за внимание, дают информацию для контактов. 
Требования к тексту презентации: 

 не пишите длинно; 

 разбивайте текстовую информацию на слайды; 

 используйте заголовки и подзаголовки; 

 для повышения удобочитаемости используйте: форматирование, списки, подбор шрифтов. 

Требования к фону презентации: 

Рекомендуется использовать: синий на белом, черный на желтом, зеленый на белом, черный на белом, белый на синем, зеленый на красном, красный на желтом, 
красный на белом, оранжевый на черном, черный на красном, оранжевый на белом, красный на зеленом. 

Требования к иллюстрациям презентации: 

 Чем абстрактнее материал, тем действеннее иллюстрация. 

 Что можно изобразить, лучше не описывать словами. 

 Изображать то, что трудно или невозможно описать словами. 

 Используйте анимацию, как одно из эффективных средств привлечения внимания пользователя и управления им. 

 Используйте видеоинформацию, позволяющую в динамике демонстрировать информацию в режиме реального времени, что недоступно при традиционном 

обучении. 

 Помните, что видеоинформация требует больших затрат вычислительных ресурсов и значительных затрат на доставку и воспроизведение изображения. 

 

4.Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся 

Критерии оценивания выполненных заданий представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 

информационной системе Университета. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



4.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе по дисциплине «Педагогика» 
 

1.Пояснительная записка 

Самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования универсальных (общекультурных), 

общепрфессиональных и профессиональных компетенций , научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 
аттестации.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 

образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 
определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, практические занятия и самостоятельная работа по предложенному плану.).  

Практические, занятия по педагогике способствуют развитию у ординатора культуры научного мышления и предназначены для углубленного изучения дисциплины. 

Практические занятия позволяют ординатору под руководством преподавателя расширить и детализировать полученные знания, выработать и закрепить навыки их 
использования в профессиональной деятельности. Подготовка к практическим занятиям не ограничивается прослушиванием лекции, а предполагает предварительную 

самостоятельную работу ординатора, в соответствии с методическими указаниями 

  

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся по программе ординатуры. 

Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплне  представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение 
по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета. 

Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и информационных ресурсов для самостоятельной работы представлен в рабочей программе 

дисциплины, раздел 8 « Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)».  
 

№ Тема самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной работы1 

Форма контроля самостоятельной работы 

(в соответствии с разделом 4 РП) 

Форма контактной работы при проведении 

текущего контроля2 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа и КСР в рамках дисциплины «Педагогика» 

1 Мотивация учебной 

деятельности  
 

для контроля и 

самоконтроля знаний: 

Подготовка докладов 

доклады, сформулированные вопросов для 

слушателей. 

аудиторная и внеаудиторная работа 

2 Психолого- 

педагогические 

характеристики личности 
в различные возрастные 

периоды жизни. 

для овладения, закрепления и 

систематизации знаний 

Подготовка презентации, 
проблемных вопросов. 

Мультимедийная презентация, 

сформулированиые проблемные вопросы для 

слушателей 

Вневудиторная и аудиторная работа 

3 Современные методы и 

формы обучения и 
воспитания 

для формирования умений 

использовать знания. 
Составление схемы (карты) 

выбранного метода и 
представляется на 

рассмотрение. 

Составленная схемы (карта) выбранного метода 

представляется на рассмотрение обсуждение 
 

Внеаудиторная и аудиторная работа 

4 Методические и 

организационные аспекты 
проведения занятий с 

пациентами и студентами. 

для формирования умений 

использовать знания 
Подготовка проекта в виде 

методической разработки 

занятия с пациентами 

предоставление и защита проекта в виде 

методической разработки занятия с пациентами 
по предложенной схеме. 

Внеаудиторная и аудиторная. 

Самостоятельная работа в рамках модуля 

1  «Педагогика» для овладения, закрепления 

и систематизации знаний 

работа с конспектом лекции Внеаудиторная 

 для формирования умений 
поиска новых знаний и их 

применения  

чтение текста (учебника, дополнительной 
литературы, ресурсов Интернет) 

Внеаудиторная 

 для овладения умениями 

принимать решения по 
предложенной проблеме 

Решение задач и выполнение заданий Внеаудиторная.Аудиторная работа 

…     

Самостоятельная работа в рамках практических занятий 

Модуля\Дисциплины «Педагогика» 

1 Практическое занятие 1 

«Медицинская педагогика как 

наука. (Педагогические 
составляющие 

профессиональной 

деятельности)» 

для овладения, 

закрепления и 

систематизациии 
знаний (Заполнение 

таблицы) 

контроль выполнение практического задания  

заполнение таблицы. (фронтальная беседа) 

  

Аудиторная 

для формирования 
умений анализировать 

и обобщать 

проверка практических навыков (составление 
таблиц и схем) 

Аудиторная 

2 Практическое занятие 2 

«Характеристика процесса 

обучения» 

для закрепления 

знаний. Беседа 

Беседа  Аудиторная 

для систематизации 

знаний Выполнение 

практических заданий 

контроль выполнение практических заданий  Аудиторная 

для формирования 
умений использовать 

знаний. Решение 

ситуативных задач 

проверка практических навыков (решение 
ситуативных задач) 

Аудиторная 

3 

 

 

Практическое задание 3. 

 Андрагогический подход к 

организации процесса обучения 
в системе ДПО и медицинской 

организации. 

для закрепления 

систематизации 

знаний. Беседа по 
вопросам. 

Фронтальный опрос, беседа 

 

Аудиторная 

для формирования 

умений находить 

взаимосвязи. 
Практические 

задания. 

контроль выполнение практического задания 

(составление и заполнение таблиц)  

Аудиторная и внеаудиторная 

для закрепления 
знаний. Ситуативные 

задачи. 

Решение ситуационной задачи. Аудиторная 

4 Практическое занятие 4. для систематизации и фронтальный опрос (фронтальная беседа) Аудиторная 



«Методы и формы воспитания» обобщения знаний. 

Фронтальная беседа 
по вопросам. 

 

для формирования 

умений использовать 

знания. Ситуативные 
задачи. 

проверка практических навыков (решение 

ситуационных задач) 

Аудиторная 

5 

 

Практическое занятие 5. 

«Педагогическое общение в 
деятельности врача и 

специалистов 

фармацевтического профиля». 

для систематизации и 

обобщения знаний. 
Беседа по вопросам. 

 опрос (беседа)  Аудиторная  

для формирования 

умений и 

практических навыков 
использовать 

ситуативные задачи, 

составление планов. 

проверка практических навыков (представление 

планов профилактических или учебных 

занятий, микропреподавание, решение 
ситуационных задач. 

Аудиторная, внеаудиторная 

6 Практическое занятие 6. 

«Педагогическое общение как 

форма взаимодействия» 
 

 

для овладения, 

закрепления и 

систематизации 
знаний. Беседа, 

карточки 

устный опрос - беседа; работа с карточками. Аудиторная 

для формирования 

умений использовать 
практические навыки. 

Ситуативные задачи. 

Проверка практических навыков представление 

презентации, 
контроль выполнение практического задания. 

Решение ситуативных задач. 

 

Аудиторная, внеаудиторная. 

7 Практическое итоговое занятие 

7 по модулю\  дисциплине 

«Педагогика» 

для контроля и 

самоконтроля знаний. 

Вопросы для зачёта. 
Ситуативные задачи. 

( устный ответ на вопросы) решение 

ситуативных задач 

Аудитория 

 

3. Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы по дисциплине «Педагогика» 

 

Методические указания обучающимся в ординатуре по совершенствованию навыков конспектирования лекционного материала  

1. Основой качественного усвоения лекционного материала служит конспект, но конспект не столько приспособление для фиксации содержания лекции, сколько 
инструмент для его усвоения в будущем. Поэтому продумайте, каким должен быть ваш конспект, чтобы можно было быстрее и успешнее решать следующие задачи:  

а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую информацию); 

б) работать над содержанием записей – сопоставлять отдельные части, выделять основные идеи, делать выводы; 
в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 

г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания. 

Чтобы выполнить пункты «в» и «г», в ходе работы над конспектом целесообразно делать пометки также карандашом:  
Пример 1 

/ - прочитать еще раз; 

// законспектировать первоисточник; 
? – непонятно, требует уточнения; 

! – смело; 

S – слишком сложно.  
Пример 2 

= - это важно; 

[ - сделать выписки; 
[ ] – выписки сделаны; 

! – очень важно; 

? – надо посмотреть, не совсем понятно; 
           - основные определения; 

      - 

           - не представляет интереса.  
 

2. При конспектировании лучше использовать тетради большого формата – для удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, а также отдельные, 

разлинованные в клетку листы, которые можно легко и быстро соединить и разъединить. 
3. Запись на одной стороне листа позволит при проработке материала разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во времени и пространстве 

различные части курса, что дает возможность легче сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал.  

4. При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на листе свободную площадь для последующих добавлений и заметок. Это либо широкие поля, либо 
чистые страницы.  

5. Запись лекций ведется на правой странице каждого листа в разворот, левая остается чистой. Если этого не делать, то при подготовке к экзаменам дополнительную, 

поясняющую и прочую информацию придется вписывать между строк, и конспект превратится в малопригодный для чтения и усвоения текст.  
6. При конспектировании действует принцип дистантного конспектирования, который позволяет отдельные блоки информации при записи разделять и по горизонтали, 

и по вертикали: отдельные части текста отделяются отчетливыми пробелами – это вертикальное членение; по горизонтали материал делится на зоны полями: I – 

конспектируемый текст, II – собственные заметки, вопросы, условные знаки, III – последующие дополнения, сведения из других источников.  
7. Огромную помощь в понимании логики излагаемого материала оказывает рубрикация, т.е. нумерование или обозначение всех его разделов, подразделов и более 

мелких структур. При этом одновременно с конспектированием как бы составляется план текста. Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были 

обозначены своим знаком (цифрой, буквой) и отделены от других.  
8. Основной принцип конспектирования – писать не все, но так, чтобы сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при необходимости 

позволит полностью «развернуть» конспект в исходный текст по формуле «конспект+память=исходный текст». 

9. В любом тексте имеются слова-ориентиры, например, помогающие осознать более важную информацию («в итоге», «в результате», «таким образом», «резюме», 
«вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.) или сигналы отличия, т.е. слова, указывающие на особенность, специфику объекта рассмотрения («особенность», 

«характерная черта», «специфика», «главное отличие» и т.д.). Вслед за этими словами обычно идет очень важная информация. Обращайте на них внимание.  

10. Если в ходе лекции предлагается графическое моделирование, то опорную схему записывают крупно, свободно, так как скученность и мелкий шрифт затрудняют её 
понимание.  

11. Обычно в лекции есть несколько основных идей, вокруг которых группируется весь остальной материал. Очень важно выделить и четко зафиксировать эти идеи. 
12. В лекции наиболее подробно записываются план, источники, понятия, определения, основные формулы, схемы, принципы, методы, законы, гипотезы, оценки, 

выводы.  

13. У каждого слушателя имеется своя система скорописи, которая основывается на следующих приемах: слова, наиболее часто встречающиеся в данной области, 
сокращаются наиболее сильно; есть общепринятые сокращения и аббревиатуры: «т.к.», «т.д.», «ТСО» и др.; применяются математические знаки: «+», «-», «=», «>». «<» 

и др.; окончания прилагательных и причастия часто опускаются; слова, начинающиеся с корня, пишут без окончания («соц.», «кап.», «рев.» и т.д.) или без середины 

(«кол-во», «в-во» и т.д.). 
14. Пониманию материала и быстрому нахождению нужного помогает система акцентировок и обозначений. Во время лекции на парте должно лежать 2-3 цветных 

карандаша или фломастера, которыми стрелками, волнистыми линиями, рамками, условными значками на вспомогательном поле обводят, подчеркивают или 

обозначают ключевые аспекты лекций.  
Например, прямая линия обозначает важную мысль, волнистая – непонятную мысль, вертикальная черта на полях – особо важную мысль. Основной тезис 



подчеркивается красным, формулировки – синим или черным, зеленым – фактический иллюстративный материал.  

15. Качество усвоения материала зависит от активного его слушания, поэтому проявляйте внешне свое отношение к тем или иным его аспектам: согласие, несогласие, 
недоумение, вопрос и т.д. – это позволит лектору лучше приспособить излагаемый материал к аудитории.  

16. Показателем внимания к учебной информации служат вопросы к лектору. По ходе лекции пытайтесь находить и отмечать те аспекты лекции, которые могут стать 

«зацепкой» для вопроса, а затем на следующих лекциях учитесь формулировать вопросы, не отвлекаясь от восприятия содержания.  
 

Методические указания обучающимся по подготовке  к практическим занятиям  

Практическое занятие – форма организации учебного процесса, направленная на повышение обучающимися практических умений и навыков посредством группового 

обсуждения темы, учебной проблемы под руководством преподавателя.  

При разработке устного ответа на практическом занятии можно использовать классическую схему ораторского искусства. В основе этой схемы лежит 5 этапов:  

1. Подбор необходимого материала содержания предстоящего выступления. 
2. Составление плана, расчленение собранного материала в необходимой логической последовательности.  

3. «Словесное выражение», литературная обработка речи, насыщение её содержания. 

4. Заучивание, запоминание текста речи или её отдельных аспектов (при необходимости). 
5. Произнесение речи с соответствующей интонацией, мимикой, жестами. 

Рекомендации по построению композиции устного ответа: 

1. Во введение следует:  
- привлечь внимание, вызвать интерес слушателей к проблеме, предмету ответа; 

- объяснить, почему ваши суждения о предмете (проблеме) являются авторитетными, значимыми; 

- установить контакт со слушателями путем указания на общие взгляды, прежний опыт. 
2. В предуведомлении следует: 

- раскрыть историю возникновения проблемы (предмета) выступления; 

- показать её социальную, научную или практическую значимость; 
- раскрыть известные ранее попытки её решения. 

3. В процессе аргументации необходимо:  

- сформулировать главный тезис и дать, если это необходимо для его разъяснения, дополнительную информацию; 
- сформулировать дополнительный тезис, при необходимости сопроводив его дополнительной информацией; 

- сформулировать заключение в общем виде; 
- указать на недостатки альтернативных позиций и на преимущества вашей позиции.  

4. В заключении целесообразно: 

- обобщить вашу позицию по обсуждаемой проблеме, ваш окончательный вывод и решение; 
- обосновать, каковы последствия в случае отказа от вашего подхода к решению проблемы.  

Рекомендации по составлению развернутого плана-ответа 

к теоретическим вопросам практического занятия 
1. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

2. При составлении развернутого плана-конспекта формулируйте его пункты, подпункты, определяйте, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия 

каждого из них. 
3. Наиболее существенные аспекты изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

4. В конспект включайте как основные положения, так и конкретные факты, примеры, но без их подробного описания. 

5. Отдельные слова и целые предложения пишите сокращенно, выписывайте только ключевые слова, вместо цитирования делайте лишь ссылки на страницы 
цитируемой работы, применяйте условные обозначения. 

6. Располагайте абзацы ступеньками, применяйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест. 

 

Методические указания по подготовке устного доклада, публичного выступления и т.д.  

Доклад – публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации.  

Алгоритм выполнение задания: 
1) четко сформулировать тему;  

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника библиографической информации:  

- первичные (статьи, диссертации, монографии и т д.);  

- вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и т.д.); 

- третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т.д.); 

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично раскрывает ее; 
4) написать доклад, соблюдая следующие требования:  

- к структуре доклада – она должна включать: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с краткими выводами по 

исследуемой проблеме; список использованной литературы;  
- к содержанию доклада – общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, 

а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения; 

5) оформить работу в соответствии с требованиями.  
 

Методические указания по подготовке письменного конспекта  

Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение) – 1) письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника 
информации (статьи, книги, лекции и др.); 2) синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы.   

В процессе выполнения самостоятельной работы можно использовать следующие виды конспектов: (преподаватель может сразу указать требуемый вид конспекта, 

исходя из целей и задач самостоятельной работы) 
- плановый конспект (план-конспект) – конспект на основе сформированного плана, состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, 

соответствующих определенным частям источника информации;  

- текстуальный конспект – подробная форма изложения, основанная на выписках из текста-источника и его цитировании (с логическими связями); 
- произвольный конспект – конспект, включающий несколько способов работы над материалом (выписки, цитирование, план и др.); 

- схематический конспект (контекст-схема) – конспект на основе плана, составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ;  

- тематический конспект – разработка и освещение в конспективной форме определенного вопроса, темы;  

- опорный конспект (введен В.Ф. Шаталовым) — конспект, в котором содержание источника информации закодировано с помощью графических символов, рисунков, 

цифр, ключевых слов и др.;  

- сводный конспект – обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, сравнения и сведения к единой конструкции;  
- выборочный конспект – выбор из текста информации на определенную тему.  

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающийся может использовать следующие формы конспектирования: (преподаватель может сразу указать 

требуемую форму конспектирования, исходя из содержания задания и целей самостоятельной работы) 
- план (простой, сложный) – форма конспектирования, которая включает анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути;  

- выписки – простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая текст;  
- тезисы – форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на основе прочитанного;  

- цитирование – дословная выписка, которая используется, когда передать мысль автора своими словами невозможно. 

Алгоритм выполнения задания: 
1) определить цель составления конспекта;  

2) записать название текста или его части;  

3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания);  
4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста;  

5) выделить основные положения текста;  

6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;  
7) последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого материала;  

8) включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без подробного описания); 

9) использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета);  



10) соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница). 

 

Методические указания по выполнению Информационного поиска (поиска неструктурированной информации)  

Задачи современного информационного поиска:  

- решение вопросов моделирования;  
- классификация документов;  

- фильтрация, классификация документов;  

- проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов;  

- извлечение информации (аннотирование и реферирование документов);  

- выбор информационно-поискового языка запроса в поисковых системах.  

В процессе выполнения самостоятельной работы студент может использовать различные виды поиска (преподаватель может сразу указать необходимый для 
выполнения задания вид информационного поиска):  

- поиск библиографический – поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других источников. Ведется путем разыскания 

библиографической информации и библиографических пособий (информационных изданий);  
- поиск самих информационных источников (документов и изданий), в которых есть или может содержаться нужная информация;  

- поиск фактических сведений, содержащихся в литературе, книге (например, об исторических фактах и событиях, о биографических данных из жизни и деятельности 

писателя, ученого и т. п.).  
Алгоритм выполнения задания:  

1) определение области знаний; 

2) выбор типа и источников данных;  
3) сбор материалов, необходимых для наполнения информационной модели;  

4) отбор наиболее полезной информации; 

5) выбор метода обработки информации (классификация, кластеризация, регрессионный анализ и т.д.);  
6) выбор алгоритма поиска закономерностей;  

7) поиск закономерностей, формальных правил и структурных связей в собранной информации; 

8) творческая интерпретация полученных результатов. 

 

Методические указания по составлению сводных (обобщающих) таблиц к тексту  

Сводная (обобщающая) таблица – концентрированное представление отношений между изучаемыми феноменами, выраженными в форме переменных.  

Правила составления таблицы: 

1) таблица должна быть выразительной и компактной, лучше делать несколько небольших по объему, но наглядных таблиц, отвечающих задаче исследования;  
2) название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и лаконично;  

3) в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый объект и единицы измерения;  

4) при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят многоточие либо пишут «нет сведений», если какое-либо явление не имело места, то ставят тире;  
5) значения одних и тех же показателей приводятся в таблице в одинаковой степенью точности;  

6) таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом;  

7) если суммирование данных невозможно, то в этой графе ставят знак умножения;  
8) в больших таблицах после каждых пяти строк делается промежуток для удобства чтения и анализа. 

 

Методические указания к составлению граф-схемы 

Схема – графическое представление определения, анализа или метода решения задачи, в котором используются символы для отображения данных.  

Граф-схема – графическое изображение логических связей между основными субъектами текста (отношений между условно выделенными константами).  

Граф-схема может выполняться в следующих вариантах: (преподаватель может сразу указать требуемый вид граф-схемы в соответствии с содержанием задания и 
целями самостоятельной работы) 

- представить в наглядной форме иерархические отношения между понятиями;  

- представить функциональные отношения между элементами какой-либо системы (раздела), выраженными в тексте в форме понятий или категорий.  
Алгоритм выполнения задания: 

1) выделить основные понятия, изученные в данном разделе (по данной теме);  

2) определить, как понятия связаны между собой;  

3) показать, как связаны между собой отдельные блоки понятий;  

4) привести примеры взаимосвязей понятий в соответствии с созданной граф-схемой. 

 

Методические указания по подготовке компьютерной презентации для профилактической лекции, учебного занятия для населения, будущего или 

действующего медицинского персонала.  

Компьютерная презентация: демонстрация в наглядной форме основных положений доклада, степени освоения содержания проблемы. 
Алгоритм подготовки компьютерной презентации: 

1) подготовка и согласование с научным руководителем текста доклада, минилекции, беседы, учебного занятия; 

2) разработка структуры презентации; 
3) создание презентации в Power Point; 

4) репетиция доклада с использованием презентации. 

Требования к оформлению компьютерной презентации:  
- Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую очередь вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать 

презентацию. 

- Титульный слайд должен содержать тему доклада и фамилию, имя и отчество докладчика. 
- Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или 

перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений. 

- Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада! Слайды должны демонстрировать лишь основные положения вашего доклада. 
- Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией, различными эффектами анимации. 

- Текст на слайдах не должен быть слишком мелким (кегель 24-28). 

- Предложения должны быть короткими, максимум – 7 слов. Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении или на отдельном слайде. 

- Тезисы доклада должны быть общепонятными. 

- Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации! 

- Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, краткое и выразительное название. 
- В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше» 

- Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде. 

- Остерегайтесь светлых цветов, они плохо видны издали. 
- Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог быть прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст. В качестве основного 

шрифта рекомендуется использовать черный или темно-синий. 
- Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не различные стили для каждого слайда. 

- Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов. 

- Финальным слайдом, как правило, благодарят за внимание, дают информацию для контактов. 
Требования к тексту презентации:  

- не пишите длинно; 

- разбивайте текстовую информацию на слайды; 
- используйте заголовки и подзаголовки; 

- для повышения удобочитаемости используйте: форматирование, списки, подбор шрифтов. 

Требования к фону презентации:  
Рекомендуется использовать: синий на белом, черный на желтом, зеленый на белом, черный на белом, белый на синем, зеленый на красном, красный на желтом, 

красный на белом, оранжевый на черном, черный на красном, оранжевый на белом, красный на зеленом. 

Требования к иллюстрациям презентации:  



- Чем абстрактнее материал, тем действеннее иллюстрация. 

- Что можно изобразить, лучше не описывать словами. 
- Изображать то, что трудно или невозможно описать словами. 

- Используйте анимацию, как одно из эффективных средств привлечения внимания пользователя и управления им. 

- Используйте видеоинформацию, позволяющую в динамике демонстрировать информацию в режиме реального времени, что недоступно при традиционном обучении. 
- Помните, что видеоинформация требует больших затрат вычислительных ресурсов и значительных затрат на доставку и воспроизведение изображения. 

 Методические рекомендации при подготовке проекта 

Проектирование – образовательная технология формирования компетенций, которая предполагает специально организованный преподавателем и самостоятельно 

выполняемый студентами комплекс действий по решению значимой для обучаемого проблемы, завершающийся созданием продукта. 

Выполнение проектов предусмотрено при изучении темы «Методические и организационные аспекты проведения занятий с пациентами и студентами». По 

доминирующей в проекте деятельности - практико-ориентированный проект. Целью выполнения проекта является закрепление знаний, полученных при изучении 
разделов педагогики и формирование практических навыков созданию учебно-просветительских занятий. 

Задачи выполнения проектов заключаются в развитии у ординаторов: 

- умения планирования занятия; 
- умения предвидеть проблемы, пути их решения; 

- умения работать с источниками информации, выделять главное, анализировать и си- стематизировать информацию. 

Работа над проектом характеризуется следующими основными признаками: 
а) Выбор темы проекта осуществляется студентом. Тема должна соответствовать учебной дисциплине, в рамках которой выполняется проект. 

   б) Работа над проектом моделирует соответствующую работу в организации. 

в) Цель проекта сужена до решаемой задачи. 
г) Проект может быть индивидуальным. 

Этапы работы над проектом. 

Основными этапами работы над проектом являются: 
1. Организационный (определение темы, цели и задач проекта, обоснование актуальности, планирование работы, разработка содержания этапов, определение форм и 

методов контроля). 

2. Выполнение проекта (интегрирование и аккумулирование всей информации с учетом темы, цели, оформление проекта). 
3. Защита проекта (публичное выступление с использованием презентации). 

4. Рефлексия (анализ выполнения проекта, причины успехов и неудач). 

Оформление проекта 

Проект может быть оформлен в рукописном или машинописном варианте. В машинописном варианте проект должен быть напечатана на листах бумаги формата А4 

(296х210 мм). Размер полей должен составлять: левого - 20 мм, правого - 20 мм, верхнего и нижнего - по 20 мм. Текст конспекта должен быть подготовлен в редакторе 
Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,0.. Выравнивание заголовков - по центру. Выравнивание основного 

текста - по ширине поля. 

 

4. Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся. 

Критерии оценивания выполненных заданий представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 
информационной системе Университета. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



5.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе по дисциплине «Гигиена и эпидемиология 

чрезвычайных ситуаций» 
1.Пояснительная записка 

Самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных (универсальных), 
общепрофессиональных  и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 

аттестации.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 
образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 

определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, др.).  

Целью самостоятельной работы является закрепление и систематизация знаний по этиологии, патогенезу, клинике, классификации иммунопатологических состояний у 
детей, проблемам лечения, диспансеризация больных с иммунопатологическими состояниями, особенностям течения инфекционных и неинфекционных заболеваний в 

различные возрастные периоды, особенностям патологической анатомии инфекционных и неинфекционных заболеваний в различные возрастные периоды, имеющим 

значение для осуществления основной деятельности педиатра, особенностям применения лекарственных средств в различные возрастные периоды, имеющим значение 
для осуществления основной деятельности педиатра, особенностях заполнения нормативной документации при применении лекарственных средств off-label, т.е. вне 

зарегистрированных показаний на основании действующих клинических рекомендаций, особенностям применения антибактериальных препаратов в различные 

возрастные периоды. 
 

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение 

по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета. 

Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и информационных ресурсов для самостоятельной работы представлен в рабочей программе 
дисциплины, раздел 8 « Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)».  

 

№ Тема самостоятельной 
работы 

Форма 
самостоятельной работы 

Форма контроля 
самостоятельной 

работы 

Форма контактной 
работы при 

проведении текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в рамках всей дисциплины 
 Темы рефератов представлены в 

разделе ФОС 

подготовка реферата реферат внеаудиторная 

Самостоятельная работа в рамках практических занятий 

1.  Тема «Санитарно-гигиенические 
требования к организации питания 

населения в период ЧС» 

Работа с конспектом лекции; работа над учебным материалом 
(основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет – 

официальные сайты); ознакомление с нормативными 

документами 

Решение проблемно – 
ситуационных задач; 

устный опрос; 

тестирование 

Внеаудиторная – 
КСР, на базе 

практической 

подготовки 

2.  Тема «Санитарно-гигиенические 

требования к организации 

водоснабжения населения в период 
ЧС» 

Работа с конспектом лекции; работа над учебным материалом 

(основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет – 

официальные сайты); ознакомление с нормативными 
документами 

Решение проблемно – 

ситуационных задач; 

устный опрос; 
тестирование;  

Внеаудиторная – 

КСР, на базе 

практической 
подготовки 

3.  Тема «Организация экспертизы 

продовольствия и воды в период 

чрезвычайных ситуаций» 

Работа с конспектом лекции; работа над учебным материалом 

(основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет – 

официальные сайты); ознакомление с нормативными 
документами 

Решение проблемно – 

ситуационных задач; 

устный опрос; 
тестирование;  

Внеаудиторная – 

КСР, на базе 

практической 
подготовки 

 

3. Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы по дисциплине.  

 

Решение проблемно - ситуационных задач 

Ситуационные задачи - это задачи, позволяющие осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление - понимание 
- применение - анализ - синтез - оценка. 

Специфика ситуационной задачи в том, что она носит ярко выраженный практико-ориентированный и интегративный характер, но для ее решения необходимо 

конкретное предметное знание.  
1. Вначале внимательно прочитайте всю информацию, изложенную в задаче, чтобы составить целостное представление о ситуации. 

2. Еще раз внимательно прочитайте информацию. Выделите те абзацы, которые кажутся вам наиболее важными. 

3. Постарайтесь сначала в устной форме охарактеризовать ситуацию. Определите, в чем ее суть, что имеет первостепенное значение, а что - второстепенное. Потом 
письменно зафиксируйте выводы. 

4. Зафиксируйте все факты, которые относятся к этой проблеме, (и те, которые изложенные в ситуации, и те, которые вам известны из литературных источников и 

собственного опыта) в письменном виде. Так вы облегчите нахождение взаимосвязей между явлениями, которые описывает ситуация 
5. Сформулируйте основные положения решения, которое, на ваш взгляд, необходимо принять относительно изложенной проблемы 

6. Попытайтесь найти альтернативные варианты решения проблемы, если такие существуют. 

7. Разработайте перечень практических мероприятий по реализации вашего решения. Попробуйте определить достоверность достижения успеха в случае принятия 
предложенного вами решения 

8. Изложите результаты решения вопросов задачи в письменной форме. 

 

Устный опрос 

Решение данного метода контроля самостоятельной работы проводится путем заслушивания преподавателем кафедры ответов на теоретические вопросы (указаны в 

Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). На подготовку к ответу отводится  не более 5 
минут. 

 

Тестирование. 
Целью данного вида самостоятельной работы является систематизация знаний, полученных при изучении курса. Перед тестированием ординаторам рекомендуется 

просмотреть основные разделы курса в соответствии с учебной программой дисциплины. 

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий: 
1. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний 

фактического материала. 
2. Закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Ординатор 

должен выбрать все правильные ответы. 

Тестирование осуществляется на бумажном носителе по тестовым заданиям, указанным в Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
Информационной системе Университета для проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

Предполагается, что после того как ординаторы прорешали тесты, преподаватель проверяет правильность ответов и разъясняет непонятные или спорные моменты. 

 

Проверка практических навыков. 

При проверке практических навыков выделяется 3 уровня их освоения: ознакомительный (1 уровень), репродуктивный (2 уровень), продуктивный характер (3 уровень) 

1 уровень - Ознакомительный - происходит узнавание ранее изученных объектов, свойств, простое воспроизведение информации 
2 уровень - Репродуктивный - происходит выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством, ординаторы пользуются подробными 



инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные  характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок 

выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература  
3 уровень - Продуктивный - ординаторы не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых действий и требуется 

самостоятельный подбор оборудования, выбор способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др.; ординаторы проводят планирование и 

самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

 

Методические указания обучающимся по формированию навыков конспектирования лекционного материала  

1. Основой качественного усвоения лекционного материала служит конспект, но конспект не столько приспособление для фиксации содержания лекции, сколько 

инструмент для его усвоения в будущем. Поэтому продумайте, каким должен быть ваш конспект, чтобы можно было быстрее и успешнее решать следующие задачи:  

а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую информацию); 

б) работать над содержанием записей – сопоставлять отдельные части, выделять основные идеи, делать выводы; 
в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 

г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания. 

Чтобы выполнить пункты «в» и «г», в ходе работы над конспектом целесообразно делать пометки также карандашом:  
Пример 1 

/ - прочитать еще раз; 

// законспектировать первоисточник; 
? – непонятно, требует уточнения; 

! – смело; 

S – слишком сложно.  
Пример 2 

= - это важно; 

[ - сделать выписки; 
[ ] – выписки сделаны; 

! – очень важно; 

? – надо посмотреть, не совсем понятно; 
         - основные определения; 

      
         - не представляет интереса.  

 

2. При конспектировании лучше использовать тетради большого формата – для удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, а также отдельные, 
разлинованные в клетку листы, которые можно легко и быстро соединить и разъединить. 

3. Запись на одной стороне листа позволит при проработке материала разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во времени и пространстве 

различные части курса, что дает возможность легче сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал.  
4. При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на листе свободную площадь для последующих добавлений и заметок. Это либо широкие поля, либо 

чистые страницы.  

5. Запись лекций ведется на правой странице каждого листа в разворот, левая остается чистой. Если этого не делать, то при подготовке к экзаменам дополнительную, 
поясняющую и прочую информацию придется вписывать между строк, и конспект превратится в малопригодный для чтения и усвоения текст.  

6. При конспектировании действует принцип дистантного конспектирования, который позволяет отдельные блоки информации при записи разделять и по горизонтали, 

и по вертикали: отдельные части текста отделяются отчетливыми пробелами – это вертикальное членение; по горизонтали материал делится на зоны полями: I – 
конспектируемый текст, II – собственные заметки, вопросы, условные знаки, III – последующие дополнения, сведения из других источников.  

7. Огромную помощь в понимании логики излагаемого материала оказывает рубрикация, т.е. нумерование или обозначение всех его разделов, подразделов и более 

мелких структур. При этом одновременно с конспектированием как бы составляется план текста. Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были 
обозначены своим знаком (цифрой, буквой) и отделены от других.  

8. Основной принцип конспектирования – писать не все, но так, чтобы сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при необходимости 

позволит полностью «развернуть» конспект в исходный текст по формуле «конспект+память=исходный текст». 
9. В любом тексте имеются слова-ориентиры, например, помогающие осознать более важную информацию («в итоге», «в результате», «таким образом», «резюме», 

«вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.) или сигналы отличия, т.е. слова, указывающие на особенность, специфику объекта рассмотрения («особенность», 

«характерная черта», «специфика», «главное отличие» и т.д.). Вслед за этими словами обычно идет очень важная информация. Обращайте на них внимание.  

10. Если в ходе лекции предлагается графическое моделирование, то опорную схему записывают крупно, свободно, так как скученность и мелкий шрифт затрудняют её 

понимание.  

11. Обычно в лекции есть несколько основных идей, вокруг которых группируется весь остальной материал. Очень важно выделить и четко зафиксировать эти идеи. 
12. В лекции наиболее подробно записываются план, источники, понятия, определения, основные формулы, схемы, принципы, методы, законы, гипотезы, оценки, 

выводы.  

13. У каждого слушателя имеется своя система скорописи, которая основывается на следующих приемах: слова, наиболее часто встречающиеся в данной области, 
сокращаются наиболее сильно; есть общепринятые сокращения и аббревиатуры: «т.к.», «т.д.», «ТСО» и др.; применяются математические знаки: «+», «-», «=», «>». «<» 

и др.; окончания прилагательных и причастия часто опускаются; слова, начинающиеся с корня, пишут без окончания («соц.», «кап.», «рев.» и т.д.) или без середины 

(«кол-во», «в-во» и т.д.). 
14. Пониманию материала и быстрому нахождению нужного помогает система акцентировок и обозначений. Во время лекции на парте должно лежать 2-3 цветных 

карандаша или фломастера, которыми стрелками, волнистыми линиями, рамками, условными значками на вспомогательном поле обводят, подчеркивают или 

обозначают ключевые аспекты лекций.  
Например, прямая линия обозначает важную мысль, волнистая – непонятную мысль, вертикальная черта на полях – особо важную мысль. Основной тезис 

подчеркивается красным, формулировки – синим или черным, зеленым – фактический иллюстративный материал.  

15. Качество усвоения материала зависит от активного его слушания, поэтому проявляйте внешне свое отношение к тем или иным его аспектам: согласие, несогласие, 
недоумение, вопрос и т.д. – это позволит лектору лучше приспособить излагаемый материал к аудитории.  

16. Показателем внимания к учебной информации служат вопросы к лектору. По ходе лекции пытайтесь находить и отмечать те аспекты лекции, которые могут стать 

«зацепкой» для вопроса, а затем на следующих лекциях учитесь формулировать вопросы, не отвлекаясь от восприятия содержания.  
 

Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям  

Практическое занятие – форма организации учебного процесса, направленная на повышение обучающимися практических умений и навыков посредством группового 

обсуждения темы, учебной проблемы под руководством преподавателя.  

При разработке устного ответа на практическом занятии можно использовать классическую схему ораторского искусства. В основе этой схемы лежит 5 этапов:  

1. Подбор необходимого материала содержания предстоящего выступления. 
2. Составление плана, расчленение собранного материала в необходимой логической последовательности.  

3. «Словесное выражение», литературная обработка речи, насыщение её содержания. 

4. Заучивание, запоминание текста речи или её отдельных аспектов (при необходимости). 
5. Произнесение речи с соответствующей интонацией, мимикой, жестами. 

Рекомендации по построению композиции устного ответа: 
1. Во введение следует:  

- привлечь внимание, вызвать интерес слушателей к проблеме, предмету ответа; 

- объяснить, почему ваши суждения о предмете (проблеме) являются авторитетными, значимыми; 
- установить контакт со слушателями путем указания на общие взгляды, прежний опыт. 

2. В предуведомлении следует: 

- раскрыть историю возникновения проблемы (предмета) выступления; 
- показать её социальную, научную или практическую значимость; 

- раскрыть известные ранее попытки её решения. 

3. В процессе аргументации необходимо:  
- сформулировать главный тезис и дать, если это необходимо для его разъяснения, дополнительную информацию; 

- сформулировать дополнительный тезис, при необходимости сопроводив его дополнительной информацией; 

- сформулировать заключение в общем виде; 



- указать на недостатки альтернативных позиций и на преимущества вашей позиции.  

4. В заключении целесообразно: 
- обобщить вашу позицию по обсуждаемой проблеме, ваш окончательный вывод и решение; 

- обосновать, каковы последствия в случае отказа от вашего подхода к решению проблемы.  

Рекомендации по составлению развернутого плана-ответа 
к теоретическим вопросам практического занятия 

1. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

2. При составлении развернутого плана-конспекта формулируйте его пункты, подпункты, определяйте, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия 

каждого из них. 

3. Наиболее существенные аспекты изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

4. В конспект включайте как основные положения, так и конкретные факты, и примеры, но без их подробного описания. 
5. Отдельные слова и целые предложения пишите сокращенно, выписывайте только ключевые слова, вместо цитирования делайте лишь ссылки на страницы 

цитируемой работы, применяйте условные обозначения. 

6. Располагайте абзацы ступеньками, применяйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест. 
 

Методические указания по подготовке и оформлению реферата 

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа студента по раскрытию сути исследуемой проблемы, изложению различных точек зрения и собственных 
взглядов на нее. В реферате в последовательности должны быть все его структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников. 

1. Титульный лист реферата должен отражать название вуза, название факультета и кафедры, на которой выполняется данная работа, название реферата, фамилию и 
группу выполнившего, фамилию и ученую степень проверяющего.  

2. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

3. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 
реферата, дается характеристика используемой литературы. 

4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной 

части могут быть представлены таблицы, графики, схемы. 
5. Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации. 

Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить проблемно-тематический характер, а текст полностью отражать тему, отвечая следующим 
требованиям: 

- актуальность рассматриваемой проблемы; 

- обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений; 
- логичность, последовательность и краткость изложения; 

- отражение мнения по проблеме реферирующего. 

Ссылки по тексту реферата на используемые источники необходимо оформлять в квадратных скобках, указывая номер источника по списку литературы, приведенному 
в конце работы (например: [2]). Через точку после номера указываются дословно цитируемые предложения автора или страницы его текстов (например: [2. с. 24-25]). 

Собственные имена авторов в тексте реферата и источники на иностранном языке приводят на языке оригинала. Объем реферата как составной части педагогической 

практики должен составлять от 15 до 20 машинописных страниц формата А4. Размер шрифта «Times New Roman» 14 пт, межстрочный интервал, поля: правое — 10 
мм; верхнее, левое и нижнее — 20 мм. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа (на титульном листе номер не ставится). 

 

 

4. Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся. 

Критерии оценивания выполненных заданий представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 
информационной системе Университета. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



6.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной)  работе по дисциплине «Микробиология» 
 

1.Пояснительная записка 

Самостоятельная работа – форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 
аттестации.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 

образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 
определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, практическое занятие). 

В результате выполнения самостоятельной работы по дисциплине обучащийся должен: овладеть теоретическими знаниями принципиально важных вопросов предмета, 

а также приобрести определенные навыки и умения в проведении лабораторных исследований для диагностики заболевания и применения специфических препаратов, 
а именно:  

а) При изучении общей части предмета ординатор должен знать биологические свойства основных групп микроорганизмов, влияние факторов внешней среды на 

микроб. Знать взаимоотношения, которые складываются между микробом и организмом человека (инфекция) и ответную реакцию организма человека. Механизмы 
иммунитета. Свойства антигенов и антител. Реакции иммунитета, их механизмы и практическое использование. Принципы приготовления и практического 

использования всех групп специфических препаратов для диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний. При изучении частной микробиологии 

должен знать этиологию, эпидемиологию и патогенез основных инфекционных заболеваний. Механизмы иммунитета. Принципы и методы лабораторной диагностики 
и специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний. 

б) Ординатор должен уметь пользоваться оптическим микроскопом, посеять исследуемый материал от больного и выделить чистую культуру. Приготовить 

микропрепарат из микробных культур, окрасить простыми и сложными методами (Грама и Циль-Нильсена). Идентифицировать микробы по морфологическим, 
биохимическим и антигенным свойствам. Определить чувствительность микроба к антибиотикам и фагу. Уметь поставить основные реакции иммунитета с различными 

целями; прочитать результат иммунологических реакций и дать диагностическую оценку полученным результатам. Кроме того, уметь применить в условиях 

практической работы специфические препараты для диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний. 
 

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно-методическое обеспечение 

по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета. 

Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и информационных ресурсов для самостоятельной работы представлен в рабочей программе 
дисциплины, раздел 8 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)».  

 

№ 

п/н 
Тема самостоятельной работы Форма самостоятельной работы 

Форма контроля 
самостоятельной работы 

(в соответствии с 

разделом 4 РП) 

Форма контактной работы при проведении 

текущего контроля 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в рамках всей дисциплины 

1 

Модуль 1 «Общая микробиология» 

Модуль 2 «Клиническая 
микробиология» 

 

Работа с текстом Реферат 
Аудиторная, 
внеаудиторная -КСР 

2 

Модуль 1 «Общая иммунология» 

Модуль 2 «Клиническая 
иммунология» 

 

Работа с данными: получение, сбор, 

анализ и синтез, подготовка к 

публикации  

Собеседование по 

полученным результатам 

исследования 

Аудиторная, 
внеаудиторная -КСР 

Самостоятельная работа в рамках практических занятий модуля 1«Общая микробиология» дисциплины Микробиология 

1 
Тема «Морфология 

микроорганизмов» 

работа с конспектом лекции; работа 
над учебным материалом; 

заполнение таблицы для 

систематизации учебного материала 

Устный опрос, контроль 

выполнение практического 
задания 

Аудиторная 

2 Тема «Физиология микроорганизмов» 

работа с конспектом лекции; работа 

над учебным материалом; 

заполнение таблицы для 
систематизации учебного материала 

Устный опрос, контроль 
выполнение практического 

задания 

Аудиторная 

3 Тема «Антимикробная терапия» 

работа с конспектом лекции; работа 

над учебным материалом; 

заполнение таблицы для 
систематизации учебного материала 

Устный опрос, контроль 
выполнение практического 

задания 

Аудиторная 

4 

Роль микроорганизма, организма 

хозяина  
и внешней среды в инфекционном 

процессе.  

работа с конспектом лекции; работа 

над учебным материалом; 
заполнение таблицы для 

систематизации учебного материала 

Устный опрос, контроль 

выполнение практического 

задания 

Аудиторная 

Самостоятельная работа в рамках практических занятий модуля 2«Клиническая микробиология» дисциплины Микробиология 

1 

Тема «Оппортунистическая 

инфекция. Инфекции связанные с 
оказанием медицинской помощи» 

работа с конспектом лекции; работа 
над учебным материалом; 

заполнение таблицы для 

систематизации учебного материала 

Устный опрос, контроль 

выполнение практического 
задания 

Аудиторная 

2 Тема «Анаэробные инфекции» 

работа с конспектом лекции; работа 

над учебным материалом; 

заполнение таблицы для 
систематизации учебного материала 

Устный опрос, контроль 
выполнение практического 

задания 

Аудиторная 

3 Тема «Генетика бактерий» 

работа с конспектом лекции; работа 

над учебным материалом; 

заполнение таблицы для 
систематизации учебного материала 

Устный опрос, контроль 
выполнение практического 

задания 

Аудиторная 

4 Тема «Зачетное занятие» 

работа с конспектом лекции; работа 

над учебным материалом; 
заполнение таблицы для 

систематизации учебного материала 

Устный опрос, 
тестирование 

Аудиторная 

 

3. Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы по дисциплине 
 

Методические указания обучающимся по формированию навыков конспектирования лекционного материала  

1. Основой качественного усвоения лекционного материала служит конспект, но конспект не столько приспособление для фиксации содержания лекции, сколько 
инструмент для его усвоения в будущем. Поэтому продумайте, каким должен быть ваш конспект, чтобы можно было быстрее и успешнее решать следующие задачи:  

а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую информацию); 



б) работать над содержанием записей – сопоставлять отдельные части, выделять основные идеи, делать выводы; 

в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 
г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания. 

Чтобы выполнить пункты «в» и «г», в ходе работы над конспектом целесообразно делать пометки также карандашом:  

Пример 1 
/ - прочитать еще раз; 

// законспектировать первоисточник; 

? – непонятно, требует уточнения; 

! – смело; 

S – слишком сложно.  

Пример 2 
= - это важно; 

[ - сделать выписки; 

[ ] – выписки сделаны; 
! – очень важно; 

? – надо посмотреть, не совсем понятно; 

          - основные определения; 
     

          - не представляет интереса.  

 
2. При конспектировании лучше использовать тетради большого формата – для удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, а также отдельные, 

разлинованные в клетку листы, которые можно легко и быстро соединить и разъединить. 

3. Запись на одной стороне листа позволит при проработке материала разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во времени и пространстве 
различные части курса, что дает возможность легче сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал.  

4. При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на листе свободную площадь для последующих добавлений и заметок. Это либо широкие поля, либо 

чистые страницы.  
5. Запись лекций ведется на правой странице каждого листа в разворот, левая остается чистой. Если этого не делать, то при подготовке к экзаменам дополнительную, 

поясняющую и прочую информацию придется вписывать между строк, и конспект превратится в малопригодный для чтения и усвоения текст.  
6. При конспектировании действует принцип дистантного конспектирования, который позволяет отдельные блоки информации при записи разделять и по горизонтали, 

и по вертикали: отдельные части текста отделяются отчетливыми пробелами – это вертикальное членение; по горизонтали материал делится на зоны полями: I – 

конспектируемый текст, II – собственные заметки, вопросы, условные знаки, III – последующие дополнения, сведения из других источников.  
7. Огромную помощь в понимании логики излагаемого материала оказывает рубрикация, т.е. нумерование или обозначение всех его разделов, подразделов и более 

мелких структур. При этом одновременно с конспектированием как бы составляется план текста. Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были 

обозначены своим знаком (цифрой, буквой) и отделены от других.  
8. Основной принцип конспектирования – писать не все, но так, чтобы сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при необходимости 

позволит полностью «развернуть» конспект в исходный текст по формуле «конспект+память=исходный текст». 

9. В любом тексте имеются слова-ориентиры, например, помогающие осознать более важную информацию («в итоге», «в результате», «таким образом», «резюме», 
«вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.) или сигналы отличия, т.е. слова, указывающие на особенность, специфику объекта рассмотрения («особенность», 

«характерная черта», «специфика», «главное отличие» и т.д.). Вслед за этими словами обычно идет очень важная информация. Обращайте на них внимание.  

10. Если в ходе лекции предлагается графическое моделирование, то опорную схему записывают крупно, свободно, так как скученность и мелкий шрифт затрудняют её 
понимание.  

11. Обычно в лекции есть несколько основных идей, вокруг которых группируется весь остальной материал. Очень важно выделить и четко зафиксировать эти идеи. 

12. В лекции наиболее подробно записываются план, источники, понятия, определения, основные формулы, схемы, принципы, методы, законы, гипотезы, оценки, 
выводы.  

13. У каждого слушателя имеется своя система скорописи, которая основывается на следующих приемах: слова, наиболее часто встречающиеся в данной области, 

сокращаются наиболее сильно; есть общепринятые сокращения и аббревиатуры: «т.к.», «т.д.», «ТСО» и др.; применяются математические знаки: «+», «-», «=», «>». «<» 
и др.; окончания прилагательных и причастия часто опускаются; слова, начинающиеся с корня, пишут без окончания («соц.», «кап.», «рев.» и т.д.) или без середины 

(«кол-во», «в-во» и т.д.). 

14. Пониманию материала и быстрому нахождению нужного помогает система акцентировок и обозначений. Во время лекции на парте должно лежать 2-3 цветных 

карандаша или фломастера, которыми стрелками, волнистыми линиями, рамками, условными значками на вспомогательном поле обводят, подчеркивают или 

обозначают ключевые аспекты лекций.  

Например, прямая линия обозначает важную мысль, волнистая – непонятную мысль, вертикальная черта на полях – особо важную мысль. Основной тезис 
подчеркивается красным, формулировки – синим или черным, зеленым – фактический иллюстративный материал.  

15. Качество усвоения материала зависит от активного его слушания, поэтому проявляйте внешне свое отношение к тем или иным его аспектам: согласие, несогласие, 

недоумение, вопрос и т.д. – это позволит лектору лучше приспособить излагаемый материал к аудитории.  
16. Показателем внимания к учебной информации служат вопросы к лектору. По ходе лекции пытайтесь находить и отмечать те аспекты лекции, которые могут стать 

«зацепкой» для вопроса, а затем на следующих лекциях учитесь формулировать вопросы, не отвлекаясь от восприятия содержания.  

 

Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям  

Практическое занятие – форма организации учебного процесса, направленная на повышение обучающимися практических умений и навыков посредством группового 

обсуждения темы, учебной проблемы под руководством преподавателя.  
При разработке устного ответа на практическом занятии можно использовать классическую схему ораторского искусства. В основе этой схемы лежит 5 этапов:  

1. Подбор необходимого материала содержания предстоящего выступления. 

2. Составление плана, расчленение собранного материала в необходимой логической последовательности.  
3. «Словесное выражение», литературная обработка речи, насыщение её содержания. 

4. Заучивание, запоминание текста речи или её отдельных аспектов (при необходимости). 

5. Произнесение речи с соответствующей интонацией, мимикой, жестами. 
Рекомендации по построению композиции устного ответа: 

1. Во введение следует:  

- привлечь внимание, вызвать интерес слушателей к проблеме, предмету ответа; 

- объяснить, почему ваши суждения о предмете (проблеме) являются авторитетными, значимыми; 

- установить контакт со слушателями путем указания на общие взгляды, прежний опыт. 

2. В предуведомлении следует: 
- раскрыть историю возникновения проблемы (предмета) выступления; 

- показать её социальную, научную или практическую значимость; 

- раскрыть известные ранее попытки её решения. 
3. В процессе аргументации необходимо:  

- сформулировать главный тезис и дать, если это необходимо для его разъяснения, дополнительную информацию; 
- сформулировать дополнительный тезис, при необходимости сопроводив его дополнительной информацией; 

- сформулировать заключение в общем виде; 

- указать на недостатки альтернативных позиций и на преимущества вашей позиции.  
4. В заключении целесообразно: 

- обобщить вашу позицию по обсуждаемой проблеме, ваш окончательный вывод и решение; 

- обосновать, каковы последствия в случае отказа от вашего подхода к решению проблемы.  
Рекомендации по составлению развернутого плана-ответа 

к теоретическим вопросам практического занятия 

1. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
2. При составлении развернутого плана-конспекта формулируйте его пункты, подпункты, определяйте, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия 

каждого из них. 

3. Наиболее существенные аспекты изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 



4. В конспект включайте как основные положения, так и конкретные факты, и примеры, но без их подробного описания. 

5. Отдельные слова и целые предложения пишите сокращенно, выписывайте только ключевые слова, вместо цитирования делайте лишь ссылки на страницы 
цитируемой работы, применяйте условные обозначения. 

6. Располагайте абзацы ступеньками, применяйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест. 

 

Методические указания по составлению сводных (обобщающих) таблиц к тексту 

Сводная (обобщающая) таблица – концентрированное представление отношений между изучаемыми феноменами, выраженными в форме переменных.  

Правила составления таблицы:  
1) таблица должна быть выразительной и компактной, лучше делать несколько небольших по объему, но наглядных таблиц, отвечающих задаче исследования;  

2) название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и лаконично;  

3) в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый объект и единицы измерения;  
4) при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят многоточие либо пишут «нет сведений», если какое-либо явление не имело места, то ставят тире;  

5) значения одних и тех же показателей приводятся в таблице в одинаковой степенью точности;  

6) таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом;  
7) если суммирование данных невозможно, то в этой графе ставят знак умножения;  

8) в больших таблицах после каждых пяти строк делается промежуток для удобства чтения и анализа.  

 

Методические указания к составлению граф-схемы 

Схема – графическое представление определения, анализа или метода решения задачи, в котором используются символы для отображения данных.  

Граф-схема – графическое изображение логических связей между основными субъектами текста (отношений между условно выделенными константами).  
Граф-схема может выполняться в следующих вариантах: (преподаватель может сразу указать требуемый вид граф-схемы в соответствии с содержанием задания и 

целями самостоятельной работы)  

- представить в наглядной форме иерархические отношения между понятиями;  
- представить функциональные отношения между элементами какой-либо системы (раздела), выраженными в тексте в форме понятий или категорий.  

Алгоритм выполнения задания:  

1) выделить основные понятия, изученные в данном разделе (по данной теме);  
2) определить, как понятия связаны между собой;  

3) показать, как связаны между собой отдельные блоки понятий;  
4) привести примеры взаимосвязей понятий в соответствии с созданной граф-схемой. 

 

Методические указания по подготовке и оформлению реферата 

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа ординатора по раскрытию сути исследуемой проблемы, изложению различных точек зрения и 

собственных взглядов на нее. В реферате в последовательности должны быть все его структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников. 
1. Титульный лист реферата должен отражать название вуза, название факультета и кафедры, на которой выполняется данная работа, название реферата, фамилию и 

группу выполнившего, фамилию и ученую степень проверяющего.  

2. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 
3. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, дается характеристика используемой литературы. 

4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной 
части могут быть представлены таблицы, графики, схемы. 

5. Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации. 

Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить проблемно-тематический характер, а текст полностью отражать тему, отвечая следующим 
требованиям: 

- актуальность рассматриваемой проблемы; 

- обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений; 
- логичность, последовательность и краткость изложения; 

- отражение мнения по проблеме реферирующего. 

Ссылки по тексту реферата на используемые источники необходимо оформлять в квадратных скобках, указывая номер источника по списку литературы, приведенному 

в конце работы (например: [2]). Через точку после номера указываются дословно цитируемые предложения автора или страницы его текстов (например: [2. с. 24-25]). 

Собственные имена авторов в тексте реферата и источники на иностранном языке приводят на языке оригинала. Объем реферата как составной части педагогической 

практики должен составлять от 15 до 20 машинописных страниц формата А4. Размер шрифта «TimesNewRoman» 14 пт, межстрочный интервал, поля: правое — 10 мм; 
верхнее, левое и нижнее — 20 мм. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа (на титульном листе номер не ставится). 

 

4.Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся 

Критерии оценивания выполненных заданий представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 

информационной системе Университета. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



7.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе по дисциплине «Клиническая анатомия и 

оперативная хирургия» 
1.Пояснительная записка 

Самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных (универсальных), 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 

аттестации.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 
образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 

определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, др.).  

Целью самостоятельной работы является формирование знаний, умений, навыков, основанных на новейших научных достижениях в области клинической анатомии и 
оперативной хирургии.  

 

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся.  
Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно-методическое обеспечение 

по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета.  
 

№ Тема самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной работы 

Форма контроля самостоятельной 

работы 

(в соответствии с разделом 4 РП) 

Форма контактной работы 

при проведении 

Текущего контроля 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в рамках всей дисциплины 

1   Работа с литературой (см. рабочую 

программу дисциплины)  

Устный опрос.  

Решение проблемно-ситуационных 
задач. 

Проверка практических навыков  

Аудиторная  

22  Работа с литературой  Тестирование  В Информационной 
системе ОрГМУ  

…     

Самостоятельная работа в рамках практических занятий 

модуля «Клиническая анатомия и оперативная хирургия» 

1  Тема «Обзорная топография мозгового 
отдела  головы. Топография лобно-

теменно-затылочной, височной областей» 

Подготовка ответа, составление 
плана и тезисов ответа;  

Решение ситуационных задач  

Устный опрос;  Аудиторная  

2  Тема «Топография внутреннего основания 

черепа. Оболочки головного мозга и 
межоболочечные пространства. 

Кровоснабжение головного мозга и пути 

оттока из полости черепа. Черепно-
мозговая топография.. 

Подготовка ответа, составление 

плана и тезисов ответа;  
Решение ситуационных задач  

Устный опрос;  Аудиторная  

3  Тема «Первичная хирургическая обработка 

ранений головы (показания, техника, 
способы остановки кровотечений). 

Резекционная, декомпрессивная, 

костнопластическая трепанации черепа». 

Подготовка ответа, составление 

плана и тезисов ответа;  
Решение ситуационных задач  

Устный опрос;  Аудиторная  

4  Тема «Границы, области, внешние 
ориентиры лицевого отдела головы. 

Фасции о клетчаточные пространства лица. 

Топографическая анатомия областей 
глазницы, носа, рта, подглазничной, 

скуловой, боковой областей. 

Хирургическая анатомия околоносовых 
пазух, глотки». 

Подготовка ответа, составление 
плана и тезисов ответа;  

Решение ситуационных задач  

Устный опрос;  Аудиторная  

5  Тема «Хирургическая обработка челюстно-

лицевых ран. Операции при гнойно-
воспалительных заболеваниях челюстно-

лицевой области. Операции при 

врожденных пороках лица». 

Подготовка ответа, составление 

плана и тезисов ответа;  
Решение ситуационных задач  

Устный опрос;  Аудиторная  

6  Тема «Топографическая анатомия 

поднижнечелюстного, сонного, лопаточно-

трахейного и латерального треугольников 
шеи. Фасции и клетчаточные пространства 

шеи. Топография сосудисто-нервных 

пучков. Хирургическая анатомия гортани, 
трахеи глотки, пищевода, щитовидной 

железы» . 

Подготовка ответа, составление 

плана и тезисов ответа;  

Решение ситуационных задач  

Устный опрос;  Аудиторная  

7  Тема «Трахеостомия, коникотомия. 

Операции при гнойных заболеваниях шеи». 

Подготовка ответа, составление 

плана и тезисов ответа;  
Решение ситуационных задач  

Устный опрос;  Аудиторная  

 

 

3. Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы по дисциплине.  

 

Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям  
Практическое занятие – форма организации учебного процесса, направленная на повышение обучающимися практических умений и навыков посредством группового 

обсуждения темы, учебной проблемы под руководством преподавателя.  

При разработке устного ответа на практическом занятии можно использовать классическую схему ораторского искусства. В основе этой схемы лежит 5 этапов:  
1. Подбор необходимого материала содержания предстоящего выступления.  

2. Составление плана, расчленение собранного материала в необходимой логической последовательности.  

3. «Словесное выражение», литературная обработка речи, насыщение еѐ содержания.  
4. Заучивание, запоминание текста речи или еѐ отдельных аспектов (при необходимости).  

5. Произнесение речи с соответствующей интонацией, мимикой, жестами.  

Рекомендации по построению композиции устного ответа:  
1. Во введение следует:  

- привлечь внимание, вызвать интерес слушателей к проблеме, предмету ответа;  

- объяснить, почему ваши суждения о предмете (проблеме) являются авторитетными, значимыми;  



- установить контакт со слушателями путем указания на общие взгляды, прежний опыт.  

2. В предуведомлении следует:  
- раскрыть историю возникновения проблемы (предмета) выступления;  

- показать еѐ социальную, научную или практическую значимость;  

- раскрыть известные ранее попытки еѐ решения.  
3. В процессе аргументации необходимо:  

- сформулировать главный тезис и дать, если это необходимо для его разъяснения, дополнительную информацию;  

- сформулировать дополнительный тезис, при необходимости сопроводив его дополнительной информацией;  

- сформулировать заключение в общем виде;  

- указать на недостатки альтернативных позиций и на преимущества вашей позиции.  

4. В заключении целесообразно:  
- обобщить вашу позицию по обсуждаемой проблеме, ваш окончательный вывод и решение;  

- обосновать, каковы последствия в случае отказа от вашего подхода к решению проблемы.  

Рекомендации по составлению развернутого плана-ответа  
к теоретическим вопросам практического занятия  

1. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.  

2. При составлении развернутого плана-конспекта формулируйте его пункты, подпункты, определяйте, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия 
каждого из них.  

3. Наиболее существенные аспекты изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.  

4. В конспект включайте как основные положения, так и конкретные факты, и примеры, но без их подробного описания.  
5. Отдельные слова и целые предложения пишите сокращенно, выписывайте только ключевые слова, вместо цитирования делайте лишь ссылки на страницы 

цитируемой работы, применяйте условные обозначения.  

6. Располагайте абзацы ступеньками, применяйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 

Методические указания по подготовке устного доклада  
Доклад – публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации.  
Алгоритм выполнение задания:  

1) четко сформулировать тему;  
2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника библиографической информации:  

- первичные (статьи, диссертации, монографии и т д.);  

- вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и т.д.);  
- третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т.д.);  

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично раскрывает ее;  

4) написать доклад, соблюдая следующие требования:  
- к структуре доклада – она должна включать: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с краткими выводами по 

исследуемой проблеме; список использованной литературы;  

- к содержанию доклада – общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, 
а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения;  

5) оформить работу в соответствии с требованиями.  

 

Методические указания по выполнению Информационного поиска (поиска неструктурированной информации)  
Задачи современного информационного поиска:  

- решение вопросов моделирования;  
- классификация документов;  

- фильтрация, классификация документов;  

- проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов;  
- извлечение информации (аннотирование и реферирование документов);  

- выбор информационно-поискового языка запроса в поисковых системах.  

В процессе выполнения самостоятельной работы студент может использовать различные виды поиска (преподаватель может сразу указать необходимый для 
выполнения задания вид информационного поиска):  

- поиск библиографический – поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других источников. Ведется путем разыскания 

библиографической информации и библиографических пособий (информационных изданий);  
- поиск самих информационных источников (документов и изданий), в которых есть или может содержаться нужная информация;  

- поиск фактических сведений, содержащихся в литературе, книге (например, об исторических фактах и событиях, о биографических данных из жизни и деятельности 

писателя, ученого и т. п.).  
Алгоритм выполнения задания:  

1) определение области знаний;  

2) выбор типа и источников данных;  
3) сбор материалов, необходимых для наполнения информационной модели;  

4) отбор наиболее полезной информации;  

5) выбор метода обработки информации (классификация, кластеризация, регрессионный анализ и т.д.);  
6) выбор алгоритма поиска закономерностей;  

7) поиск закономерностей, формальных правил и структурных связей в собранной информации;  

8) творческая интерпретация полученных результатов. 
  

Методические указания по подготовке и оформлению реферата  
Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа студента по раскрытию сути исследуемой проблемы, изложению различных точек зрения и собственных 
взглядов на нее. В реферате в последовательности должны быть все его структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников.  

1. Титульный лист реферата должен отражать название вуза, название специальности ординатора и кафедры, на которой выполняется данная работа, название 

реферата, фамилию и группу выполнившего, фамилию и ученую степень проверяющего.  

2. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт.  

3. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 
реферата, дается характеристика используемой литературы.  

4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной 

части могут быть представлены таблицы, графики, схемы.  
5. Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации.  

Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить проблемно-тематический характер, а текст полностью отражать тему, отвечая следующим 
требованиям:  

- актуальность рассматриваемой проблемы;  

- обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений;  
- логичность, последовательность и краткость изложения;  

- отражение мнения по проблеме реферирующего.  

Ссылки по тексту реферата на используемые источники необходимо оформлять в квадратных скобках, указывая номер источника по списку литературы, приведенному 
в конце работы (например: [2]). Через точку после номера указываются дословно цитируемые предложения автора или страницы его текстов (например: [2. с. 24-25]). 

Собственные имена авторов в тексте реферата и источники на иностранном языке приводят на языке оригинала. Объем реферата как составной части педагогической 

практики должен составлять от 15 до 20 машинописных страниц формата А4. Размер шрифта «Times New Roman» 14 пт, межстрочный интервал, поля: правое — 10 
мм; верхнее, левое и нижнее — 20 мм. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа (на титульном листе номер не ставится).  

 

Методические указания по подготовке компьютерной презентации  



Компьютерная презентация: демонстрация в наглядной форме основных положений доклада, степени освоения содержания проблемы.  

Алгоритм подготовки компьютерной презентации:  
1) подготовка и согласование с научным руководителем текста доклада;  

2) разработка структуры презентации;  

3) создание презентации в Power Point;  
4) репетиция доклада с использованием презентации.  

Требования к оформлению компьютерной презентации:  

- Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую очередь вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать 

презентацию.  

- Титульный слайд должен содержать тему доклада и фамилию, имя и отчество докладчика.  

- Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или 
перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений.  

- Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада! Слайды должны демонстрировать лишь основные положения вашего доклада.  

- Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией, различными эффектами анимации.  
- Текст на слайдах не должен быть слишком мелким (кегель 24-28).  

- Предложения должны быть короткими, максимум – 7 слов. Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении или на отдельном слайде.  

- Тезисы доклада должны быть общепонятными.  
- Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации!  

- Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, краткое и выразительное название.  

- В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше»  
- Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде.  

- Остерегайтесь светлых цветов, они плохо видны издали.  

- Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог быть прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст. В качестве основного 
шрифта рекомендуется использовать черный или темно-синий.  

- Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не различные стили для каждого слайда.  

- Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов.  
- Финальным слайдом, как правило, благодарят за внимание, дают информацию для контактов.  

Требования к тексту презентации:  
- не пишите длинно;  

- разбивайте текстовую информацию на слайды;  

- используйте заголовки и подзаголовки;  
- для повышения удобочитаемости используйте: форматирование, списки, подбор шрифтов.  

Требования к фону презентации:  

Рекомендуется использовать: синий на белом, черный на желтом, зеленый на белом, черный на белом, белый на синем, зеленый на красном, красный на 
желтом,красный на белом, оранжевый на черном, черный на красном, оранжевый на белом, красный на зеленом.  

Требования к иллюстрациям презентации:  

- Чем абстрактнее материал, тем действеннее иллюстрация.  
- Что можно изобразить, лучше не описывать словами.  

- Изображать то, что трудно или невозможно описать словами.  

- Используйте анимацию, как одно из эффективных средств привлечения внимания пользователя и управления им.  
- Используйте видеоинформацию, позволяющую в динамике демонстрировать информацию в режиме реального времени, что недоступно при традиционном обучении.  

- Помните, что видеоинформация требует больших затрат вычислительных ресурсов и значительных затрат на доставку и воспроизведение изображения.  

 

Методические указания к составлению граф-схемы  
Схема – графическое представление определения, анализа или метода решения задачи, в котором используются символы для отображения данных.  

Граф-схема – графическое изображение логических связей между основными субъектами текста (отношений между условно выделенными константами).  
Граф-схема может выполняться в следующих вариантах: (преподаватель может сразу указать требуемый вид граф-схемы в соответствии с содержанием задания и 

целями самостоятельной работы)  

- представить в наглядной форме иерархические отношения между понятиями;  

- представить функциональные отношения между элементами какой-либо системы (раздела), выраженными в тексте в форме понятий или категорий.  

Алгоритм выполнения задания:  

1) выделить основные понятия, изученные в данном разделе (по данной теме);  
2) определить, как понятия связаны между собой;  

3) показать, как связаны между собой отдельные блоки понятий;  

4) привести примеры взаимосвязей понятий в соответствии с созданной граф-схемой.  
 

4. Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся.  
Критерии оценивания выполненных заданий представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 

информационной системе Университета. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



8.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе по дисциплине «Стоматология 

хирургическая» 
1.Пояснительная записка 

Самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных (универсальных), 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 

аттестации.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 
образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 

определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, др.).  

Целью самостоятельной работы является: 

- Формирование на основе знания фундаментальных наук специальных профессиональных знаний и умений по стоматологии терапевтической и стоматологии 

хирургической, необходимых для эффективной практической профессиональной деятельности врача стоматолога-общей практики. 
Задачи: 

1. Углубить специальные знания по выявлению, диагностике, хирургическому лечению заболеваний зубов, слизистой оболочки полости рта и пародонта; владеть 

принципами диагностики и лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, опухолей челюстно-лицевой области. 
2. Совершенствовать знания современные методы обследования, диагностики, хирургического лечения заболеваний челюстно-лицевой области. 

3. Обеспечить личностно-профессиональный рост обучающегося, необходимый для его самореализации как высококвалифицированного специалиста. 
 

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение 

по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета. 

Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и информационных ресурсов для самостоятельной работы представлен в рабочей программе 
дисциплины, раздел 8 « Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)».  

 

3. Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы по дисциплине.  

 

Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям  

Практическое занятие – форма организации учебного процесса, направленная на повышение обучающимися практических умений и навыков посредством группового 
обсуждения темы, учебной проблемы под руководством преподавателя.  

При разработке устного ответа на практическом занятии можно использовать классическую схему ораторского искусства. В основе этой схемы лежит 5 этапов:  

1. Подбор необходимого материала содержания предстоящего выступления. 
2. Составление плана, расчленение собранного материала в необходимой логической последовательности.  

3. «Словесное выражение», литературная обработка речи, насыщение её содержания. 

4. Заучивание, запоминание текста речи или её отдельных аспектов (при необходимости). 
5. Произнесение речи с соответствующей интонацией, мимикой, жестами. 

Рекомендации по построению композиции устного ответа: 

1. Во введение следует:  
- привлечь внимание, вызвать интерес слушателей к проблеме, предмету ответа; 

- объяснить, почему ваши суждения о предмете (проблеме) являются авторитетными, значимыми; 

- установить контакт со слушателями путем указания на общие взгляды, прежний опыт. 
2. В предуведомлении следует: 

- раскрыть историю возникновения проблемы (предмета) выступления; 

- показать её социальную, научную или практическую значимость; 
- раскрыть известные ранее попытки её решения. 

3. В процессе аргументации необходимо:  

- сформулировать главный тезис и дать, если это необходимо для его разъяснения, дополнительную информацию; 
- сформулировать дополнительный тезис, при необходимости сопроводив его дополнительной информацией; 

- сформулировать заключение в общем виде; 

- указать на недостатки альтернативных позиций и на преимущества вашей позиции.  
4. В заключении целесообразно: 

- обобщить вашу позицию по обсуждаемой проблеме, ваш окончательный вывод и решение; 

- обосновать, каковы последствия в случае отказа от вашего подхода к решению проблемы.  
Рекомендации по составлению развернутого плана-ответа 

к теоретическим вопросам практического занятия 

1. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
2. При составлении развернутого плана-конспекта формулируйте его пункты, подпункты, определяйте, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия 

каждого из них. 

3. Наиболее существенные аспекты изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 
4. В конспект включайте как основные положения, так и конкретные факты, и примеры, но без их подробного описания. 

№ Тема самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной работы1 

Форма контроля 

самостоятельной работы 

(в соответствии с разделом 
4 РП) 

Форма контактной работы при 

проведении текущего 

контроля2 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в рамках модуля 

1 Модуль1.Стоматология 
хирургическая 

1. Подготовка и написание рефератов 
2. Работа с литературой 

3.Разработка материалов по 

стоматологическому просвещению населения 
4.Подготовка мультимедийных презентаций 

5.  кейс-задания 

1. Реферат 
2. Подборка литературы, 

научных публикаций и 

электронных источников 
информации 

3. кейс-задания 

внеаудиторная 

Самостоятельная работа в рамках практических/семинарских занятий 

Модуля «Стоматология хирургическая» 

1 Тема: Хирургические методы лечения 

воспалительных заболеваний пародонта. 

Подготовка мультимедийной 

презентации,  кейс-задания 

Презентация, групповое 

решение кейса 

внеаудиторная 

2 Тема:Методы диагностики и лечения заболеваний 

В.Н.Ч.С. 

Использование видеозаписей, 

компьютерной техники,  кейс-
задания 

Овладение, закрепление и 

систематизация знаний,  
групповое решение кейса 

Аудиторная 

3 Тема: Одонтогенные воспалительные 

заболевания. Особенности диагностики и лечения. 
Зубосохраняющие операции. Тактика врача-

стоматолога общей практики. Неотложная 

помощь. 

Решение ситуационных задач Ответ на вопрос задачи аудиторная 



5. Отдельные слова и целые предложения пишите сокращенно, выписывайте только ключевые слова, вместо цитирования делайте лишь ссылки на страницы 

цитируемой работы, применяйте условные обозначения. 
6. Располагайте абзацы ступеньками, применяйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест. 

 

Методические указания по подготовке устного доклада  

Доклад –публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации.  

Алгоритм выполнение задания: 

1) четко сформулировать тему;  

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника библиографической информации:  

- первичные (статьи, диссертации, монографии и т д.);  

- вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и т.д.); 
- третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т.д.); 

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично раскрывает ее; 

4) написать доклад, соблюдая следующие требования:  
- к структуре доклада – она должна включать: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с краткими выводами по 

исследуемой проблеме; список использованной литературы;  

- к содержанию доклада – общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, 
а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения; 

5) оформить работу в соответствии с требованиями.  

 

Методические указания по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание (англ. case– случай, ситуация) – метод обучения, основанный на разборе практических проблемных ситуаций – кейсов, связанных с конкретным 

событием или последовательностью событий.  
Алгоритм выполнения задания:  

1) подготовить основной текст с вопросами для обсуждения:  

- титульный лист с кратким запоминающимся названием кейса;  
- введение, где упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об истории вопроса, указывается время начала действия;  

- основная часть, где содержится главный массив информации, внутренняя интрига, проблема;  
- заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не завершено);  

2) подобрать приложения с подборкой различной информации, передающей общий контекст кейса (документы, публикации, фото, видео и др.);  

3) предложить возможное решение проблемы. 

 

Методические указания по выполнению Информационного поиска (поиска неструктурированной информации) 

Задачи современного информационного поиска:  
- решение вопросов моделирования;  

- классификация документов;  

- фильтрация, классификация документов;  
- проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов;  

- извлечение информации (аннотирование и реферирование документов);  

- выбор информационно-поискового языка запроса в поисковых системах.  
В процессе выполнения самостоятельной работы студент может использовать различные виды поиска (преподаватель может сразу указать необходимый для 

выполнения задания вид информационного поиска):  

- поиск библиографический – поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других источников. Ведется путем разыскания 
библиографической информации и библиографических пособий (информационных изданий);  

- поиск самих информационных источников (документов и изданий), в которых есть или может содержаться нужная информация;  

- поиск фактических сведений, содержащихся в литературе, книге (например, об исторических фактах и событиях, о биографических данных из жизни и деятельности 
писателя, ученого и т. п.).  

Алгоритм выполнения задания:  

1) определение области знаний; 

2) выбор типа и источников данных;  

3) сбор материалов, необходимых для наполнения информационной модели;  

4) отбор наиболее полезной информации; 
5) выбор метода обработки информации (классификация, кластеризация, регрессионный анализ и т.д.);  

6) выбор алгоритма поиска закономерностей;  

7) поиск закономерностей, формальных правил и структурных связей в собранной информации; 
8) творческая интерпретация полученных результатов. 

 

Методические указания по подготовке и оформлению реферата 

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа студента по раскрытию сути исследуемой проблемы, изложению различных точек зрения и собственных 

взглядов на нее. В реферате в последовательности должны быть все его структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников. 
1. Титульный лист реферата должен отражать название вуза, название факультета и кафедры, на которой выполняется данная работа, название реферата, фамилию и 

группу выполнившего, фамилию и ученую степень проверяющего.  

2. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 
3. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, дается характеристика используемой литературы. 

4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной 
части могут быть представлены таблицы, графики, схемы. 

5. Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации. 

Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить проблемно-тематический характер, а текст полностью отражать тему, отвечая следующим 

требованиям: 

- актуальность рассматриваемой проблемы; 

- обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений; 
- логичность, последовательность и краткость изложения; 

- отражение мнения по проблеме реферирующего. 

Ссылки по тексту реферата на используемые источники необходимо оформлять в квадратных скобках, указывая номер источника по списку литературы, приведенному 
в конце работы (например: [2]). Через точку после номера указываются дословно цитируемые предложения автора или страницы его текстов (например: [2. с. 24-25]). 

Собственные имена авторов в тексте реферата и источники на иностранном языке приводят на языке оригинала. Объем реферата как составной части педагогической 
практики должен составлять от 15 до 20 машинописных страниц формата А4. Размер шрифта «TimesNewRoman» 14 пт, межстрочный интервал, поля: правое — 10 мм; 

верхнее, левое и нижнее — 20 мм. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа (на титульном листе номер не ставится). 

 

Методические указания по подготовке компьютерной презентации 

Компьютерная презентация: демонстрация в наглядной форме основных положений доклада, степени освоения содержания проблемы. 

Алгоритм подготовки компьютерной презентации: 
1) подготовка и согласование с научным руководителем текста доклада; 

2) разработка структуры презентации; 

3) создание презентации в PowerPoint; 
4) репетиция доклада с использованием презентации. 

Требования к оформлению компьютерной презентации:  

- Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую очередь вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать 



презентацию. 

- Титульный слайд должен содержать тему доклада и фамилию, имя и отчество докладчика. 
- Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или 

перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений. 

- Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада! Слайды должны демонстрировать лишь основные положения вашего доклада. 
- Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией, различными эффектами анимации. 

- Текст на слайдах не должен быть слишком мелким (кегель 24-28). 

- Предложения должны быть короткими, максимум – 7 слов. Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении или на отдельном слайде. 

- Тезисы доклада должны быть общепонятными. 

- Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации! 

- Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, краткое и выразительное название. 
- В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше» 

- Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде. 

- Остерегайтесь светлых цветов, они плохо видны издали. 
- Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог быть прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст.В качестве основного шрифта 

рекомендуется использовать черный или темно-синий. 

- Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не различные стили для каждого слайда. 
- Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов. 

- Финальным слайдом, как правило, благодарят за внимание, дают информацию для контактов. 

Требования к тексту презентации:  
- не пишите длинно; 

- разбивайте текстовую информацию на слайды; 

- используйте заголовки и подзаголовки; 
- для повышения удобочитаемости используйте: форматирование, списки, подбор шрифтов. 

Требования к фону презентации:  

Рекомендуется использовать: синий на белом, черный на желтом, зеленый на белом, черный на белом, белый на синем, зеленый на красном, красный на желтом, 
красный на белом, оранжевый на черном, черный на красном, оранжевый на белом, красный на зеленом. 

Требования к иллюстрациям презентации:  
- Чем абстрактнее материал, тем действеннее иллюстрация. 

- Что можно изобразить, лучше не описывать словами. 

- Изображать то, что трудно или невозможно описать словами. 
- Используйте анимацию, как одно из эффективных средств привлечения внимания пользователя и управления им. 

- Используйте видеоинформацию, позволяющую в динамике демонстрировать информацию в режиме реального времени, что недоступно при традиционном обучении. 

- Помните, что видеоинформация требует больших затрат вычислительных ресурсов и значительных затрат на доставку и воспроизведение изображения. 

 

4.Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся. 

Критерии оценивания выполненных заданий представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 

информационной системе Университета. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



9.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе по дисциплине «Стоматология 

ортопедическая» 
1.Пояснительная записка 

Самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных (универсальных), 
общепрофессиональных  и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 
образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 

определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, др.). 

Целью самостоятельной работы является: в результате выполнения самостоятельной работы по дисциплине Ортопедическая стоматология обучающийся должен 
овладеть знаниями по клиническому обследованию, диагностике, ортопедическому лечению и профилактике заболеваний твердых тканей зубов, дефектов зубных 

рядов, частичной и полной потери зубов. 

 

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение 
по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета. 

Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и информационных ресурсов для самостоятельной работы представлен в рабочей программе 

дисциплины, раздел 8 « Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)». 
 

Модуль «Ортопедическая стоматология» 

 

№ 
Тема самостоятельной 

работы 
Форма 

самостоятельной работы 

Форма контроля 
самостоятельной работы 

 

Форма контактной работы при проведении текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в рамках практических занятий 

модуля «Ортопедическая стоматология» 

1 Тема «Протезирование дефектов 

зубов. Лечение частичной вторичной 
адентии» 

Работа с конспектом 

лекции; работа над 
учебным материалом 

(учебника, первоисточника, 

дополнительной 
литературы); чтение текста 

(учебника, первоисточника, 

дополнительной 
литературы, ресурсов 

Интернет); написание 

реферата 

Опрос; заслушивание 

рефератов; написание 
письменных работ 

Аудиторная 

 

2 Тема «Лечение полной вторичной 

адентии.» 

Работа с конспектом 

лекции; работа над 

учебным материалом 
(учебника, первоисточника, 

дополнительной 

литературы); чтение текста 
(учебника, первоисточника, 

дополнительной 

литературы, ресурсов 
Интернет); написание 

реферата 

Опрос; заслушивание 

рефератов; написание 

письменных работ 

Аудиторная 

 

3 Тема «Ортопедические методы 
лечения пародонтита при 

сохраненных зубных рядах и при 

частичной адентии. Виды 
стабилизации. Конструкции шин. 

Выбор числа опорных зубов в шине. 

Методика параллелометрии при 
изготовлении шинирующих аппаратов 

и протезов.» 

Работа с конспектом 
лекции; работа над 

учебным материалом 

(учебника, первоисточника, 
дополнительной 

литературы); чтение текста 

(учебника, первоисточника, 
дополнительной 

литературы, ресурсов 

Интернет); написаие 
реферата 

Опрос; заслушивание 
рефератов; написание 

письменных работ 

Аудиторная 
 

4 Тема «Профилактика 

непереносимости конструкционных 

материалов зубных протезов.» 

Работа с конспектом 

лекции; работа над 

учебным материалом 
(учебника, первоисточника, 

дополнительной 

литературы); чтение текста 
(учебника, первоисточника, 

дополнительной 

литературы, ресурсов 
Интернет); написание 

реферата 

Опрос; заслушивание 

рефератов; написание 

письменных работ 

Аудиторная 

 

 

3.Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы по дисциплине. 

 

Методические указания обучающимся по формированию навыков конспектирования лекционного материала 
1. Основой качественного усвоения лекционного материала служит конспект, но конспект не столько приспособление для фиксации содержания лекции, сколько 

инструмент для его усвоения в будущем. Поэтому продумайте, каким должен быть ваш конспект, чтобы можно было быстрее и успешнее решать следующие задачи: 

а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую информацию); 
б) работать над содержанием записей – сопоставлять отдельные части, выделять основные идеи, делать выводы; 

в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 

г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания. 
Чтобы выполнить пункты «в» и «г», в ходе работы над конспектом целесообразно делать пометки также карандашом: 

Пример 1 

/ - прочитать еще раз; 
// законспектировать первоисточник; 

? – непонятно, требует уточнения; 



! – смело; 

S – слишком сложно. 
Пример 2 

= - это важно; 

[ - сделать выписки; 
[ ] – выписки сделаны; 

! – очень важно; 

? – надо посмотреть, не совсем понятно; 

         - основные определения; 

      

        - не представляет интереса. 
 

2. При конспектировании лучше использовать тетради большого формата – для удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, а также отдельные, 

разлинованные в клетку листы, которые можно легко и быстро соединить и разъединить. 
3. Запись на одной стороне листа позволит при проработке материала разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во времени и пространстве 

различные части курса, что дает возможность легче сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал. 

4. При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на листе свободную площадь для последующих добавлений и заметок. Это либо широкие поля, либо 
чистые страницы. 

5. Запись лекций ведется на правой странице каждого листа в разворот, левая остается чистой. Если этого не делать, то при подготовке к экзаменам дополнительную, 

поясняющую и прочую информацию придется вписывать между строк, и конспект превратится в малопригодный для чтения и усвоения текст. 
6. При конспектировании действует принцип дистантного конспектирования, который позволяет отдельные блоки информации при записи разделять и по горизонтали, 

и по вертикали: отдельные части текста отделяются отчетливыми пробелами – это вертикальное членение; по горизонтали материал делится на зоны полями: I – 

конспектируемый текст, II – собственные заметки, вопросы, условные знаки, III – последующие дополнения, сведения из других источников. 
7. Огромную помощь в понимании логики излагаемого материала оказывает рубрикация, т.е. нумерование или обозначение всех его разделов, подразделов и более 

мелких структур. При этом одновременно с конспектированием как бы составляется план текста. Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были 

обозначены своим знаком (цифрой, буквой) и отделены от других. 
8. Основной принцип конспектирования – писать не все, но так, чтобы сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при необходимости 

позволит полностью «развернуть» конспект в исходный текст по формуле «конспект+память=исходный текст». 
9. В любом тексте имеются слова-ориентиры, например, помогающие осознать более важную информацию («в итоге», «в результате», «таким образом», «резюме», 

«вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.) или сигналы отличия, т.е. слова, указывающие на особенность, специфику объекта рассмотрения («особенность», 

«характерная черта», «специфика», «главное отличие» и т.д.). Вслед за этими словами обычно идет очень важная информация. Обращайте на них внимание. 
10. Если в ходе лекции предлагается графическое моделирование, то опорную схему записывают крупно, свободно, так как скученность и мелкий шрифт затрудняют её 

понимание. 

11. Обычно в лекции есть несколько основных идей, вокруг которых группируется весь остальной материал. Очень важно выделить и четко зафиксировать эти идеи. 
12. В лекции наиболее подробно записываются план, источники, понятия, определения, основные формулы, схемы, принципы, методы, законы, гипотезы, оценки, 

выводы. 

13. У каждого слушателя имеется своя система скорописи, которая основывается на следующих приемах: слова, наиболее часто встречающиеся в данной области, 
сокращаются наиболее сильно; есть общепринятые сокращения и аббревиатуры: «т.к.», «т.д.», «ТСО» и др.; применяются математические знаки: «+», «-», «=», «>». «<» 

и др.; окончания прилагательных и причастия часто опускаются; слова, начинающиеся с корня, пишут без окончания («соц.», «кап.», «рев.» и т.д.) или без середины 

(«кол-во», «в-во» и т.д.). 
14. Пониманию материала и быстрому нахождению нужного помогает система акцентировок и обозначений. Во время лекции на парте должно лежать 2-3 цветных 

карандаша или фломастера, которыми стрелками, волнистыми линиями, рамками, условными значками на вспомогательном поле обводят, подчеркивают или 

обозначают ключевые аспекты лекций. 
Например, прямая линия обозначает важную мысль, волнистая – непонятную мысль, вертикальная черта на полях – особо важную мысль. Основной тезис 

подчеркивается красным, формулировки – синим или черным, зеленым – фактический иллюстративный материал. 

15. Качество усвоения материала зависит от активного его слушания, поэтому проявляйте внешне свое отношение к тем или иным его аспектам: согласие, несогласие, 
недоумение, вопрос и т.д. – это позволит лектору лучше приспособить излагаемый материал к аудитории. 

16. Показателем внимания к учебной информации служат вопросы к лектору. По ходе лекции пытайтесь находить и отмечать те аспекты лекции, которые могут стать 

«зацепкой» для вопроса, а затем на следующих лекциях учитесь формулировать вопросы, не отвлекаясь от восприятия содержания. 

 

Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие – форма организации учебного процесса, направленная на повышение обучающимися практических умений и навыков посредством группового 
обсуждения темы, учебной проблемы под руководством преподавателя. 

При разработке устного ответа на практическом занятии можно использовать классическую схему ораторского искусства. В основе этой схемы лежит 5 этапов: 

1. Подбор необходимого материала содержания предстоящего выступления. 
2. Составление плана, расчленение собранного материала в необходимой логической последовательности. 

3. «Словесное выражение», литературная обработка речи, насыщение её содержания. 

4. Заучивание, запоминание текста речи или её отдельных аспектов (при необходимости). 
5. Произнесение речи с соответствующей интонацией, мимикой, жестами. 

Рекомендации по построению композиции устного ответа: 

1. Во введение следует: 
- привлечь внимание, вызвать интерес слушателей к проблеме, предмету ответа; 

- объяснить, почему ваши суждения о предмете (проблеме) являются авторитетными, значимыми; 

- установить контакт со слушателями путем указания на общие взгляды, прежний опыт. 
2. В предуведомлении следует: 

- раскрыть историю возникновения проблемы (предмета) выступления; 

- показать её социальную, научную или практическую значимость; 
- раскрыть известные ранее попытки её решения. 

3. В процессе аргументации необходимо: 

- сформулировать главный тезис и дать, если это необходимо для его разъяснения, дополнительную информацию; 

- сформулировать дополнительный тезис, при необходимости сопроводив его дополнительной информацией; 

- сформулировать заключение в общем виде; 

- указать на недостатки альтернативных позиций и на преимущества вашей позиции. 
4. В заключении целесообразно: 

- обобщить вашу позицию по обсуждаемой проблеме, ваш окончательный вывод и решение; 

- обосновать, каковы последствия в случае отказа от вашего подхода к решению проблемы. 
Рекомендации по составлению развернутого плана-ответа 

к теоретическим вопросам практического занятия 
1. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

2. При составлении развернутого плана-конспекта формулируйте его пункты, подпункты, определяйте, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия 

каждого из них. 
3. Наиболее существенные аспекты изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

4. В конспект включайте как основные положения, так и конкретные факты, и примеры, но без их подробного описания. 

5. Отдельные слова и целые предложения пишите сокращенно, выписывайте только ключевые слова, вместо цитирования делайте лишь ссылки на страницы 
цитируемой работы, применяйте условные обозначения. 

6. Располагайте абзацы ступеньками, применяйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест. 

 

Методические указания по подготовке к контрольной работе 

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа назначается после изучения определенного раздела (разделов) дисциплины и представляет собой совокупность 

развернутых письменных ответов обучающихся на вопросы, которые они заранее получают от преподавателя. 



Алгоритм подготовки к контрольной работе: 

- изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого проверяется контрольной работой; 
- повторение учебного материала, полученного при подготовке к семинарским, практическим занятиям и во время их проведения; 

- изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание проверяемых знаний; 

- составление в мысленной форме ответов на поставленные в контрольной работе вопросы; 
- формирование психологической установки на успешное выполнение всех заданий. 

 

 

Методические указания по подготовке и оформлению реферата 

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа студента по раскрытию сути исследуемой проблемы, изложению различных точек зрения и собственных 

взглядов на нее. В реферате в последовательности должны быть все его структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 
список использованных источников. 

1. Титульный лист реферата должен отражать название вуза, название факультета и кафедры, на которой выполняется данная работа, название реферата, фамилию и 

группу выполнившего, фамилию и ученую степень проверяющего. 
2. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

3. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, дается характеристика используемой литературы. 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной 

части могут быть представлены таблицы, графики, схемы. 

5. Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации. 
Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить проблемно-тематический характер, а текст полностью отражать тему, отвечая следующим 

требованиям: 

- актуальность рассматриваемой проблемы; 
- обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений; 

- логичность, последовательность и краткость изложения; 

- отражение мнения по проблеме реферирующего. 
Ссылки по тексту реферата на используемые источники необходимо оформлять в квадратных скобках, указывая номер источника по списку литературы, приведенному 

в конце работы (например: [2]). Через точку после номера указываются дословно цитируемые предложения автора или страницы его текстов (например: [2. с. 24-25]). 
Собственные имена авторов в тексте реферата и источники на иностранном языке приводят на языке оригинала. Объем реферата как составной части педагогической 

практики должен составлять от 15 до 20 машинописных страниц формата А4. Размер шрифта «Times New Roman» 14 пт, межстрочный интервал, поля: правое — 10 

мм; верхнее, левое и нижнее — 20 мм. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа (на титульном листе номер не ставится). 
 

4. Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся. 

Критерии оценивания выполненных заданий представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 

информационной системе Университета. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



10.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе по дисциплине «Ортодонтия» 
 

1.Пояснительная записка 

Самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 
аттестации.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 

образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 
определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, др.).  

Целью самостоятельной работы является: 

1.  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 
2. углубления и расширения теоретических знаний; 

3. формирования умений использовать методическую, справочную и специальную медицинскую литературу; 

4. развития познавательных способностей и активности студентов: творческой    инициативы, самостоятельности, ответственности   и организованности; 
5. формирования   самостоятельности мышления, способностей   к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

6. развития исследовательских умений. 

 

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикрепленк рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение 
по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета. 

Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и информационных ресурсов для самостоятельной работы представлен в рабочей программе 

дисциплины, раздел 8 « Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)».  
 

№ Тема самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной работы1 

Форма контроля 

самостоятельной работы 

(в соответствии с разделом 

4 РП) 

Форма контактной работы при проведении 

текущего контроля2 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в рамках всей дисциплины3 

1 Х6 - - - 

2 Х6 - - - 

…     

Самостоятельная работа в рамках модуля 4 

1 Модуль «Ортодонтия» 1. Подготовка и написание 

рефератов 
2. Работа с литературой 

3.Разработка материалов по 
стоматологическому 

просвещению населения 

4.Научно - исследовательская 
работа (НИР) 

 

1. Реферат 

2. подборка литературы, 
научных публикаций и 

электронных источников 
информации 

3. Разработка санбюллетеня, 

листовки, плаката, 
методическая разработка 

мероприятия 

 

внеаудиторная 

Самостоятельная работа в рамках практических/семинарских занятий 
модуля«__Ортодонтия______» и т.д. (дисциплины)5 

1 Тема «Значение ТРГ в практике врача-

ортодонта» 
 

Подготовка реферата реферат внеаудиторная 

2 Тема «Расчёт ТРГ с использованием 

компьютерных технологий» 

Подготовка реферата реферат внеаудиторная 

3 Тема «Антропометрические исследования в 
современной практике врача-ортодонта» 

 

Подготовка реферата реферат внеаудиторная 

 Тема «Методики расчета ТРГ» 

 

Подготовка реферата реферат внеаудиторная 

 Тема «КТ диагностика в ортодонтии» Подготовка реферата реферат внеаудиторная 

4 Тема «Развитие зубочелюстной системы. 

Организация клиники ортодонтии. Учет и 

документация в ортодонтии. Нормальное 
развитие зубочелюстной системы.» 

 

Решение ситуационных задач Ответ на вопрос задачи аудиторная 

… Классификация зубочелюстных аномалий. 
Виды зубочелюстных аномалий и их 

классификация. Современная классификация 

аномалий окклюзии зубных рядов (Персин 

Л.С.). Терминология применяемая в 

ортодонтии. 

 

Решение ситуационных задач Ответ на вопрос задачи аудиторная 

 

3. Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы по дисциплине.  

 

Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям  

Практическое занятие – форма организации учебного процесса, направленная на повышение обучающимися практических умений и навыков посредством группового 

обсуждения темы, учебной проблемы под руководством преподавателя.  
При разработке устного ответа на практическом занятии можно использовать классическую схему ораторского искусства. В основе этой схемы лежит 5 этапов:  

1. Подбор необходимого материала содержания предстоящего выступления. 

2. Составление плана, расчленение собранного материала в необходимой логической последовательности.  
3. «Словесное выражение», литературная обработка речи, насыщение её содержания. 

4. Заучивание, запоминание текста речи или её отдельных аспектов (при необходимости). 

5. Произнесение речи с соответствующей интонацией, мимикой, жестами. 
Рекомендации по построению композиции устного ответа: 

1. Во введение следует:  

- привлечь внимание, вызвать интерес слушателей к проблеме, предмету ответа; 
- объяснить, почему ваши суждения о предмете (проблеме) являются авторитетными, значимыми; 

- установить контакт со слушателями путем указания на общие взгляды, прежний опыт. 



2. В предуведомлении следует: 

- раскрыть историю возникновения проблемы (предмета) выступления; 
- показать её социальную, научную или практическую значимость; 

- раскрыть известные ранее попытки её решения. 

3. В процессе аргументации необходимо:  
- сформулировать главный тезис и дать, если это необходимо для его разъяснения, дополнительную информацию; 

- сформулировать дополнительный тезис, при необходимости сопроводив его дополнительной информацией; 

- сформулировать заключение в общем виде; 

- указать на недостатки альтернативных позиций и на преимущества вашей позиции.  

4. В заключении целесообразно: 

- обобщить вашу позицию по обсуждаемой проблеме, ваш окончательный вывод и решение; 
- обосновать, каковы последствия в случае отказа от вашего подхода к решению проблемы.  

Рекомендации по составлению развернутого плана-ответа 

к теоретическим вопросам практического занятия 
1. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

2. При составлении развернутого плана-конспекта формулируйте его пункты, подпункты, определяйте, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия 

каждого из них. 
3. Наиболее существенные аспекты изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

4. В конспект включайте как основные положения, так и конкретные факты, и примеры, но без их подробного описания. 

5. Отдельные слова и целые предложения пишите сокращенно, выписывайте только ключевые слова, вместо цитирования делайте лишь ссылки на страницы 
цитируемой работы, применяйте условные обозначения. 

6. Располагайте абзацы ступеньками, применяйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест. 

 

Методические указания по подготовке устного доклада  

Доклад –публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации.  

Алгоритм выполнение задания: 
1) четко сформулировать тему;  

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника библиографической информации:  
- первичные (статьи, диссертации, монографии и т д.);  

- вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и т.д.); 

- третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т.д.); 
3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично раскрывает ее; 

4) написать доклад, соблюдая следующие требования:  

- к структуре доклада – она должна включать: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с краткими выводами по 
исследуемой проблеме; список использованной литературы;  

- к содержанию доклада – общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, 

а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения; 
5) оформить работу в соответствии с требованиями.  

 

Методические указания по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание (англ. case– случай, ситуация) – метод обучения, основанный на разборе практических проблемных ситуаций – кейсов, связанных с конкретным 

событием или последовательностью событий.  

Алгоритм выполнения задания:  
1) подготовить основной текст с вопросами для обсуждения:  

- титульный лист с кратким запоминающимся названием кейса;  

- введение, где упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об истории вопроса, указывается время начала действия;  
- основная часть, где содержится главный массив информации, внутренняя интрига, проблема;  

- заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не завершено);  

2) подобрать приложения с подборкой различной информации, передающей общий контекст кейса (документы, публикации, фото, видео и др.);  

3) предложить возможное решение проблемы. 

 

Методические указания по выполнению Информационного поиска (поиска неструктурированной информации) 

Задачи современного информационного поиска:  

- решение вопросов моделирования;  

- классификация документов;  
- фильтрация, классификация документов;  

- проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов;  

- извлечение информации (аннотирование и реферирование документов);  
- выбор информационно-поискового языка запроса в поисковых системах.  

В процессе выполнения самостоятельной работы студент может использовать различные виды поиска (преподаватель может сразу указать необходимый для 

выполнения задания вид информационного поиска):  
- поиск библиографический – поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других источников. Ведется путем разыскания 

библиографической информации и библиографических пособий (информационных изданий);  

- поиск самих информационных источников (документов и изданий), в которых есть или может содержаться нужная информация;  
- поиск фактических сведений, содержащихся в литературе, книге (например, об исторических фактах и событиях, о биографических данных из жизни и деятельности 

писателя, ученого и т. п.).  

Алгоритм выполнения задания:  
1) определение области знаний; 

2) выбор типа и источников данных;  

3) сбор материалов, необходимых для наполнения информационной модели;  

4) отбор наиболее полезной информации; 

5) выбор метода обработки информации (классификация, кластеризация, регрессионный анализ и т.д.);  

6) выбор алгоритма поиска закономерностей;  
7) поиск закономерностей, формальных правил и структурных связей в собранной информации; 

8) творческая интерпретация полученных результатов. 

 

Методические указания по подготовке и оформлению реферата 

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа студента по раскрытию сути исследуемой проблемы, изложению различных точек зрения и собственных 
взглядов на нее. В реферате в последовательности должны быть все его структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников. 

1. Титульный лист реферата должен отражать название вуза, название факультета и кафедры, на которой выполняется данная работа, название реферата, фамилию и 
группу выполнившего, фамилию и ученую степень проверяющего.  

2. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

3. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 
реферата, дается характеристика используемой литературы. 

4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной 

части могут быть представлены таблицы, графики, схемы. 
5. Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации. 

Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить проблемно-тематический характер, а текст полностью отражать тему, отвечая следующим 

требованиям: 



- актуальность рассматриваемой проблемы; 

- обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений; 
- логичность, последовательность и краткость изложения; 

- отражение мнения по проблеме реферирующего. 

Ссылки по тексту реферата на используемые источники необходимо оформлять в квадратных скобках, указывая номер источника по списку литературы, приведенному 
в конце работы (например: [2]). Через точку после номера указываются дословно цитируемые предложения автора или страницы его текстов (например: [2. с. 24-25]). 

Собственные имена авторов в тексте реферата и источники на иностранном языке приводят на языке оригинала. Объем реферата как составной части педагогической 

практики должен составлять от 15 до 20 машинописных страниц формата А4. Размер шрифта «TimesNewRoman» 14 пт, межстрочный интервал, поля: правое — 10 мм; 

верхнее, левое и нижнее — 20 мм. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа (на титульном листе номер не ставится). 

 

4.Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся. 

Критерии оценивания выполненных заданий представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 

информационной системе Университета. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



11.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной)  работе по дисциплине «Физиотерапия в 

стоматологии» 
1.Пояснительная записка 

Самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных (универсальных), 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 

аттестации.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 
образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 

определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, др.).  

Целью самостоятельной работы является: 
1.  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 

2. углубления и расширения теоретических знаний; 

3. формирования умений использовать методическую, справочную и специальную медицинскую литературу; 
4. развития познавательных способностей и активности студентов: творческой    инициативы, самостоятельности, ответственности   и организованности; 

5. формирования   самостоятельности мышления, способностей   к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

6. развития исследовательских умений. 
 

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение 

по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета. 

Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и информационных ресурсов для самостоятельной работы представлен в рабочей программе 
дисциплины, раздел 8 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)».  

 

№ Тема самостоятельной 
работы 

Форма 
самостоятельной работы1 

Форма контроля 
самостоятельной работы 

(в соответствии с разделом 

4 РП) 

Форма контактной работы при 
проведении текущего контроля2 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в рамках всей дисциплины3 

1 Х6 - - - 

2 Х6 - - - 

…     

Самостоятельная работа в рамках модуля 4 

1 Модуль «Физиотерапия в стоматологии» 1. Подготовка и написание 
рефератов 

2. Работа с литературой 

3.Разработка материалов по 
стоматологическому 

просвещению населения 

4.Научно - исследовательская 
работа (НИР) 

5. Подготовка мультимедийных 

презентаций 
    

1. Реферат 
2. подборка литературы, 

научных публикаций и 

электронных источников 
информации 

3. Разработка санбюллетеня, 

листовки, плаката, 
методическая разработка 

мероприятия 

4.Защита конкурсной работы 
5. Презентация 

внеаудиторная 

Самостоятельная работа в рамках практических/семинарских занятий 

Модуля «Физиотерапия в стоматологии»  

1 Тема «Физиотерапия некариозных 
поражений, кариеса и его осложнений» 

Работа с литературой. 
Подготовка мультимедийной 

презентации для защиты 
научно-исследовательской 

работы 

презентация внеаудиторная 

2 Тема «Физиотерапия заболеваний 

пародонта» 

Решение ситуационных задач Ответ на вопрос задачи аудиторная 

3 Тема «Физиотерапия заболеваний и 

повреждений СОПР.» 

обоснование потребности в 

санации полости рта, внесение 

в группу диспансерного 
наблюдения, заполнение 

документации, составление 

индивидуальной программы 
диспансеризации, расчет охвата 

санацией. 

Овладение, закрепление и 

систематизация знаний 

аудиторная 

 Тема «Физиотерапия воспалительных 

процессов ЧЛО и повреждений мягких 

тканей и костей лица, Физиотерапия 
заболеваний и повреждений ВНЧС и 

заболеваний слюнных желез» 

Работа с литературой. 

Подготовка мультимедийной 

презентации для защиты 
научно-исследовательской 

работы 

презентация внеаудиторная 

 

3. Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы по дисциплине.  

 

Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям  

Практическое занятие – форма организации учебного процесса, направленная на повышение обучающимися практических умений и навыков посредством группового 

обсуждения темы, учебной проблемы под руководством преподавателя.  

При разработке устного ответа на практическом занятии можно использовать классическую схему ораторского искусства. В основе этой схемы лежит 5 этапов:  
1. Подбор необходимого материала содержания предстоящего выступления. 

2. Составление плана, расчленение собранного материала в необходимой логической последовательности.  

3. «Словесное выражение», литературная обработка речи, насыщение её содержания. 
4. Заучивание, запоминание текста речи или её отдельных аспектов (при необходимости). 

5. Произнесение речи с соответствующей интонацией, мимикой, жестами. 

Рекомендации по построению композиции устного ответа: 
1. Во введение следует:  

- привлечь внимание, вызвать интерес слушателей к проблеме, предмету ответа; 

- объяснить, почему ваши суждения о предмете (проблеме) являются авторитетными, значимыми; 
- установить контакт со слушателями путем указания на общие взгляды, прежний опыт. 

2. В предуведомлении следует: 

- раскрыть историю возникновения проблемы (предмета) выступления; 



- показать её социальную, научную или практическую значимость; 

- раскрыть известные ранее попытки её решения. 
3. В процессе аргументации необходимо:  

- сформулировать главный тезис и дать, если это необходимо для его разъяснения, дополнительную информацию; 

- сформулировать дополнительный тезис, при необходимости сопроводив его дополнительной информацией; 
- сформулировать заключение в общем виде; 

- указать на недостатки альтернативных позиций и на преимущества вашей позиции.  

4. В заключении целесообразно: 

- обобщить вашу позицию по обсуждаемой проблеме, ваш окончательный вывод и решение; 

- обосновать, каковы последствия в случае отказа от вашего подхода к решению проблемы.  

Рекомендации по составлению развернутого плана-ответа 
к теоретическим вопросам практического занятия 

1. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

2. При составлении развернутого плана-конспекта формулируйте его пункты, подпункты, определяйте, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия 
каждого из них. 

3. Наиболее существенные аспекты изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

4. В конспект включайте как основные положения, так и конкретные факты, и примеры, но без их подробного описания. 
5. Отдельные слова и целые предложения пишите сокращенно, выписывайте только ключевые слова, вместо цитирования делайте лишь ссылки на страницы 

цитируемой работы, применяйте условные обозначения. 

6. Располагайте абзацы ступеньками, применяйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест. 
 

Методические указания по подготовке устного доклада  

Доклад –публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают суть вопроса или исследованияприменительно к данной ситуации.  
Алгоритм выполнение задания: 

1) четко сформулировать тему;  

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника библиографической информации:  
- первичные (статьи, диссертации, монографии и т д.);  

- вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и т.д.); 
- третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т.д.); 

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично раскрывает ее; 

4) написать доклад, соблюдая следующие требования:  
- к структуре доклада – она должна включать: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с краткими выводами по 

исследуемой проблеме; список использованной литературы;  

- к содержанию доклада – общие положения надо подкрепитьи пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, 
а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения; 

5) оформить работу в соответствии с требованиями.  

 

Методические указания по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание (англ. case– случай, ситуация) – метод обучения, основанный на разборе практических проблемных ситуаций – кейсов, связанных с конкретным 

событием или последовательностью событий.  
Алгоритм выполнения задания:  

1) подготовить основной текст с вопросами для обсуждения:  

- титульный лист с кратким запоминающимся названием кейса;  
- введение, где упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об истории вопроса, указывается время начала действия;  

- основная часть, где содержится главный массив информации, внутренняя интрига, проблема;  

- заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не завершено);  
2) подобрать приложения с подборкой различной информации, передающей общий контекст кейса (документы, публикации, фото, видео и др.);  

3) предложить возможное решение проблемы. 

 

Методические указания по выполнению Информационного поиска (поиска неструктурированной информации) 

Задачи современного информационного поиска:  

- решение вопросов моделирования;  
- классификация документов;  

- фильтрация, классификация документов;  

- проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов;  
- извлечение информации (аннотирование и реферирование документов);  

- выбор информационно-поискового языка запроса в поисковых системах.  

В процессе выполнения самостоятельной работы студент может использовать различные виды поиска (преподаватель может сразу указать необходимый для 
выполнения задания вид информационного поиска):  

- поиск библиографический – поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других источников. Ведется путем разыскания 

библиографической информации и библиографических пособий (информационных изданий);  
- поиск самих информационных источников (документов и изданий), в которых есть или может содержаться нужная информация;  

- поиск фактических сведений, содержащихся в литературе, книге (например, об исторических фактах и событиях, о биографических данных из жизни и деятельности 

писателя, ученого и т. п.).  
Алгоритм выполнения задания:  

1) определение области знаний; 

2) выбор типа и источников данных;  
3) сбор материалов, необходимых для наполнения информационной модели;  

4) отбор наиболее полезной информации; 

5) выбор метода обработки информации (классификация, кластеризация, регрессионный анализ и т.д.);  

6) выбор алгоритма поиска закономерностей;  

7) поиск закономерностей, формальных правил и структурных связей в собранной информации; 

8) творческая интерпретация полученных результатов. 
 

Методические указания по подготовке и оформлению реферата 

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа студента по раскрытию сути исследуемой проблемы, изложению различных точек зрения и собственных 
взглядов на нее. В реферате в последовательности должны быть все его структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников. 
1. Титульный лист реферата должен отражать название вуза, название факультета и кафедры, на которой выполняется данная работа, название реферата, фамилию и 

группу выполнившего, фамилию и ученую степень проверяющего.  

2. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 
3. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, дается характеристика используемой литературы. 

4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной 
части могут быть представлены таблицы, графики, схемы. 

5. Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации. 

Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить проблемно-тематический характер, а текст полностью отражать тему, отвечая следующим 
требованиям: 

- актуальность рассматриваемой проблемы; 

- обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений; 



- логичность, последовательность и краткость изложения; 

- отражение мнения по проблеме реферирующего. 
Ссылки по тексту реферата на используемые источники необходимо оформлять в квадратных скобках, указывая номер источника по списку литературы, приведенному 

в конце работы (например: [2]). Через точку после номера указываются дословно цитируемые предложения автора или страницы его текстов (например: [2. с. 24-25]). 

Собственные имена авторов в тексте реферата и источники на иностранном языке приводят на языке оригинала. Объем реферата как составной части педагогической 
практики должен составлять от 15 до 20 машинописных страниц формата А4. Размер шрифта «TimesNewRoman» 14 пт, межстрочный интервал, поля: правое — 10 мм; 

верхнее, левое и нижнее — 20 мм. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа (на титульном листе номер не ставится). 

 

Методические указания по подготовке компьютерной презентации 

Компьютерная презентация: демонстрация в наглядной форме основных положений доклада, степени освоения содержания проблемы. 

Алгоритм подготовки компьютерной презентации: 
1) подготовка и согласование с научным руководителем текста доклада; 

2) разработка структуры презентации; 

3) создание презентации в PowerPoint; 
4) репетиция доклада с использованием презентации. 

Требования к оформлению компьютерной презентации:  

- Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую очередь вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать 
презентацию. 

- Титульный слайд должен содержать тему доклада и фамилию, имя и отчество докладчика. 

- Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или 
перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений. 

- Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада! Слайды должны демонстрировать лишь основные положения вашего доклада. 

- Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией, различными эффектами анимации. 
- Текст на слайдах не должен быть слишком мелким (кегель 24-28). 

- Предложения должны быть короткими, максимум – 7 слов. Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении или на отдельном слайде. 

- Тезисы доклада должны быть общепонятными. 
- Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации! 

- Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, краткое и выразительное название. 
- В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше» 

- Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде. 

- Остерегайтесь светлых цветов, они плохо видны издали. 
- Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог быть прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст.В качестве основного шрифта 

рекомендуется использовать черный или темно-синий. 

- Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не различные стили для каждого слайда. 
- Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов. 

- Финальным слайдом, как правило, благодарят за внимание, дают информацию для контактов. 

Требования к тексту презентации:  
- не пишите длинно; 

- разбивайте текстовую информацию на слайды; 

- используйте заголовки и подзаголовки; 
- для повышения удобочитаемости используйте: форматирование, списки, подбор шрифтов. 

Требования к фону презентации:  

Рекомендуется использовать: синий на белом, черный на желтом, зеленый на белом, черный на белом, белый на синем, зеленый на красном, красный на желтом, 
красный на белом, оранжевый на черном, черный на красном, оранжевый на белом, красный на зеленом. 

Требования к иллюстрациям презентации:  

- Чем абстрактнее материал, тем действеннее иллюстрация. 
- Что можно изобразить, лучше не описывать словами. 

- Изображать то, что трудно или невозможно описать словами. 

- Используйте анимацию, как одно из эффективных средств привлечения внимания пользователя и управления им. 

- Используйте видеоинформацию, позволяющую в динамике демонстрировать информацию в режиме реального времени, что недоступно при традиционном обучении. 

- Помните, что видеоинформация требует больших затрат вычислительных ресурсов и значительных затрат на доставку и воспроизведение изображения. 

 

4.Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся. 

Критерии оценивания выполненных заданий представленыв фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 
информационной системе Университета. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



12.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе по дисциплине «Рентгенология в 

стоматологии» 
1.Пояснительная записка 
Самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных (универсальных), 
общепрофессиональных  и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 

аттестации.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 
образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 

определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, др.).  

Целью самостоятельной работы является подготовка врача стоматолога, способного оказать  стоматологическую помощь с учетом функционального взаимодействия 
компонентов жевательной системы. В результате выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Рентгенология в стоматологии» обучающийся должен овладеть 

знаниями основные направления совершенствования методов и аппаратурного обеспечения рентгенологической диагностики в стоматологии.  

 

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение 
по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета. 

Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и информационных ресурсов для самостоятельной работы представлен в рабочей программе 

дисциплины, раздел 8 « Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)».  

 

№ Тема самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной работы1 

Форма контроля 

самостоятельной работы 

(в соответствии с разделом 
4 РП) 

Форма контактной работы при 

проведении текущего контроля2 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в рамках практических/семинарских занятий 
 

1 Тема 1 «Методика и техника 

рентгенографии зубов, проекционные и 

скиалогические особенности при 
рентгенографии зубов, диагностическая 

информативность рентгенографии при 

выявлении кариеса и заболеваний 
периодонта. Защита больных и 

персонала при проведении 

рентгенологического исследования в 
стоматологии» 

работа с конспектом лекции - аудиторная - аудиторная 

2 Тема 2«Рентгенографические  методы 

исследования челюстей, височно-
нижнечелюстных суставов» 

составление электронной 

презентации  

внеаудиторная - аудиторная 

3 Тема 3«Рентгенодиагностика 

травматических повреждений зубов и 

челюстей. Методика и техника 
рентгенографии костей лицевого скелета 

при их повреждениях, переломы и 

вывихи зубов, переломы челюстей и 

других костей лицевого скелета.» 

выполнение контрольных 

работ 

- аудиторная - аудиторная 

4  Тема 4«Заболевания и повреждения 

височно-нижнечелюстного сустава и их 
рентгенологическое распознание: 

методика и техника рентгенографии 

височно-нижнечелюстного сустава, 
методика анализа рентгенограммы 

височно-нижнечелюстного сустава, 

диагностика травм, воспалительных 
инфекционных заболеваний (артриты), 

дегенеративных поражений височно-

нижнечелюстного сустава (артрозы и 
анкилозы). » 

работа с конспектом лекции - аудиторная - аудиторная 

 

3. Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы по дисциплине.  

 

Методические указания обучающимся по формированию навыков конспектирования лекционного материала  

1. Основой качественного усвоения лекционного материала служит конспект, но конспект не столько приспособление для фиксации содержания лекции, сколько 
инструмент для его усвоения в будущем. Поэтому продумайте, каким должен быть ваш конспект, чтобы можно было быстрее и успешнее решать следующие задачи:  

а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую информацию); 

б) работать над содержанием записей – сопоставлять отдельные части, выделять основные идеи, делать выводы; 
в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 

г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания. 

Чтобы выполнить пункты «в» и «г», в ходе работы над конспектом целесообразно делать пометки также карандашом:  
Пример 1 

/ - прочитать еще раз; 

// законспектировать первоисточник; 
? – непонятно, требует уточнения; 

! – смело; 

S – слишком сложно.  
Пример 2 

= - это важно; 

[ - сделать выписки; 
[ ] – выписки сделаны; 

! – очень важно; 

? – надо посмотреть, не совсем понятно; 
         - основные определения; 

       

         - не представляет интереса.  
 

2. При конспектировании лучше использовать тетради большого формата – для удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, а также отдельные, 



разлинованные в клетку листы, которые можно легко и быстро соединить и разъединить. 

3. Запись на одной стороне листа позволит при проработке материала разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во времени и пространстве 
различные части курса, что дает возможность легче сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал.  

4. При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на листе свободную площадь для последующих добавлений и заметок. Это либо широкие поля, либо 

чистые страницы.  
5. Запись лекций ведется на правой странице каждого листа в разворот, левая остается чистой. Если этого не делать, то при подготовке к экзаменам дополнительную, 

поясняющую и прочую информацию придется вписывать между строк, и конспект превратится в малопригодный для чтения и усвоения текст.  

6. При конспектировании действует принцип дистантного конспектирования, который позволяет отдельные блоки информации при записи разделять и по горизонтали, 

и по вертикали: отдельные части текста отделяются отчетливыми пробелами – это вертикальное членение; по горизонтали материал делится на зоны полями: I – 

конспектируемый текст, II – собственные заметки, вопросы, условные знаки, III – последующие дополнения, сведения из других источников.  

7. Огромную помощь в понимании логики излагаемого материала оказывает рубрикация, т.е. нумерование или обозначение всех его разделов, подразделов и более 
мелких структур. При этом одновременно с конспектированием как бы составляется план текста. Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были 

обозначены своим знаком (цифрой, буквой) и отделены от других.  

8. Основной принцип конспектирования – писать не все, но так, чтобы сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при необходимости 
позволит полностью «развернуть» конспект в исходный текст по формуле «конспект+память=исходный текст». 

9. В любом тексте имеются слова-ориентиры, например, помогающие осознать более важную информацию («в итоге», «в результате», «таким образом», «резюме», 

«вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.) или сигналы отличия, т.е. слова, указывающие на особенность, специфику объекта рассмотрения («особенность», 
«характерная черта», «специфика», «главное отличие» и т.д.). Вслед за этими словами обычно идет очень важная информация. Обращайте на них внимание.  

10. Если в ходе лекции предлагается графическое моделирование, то опорную схему записывают крупно, свободно, так как скученность и мелкий шрифт затрудняют её 

понимание.  
11. Обычно в лекции есть несколько основных идей, вокруг которых группируется весь остальной материал. Очень важно выделить и четко зафиксировать эти идеи. 

12. В лекции наиболее подробно записываются план, источники, понятия, определения, основные формулы, схемы, принципы, методы, законы, гипотезы, оценки, 

выводы.  
13. У каждого слушателя имеется своя система скорописи, которая основывается на следующих приемах: слова, наиболее часто встречающиеся в данной области, 

сокращаются наиболее сильно; есть общепринятые сокращения и аббревиатуры: «т.к.», «т.д.», «ТСО» и др.; применяются математические знаки: «+», «-», «=», «>». «<» 

и др.; окончания прилагательных и причастия часто опускаются; слова, начинающиеся с корня, пишут без окончания («соц.», «кап.», «рев.» и т.д.) или без середины 
(«кол-во», «в-во» и т.д.). 

14. Пониманию материала и быстрому нахождению нужного помогает система акцентировок и обозначений. Во время лекции на парте должно лежать 2-3 цветных 
карандаша или фломастера, которыми стрелками, волнистыми линиями, рамками, условными значками на вспомогательном поле обводят, подчеркивают или 

обозначают ключевые аспекты лекций.  

Например, прямая линия обозначает важную мысль, волнистая – непонятную мысль, вертикальная черта на полях – особо важную мысль. Основной тезис 
подчеркивается красным, формулировки – синим или черным, зеленым – фактический иллюстративный материал.  

15. Качество усвоения материала зависит от активного его слушания, поэтому проявляйте внешне свое отношение к тем или иным его аспектам: согласие, несогласие, 

недоумение, вопрос и т.д. – это позволит лектору лучше приспособить излагаемый материал к аудитории.  
16. Показателем внимания к учебной информации служат вопросы к лектору. По ходе лекции пытайтесь находить и отмечать те аспекты лекции, которые могут стать 

«зацепкой» для вопроса, а затем на следующих лекциях учитесь формулировать вопросы, не отвлекаясь от восприятия содержания.  

 

Методические указания по подготовке письменного конспекта  

Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение) – 1) письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника 

информации (статьи, книги, лекции и др.); 2) синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы.   
В процессе выполнения самостоятельной работы можно использовать следующие виды конспектов: (преподаватель может сразу указать требуемый вид конспекта, 

исходя из целей и задач самостоятельной работы) 

- плановый конспект (план-конспект) – конспект на основе сформированного плана, состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, 
соответствующих определенным частям источника информации;  

- текстуальный конспект – подробная форма изложения, основанная на выписках из текста-источника и его цитировании (с логическими связями); 

- произвольный конспект – конспект, включающий несколько способов работы над материалом (выписки, цитирование, план и др.); 
- схематический конспект (контекст-схема) – конспект на основе плана, составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ;  

- тематический конспект – разработка и освещение в конспективной форме определенного вопроса, темы;  

- опорный конспект (введен В.Ф. Шаталовым) — конспект, в котором содержание источника информации закодировано с помощью графических символов, рисунков, 

цифр, ключевых слов и др.;  

- сводный конспект – обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, сравнения и сведения к единой конструкции;  

- выборочный конспект – выбор из текста информации на определенную тему.  
В процессе выполнения самостоятельной работы обучающийся может использовать следующие формы конспектирования: (преподаватель может сразу указать 

требуемую форму конспектирования, исходя из содержания задания и целей самостоятельной работы) 

- план (простой, сложный) – форма конспектирования, которая включает анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути;  
- выписки – простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая текст;  

- тезисы – форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на основе прочитанного;  

- цитирование – дословная выписка, которая используется, когда передать мысль автора своими словами невозможно. 
Алгоритм выполнения задания: 

1) определить цель составления конспекта;  

2) записать название текста или его части;  
3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания);  

4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста;  

5) выделить основные положения текста;  
6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;  

7) последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого материала;  

8) включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без подробного описания); 
9) использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета);  

10) соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница). 

 

Методические указания по подготовке к контрольной работе  

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа назначается после изучения определенного раздела (разделов) дисциплины и представляет собой совокупность 

развернутых письменных ответов обучающихся на вопросы, которые они заранее получают от преподавателя.  
Алгоритм подготовки к контрольной работе: 

- изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого проверяется контрольной работой;  

- повторение учебного материала, полученного при подготовке к семинарским, практическим занятиям и во время их проведения; 
- изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание проверяемых знаний;  

- составление в мысленной форме ответов на поставленные в контрольной работе вопросы;  
- формирование психологической установки на успешное выполнение всех заданий.  

 

Методические указания по подготовке компьютерной презентации 

Компьютерная презентация: демонстрация в наглядной форме основных положений доклада, степени освоения содержания проблемы. 

Алгоритм подготовки компьютерной презентации: 

1) подготовка и согласование с научным руководителем текста доклада; 
2) разработка структуры презентации; 

3) создание презентации в Power Point; 

4) репетиция доклада с использованием презентации. 
Требования к оформлению компьютерной презентации:  

- Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую очередь вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать 

презентацию. 



- Титульный слайд должен содержать тему доклада и фамилию, имя и отчество докладчика. 

- Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или 
перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений. 

- Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада! Слайды должны демонстрировать лишь основные положения вашего доклада. 

- Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией, различными эффектами анимации. 
- Текст на слайдах не должен быть слишком мелким (кегель 24-28). 

- Предложения должны быть короткими, максимум – 7 слов. Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении или на отдельном слайде. 

- Тезисы доклада должны быть общепонятными. 

- Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации! 

- Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, краткое и выразительное название. 

- В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше» 
- Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде. 

- Остерегайтесь светлых цветов, они плохо видны издали. 

- Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог быть прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст. В качестве основного 
шрифта рекомендуется использовать черный или темно-синий. 

- Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не различные стили для каждого слайда. 

- Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов. 
- Финальным слайдом, как правило, благодарят за внимание, дают информацию для контактов. 

Требования к тексту презентации:  

- не пишите длинно; 
- разбивайте текстовую информацию на слайды; 

- используйте заголовки и подзаголовки; 

- для повышения удобочитаемости используйте: форматирование, списки, подбор шрифтов. 
Требования к фону презентации:  

Рекомендуется использовать: синий на белом, черный на желтом, зеленый на белом, черный на белом, белый на синем, зеленый на красном, красный на желтом, 

красный на белом, оранжевый на черном, черный на красном, оранжевый на белом, красный на зеленом. 
Требования к иллюстрациям презентации:  

- Чем абстрактнее материал, тем действеннее иллюстрация. 
- Что можно изобразить, лучше не описывать словами. 

- Изображать то, что трудно или невозможно описать словами. 

- Используйте анимацию, как одно из эффективных средств привлечения внимания пользователя и управления им. 
- Используйте видеоинформацию, позволяющую в динамике демонстрировать информацию в режиме реального времени, что недоступно при традиционном обучении. 

- Помните, что видеоинформация требует больших затрат вычислительных ресурсов и значительных затрат на доставку и воспроизведение изображения. 

 

4. Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся. 

Критерии оценивания выполненных заданий представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 
информационной системе Университета. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



13.Методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе по дисциплине «Нейростоматология» 
 

1.Поснительная записка 
Самостоятельная работа — форма организации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный интерес обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовку к занятиям и прохождение промежуточной 
аттестации.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 

образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся 
определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, др.).  

В результате выполнения самостоятельной работы по дисциплине нейростоматология обучающийся должен: овладеть  знаниями  по диагностике, дифференциальной 

диагностике, выявлению причин и условий возникновения нейростоматологической патологии, а также к определению симптомов, нозологических форм и синдромов 
заболеваний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.  Сформировать умения  тактики ведения 

и лечения пациентов, нуждающихся в помощи при нейростоматологической патологии, в том числе к проведению оценки качества оказания хирургической 

стоматологической помощи и челюстно-лицевой хирургической помощи с использованием основных медико-статистических показателей. 
 

2. Содержание самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение 

по дисциплине (модулю)», в информационной системе Университета. 

Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и информационных ресурсов для самостоятельной работы представлен в рабочей программе 
дисциплины, раздел 8 « Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)».  

 

№ Тема самостоятельной 
работы 

Форма 
самостоятельной работы1 

Форма контроля 
самостоятельной работы 

(в соответствии с разделом 

4 РП) 

Форма контактной работы при 
проведении текущего контроля2 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа в рамках всей дисциплины 

1 Тема 1. Заболевания тройничного нерва. 

Невралгия тройничного нерва, 

постгерпетическая невралгия тройничного 
нерва 

работа с конспектом лекции - аудиторная - аудиторная 

2 Тема 2. Заболевания системы тройничного 

нерва. Нейропатия тройничного нерва. 
Дентальная плексалгия. 

работа с конспектом лекции - аудиторная - аудиторная 

 
 

 

 

… Тема 3. Заболевания системы языкоглоточного 

и блуждающего нервов, невралгия 

языкоглоточного и блуждающего нервов, 
нейропатия блуждающего нерва, невралгия 

верхнего гортанного нерва. 

работа с конспектом лекции - аудиторная - аудиторная 

1 Тема 4. Парастетический синдром 

(глоссодиния). 

работа с конспектом лекции - аудиторная - аудиторная 

2 Тема 5. Миофасциальный болевой 

дисфункциональный синдром лица. 

выполнение контрольных 

работ 

- аудиторная - аудиторная 

… Тема 6. Заболевания, вызванные 

заболеваниями зубочелюстной системы. 

составление электронной 

презентации 

- аудиторная - аудиторная 

 

Формы самостоятельной работы: - для овладения, закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана и 
тезисов ответа; составление плана текста; графическое изображение структуры текста; составление таблиц для систематизации учебного материала; составление 

электронной презентации; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники; подбор и обзор литературы и электронных источников информации по 
индивидуально заданной теме; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование); подготовка тезисов сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление глоссария, тематических кроссвордов, ребусов, презентаций и др.;  

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; анализ статистических и фактических материалов по 
заданной теме; составление кейсов по определенным темам; решение ситуационных задач; выполнение контрольных работ; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ; опытно-

экспериментальная работа; упражнения спортивно-оздоровительного характера и др. 
Форма контактной работы при проведении текущего контроля: (выбрать в соответствии с темой и формой контроля самостоятельной работы): 

- аудиторная – на семинарских/практических занятиях; 

- внеаудиторная – КСР, на базе практической подготовки; 
-в Информационной электронно-образовательной среде – Информационной системе ОрГМУ.  

 

3. Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы по дисциплине.  

 

Методические указания обучающимся по формированию навыков конспектирования лекционного материала  

1. Основой качественного усвоения лекционного материала служит конспект, но конспект не столько приспособление для фиксации содержания лекции, сколько 
инструмент для его усвоения в будущем. Поэтому продумайте, каким должен быть ваш конспект, чтобы можно было быстрее и успешнее решать следующие задачи:  

а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую информацию); 

б) работать над содержанием записей – сопоставлять отдельные части, выделять основные идеи, делать выводы; 
в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 

г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания. 

Чтобы выполнить пункты «в» и «г», в ходе работы над конспектом целесообразно делать пометки также карандашом:  
Пример 1 

/ - прочитать еще раз; 

// законспектировать первоисточник; 
? – непонятно, требует уточнения; 

! – смело; 

S – слишком сложно.  
Пример 2 

= - это важно; 

[ - сделать выписки; 
[ ] – выписки сделаны; 

! – очень важно; 

? – надо посмотреть, не совсем понятно; 



 

 

          - основные определения; 

      
         - не представляет интереса.  

 

2. При конспектировании лучше использовать тетради большого формата – для удобства и свободы в рациональном размещении записей на листе, а также отдельные, 
разлинованные в клетку листы, которые можно легко и быстро соединить и разъединить. 

3. Запись на одной стороне листа позволит при проработке материала разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во времени и пространстве 

различные части курса, что дает возможность легче сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал.  

4. При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на листе свободную площадь для последующих добавлений и заметок. Это либо широкие поля, либо 

чистые страницы.  

5. Запись лекций ведется на правой странице каждого листа в разворот, левая остается чистой. Если этого не делать, то при подготовке к экзаменам дополнительную, 
поясняющую и прочую информацию придется вписывать между строк, и конспект превратится в малопригодный для чтения и усвоения текст.  

6. При конспектировании действует принцип дистантного конспектирования, который позволяет отдельные блоки информации при записи разделять и по горизонтали, 

и по вертикали: отдельные части текста отделяются отчетливыми пробелами – это вертикальное членение; по горизонтали материал делится на зоны полями: I – 
конспектируемый текст, II – собственные заметки, вопросы, условные знаки, III – последующие дополнения, сведения из других источников.  

7. Огромную помощь в понимании логики излагаемого материала оказывает рубрикация, т.е. нумерование или обозначение всех его разделов, подразделов и более 

мелких структур. При этом одновременно с конспектированием как бы составляется план текста. Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были 
обозначены своим знаком (цифрой, буквой) и отделены от других.  

8. Основной принцип конспектирования – писать не все, но так, чтобы сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при необходимости 

позволит полностью «развернуть» конспект в исходный текст по формуле «конспект+память=исходный текст». 
9. В любом тексте имеются слова-ориентиры, например, помогающие осознать более важную информацию («в итоге», «в результате», «таким образом», «резюме», 

«вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.) или сигналы отличия, т.е. слова, указывающие на особенность, специфику объекта рассмотрения («особенность», 

«характерная черта», «специфика», «главное отличие» и т.д.). Вслед за этими словами обычно идет очень важная информация. Обращайте на них внимание.  
10. Если в ходе лекции предлагается графическое моделирование, то опорную схему записывают крупно, свободно, так как скученность и мелкий шрифт затрудняют её 

понимание.  

11. Обычно в лекции есть несколько основных идей, вокруг которых группируется весь остальной материал. Очень важно выделить и четко зафиксировать эти идеи. 
12. В лекции наиболее подробно записываются план, источники, понятия, определения, основные формулы, схемы, принципы, методы, законы, гипотезы, оценки, 

выводы.  
13. У каждого слушателя имеется своя система скорописи, которая основывается на следующих приемах: слова, наиболее часто встречающиеся в данной области, 

сокращаются наиболее сильно; есть общепринятые сокращения и аббревиатуры: «т.к.», «т.д.», «ТСО» и др.; применяются математические знаки: «+», «-», «=», «>». «<» 

и др.; окончания прилагательных и причастия часто опускаются; слова, начинающиеся с корня, пишут без окончания («соц.», «кап.», «рев.» и т.д.) или без середины 
(«кол-во», «в-во» и т.д.). 

14. Пониманию материала и быстрому нахождению нужного помогает система акцентировок и обозначений. Во время лекции на парте должно лежать 2-3 цветных 

карандаша или фломастера, которыми стрелками, волнистыми линиями, рамками, условными значками на вспомогательном поле обводят, подчеркивают или 
обозначают ключевые аспекты лекций.  

Например, прямая линия обозначает важную мысль, волнистая – непонятную мысль, вертикальная черта на полях – особо важную мысль. Основной тезис 

подчеркивается красным, формулировки – синим или черным, зеленым – фактический иллюстративный материал.  
15. Качество усвоения материала зависит от активного его слушания, поэтому проявляйте внешне свое отношение к тем или иным его аспектам: согласие, несогласие, 

недоумение, вопрос и т.д. – это позволит лектору лучше приспособить излагаемый материал к аудитории.  

16. Показателем внимания к учебной информации служат вопросы к лектору. По ходе лекции пытайтесь находить и отмечать те аспекты лекции, которые могут стать 
«зацепкой» для вопроса, а затем на следующих лекциях учитесь формулировать вопросы, не отвлекаясь от восприятия содержания.  

 

Методические указания по подготовке письменного конспекта  

Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение) – 1) письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника 

информации (статьи, книги, лекции и др.); 2) синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы.   

В процессе выполнения самостоятельной работы можно использовать следующие виды конспектов: (преподаватель может сразу указать требуемый вид конспекта, 
исходя из целей и задач самостоятельной работы) 

- плановый конспект (план-конспект) – конспект на основе сформированного плана, состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, 

соответствующих определенным частям источника информации;  

- текстуальный конспект – подробная форма изложения, основанная на выписках из текста-источника и его цитировании (с логическими связями); 

- произвольный конспект – конспект, включающий несколько способов работы над материалом (выписки, цитирование, план и др.); 

- схематический конспект (контекст-схема) – конспект на основе плана, составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ;  
- тематический конспект – разработка и освещение в конспективной форме определенного вопроса, темы;  

- опорный конспект (введен В.Ф. Шаталовым) — конспект, в котором содержание источника информации закодировано с помощью графических символов, рисунков, 

цифр, ключевых слов и др.;  
- сводный конспект – обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, сравнения и сведения к единой конструкции;  

- выборочный конспект – выбор из текста информации на определенную тему.  

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающийся может использовать следующие формы конспектирования: (преподаватель может сразу указать 
требуемую форму конспектирования, исходя из содержания задания и целей самостоятельной работы) 

- план (простой, сложный) – форма конспектирования, которая включает анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути;  

- выписки – простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая текст;  
- тезисы – форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на основе прочитанного;  

- цитирование – дословная выписка, которая используется, когда передать мысль автора своими словами невозможно. 

Алгоритм выполнения задания: 
1) определить цель составления конспекта;  

2) записать название текста или его части;  

3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания);  
4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста;  

5) выделить основные положения текста;  

6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;  

7) последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого материала;  

8) включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без подробного описания); 

9) использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета);  
10) соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница). 

 

Методические указания по подготовке к контрольной работе  

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа назначается после изучения определенного раздела (разделов) дисциплины и представляет собой совокупность 

развернутых письменных ответов обучающихся на вопросы, которые они заранее получают от преподавателя.  
Алгоритм подготовки к контрольной работе: 

- изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого проверяется контрольной работой;  

- повторение учебного материала, полученного при подготовке к семинарским, практическим занятиям и во время их проведения; 
- изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание проверяемых знаний;  

- составление в мысленной форме ответов на поставленные в контрольной работе вопросы;  

- формирование психологической установки на успешное выполнение всех заданий.  
 

Методические указания к составлению граф-схемы 

Схема – графическое представление определения, анализа или метода решения задачи, в котором используются символы для отображения данных.  
Граф-схема – графическое изображение логических связей между основными субъектами текста (отношений между условно выделенными константами).  

Граф-схема может выполняться в следующих вариантах: (преподаватель может сразу указать требуемый вид граф-схемы в соответствии с содержанием задания и 

целями самостоятельной работы) 



- представить в наглядной форме иерархические отношения между понятиями;  

- представить функциональные отношения между элементами какой-либо системы (раздела), выраженными в тексте в форме понятий или категорий.  
Алгоритм выполнения задания: 

1) выделить основные понятия, изученные в данном разделе (по данной теме);  

2) определить, как понятия связаны между собой;  
3) показать, как связаны между собой отдельные блоки понятий;  

4) привести примеры взаимосвязей понятий в соответствии с созданной граф-схемой. 

 

Методические указания по подготовке и оформлению реферата 

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа студента по раскрытию сути исследуемой проблемы, изложению различных точек зрения и собственных 

взглядов на нее. В реферате в последовательности должны быть все его структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 
список использованных источников. 

1. Титульный лист реферата должен отражать название вуза, название факультета и кафедры, на которой выполняется данная работа, название реферата, фамилию и 

группу выполнившего, фамилию и ученую степень проверяющего.  
2. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

3. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, дается характеристика используемой литературы. 
4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной 

части могут быть представлены таблицы, графики, схемы. 

5. Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации. 
Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить проблемно-тематический характер, а текст полностью отражать тему, отвечая следующим 

требованиям: 

- актуальность рассматриваемой проблемы; 
- обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений; 

- логичность, последовательность и краткость изложения; 

- отражение мнения по проблеме реферирующего. 
Ссылки по тексту реферата на используемые источники необходимо оформлять в квадратных скобках, указывая номер источника по списку литературы, приведенному 

в конце работы (например: [2]). Через точку после номера указываются дословно цитируемые предложения автора или страницы его текстов (например: [2. с. 24-25]). 
Собственные имена авторов в тексте реферата и источники на иностранном языке приводят на языке оригинала. Объем реферата как составной части педагогической 

практики должен составлять от 15 до 20 машинописных страниц формата А4. Размер шрифта «Times New Roman» 14 пт, межстрочный интервал, поля: правое — 10 

мм; верхнее, левое и нижнее — 20 мм. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа (на титульном листе номер не ставится). 
 

Методические указания по подготовке компьютерной презентации 

Компьютерная презентация: демонстрация в наглядной форме основных положений доклада, степени освоения содержания проблемы. 
Алгоритм подготовки компьютерной презентации: 

1) подготовка и согласование с научным руководителем текста доклада; 

2) разработка структуры презентации; 
3) создание презентации в Power Point; 

4) репетиция доклада с использованием презентации. 

Требования к оформлению компьютерной презентации:  
- Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую очередь вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать 

презентацию. 

- Титульный слайд должен содержать тему доклада и фамилию, имя и отчество докладчика. 
- Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или 

перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений. 

- Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада! Слайды должны демонстрировать лишь основные положения вашего доклада. 
- Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией, различными эффектами анимации. 

- Текст на слайдах не должен быть слишком мелким (кегель 24-28). 

- Предложения должны быть короткими, максимум – 7 слов. Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении или на отдельном слайде. 

- Тезисы доклада должны быть общепонятными. 

- Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации! 

- Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, краткое и выразительное название. 
- В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше» 

- Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде. 

- Остерегайтесь светлых цветов, они плохо видны издали. 
- Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог быть прочитан. Лучшее сочетание: белый фон, черный текст. В качестве основного 

шрифта рекомендуется использовать черный или темно-синий. 

- Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не различные стили для каждого слайда. 
- Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов. 

- Финальным слайдом, как правило, благодарят за внимание, дают информацию для контактов. 

Требования к тексту презентации:  
- не пишите длинно; 

- разбивайте текстовую информацию на слайды; 

- используйте заголовки и подзаголовки; 
- для повышения удобочитаемости используйте: форматирование, списки, подбор шрифтов. 

Требования к фону презентации:  

Рекомендуется использовать: синий на белом, черный на желтом, зеленый на белом, черный на белом, белый на синем, зеленый на красном, красный на желтом, 
красный на белом, оранжевый на черном, черный на красном, оранжевый на белом, красный на зеленом. 

Требования к иллюстрациям презентации:  

- Чем абстрактнее материал, тем действеннее иллюстрация. 

- Что можно изобразить, лучше не описывать словами. 

- Изображать то, что трудно или невозможно описать словами. 

- Используйте анимацию, как одно из эффективных средств привлечения внимания пользователя и управления им. 
- Используйте видеоинформацию, позволяющую в динамике демонстрировать информацию в режиме реального времени, что недоступно при традиционном обучении. 

- Помните, что видеоинформация требует больших затрат вычислительных ресурсов и значительных затрат на доставку и воспроизведение изображения. 

 

4. Критерии оценивания результатов выполнения заданий по самостоятельной работе обучающихся. 

Критерии оценивания выполненных заданий представлены в фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, который прикреплен к рабочей программе дисциплины, раздел 6 «Учебно- методическое обеспечение по дисциплине (модулю)», в 

информационной системе Университета. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



14.Методические рекомендации для ординаторов по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

специальности 31.08.72 Стоматология общей практики 
 

1. Методические рекомендации  для ордтнаторов по подготовке к государственной итоговой аттестации  

 

Методические указания для ординаторов при подготовке к ГИА. 

Государственная итоговая аттестация проводиться в форме государственного экзамена по специальности и состоит из двух аттестационных испытаний:  

 сдача практических навыков  

 экзаменационное собеседование по специальности. 
К государственной итоговой аттестации допускаются ординаторы, в полном объеме выполнившие учебный план образовательной программы. 

Аттестация начинается с проведения первого этапа ГИА - Оценка уровня и качества освоения  ординатором  практических навыков,  соответствующих 
профессиональным стандартам   и квалификационным требованиям  к  специалистам c высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим  образованием в 

сфере здравоохранения  (далее врача - специалиста).  

Виды оценки практических навыков: контроль умения работать с пациентом, решение проблемно-ситуационных задач, владение манипуляциями. 
В процессе подготовки и сдачи практических навыков обучающиеся должны изучить и продемонстрировать  знание квалификационной  характеристики врача по 

избранной специальности каждой должности, знание основных требований, предъявляемых к работнику в отношении специальных теоретических знаний по избранной 

специальности, а также знаний законодательных и иных нормативных правовых актов, положений, инструкций и других документов, методов и средств, которые 
работник должен уметь применять при выполнении должностных обязанностей. 

Выпускник ординатуры должен изучить  и иметь готовность и способность выполнять в полном объеме должностные обязанности врача – специалиста, 

устанавливающие перечень основных функций с учетом полученного высшего профессионального образования по избранной специальности.    
Должен подготовиться к демонстрации знаний, умений и навыков сформированных профессиональных компетенций врача-специалиста, обеспечивающих выполнение 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-педагогической, организационно-управленческой деятельности: 

 получать информацию о заболевании; применять объективные методы обследования больного;  

 выявлять общие и специфические признаки заболевания;  

 выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи; определять показания для госпитализации и организовывать ее; 

 проводить дифференциальную диагностику;  

 обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного;  

 выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

 осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска;  

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на МСЭ;  

 проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении инфекционного заболевания; 

 проводить диспансеризацию здоровых и больных;  

 проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового 
образа жизни. 

При подготовке к данному этапу ординатор должен ознакомиться и изучить типовые ситуационные задачи, включенные в методическое обеспечение ГИА профильной 
кафедрой, быть готовым продемонстрировать владение алгоритмом выполнения обязательных врачебных диагностических и лечебных манипуляций, соответствующих 

квалификационным требованиям  врача по избранной специальности  

Уровень владения практических навыков оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».     
К экзаменационному собеседованию по специальности допускается обучающийся, успешно прошедший сдачу практических навыков. 

 Обучающиеся, не показавшие практические навыки работы по специальности, к сдаче экзаменационного собеседования по специальности не допускаются. 

При экзаменационном собеседовании проверяется способность экзаменуемого использовать приобретенные знания, умения и практические навыки для решения 
профессиональных задач врача избранной специальности.  

Экзаменационное собеседование по специальности проводиться как в устной, так и в письменной форме по билетам. Билеты утверждаются проректором по учебной 

работе и деканом факультета подготовки кадров высшей квалификации и обновляются не реже одного раза в два года.  
По результатам этапов выпускного экзамена по специальности решением экзаменационной комиссии выставляется итоговая оценка. Успешно прошедшим итоговую 

государственную аттестацию считается ординатор, сдавший выпускной экзамен по специальности на положительную оценку («удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично»). При получении оценки «неудовлетворительно» решением экзаменационной комиссии назначается повторная сдача экзамена в установленном порядке. 
Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение экзаменационной комиссии. 

 

ЧЕК ЛИСТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ КЛИНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Этап государственного экзамена: сдача практических навыков 

 

Уровень образования: высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

Специальность: «31.08.72 Стоматология общей практики» 

 

КАРТА 

комплексной оценки практических навыков при работе с пациентом 

№ 

п/п 

Перечень оцениваемых практических навыков Оценка в баллах Коэффициент Сумма 

баллов 

1.  Установление контакта с пациентом 2 1 0 1  

2. 1
. 

Расспрос жалоб 2 1 0 1  

3. 2

. 

Анамнез заболевания и жизни 2 1 0 2  

4.  Подготовка рабочего места, соблюдение санитарно-
гигиенических и эргономических требований при работе 

с пациентом 

2 1 0 1  

5. 3

. 

Методика осмотра больного. Клиническое обследование 

челюстно-лицевой и полости рта. 

2 1 0 1  

6. 8

. 

Трактовка данных объективного обследования 2 1 0 2  

7.  Планирование дополнительного обследования пациента 2 1 0 1  

8.  Формулировка и структурирование диагноза 2 1 0 3  

9.  Определение тактики и стратегии ведения больного 2 1 0 2  

10.  Выбор метода и плана лечения основного 2 1 0 3  

11.  Планирование дополнительных методов лечения 

(физиотерапевтических, ЛФК, санаторно-курортных и 
др.) 

2 1 0 1  

12.  Назначение рекомендаций пациенту для долечивания 

заболевания в домашних условиях 

2 1 0 2  

13.  Планирование мероприятий по первичной, вторичной и 2 1 0 1  



третичной (при необходимости) профилактике 

стоматологических заболеваний у пациента. Назначение 
рекомендаций. 

14.  Планирование дополнительных методов лечения 

(физиотерапевтических, ЛФК, санаторно-курортных и 

др.) 

2 1 0 1  

                Время затраченное на прием 30 мин. – 5 б. 

45 мин. – 4 б. 

60 мин. – 3 б. 

ИТОГО (баллов)  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 

Максимальное количество баллов – 49  

«Отлично»-----------------------------    45-49 баллов  

«Хорошо»------------------------------    40-44 баллов 

«Удовлетворительно»---------------   35-39 баллов 

 

Перечень вопросов к Государственной Итоговой Аттестации для проверки теоретической подготовки обучающихся  по специальности «Стоматология общей 

практики» 

 

1. Клиническая картина начинающегося, поверхностного, среднего и глубокого кариеса. 

2. Значение личной гигиены для профилактики кариеса 

3. Местное лечение начинающегося кариеса 
4. Местное лечение поверхностного кариеса 

5. Местное лечение среднего кариеса 

6. Местное лечение глубокого кариеса 
7. Общеукрепляющее мероприятие, направленное на реминерализацию эмали. Укажите препараты для повышения реактивности организма при кариесе 

8. Общее лечение – цели и задачи. Препараты, применяемые при лечении кариеса зубов. 

9. особенности пломбирования кариозных полостей I класса 

10. Особенности пломбирования зубов с полостями II класса. 

11. Особенности пломбирования зубов с полостями III класса. 
12. Особенности пломбирования зубов с полостями IV класса. 

13. Особенности пломбирования зубов с полостями V класса. 

14. Пломбирование зубов с другими видами поражений (травма зуба, «пигментированные зубы», промежутки между зубами). 
15. Виды осложнений при лечении кариеса и способы их предупреждения. 

16. Основные виды пломбировочных материалов, цели пломбирования. 

17. Виды временных пломб. Материалы для лечебных прокладок. 
18. Материалы группы цементов для постоянных пломб. 

19. Амальгамы для пломбирования зубов. 

20. Композитные пломбировочные материалы 
21. Основные этапы реставрации зуба композитами. 

22. Гипоплазия молочных и постоянных зубов. 

23. Системная гипоплазия. Зубы Гетчинсона, Фурнье, Пфлюгера, тетрациклиновые зубы 
24. Местная гипоплазия. Гиперплазия 

25. Флюороз. Причины и клиническая картина. Флюороз. Патологическая анатомия. Дифференциальный диагноз. Лечение, профилактика 

26. Наследственные нарушения развития зубов. Нарушения амелогенеза. Нарушения дентиногенеза. 
27. Пигментация зубов и виды налётов. 

28. Физиологическое и патологическое стирание твёрдых тканей зубов. 

29. Клиновидные дефекты. 

30. Эрозия зубов. Некроз твёрдых тканей зубов. 

31. Классификация травматических повреждений зубов. Ушиб зуба. Клиника, лечение. Вывих зуба. Клиника, лечение. 

32. Перелом зуба. Клиника, лечение. 
33. Хроническая травма зуба. Клиника, лечение. 

34. Гиперестезия зубов. 

35. Фторсодержащие композиты, гели, лаки, применяемые при травмах зубов. 
36. Определение понятия пульпит. Этиология пульпита. Патогенез, морфогенез, микроциркуляторные изменения. Классификация пульпита. 

37. Клинические проявления и диагностика острого очагового пульпита. Топография корневых каналов, резцов, клыков и премоляров и моляров на верхней челюсти. 

38. Патогенез, морфогенез, микроциркуляторные изменения при остром диффузном пульпите. Клинические проявления и диагностика острого диффузного пульпита. 
Дифференциальная диагностика и лечение острого очагового и острого диффузного пульпитов. 

39. Наборы инструментов для раскрытия и расширения устьев корневых каналов; инструменты для прохождения корневых каналов; инструменты для расширения 

корневых каналов; инструменты для определения размера канала; инструменты для пломбирования каналов 
40. Методика обработки корневых каналов с помощью эндодонтических наконечников. 

41. Методика определения устьев каналов, измерение длины корневого канала, ручной обработки корневых каналов. Оценка качества обтурации корневых каналов. 

42. Топография корневых каналов, резцов, клыков и премоляров и моляров на нижней челюсти. 
43. Патогенез, морфогенез, микроциркуляторные изменения при хроническом фиброзном пульпите. Клинические проявления и диагностика хронического фиброзного 

пульпита. Дифференциальная диагностика и лечение хронического фиброзного пульпита. Методы лечения пульпита с сохранением жизнеспособности пульпы. 

44. Патогенез, морфогенез, микроциркуляторные изменения при хроническом гангренозном пульпите. Клинические проявления и диагностика хронического 
гангренозного пульпита. Дифференциальная диагностика и лечение хронического гангренозного пульпита. Хирургические методы лечения пульпитов. Показания к 

лечению пульпита методом девитальной экстирпации. 

45. Требования, предъявляемые к материалам для пломбирования корневых каналов. Материалы для пломбирования корневых каналов. 
46. Патогенез, морфогенез, микроциркуляторные изменения при хроническом гипертрофическом пульпите. Клинические проявления и диагностика хронического 

гипертрофического пульпита. Дифференциальная диагностика и лечение хронического гипертрофического пульпита. Этапы лечения пульпита методом витальной 

экстирпации. 
47. Материалы для пломбирования корневых каналов: штифты металлические (серебренные, титановые), гуттаперчевые. Методы обтурации корневых каналов 

гуттаперчей. 

48. Патогенез, морфогенез, микроциркуляторные изменения при обострении хронического фиброзного пульпита. Клинические проявления и диагностика обострения 
хронического фиброзного пульпита. Дифференциальная диагностика и лечение обострения хронического фиброзного пульпита. Хирургические методы лечения 

пульпитов. 
49. Материалы для пломбирования корневых каналов: цинк-фосфатные цементы; материалы на цинк-оксидэвгеноловой основе (цементы, пасты); пасты (герметики) на 

основе эпоксидных смол. 

50. Клинические проявления и диагностика обострения хронического пульпита. Дифференциальная диагностика и лечение обострения хронического пульпита. 
Хирургические методы лечения пульпитов. Материалы для пломбирования корневых каналов: материалы с добавками медикаментов (на основе гидроксида 

кальция, на основе резорцин-формалина), стеклоиономерные цементы, материалы на базе дентинных адгезивов. 

51. Осложнения при лечении методами полного или частичного сохранения пульпы. Осложнения при лечении пульпита методом девитальной ампутации и возможные 
осложнения при витальной экстирпации. Профилактика и методы лечения осложнений. 

52. Анатомо-физиологические особенности периодонта. Функции периодонта. Определение понятия периодонтит. Этиология периодонтита. Классификация 

периодонтита. 
53. Клиническая картина острого верхушечного периодонтита. Дифференциальная диагностика острого верхушечного периодонтита. Лечебные мероприятия при 

остром верхушечном периодонтите. 



54. Клиническая картина хронического фиброзного периодонтита. Клиническая картина хронического гранулирующего периодонтита. Клиническая картина 

хронического гранулематозного периодонтита. Дифференциальная диагностика верхушечных периодонтитов. 
55. Абсолютные противопоказания к консервативным методам лечения. Местные противопоказания к консервативным методам лечения. Лечебные мероприятия при 

остром верхушечном периодонтите. 

56. Лечебные мероприятия при обострениях хронического верхушечного периодонтита однокорневых зубов. 
57. Лечебные мероприятия при хроническом верхушечном периодонтите многокорневых зубов. 

58. Методика обследования больных с заболеваниями пародонта. 

59. Отличительные признаки изменений тканей пародонта при заболеваниях системы крови. 

60. Этиология острого и хронического катарального папиллита, гингивита. 

61. Основные массовые социально-профилактические мероприятия по профилактике заболеваний пародонта. 

62. Основные этиологические факторы острого язвенного гингивита. 
63. Методы определения зубных отложений. Определение заболевания "локализованный пародонтит". 

64. Объем и этапы лечения при язвенном гингивите. 

65. Клинические признаки острого и хронического течения катарального папиллита, гингивита. 
66. Значение общей терапии заболеваний пародонта в комплексе лечебных мероприятий. Показания к ее применению. 

67. Основные принципы лечения больного генерализованным пародонтитом. 

68. Основные клинические признаки пародонтоза. Местные раздражители и их роль в возникновении болезней пародонта. 
69. Хирургические методы лечения при пародонтите. 

70. Основные методы ортопедического лечения; их место в комплексном лечении генерализованного пародонтита. 

71. Принципы рационального питания в различных возрастные особенности проведения санации полости рта беременных. 
72. Местное медикаментозное лечение генерализованного пародонтита. Общеукрепляющие средства, назначаемые при заболевании пародонта. Показания к их 

применению. 

73. Хирургические методы лечения пародонтальных карманов. 
74. Показания и противопоказания к назначению основных хирургических методов лечения при пародонтите. 

75. Причины развития локализованного пародонтита. Дифференциальная диагностика с гингивитом, диффузным пародонтитом, пародонтозом. 

76. Показания и противопоказания к назначению физических методов воздействия при катаральном гингивит 
77. Основные врачебно-профилактические мероприятия при заболеваниях пародонта. Способы выявления и удаления зубных отложений. 

78. Болезнь Хенда - Шюллера - Крисчена. Диагностика, дифференциальная диагностика. 
79. План комплексного лечения больного генерализованным пародонтитом. Принципы рационального питания в профилактике заболеваний пародонта. 

80. Клинические признаки и дифференциальная диагностика поражения пародонта при врожденных нарушениях обмена веществ, патологии костной системы. 

81. Восстановление контактного пункта при пломбировании кариозных полостей, расположенных на контактных поверхностях. Избирательная пришлифовка зубов. 

82. Методики и инструменты, применяемые для местного обезболивания. 
83. Особенности и методики обезболивания при вмешательствах на твердых тканях и пульпе зуба. 

84. Обезболивание у пациентов с патологией систем: дыхания, кровообращения, центральной нервной, эндокринной систем. 

85. Профессиональная гигиена рта, показания, этапы проведения, инструменты и материалы. 

86. Операция удаление зуба. Показания и противопоказания к операции удаления зуба. 

87. Общие и местные осложнения операции удаления зуба диагностика, оказания помощи. 

88. Показания к изготовлению металлокерамической коронки. 
89. Эстетические аспекты протезирования несъемными конструкциям. 

90. Съемное протезирования при полном и частичном отсутствие зубов, виды съемных протезов, показания к их использованию. 

 

Критерии оценивания собеседования, применяемые при  ГИА обучающихся: 

 

Оценка Критерии 

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно- следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен научным языком, 
логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию обучающегося. Практические  работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические навыки работы в рамках 

учебных заданий сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность  осознанных знаний об объекте,   

доказательно раскрыты  основные  положения  темы;  в  ответе  прослеживается четкая  структура,  логическая  

последовательность,  отражающая сущность  раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений.  Знание  об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком  в  терминах  науки.  Могут  быть  допущены  недочеты  в определении   понятий,  

исправленные  обучающимся самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. Практические работы 
выполнены в полном объеме,   теоретическое   содержание   курса   освоено   полностью, необходимые  практические  

навыки  работы  в  рамках  учебных заданий в основном  сформированы,  все предусмотренные программой обучения 

учебные   задания   выполнены,   качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 
максимальному 

Удовлетворительно 

 

Дан  недостаточно  полный  и  недостаточно  развернутый  ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся  не  способен  
самостоятельно  выделить существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. Обучающийся 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только  с  помощью  

преподавателя.  Речевое  оформление  требует поправок, коррекции. Практические  работы выполнены, теоретическое 
содержание курса освоено частично, необходимые практические   навыки   работы   в   рамках   учебных   заданий   в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

Неудовлетворительно Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по  теме  вопроса  с  существенными  ошибками  в  

определениях. Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения. Обучающийся не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими  объектами   дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация  и  
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная. Дополнительные   и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции  ответа   обучающегося не   только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. Практические работы выполнены частично, теоретическое содержание курса освоено частично, 
необходимые практические   навыки   работы   в   рамках   учебных   заданий   не сформированы,  большинство 

предусмотренных программой обучения   учебных   заданий   не   выполнено   либо   качество   их выполнения 

оценено числом баллов близким к минимальному. При дополнительной  самостоятельной  работе  над  материалом  
курса, при консультировании преподавателя,  возможно  повышение качества выполнения учебных заданий 

 

 

 
 

  

 


