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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине содержит типовые контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, в том числе контроля 

самостоятельной работы обучающихся, а также для контроля сформированных в процессе 

изучения дисциплины результатов обучения на промежуточной аттестации в форме 

кандидатского экзамена «Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук» по научной специальности 3.1.24 Неврология.                                                                             

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля успеваемости распределены по 

темам дисциплины и сопровождаются указанием используемых форм контроля и критериев 

оценивания. Контрольно – оценочные материалы для промежуточной аттестации 

соответствуют форме кандидатского экзамена, определенной в учебной плане и 

направлены на проверку сформированности знаний, умений и навыков, установленной в 

рабочей программе дисциплины.   

 

 

2. Вопросы для подготовки и сдаче кандидатского экзамена 

«Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук» по научной специальности 

3.1.24 Неврология 

 

         1. Строение и функциональное значение корково-спиномозгового и корково-ядерного 

путей. 

          2. Методика исследования двигательных нарушений (объем, сила, тонус, рефлексы) 

          3. Синдромы поражения различных отделов двигательного анализатора: передней 

центральной извилины, премоторной области, семиовального центра, внутренней капсулы, 

мозгового ствола. 

          4. Синдромы поражения половины и поперечника спинного мозга, бокового столба, 

переднего рога, передних корешков на различных уровнях. 

          5. Рефлекторная дуга. Строение, функционирование, регуляция мышечного тонуса. 

Сегментарные и надсегментарные нарушения мышечного тонуса. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

          6. Корковое представительство экстрапирамидной системы. 

          7. Синдромы поражения подкорковых ганглиев: акинетико-ригидный и 

гипотоническо-гиперкинетический синдромы. 

          8. Гиперкинезы: атетоз, гемибаллизм, миоклонии, хорея, тремор. 

          9. Мозжечок. Роль мозжечка в нарушении когнитивных функций. Симптомы 

поражения мозжечка и их патофизиологические механизмы. Мозжечковая атаксия. 

          10.  Пути глубокой и поверхностной чувствительности.  Методика исследования 

поверхностной и глубокой чувствительности. 

          11. Виды расстройств поверхностной чувствительности: анестезия, гипестезия, 

гиперестезия, дизестезия, парестезия, каузалгия, боль, гиперпатия. 

          12. Клиника нарушения суставно-мышечного чувства: псевдоатетоз, 

псевдоастереогноз, сенситивная атаксия. 

          13. Типы распределения расстройств чувствительности: периферический, 

невральный, корешковый, полиневрический; спинальный, сегментарный и проводниковый.    

          14. Синдромы поражения задних рогов, передней серой спайки, задних канатиков, 

бо¬ковых канатиков, синдром поражения половины поперечника спинного мозга синдром 

Броун-Секара; синдром поперечного поражения спинного мозга. 

          15. Невральный и ядерный сегментарный типы расстройства чувствительности на 

коже лица. 



          16. Доли головного мозга и корковые концы анализаторов: кинестетического, 

зрительного, слухового, обонятельного. 

          17.  Зоны "перекрытия" корковых концов анализаторов: область теменно-височно-

затылочного стыка, премоторная и префронтальная область. 

          18. Нарушение сознания: оглушение, сопор, кома. 

          19. Речь: понятие о второй сигнальной системе, о моторной, сенсорной и 

амнестической афазиях, их клинические проявления и топико-диагностическое значение.  

          20. Различие понятий и симптоматики дизартрии, скандированной речи, речи 

больных с афазиями и топика очагов поражения при этих расстройствах.            

           21. Агнозии: высшие гностические Функции, астереогноз, зрительная и слуховая 

агнозии. Нарушения схемы тела, пальцевая агнозия. 

           22. Апраксия: понятие праксиса и его отличие от зкстрапирамидной моторики. 

Проявления апраксии. 

           23. Симптомы раздражения коры больших полушарии; виды фокальных 

эпилептических припадков при раздражении отдельных корковых областей.  

          24. Симптомокомплексы поражения отдельных областей больших полушарий. 

          25. Высшие уровни интеграции функций вегетативной нервной системы: 

лимбическая система, гипоталамус, ретикулярная формация (лимбико-ретикулярная ось). 

          26. Поражение ствола головного мозга, боковых рогов спинного мозга, ганглиев 

пограничного ствола, сплетений, нервов и висцеральные синдромы. 

          27. Расстройства тазовых функций. 

         28. Симптомы поражения коры. Поражение гипоталамической области. 

         29. Неотложная помощь при холинэргическом и миастеническом кризе. 

         30. Неотложная помощь при острых нарушений мозгового кровообращения. 

         31. Неотложная помощь при воспалительных заболеваниях головного мозга. 

         32.  Неотложная помощь при эпилептическом статусе. 

         33. Эпидемиология, факторы риска, патогенез и патоморфология, клиническая 

картина, методики диагностики критических состояний в неврологической практике (отек 

мозга, кома, внезапные нарушения сознания. 

         34. Классификация острых нарушений мозгового кровообращения. Особенности 

кровоснабжения головного мозга. Патофизиология и клиника острых и преходящих 

нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу. 

         35. Патогенез ишемического поражения, факторы, способствующие развитию зоны 

некроза. Клиника острых и преходящих нарушений мозгового кровообращения по 

ишемическому типу. 

          36. Геморрагический инсульт. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение 

          37. Дифференциальная диагностика подтипов ишемического инсульта. Тактика 

неотложной помощи и дифференцированное лечение. 

          38. Факторы риска развития инсультов в зависимости от типа. 

          39. Эпилепсия. Классификация, типы припадков, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

          40. Пароксизмальные неэпилептические состояния в клинической практике. 

          41. Методы диагностики при эпилепсии и пароксизмальных состояний. 

          42. Принципы лечения эпилепсии. 

          43. Хирургические методы лечения эпилепсии. 

          44. Острый рассеянный энцефаломиелит. Основные клинические формы: 

оптикоэнцефаломиелит, энцефоломиелополирадикуло-неврит, очаговый и 

диссеминированный миелит. Клиника, диагностика. 

          45. Субарахноидальное кровоизлияние. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

          46. Рассеянный склероз. Классификация, типы течения, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

          47.  Черепно-мозговые травмы. Классификация, особенности клинического течения. 



          48. Методы диагностики при черепно-мозговой травме. 

          49. Ведение и медикаментозное лечение пациентов с тяжелой черепно-мозговой 

травмой. 

          50. Структура кабинета нейрофизиологических исследований. 

          51. Комплекс нейрофизиологических и допплерографических исследований при 

заболеваниях головного мозга, сосудов шеи и головы. 

          52. Электрофизиологические, рентгенологические, ультразвуковые методы, а в 

последние десятилетия и неинвазивные методы визуализации головного и спинного 

мозга: компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), 

позитронно-эмиссионная томография (ПЭГ). 

          53. Показания и противопоказания к инвазивным методам диагностики. 

          54. Осложнения инвазивных методов диагностики. 

          55. Церебральная и спинальная ангиография. 

          56. Миастения. Классификация, формы, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

57.  Первичная и вторичная головная боль. Классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

58. Сирингомиелия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

59. Синдром Гийена-Барре. Классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

60. Болезнь Шарко-Мари-Тута. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

61. Спастическая параплегия Штрюмпеля. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

62. Оптикомиелит (болезнь Девика). Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. Дифференциальный диагноз с рассеянным склерозом. 

63. Деменция. Болезнь Альцгеймера. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

64. Менингит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Изменение 

ликвора. 

65. Энцефалит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Профилактика 

клещевого энцефалита. 

          66. Болезнь Паркинсона и паркинсонизм. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, диспансеризация.  

          67. Классификация опухолей нервной системы. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика. Методы лечения опухолей головного и спинного мозга. 

          68. Наследственные атаксии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.                   

          69. Хроническая ишемия головного мозга. Патогенез, клинические проявления, 

варианты синдромов ишемии в различных сосудистых бассейнах головного мозга, 

диагностика, лечение. Профилактика, прогноз. 

          70. Мононевропатии. Этиология. Туннельные синдромы. Клинические синдромы 

мононевропатий (поражение срединного и седалищного нервов). Диагностика, методы 

лечения, профилактики, прогноз. 

          71.  Полинейропатия. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, диспансеризация. 

          72. Наследственные заболевания двигательного мотонейрона. Этиология, патогенез, 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз.  

           73. Классификация неврозов: неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний, 

психастения, реактивные состояния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

лечение. 



           74. Диабетическая, почечная, уремическая. Этиология, патогенез.  Клиническая 

картина. Дифференциальный диагноз, методы интенсивной терапии, профилактики, 

прогноз. 

           75. Острая и хроническая боль в спине. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, диспасеризация, реабилитация. 

           76. Стеноз позвоночного канала. Поясничный спондилолистез. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

           77. Спинальные инсульты: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Топический диагноз. 

           78. Особенности изменения состава ликвора при сосудистых заболеваниях 

головного мозга, опухолях, воспалительных заболеваниях. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, терапевтическая коррекция. 

           79. I пара. Обонятельный нерв. Симптомы и синдромы поражений. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

           80. Синдромы расстройств зрения при поражениях нерва (II пара черепно-мозговых), 

хиазмы, тракта и затылочной доли (поле зрения, зрачковые реакции, глазное дно). 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

           81. III, IV, VI пары черепно-мозговых нервов. Глазодвигательный, блоковой и 

отводящие нервы и глазодвигательная система. Иннервация взора. Парез взора (корковый 

и стволовой). Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

           82. V пара черепно-мозговых нервов. Симптомы и синдромы поражения 

тройничного нерва. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

           83. Синдромы поражения лицевого нерва (VII пары) в височной кости и в стволе 

мозга. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

           84. Слуховой и вестибулярный нервы (VIII пара), анатомия, симптомы поражения. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

           85. Каудальная группа черепно-мозговых нервов. Бульбарный и псевдобульбарный 

синдромы. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

           86. Синдром поражения ствола мозга на разных уровнях. Альтернирующие 

синдромы (синдромы Вебера, Мийара-Гублера, Джексона). Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

           87. Вегетативная нервная система. Синдромы поражения. Классификация 

поражений сегментарных отделов вегетативной нервной системы. Клиника поражения 

вегетативной нервной системы при заболеваниях различных отделов. 

           88. Клинические проявления поражения половины поперечника спинного мозга. 

Синдром Броун-Секара.  Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

           89. Принципы терапии, профилактика, диспансеризация, факторы риска, 

реабилитация сосудистых заболеваний головного мозга. 

           90. Показания и противопоказания к выполнению люмбальной пункции. Техника 

проведения. Нормальные показатели ликвора. 

           

 

Практические задания для проверки сформированных умений и навыков 

 

1. Оценка неврологического статуса: 

 Оценка уровня сознания и ориентировки  

 Оценка менингеальных симптомов в положении лежа 

 I пара черепных нервов 

 II пара черепных нервов  

 III, IV, VI пары черепных нервов  

 V пара черепных  

 VII пара черепных нервов 



 IX и X пары черепных нервов 

 XI пара черепных нервов  

 XII пара черепных нервов  

 Оценка произвольных движений, рефлексов и чувствительности в верхней 

конечности с 2-х сторон 

 Оценка произвольных движений, рефлексов и чувствительности в нижней 

конечности с 2-х сторон в положении лежа 

 Оценка поверхностной и глубокой чувствительности 

 Оценка координации движений и вестибулярной функции в положении стоя и сидя 

 Когнитивные функции: внимание, память, счет, речь 

 

2. Техника выполнения люмбальной функции 

 

Клинические задачи по неврологии 

1. У больного 66 лет, страдающего гипертонической болезнью, внезапно появилась 

слабость в левой руке и ноге. Объективно: тонус мышц в левых конечностях повышен 

(феномен "складного ножа"), гиперрефлексия сухожильных и периостальных рефлексов, 

патологические стопные знаки Бабинского, Оппенгейма, Россолимо. Кроме того, имеется 

сглаженность левой носогубной складки. Язык при высовывании отклоняется влево. 

Вопросы: - Поставьте синдромологический диагноз. - Укажите топику поражения. 

2. Больной А., 20 лет. Месяц назад получил травму (нырнул, ударился головой о дно). 

Объективно: полное отсутствие движений в руках и ногах. Гипотония и гипорефлексия 

мышц рук. В мышцах ног рефлексы высокие, тонус здесь резко повышен, имеется феномен 

"складного ножа", двухсторонний симптом Бабинского. Кроме того, у больного имеется 

нарушение функций тазовых органов, моча отделяется непроизвольно периодически, 

задержка стула. Вопросы: - Определите синдромологический диагноз - Укажите топику 

поражения - Укажите наиболее вероятный клинический диагноз. 

3. Больной 36 лет, получил осколочное ранение в область шейных позвонков. Возник 

паралич рук и ног, появились запоры и задержка мочеиспускания, которая затем сменилась 

недержанием мочи. На рентгенограмме позвоночника оказался крупный оскольчатый 

перелом дужек и суставных поверхностей 4 и 5 шейных позвонков со смещением по 

направлению к позвоночному каналу. В неврологическом статусе черепно-мозговые нервы 

в норме. Синдром Клод Бернара-Горнера. Движение головы ограничено в сторону. 

Атрофия мышц предплечья обеих рук, ладанных межкостных мышц правой и левой кисти. 

Тонус сгибателей и разгибателей понижен, мышечная сила уменьшена. Объем активного 

движения ног резко ограничен. Тонус разгибателей ног повышен, мышечная сила резко 

ослаблена. Периостальные рефлексы на руках отсутствуют. Коленные, ахилловы рефлексы 

высокие. Клонус стоп и коленных чашек. Вызываются рефлексы Бабинского, Россолимо с 

обеих сторон. Вопросы: 1. Где локализируется патологический процесс? Укажите уровень 

расположения и его протяженность. 2. Какой характер паралича рук и ног? В результате 

чего они возникли? 

4. У больного определяется триада Горнера (симпатический птоз, миоз и энофтальм) 

с обеих сторон. Активные движения рук и ног отсутствуют. Наблюдаются атония и атрофия 

мышц плечевого пояса и рук. Тонус мышц ног повышен. Отсутствуют биципитальные, 

триципитальные и карпорадиальные рефлексы. Коленные и ахилловы рефлексы высокие, 

клонусы надколенников и стоп. Кожные брюшные рефлексы угнетены. Вызываются 

патологические рефлексы группы Бабинского и Россолимо с обеих сторон. Утрачены все 

виды чувствительности с области надплечий книзу (по проводниковому типу). Задержка 

мочи и стула. Вопросы Определите, где находится поражение. Обоснуйте топический 

диагноз. На уровне каких сегментов спинного мозга замыкается дуга биципитального 

рефлекса? 



5. У больного резко снижена сила ног, отмечаются атония и атрофия мышц ягодичной 

области, задней поверхности бедер, голеней и стоп. Анальный рефлекс вызывается, 

коленные рефлексы снижены, ахилловы и подошвенные - отсутствуют. Выявляется 

"седловидная" анестезия по задней поверхности бедер, голеней и пяток. Нарушены 

функции тазовых органов в виде задержки мочи и стула. Вопросы Определите, где 

находится поражение. Обоснуйте топический диагноз. На уровне каких сегментов спинного 

мозга замыкаются дуги подошвенного и ахиллова рефлексов? При каких заболеваниях 

могут встречаться описанные симптомы? Вопросы Определите, где находится поражение. 

Обоснуйте топический диагноз. На уровне каких сегментов спинного мозга замыкается 

дуга биципитального рефлекса? 

6. У девочки 13 лет в покое наблюдается мелкое стериотипное дрожание по типу 

"скатывания пилюль". Вопросы: Какие структуры мозга поражены? 

7. У больного 30 лет наблюдается постоянно штопорообразные движения туловища, 

возникающие при ходьбе, которая затруднена. Вопросы: Назовите синдром и поставьте 

топический диагноз? 

8. У девочки 10 лет родители стали отмечать непроизвольные движения в ручках, 

ногах. Появилось гримасничание. Изменился почерк, походка. Вопросы: Поставьте 

синдром и топический диагноз? 

9. Больной, 42 лет. Поступил с жалобами на нарушение походки в течение последних 

6 месяцев. Объективно: обнаруживается горизонтальный нистагм при отведении глазных 

яблок в стороны. Походка шаткая ("пьяная"), больно ходит, широко расставляя ноги, 

шатание усиливается при поворотах, особенно вправо. При проведении пробы Ромберга 

падает в правую сторону. Отмечается промахивание и интенционное дрожание при 

выполнении пальце-носовой и указательной пробах справа, не может выполнить пяточно-

коленную пробу правой ногой, изменение почерка (мегалография). Снижен тонус мышц 

правой руки и ноги. Суставно-мышечное чувство сохранено. Парезов конечностей нет. 

Вопросы: Определите и обоснуйте топический диагноз. При каких заболеваниях могут 

проявляться описанные симптомы? 

10. У больного 20 лет наблюдаются быстрые, аритмичные непроизвольные 

движения конечностей и туловища. Он гримасничает, причмокивает, часто высовывает 

язык. Тонус мышц конечностей снижен. Вопросы: Определите топический диагноз. Как 

называется приведенный синдром? При каких заболеваниях он отмечается? 

11. Девушка, 18 лет, упала с качелей, ударилась затылком. После травмы через 6 

дней появилось скандированная речь, нарушение походки. В неврологическом статусе: у 

больной скандированная речь. Выявляются горизонтальный нистагм, шаткая ("пьяная") 

походка, неустойчивость при пробе Ромберга. Отмечаются промахивание и интенционное 

дрожание при выполнении пальце-носовой, указательной и пяточно-коленной проб, 

адиадохокинез с обеих сторон, мегалография. Отсутствуют содружественные движения 

(асинергия). Гипотония мышц конечностей. Снижены сухожильные и надкостничные 

рефлексы. Парезов рук и ног нет. Чувствительность сохранена. Вопросы: Поставьте и 

обоснуйте топический диагноз. При каких заболеваниях могут наблюдаться описанные 

симптомы? 

12. У больного с жалобами на ощущение онемения, ползания мурашек и боли в 

стопах и кистях при обследовании выявлено снижение всех видов чувствительности в этих 

же участках по типу "перчаток" и "носок" Вопросы: Укажите синдром чувствительных 

нарушений. 

13. Больной жалуется на боли, ощущение покалывания, "одеревенения" в IV - V 

пальцах правой кисти. При осмотре выявлена гипестезия всех видов чувствительности по 

медиальному краю кисти и в IV-V пальцах, болезненность при пальпации области 

бороздки. Вопросы: Укажите клинический синдром. 

14. Больной 54 года, жалуется на шаткость, неустойчивость при ходьбе, 

усиливающуюся при плохом освещении, сильные стреляющие боли в ногах. В 



неврологическом статусе: узкие зрачки, вяло реагирующие на свет. Реакция на 

конвергенцию сохранена. Поверхностная чувствительность не нарушена. Больной путает 

направление Движения пальцев на обеих ногах, не может назвать пальцы и резко нарушена 

вибрационная чувствительность. В позе Ромберга при закрывании глаз неустойчив. 

Походка неустойчивая - ходит, широко расставляя ноги и с усилием опуская их на пол. 

Резко снижен мышечный тонус в нижних конечностях. Сухожильные рефлексы на руках 

вызываются, коленные и ахилловы отсутствуют. Вопросы: 1. Определите 

синдромологический диагноз. 2. Укажите топику поражения. 3. Укажите наиболее 

вероятный клинический. 

15. Больная 32 лет жалуется на частое получение случайных безболезненных 

ожогов, онемение и тупые боли в правой руке. Больна около 5-6 лет, указать начало болезни 

более точно не может. Заболевание развивалось без видимых причин. Объективно: 

дизрафические признаки, правосторонний умеренно выраженный кифосколиз на коже 

предплечья, плеча, спины справа множественные рубцы от ожогов. Вопросы: 1. Определите 

синдромологический диагноз? 2. Укажите топику поражения. 3. Укажите наиболее 

вероятный клинический диагноз. 

16. У больного отмечаются боли, утрата всех видов чувствительности по типу 

широкого полупояса в правой нижней части туловища от уровня пупка до паховой области, 

а также отсутствие среднего и нижнего кожных брюшных рефлексов справа. Вопросы: 1. 

Поставьте топический диагноз. 2. Как называется описанный синдром? 3. При каких 

заболеваниях могут встречаться приведенные симптомы? 

17. В неврологическое отделение из лор-клиники переведен Б-в, 8 лет, где 

находился по поводу отита. В последние дни он перестал чисто выговаривать слова, 

переставлял или пропускал в них звуки и буквы. В правых конечностях был выявлен 

пирамидный дефицит. Невролог высказал предположение об абсцессе головного мозга. а) 

Назовите синдром корковых нарушений. б) Где должен располагаться очаг? 

18. В-вой Н., 5 лет, среди полного здоровья появились приступы, начинающиеся с 

поворота головы и глаз в правую сторону с последующими клоническими судорогами в 

правой руке и ноге. В течение месяца отмечалось 3 припадка продолжительностью каждого 

менее одной минуты. Вскоре больная стала жаловаться на головную боль, тошноту и рвоту. 

В неврологическом статусе: легкая сглаженность правой носогубной складки, снижена сила 

правой кисти. Гиперрефлексия сухожильных и периостальных рефлексов с рук и ног 

справа. Справа снижены брюшные рефлексы и выявляется симптом Бабинского. При 

ходьбе и в позе Ромберга отклоняется вправо. Стала чрезмерно дурашливой, крайне 

неряшливой. а) Определите синдромологический диагноз. б) Укажите топику поражения. 

19. После операции по поводу удаления опухоли затылочной доли у больного на 

длительное время исчезла возможность узнавания предметов при зрительном 

предъявлении: так, например, изображение очков больной трактует как велосипед: кружок, 

еще кружок, перекладина. 1. Как называется клинический синдром? 2. Где локализуется 

патологический очаг? 

20. У больного практически полностью отсутствует речь, на все вопросы отвечает 

одним словосочетанием: «да-да-да», но задаваемые инструкции понимает и правильно их 

выполняет. 1. Как называется клинический синдром? 2. Где локализуется патологический 

очаг? 

21. У больного слабость во всех конечностях, затруднена ходьба и 

самообслуживание. При осмотре выявляется ограничение активных движений в верхних и 

нижних конечностях, повышение в них мышечного тонуса и сухожильных рефлексов. 

Патологические рефлексы Россолимо на кистях, а Бабинского и Оппенгейма на стопах. 

Функция черепно-мозговых нервов не нарушена. 1. Как называется клинический синдром? 

2. Где расположен патологический очаг? 

22. Мужчина 64 лет страдает гипертонической болезнью в течение 15 лет. Потерял 

сознание, упал. При осмотре в стационаре через 40 минут выявлено: кома I, лицо багрового 



цвета, пульс 56 ударов в минуту, АД 220/120 мм. рт. ст., дыхание хриплое, левая щека 

«парусит» при дыхании, активных движений в левых конечностях нет, симптом Бабинского 

слева. Задания: 1) Поставьте топический диагноз? 2) Поставьте предположительный 

клинический диагноз? 3) Какие обследования необходимо провести в стационаре? 4) Какую 

тактику лечения можно рекомендовать? 5) Основные реабилитационные мероприятия? 

Профилактика инвалидизации? 6) Возможные осложнения и исходы заболевания? 

23. На улице, молодой человек 20-ти лет внезапно почувствовал себя плохо, 

схватился за голову и упал. Приехавший врач скорой помощи обнаружил пациента без 

сознания и определил положительные менингеальные симптомы. Ранее ничем не болел был 

абсолютно здоров и никогда ни на что не жаловался. Задания: 1) Поставьте 

предположительный клинический диагноз. 2) Нужна ли госпитализация? 3) Какие 

обследования необходимо провести в стационаре? 4) Какую тактику лечения можно 

рекомендовать? 5) Возможные исходы заболевания? 

24. Пациентка 70 лет. Утром, после сна, почувствовала онемение и слабость 

правой ноги, а затем правой руки. В течение суток слабость в них постепенно нарастала и 

сменилась параличом. Заболеванию предшествовала головная боль, быстрая утомляемость, 

повышенная раздражительность. Объективно: границы сердца расширены в обе стороны, 

тоны его глухие. АД 110/60 мм рт. ст. Пульс ритмичный 80 ударов в минуту. Глазное дно: 

границы сосков зрительных нервов четкие, артерии сетчатки сужены, извиты, 

склерозированы. В неврологическом статусе: сознание сохранено, зрачки D=S, сглажена 

правая носогубная складка, язык при высовывании отклоняется вправо. Активные 

движения в правых конечностях отсутствуют, мышечный тонус в них повышен. 

Сухожильные и надкостничный рефлексы справа выше, чем слева, брюшные справа 

отсутствуют. Вызываются патологические рефлексы Бабинского и Оппенгейма справа. 

Правосторонняя гемианестезия и гемианопсия. Анализ крови: СОЭ – 6 мм/час, лейкоциты 

– 7000 в 1 мкл, протромбиновый индекс 116%, холестерин 340 мг/%. 1. Выделить 

клинические синдромы. 2. Поставить топический диагноз. 3. Установить 

предположительный клинический диагноз. 4. Определить бассейн нарушенного 

кровоснабжения. 5. Назначить дополнительные методы обследования необходимые для 

уточнения диагноза. 

25. Вызов на дом к мужчине 60 лет, находящемуся без сознания. Со слов жены за 

несколько часов до потери сознания жаловался на сильную головную боль, 

головокружение, тошноту, рвоту. Накануне было застолье с употреблением алкоголя. В 

анамнезе – гипертоническая болезнь, систематически не лечился. Объективно: 

неконтактен, речь отсутствует. Гиперемия лица, зрачки расширены с обоих сторон, равны, 

реакция на свет отсутствует, психомоторное возбуждение. АД 280/120 мм рт. ст., пульс 120 

ударов в минуту, дыхание шумное, глубокое с периодами апноэ до 5-10 сек. 1. .Определите 

неотложное состояние, развившееся у пациента. 2. Составьте алгоритм оказания 

неотложной помощи и обоснуйте каждый этап 1. Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте 

каждый этап. 

26. В приёмный покой доставлен мужчина средних лет, без сознания. Обнаружен 

на обочине дороги. Объективно: неконтактен, речь отсутствует, болевая реакция сохранена. 

На лице множественные ушибленные рваные раны, в лобной части подкожная гематома. 

На волосистой части головы, в затылочной области, подкожная гематома без повреждения 

кожных покровов. Левый зрачок немного шире, чем правый. АД 80/60 мм рт. ст., пульс 64 

уд./мин., дыхание поверхностное, учащенное, ЧДД 26 в минуту. 1. Определите неотложное 

состояние, развившееся у пациента. 2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и 

обоснуйте каждый этап. 

27. У мужчины 58 лет после бессонной ночи наблюдается серия судорожных 

тонико-клонических припадков, следующих друг за другом с интервалом 10-20-30 минут. 

Между приступами сознание не восстанавливается, цианоз, зрачки расширены, реакция на 



свет сохранена, тонус мышц конечностей низкий, сухожильные рефлексы низкие, 

патологических рефлексов нет. Из анамнеза известно, что пациент несколько лет страдает 

эпилепсией. Травм головы, нейроинфекций ранее не переносил. Ни у кого из родственников 

эпилепсии нет. В последний год приступы участились. Противоэпилептические препараты 

принимает нерегулярно. Задание: 1) Первая помощь? 42 2) Действие врача скорой помощи? 

3) Обследование? 4) Клинический диагноз? 5) Лечение? У мужчины 58 лет после бессонной 

ночи наблюдается серия судорожных тонико-клонических припадков, следующих друг за 

другом с интервалом 10-20-30 минут. Между приступами сознание не восстанавливается, 

цианоз, зрачки расширены, реакция на свет сохранена, тонус мышц конечностей низкий, 

сухожильные рефлексы низкие, патологических рефлексов нет. Из анамнеза известно, что 

пациент несколько лет страдает эпилепсией. Травм головы, нейроинфекций ранее не 

переносил. Ни у кого из родственников эпилепсии нет. В последний год приступы 

участились. Противоэпилептические препараты принимает нерегулярно. Задание: 1) 

Первая помощь? 42 2) Действие врача скорой помощи? 3) Обследование? 4) Клинический 

диагноз? 5) Лечение? 

28. Женщина 26 лет обратилась в поликлинику к врачу общего профиля с 

жалобами на слабость в нижних конечностях (больше в правой) и возникающие из-за этого 

частые спотыкания и даже падения, шаткость при ходьбе, дрожание левой руки при 

движениях, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Данные симптомы 

появились сразу после родов две недели назад и с тех пор нарастали. При осмотре: 

эмоционально лабильна, несколько эйфорична. Тонус мышц в верхних конечностях 

снижен, в нижних повышен по пирамидному типу, глубокие рефлексы высокие, D>S, 

клонусы коленных чашечек и стоп. Патологические рефлексы орального автоматизма, 

Бабинского, Бехтерева, Жуковского с обеих сторон. Снижение вибрационной 

чувствительности ниже уровня реберных дуг с обеих сторон. Интенция и 

мимопромахивание в левых конечностях, горизонтальный нистагм при взгляде влево, 

кинетический тремор левой кисти, неустойчивость в позе Ромберга. Задание: 1) Топический 

диагноз? 2) Консультацию какого специалиста нужно получить? 3) Клинический диагноз? 

4) Обследование? 5) Показана ли госпитализация? 6) Лечение? 7) Возможные исходы 

заболевания? 8) Потребуется ли проведение экспертизы трудоспособности? 

29. Женщина 20 лет обратилась в поликлинику к врачу общего профиля с 

жалобами на быструю утомляемость и преходящую слабость в правых конечностях, 

ощущение двоения в глазах, особенно при нахождении в душном, жарком помещении или 

после незначительной физической нагрузки или даже после чашки горячего чая. Известно, 

что за последние 1,5 года дважды перенесла эпизоды невропатии лицевого нерва, сначала 

справа, затем слева. При осмотре: астенического телосложения, единичные стигмы 

дисморфогенеза, недостаточность конвергенции, недоведение правого глаза до внутренней 

спайки при полной сохранности отведения другого глаза, монокулярный нистагм слева 

(межъядерный офтальмопарез). Легкая недостаточность функции мимической 

мускулатуры с обеих сторон. Легкий правосторонний силовой гемипарез. Тонус мышц в 

правых конечностях повышен по пирамидному типу, глубокие рефлексы D>S, высокие. 

Рефлексы орального автоматизма, патологические знаки Россолимо верхний, Бабинского 

справа. Интенция и мимопромахивание при выполнении координаторных проб, 

неустойчивость в позе Ромберга. Задание: 1) Топический диагноз? 2) Консультацию какого 

специалиста нужно получить? 3) Клинический диагноз? 4) Обследование? 5) Показана ли 

госпитализация? 6) Лечение? 

30. Больной А.. 36 лет через 12 часов после травмы головы потерял сознание. Был 

доставлен «скорой» в больницу. При осмотре - состояние тяжелое, PS - 60 уд. в мин, АД /go 

мм рт. ст., НЬ -130 г/л. Выявлен левосторонний гемипарез. Вопросы: I. Ваш диагноз? 1. 

Какие дополнительные методы исследования можно произвести для уточнения диагноза? 

3. Наиболее информативный метод исследования при данной патологии? 4. Лечение 



данного больного? 5. Основные лечебные мероприятия, направленные на борьбу с отеком 

мозга? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Образец экзаменационного билета 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Кафедра неврологии, медицинской генетики 

 

Кандидатский экзамен 

«Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук» по научной специальности 

3.1.24 Неврология 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1.   Строение и функциональное значение корково-спиномозгового и корково-

ядерного путей. 

2.   Рассеянный склероз. Классификация, типы течения, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

3. ЗАДАЧА. У больного 66 лет, страдающего гипертонической болезнью, внезапно 

появилась слабость в левой руке и ноге. Объективно: тонус мышц в левых конечностях 

повышен (феномен "складного ножа"), гиперрефлексия сухожильных и периостальных 

рефлексов, патологические стопные знаки Бабинского, Оппенгейма, Россолимо. Кроме 

того, имеется сглаженность левой носогубной складки. Язык при высовывании 

отклоняется влево. Поставьте синдромологический диагноз. Укажите топику поражения. 

 

Составители: 

д.м.н., доцент, 

заведующая анестезиологии и  

реаниматологии                                                                                                В.И. Ершов 

 

д.м.н., профессор 

заведующий кафедрой неврологии 

медицинской генетики                                                                                     А.М. Долгов 
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Концепция педагогической практики предполагает освоение традиционных форм и 

методов преподавания на кафедре и привнесение в процесс новых подходов с учетом 

современных условий информатизации и компьютеризации образования. В ходе 

педагогической практики аспирант реально участвует в образовательной деятельности, 

реализует свой творческий подход к этому процессу. 

Отбор содержания и организация практики обусловлены принципами развития высшего 

образования и задачами обучения в аспирантуре: 

1. личностной ориентации образования (принцип предполагает выявление 

возможностей содержания для самовоспитания и самообразования); 

2. гуманитаризации (принцип определяет тенденции интеграции знаний в сфере 

человекознания и обосновании ценностных основ теоретических построений, 

диалогичность учебного материала, ориентацию обучающихся на сопоставление 

различных точек зрения, позиций, концепций); 

3. фундаментализации (принцип определяет концентрацию практического 

материала вокруг «ядра» научных дисциплин как основы решения профессиональных 

задач и «задачное построение» содержания, предполагающего активизацию 

исследовательской деятельности); 

4. практико-ориентированности (технологичности) (принцип направлен на 

реализацию методологической взаимосвязи науки и практики);  

5. принципа дополнительности (принцип характеризует взаимодействие различных 

форм знания: обыденного, научного, вненаучного; 

6. вариативности (принцип ориентирует на максимальный учет индивидуальных 

особенностей профессионального становления и профессионально-личностной 

рефлексии, потребностей рынка труда); 

7. историзма, который предполагает научную объективность в освещении 

исследуемых процессов; рассмотрение изучаемых явлений и фактов в контексте 

конкретно-исторического времени; сочетания ретроспективы с перспективой, что 

обусловливает определенную актуализацию прогностической функции и ориентацию на 

современные проблемы развития науки. 

 

2. Содержание и характеристика деятельности аспирантов 

В ходе педагогической практики аспиранты включаются во все виды 

профессиональной деятельности, осуществляемой в сфере образования: 

преподавательская, консультационная, экспертная, исследовательская, коррекционно-

развивающая, воспитательная, научно-методическая, управленческие мероприятия на базе 

педагогической практики. При этом выделяется следующее содержание и характер 

деятельности: 

- владение теоретическими знаниями и разнообразными научными методами, 

приемами и средствами обучения, обеспечивающими уровень подготовки студентов, 

соответствующий требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта: 

- осуществление обучения и воспитания с учетом специфики преподаваемого 

медицинских дисциплин, с ориентацией на профессиональное самоопределение и 

становление студентов; 

- проектирование и проведение лекций, практических занятий и семинаров, 

лабораторных занятий по профильным дисциплинам; 

- осуществление оптимального отбора средств, приемов, методов и форм 

обучения, адекватных содержанию учебного материала и возрастным особенностям 

студентов; 

- участие в деятельности кафедры, факультета (института), вуза; 

- планирование учебно-воспитательной работы со студентами на дальнюю и 

ближнюю перспективу; 



- стимулирование самостоятельной работы студентов с учетом психолого-

педагогических требований, предъявляемых к обучению, воспитанию и развитию; 

- содействие формированию педагогической культуры и мастерства аспиранта, 

профессионального мышления, профессионально-значимых качеств: организационных, 

конструктивных, коммуникативных, гностических; 

- анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и определения 

перспектив самообразования; 

- выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности, обеспечение 

охраны жизни и здоровья студентов в образовательном процессе. 

Содержание программы определяется целью (задачами) и видом практики. 

 

3. Разделы (этапы) и виды работ на практике 

1. Самостоятельная работы: теоретическая и учебно-методическая: 

- Разработка индивидуальной программы прохождения практики. 

- Работа с нормативными документами, регламентирующими образовательный 

процесс: изучение и анализ рабочей программы по учебной дисциплине. 

- Участие в деятельности кафедры: обсуждение вопросов на заседании кафедры 

и/или научно-методическом семинаре. 

-     Изучение опыта работы ведущих преподавателей кафедры, факультета, вуза. 

- Посещение и анализ занятий аспирантов. 

- Подготовка к проведению учебных и внеучебных занятий. 

-  Разработка конспектов учебных (лекционных, 

семинарских/практических/лабораторных) занятий и внеучебных занятий. 

- Разработка оценочных средств по учебной дисциплине 

- Консультации с руководителями педагогической практики, с ведущими 

преподавателями вуза. 

- 2. Проведение учебных занятий, индивидуальной работы и внеаудиторных 

мероприятий по учебным дисциплинам: 

- Проведение лекционных занятий. 

- Проведение семинарских занятий; практических и лабораторных занятий. 

- Проведение внеучебных занятий (внеаудиторные мероприятия по предмету). 

- Проведение индивидуальной работы со студентами (проведение различных форм 

индивидуальной работы со студентами по темам проводимых аспирантом лекционных, 

семинарских, практических занятий). 

4. Деятельность по планированию и решению задач собственного 

профессионального и личностного развития 

- Планирование собственного профессионального и личностного развития. 

5. Самоанализ и аналитический отчет аспиранта. 

- Составление отчета по научно-педагогической практике. 

- Проведение итоговой конференции. 

Циклограмма прохождения практики 

№ 

п/п 

Наименование раздела (этапа) Содержание раздела 

(этапа) 

1. Этап самостоятельной работы: теоретическая и методическая- 

1.1. Разработка индивидуальной программы 

прохождения практики. 

Разработка индивидуальной учебной 

программы прохождения 

педпрактики. 

1.2. Работа с нормативными документами, 

регламентирующим и образовательный 

процесс (изучения и анализа рабочей 

программы по учебной дисциплине). 

Виды деятельности аспиранта: 

 знакомство с организацией 

учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе;  

 ознакомление с федеральными 



государственными образовательными 

стандартами, учебными планами, 

рабочими программами;  

 освоение организационных 

форм и методов обучения в высшем 

учебном заведении,  

изучение учебно-методической 

литературы, программного 

обеспечения по дисциплинам 

учебного плана. 

1.3. Участие в деятельности кафедры. Обсуждение вопросов на заседании 

кафедры или научно-методического 

семинара (вариативное задание) 

1.4. Изучение опыта преподавания учебных 

дисциплин. 

Виды деятельности аспиранта:  

Изучение современных 

образовательных технологий и 

методик преподавания в высшем 

учебном заведении;  

посещение учебных занятий ведущих 

преподавателей по учебной 

дисциплине в соответствии с 

выбранным профилем; анализ 

занятий,  

посещение научно-методических 

консультаций; посещение и анализ 

занятий других аспирантов. 

1.5. Подготовка к проведению учебных и 

внеучебных занятий (внеаудиторных 

мероприятий). 

Консультации с руководителями 

педагогической практики; ведущими 

преподавателями; разработка 

конспектов учебных занятий, в том 

числе, в интерактивной форме; 

разработка оценочных средств по 

учебной дисциплине. 

2. Исполнительский этап: проведение учебных занятий и индивидуальной работы по 

учебным дисциплинам 

2.1. Проведение лекций. Виды деятельности аспиранта (подготовка 

к лекционным занятиям; методическая 

работа (индивидуальное планирование и 

разработка содержания лекций); 

разработка учебно-методического 

сопровождения выбранной дисциплины, 

самостоятельное проведение лекций; 

самоанализ проведенного лекционного 

занятия). 

2.2. Проведение семинарских занятий по 

учебной дисциплине. 

Виды деятельности аспиранта (подготовка 

к семинарским занятиям; методическая 

работа (индивидуальное планирование и 

разработка содержания семинарских 

занятий); разработка учебно-

методического сопровождения по темам 

семинарских занятий, самостоятельное 

проведение семинарских занятий; 



самоанализ проведенных семинарских 

занятий) 

2.3. 

 

 

Проведение практических и 

лабораторных занятий по учебной 

дисциплине. 

Виды деятельности аспиранта (подготовка 

к практическим и лабораторным занятиям; 

методическая работа (индивидуальное 

планирование и разработка содержания 

практических и лабораторных занятий; 

разработка учебно- методического 

сопровождения практических и 

лабораторных занятий, самостоятельное 

проведение практических и лабораторных 

занятий; самоанализ практических и 

лабораторных занятий). 

2.4. 

 

Проведение внеучебных занятий 

(внеаудиторных мероприятий). 

Проведение внеаудиторных мероприятий 

по предмету (вариативное задание) 

2.5. Индивидуальная работа со 

студентами. 

Проведение различных форм 

индивидуальной работы со студентами по 

темам проводимых аспирантом 

лекционных, семинарских, практических 

занятий. 

3. Отчетно-рефлексивный этап: деятельность по планированию и решению задач 

собственного профессионального и личностного развития; подведение итогов 

практики 

 Планирование собственного 

профессионального и личностного 

развития. 

Отбор методов диагностики с целью 

изучения уровня собственного 

профессионального и личностного 

развития; диагностика уровня 

собственного профессионального и 

личностного развития; анализ достоинств 

и недостатков в своем профессиональном 

и личностном развитии; составление 

программы собственного 

профессионального и личностного 

развития. 

 Подведение итогов практики Подготовка отчётной документации и 

аналитического отчёта по результатам 

педагогической практики 

 

4. Примерный перечень заданий по практике 

- Участие в деятельности кафедры. Обсуждение вопросов на заседании кафедры 

или научно-методического семинара (конкретный вид участия на выбор аспиранта). 

- Анализ рабочей программы по учебной дисциплине или рабочей программы в 

формате АРМ (автоматизированное рабочее место) (вариативное задание). 

- Посещение и изучение опыта работы преподавателей вуза. 

- Наблюдение и анализ учебных занятий аспирантов. 

- Разработка конспектов учебных занятий аспиранта. 

- Проведение учебных занятий. 

- Самоанализ учебных занятий. 

- Проведение внеаудиторных мероприятий по учебной дисциплине (конкретный 

вид и тема мероприятия на выбор аспиранта). 

- Разработка оценочных средств по учебной дисциплине. 



- Проведение индивидуальной работы со студентами по темам проводимых 

аспирантами занятий. 

- Разработка программы собственного профессионального и личностного развития. 

- Подготовка отчётной документации и аналитического отчёта по результатам 

педагогической практики. 

 Текущая аттестация. Отчет на кафедральном совещании. 

 

По итогам прохождения практики аспирант предъявляет на кафедру результаты 

для получения дифференцированного зачета/аттестации следующую документацию: 

- конспекты учебных занятий аспиранта; 

- самоанализ проведенных учебных занятий; 

- протоколы посещения аспирантом занятий преподавателя вуза, научного 

руководителя; 

- протоколы посещения и анализа занятий других аспирантов; 

- разработка учебно-методических материалов, оценочных средств по учебной 

дисциплине; 

- дневник практики; 

- отзыв руководителя практической подготовки (научного руководителя) 

аспиранта о проведенной педагогической практике. 

- письменный отчёт о прохождении педагогической практики. 

 

Руководитель научно-педагогической практики 

 (научный руководитель): 

- обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов 

практики;  

- утверждает общий план-график проведения практики, его место в системе 

индивидуального планирования аспиранта, дает согласие на допуск аспиранта к 

преподавательской деятельности; 

- подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения 

педагогической практики, знакомит аспиранта с планом учебной работы, проводит 

открытые занятия; 

- оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации 

учебного взаимодействия; 

- контролирует работу практиканта, посещает занятия и другие виды его 

работы со студентами, принимает меры по устранению недостатков в организации 

практики; 

- участвует в анализе и оценке учебных занятий, дает заключительный отзыв 

об итогах прохождения практики; 

- обобщает учебно-методический опыт практики, вносит предложения по ее 

рационализации; участвует в работе отдела аспирантуры и докторантуры по обсуждению 

вопросов педагогической практики. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине содержит типовые контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, в том числе контроля 

самостоятельной работы обучающихся, а также для контроля сформированных в процессе 

изучения дисциплины результатов обучения на промежуточной аттестации в форме зачета 

по дисциплине «Биостатистика».                                                                             

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля успеваемости распределены 

по темам дисциплины и сопровождаются указанием используемых форм контроля и 

критериев оценивания. Контрольно – оценочные материалы для промежуточной 

аттестации соответствуют форме зачета, определенной в учебной плане и направлены на 

проверку сформированности знаний, умений и навыков, установленной в рабочей 

программе дисциплины.   

 

 

 

 

2. Вопросы промежуточной аттестации (зачет) по дисциплине  

«Биостатистика» 

1. Этапы статистического исследования и их содержание. 

2. План статистического исследования. Типовые пункты.  

3. Способы определения необходимого числа наблюдений при формировании выборочной 

совокупности. 

4. Формы отбора статистических данных, используемые для формирования 

репрезентативного состава статистической совокупности. 

5. Содержание программы статистического исследования. 

6. Рекомендации по формированию неофициальных первичных учетных документов. 

7. Программа разработки материала и виды статистических таблиц. 

8. Подготовка статистических данных для последующего анализа на компьютере. 

9. Описательная статистика качественных данных. Относительные величины. 

10. Стандартная ошибка относительных величин и доверительные интервалы. Способы 

расчета и практическое применение. 

11. Определение уровня статистической значимости различий между относительными 

величинами. 

12. Описательная статистика количественного признака. Понятие о характере 

распределения количественного признака. 

13. Определение вариабельности количественного признака при нормальном 

распределении и распределении, отличном от нормального. 

14. Стандартная ошибка средней арифметической величины и доверительные интервалы. 

Способы расчета и практическое применение. 

15. Определение уровня статистической значимости различий между средними 

величинами. Параметрические и непараметрические методы. 

16. Понятие о корреляционной зависимости. Способы определения коэффициента 

корреляции и интерпретация результатов. 

17. Понятие о регрессионном анализе. Линейные и нелинейные модели. 

18. Динамические ряды, основные подходы к анализу. 

19. Прогнозирование динамики явлений. 

20. Основные понятия моделирования. Виды моделей.  Представление модели в виде 

«черного ящика». 

21. Интерфейс программы Statistica 10.0. Создание и сохранение документов. 

22. Организация статистических данных в программе Statistica 10.0. Основной 

функционал по работе с данными. 



23. Использование формы «двойной записи» в программе Statistica 10.0 для ввода и 

анализа качественных данных. 

24. Вычисление индексов и перекодирование данных в программе Statistica 10.0. 

25. Формирование подмножества данных и объединение. 

26. Определение объема выборки в Statistica 10.0 при помощи модуля «Анализ 

мощности». 

27. Построение таблиц частот и таблиц сопряженности в Statistica 10.0. 

28. Графическое изображение относительных величин в Statistica 10.0 и MS Excel. 

29. Определение характера распределения количественных данных в Statistica 10.0. 

30. Описательная статистика количественных признаков в Statistica 10.0. 

31. Определение статистической значимости различий между независимыми группами в 

программе Statistica 10.0 по количественным признакам при нормальном распределении: 

расчет критерия Стьюдента, дисперсионный анализ. 

32. Определение статистической значимости различий между независимыми группами в 

программе Statistica 10.0 по количественным признакам при распределении отличном от 

нормального: расчет критерия Манна - Уитни, непараметрический дисперсионный анализ 

Краскела - Уолеса. 

33. Определение статистической значимости различий между зависимыми группами в 

программе Statistica 10.0 по количественным признакам: расчет критерия Вилкоксона, 

непрараметрический дисперсионный анализ Фридмана. 

34. Графическое изображение средних величин в Statistica 10.0. 

35. Проведение корреляционного анализа Пирсона и Спирмена в Statistica 10.0. 

Графическое изображение результатов. 

37. Построение линейных регрессионных моделей в Statistica 10.0. 

38. Построение нелинейных регрессионных моделей в Statistica 10.0. 

39. Анализ динамических рядов с помощью MS Excel и Statistica 10.0. 

40. Математическое моделирование методом построения деревьев классификаций в  

Statistica 10.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Образец зачетного билета 
  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

кафедра сестринского дела 

дисциплина «Биостатистика» 

по укрупненным группам направлений подготовки                                                                                  

1.5 Биологические науки; 3.1 Клиническая медицина;  3.2 Профилактическая медицина; 

3.3 Медико-биологические науки 

 

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 

I. ВАРИАНТ НАБОРА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В ИС УНИВЕРСИТЕТА 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
1. Этапы статистического исследования и их содержание. 

2. Определение статистической значимости различий между независимыми группами в 

программе Statistica 10.0 по количественным признакам при распределении отличном от 

нормального: расчет критерия Манна - Уитни, непараметрический дисперсионный анализ 

Краскела - Уолеса. 

3. Задача. Используя учебную базу статистических данных, проведите построение 

таблицы сопряженности, оцените статистическую значимость различий между 

показателями, представьте данные графически.  

  

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Практическая часть в соответствии с билетом (Приложение) 

  

Заведующий кафедрой сестринского дела,  

д.м.н., доцент     Бегун Д.Н.                                                                          

  

Декан факультета подготовки кадров высшей квалификации 

к.м.н., доцент     И.В. Ткаченко                                                                    

  

  

Дата: 01.03. 2022 г. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине содержит типовые контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, в том числе контроля 

самостоятельной работы обучающихся, а также для контроля сформированных в процессе 

изучения дисциплины результатов обучения на промежуточной аттестации в форме 

кандидатского экзамена и зачета по дисциплине «Иностранный язык».                                                                             

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля успеваемости распределены 

по темам дисциплины и сопровождаются указанием используемых форм контроля и 

критериев оценивания. Контрольно – оценочные материалы для промежуточной 

аттестации соответствуют форме кандидатского экзамена и зачета, определенной в 

учебной плане и направлены на проверку сформированности знаний, умений и навыков, 

установленной в рабочей программе дисциплины.   

 

 

2. Вопросы для подготовки и сдаче кандидатского экзамена 

«Иностранный язык» (по укрупненным группам направлений подготовки                                                                                  

1.5 Биологические науки;  3.1 Клиническая медицина;  3.2 Профилактическая 

медицина; 3.3 Медико-биологические науки) 

 

 

1. Какие речевые модели начала научной конференции вы знаете. 

2. Перечислите основные речевые модели, используемые при выступлении на научной 

конференции. 

3. Назовите основные речевые модели, используемые при завершении выступления на 

конференции. 

4. Сформулируйте правило согласования времен. 

5. Сколько типов вопросительных предложений Вы знаете. 

6. Как образуются вопросительные предложения в английском языке? 

7. Для какой цели служат разные типы вопросительных предложений? 

8. Назовите особенности неличной формы глагола: Infinitive. 

9. Сформулируйте особенности образования, употребления и перевода инфинитива в 

предложении. 

10. Перечислите функции инфинитива в предложении. Приведите примеры 

11. Сформулируйте особенности употребления и перевода инфинитивных конструкций в 

предложении. 

12. Назовите особенности образования и перевода инфинитивного оборота Complex 

Subject. 

13. Назовите особенности образования и перевода инфинитивного оборота Complex 

Object. 

14. Перечислите основные коммуникативные фразы, необходимые для реализации 

доклада с презентацией. 

15. Назовите основные грамматические конструкции, характерные для устного и 

письменного профессионально ориентированного общения на английском языке. 

16. Сформулируйте особенности употребления и перевода усилительной конструкции. 

 

 

 



Практические задания для проверки сформированных умений и навыков 

1. Монологическое высказывание аспиранта на английском языке по теме 

диссертационного исследования в рамках проведения конференции: «Contribution of 

Young Scientists into Medicine» 

2. Работа с аутентичными текстами по специальности и теме диссертационного 

исследования аспиранта, с опорой на изученный языковой материал 

3. Частотный словарь по теме диссертационного исследования по материалам 

аутентичных англоязычных текстов по специальности по результатам аналитического 

чтения специальной медицинской литературы  

4. Реферат по материалам аутентичной англоязычной литературы по специальности по 

результатам аналитического чтения медицинской литературы по теме диссертационного 

исследования аспиранта 

5. Составление аннотации на английском языке по теме диссертационного исследования 

аспиранта 

 

3. Вопросы промежуточной аттестации (зачет) по дисциплине  

«Иностранный язык» 

1. What language is the most important language in the world? 

2. Where do the native speakers of English live? 

3. How many people speak English as their mother tongue? 

4. Why is a good knowledge of foreign languages the main obligation of tomorrow’s doctors? 

5. Should medical students study and work hard in order to achieve a good knowledge of 

English? 

6. Can it increase their professional and intercultural outlook? 

7. Do you like to study English? 

8.  Назовите особенности чтения односложных, двусложных и многосложных слов. 

9.  Перечислите особенности чтения английских согласных. 

10.  Перечистите буквосочетания, в которых имеются на произносимые согласные. 

11.  Сформулируйте правила чтения гласных в четырех типах слога. 

12.  Сформулируйте правила чтения гласных в открытом и закрытом типах слога. 

13.  В чем суть чтения безударных слогов? 

14.  Сформулируйте особенности ударения в одно-двусложных словах. 

15.  Сформулируйте особенности ударения в многосложных словах. 

16.  Сформулируйте правило образования степеней сравнения одно-двусложных 

прилагательных в английском языке. 

17.  Сформулируйте правило образования степеней сравнения многосложных 

прилагательных в английском языке. 

18.  Перечислите исключения образования степеней сравнения прилагательных. 

19.  Назовите функции глагола to be, особенности употребления в предложении. 

Проспрягайте глагол. 

20.  Назовите функции глагола to have, особенности употребления в предложении. 

Проспрягайте глагол. 

21.   Сформулируйте правило порядка слов в английском предложении. 

22.  Сформулируйте правило построения и перевода предложений с конструкцией there is 

(are). 



23.  Назовите особенности образования и перевода глаголов-сказуемых в форме Simple 

Active. 

24.  Перечислите слова-спутники, характерные для Simple Active. (Present, Past and Future). 

25.  Назовите особенности образования и перевода глаголов-сказуемых в форме 

Continuous Active. 

26.  Перечислите слова-спутники, характерные для Continuous Active. (Present, Past and 

Future). 

27.  Назовите особенности образования и перевода глаголов-сказуемых в форме Perfect 

Active. 

28.  Перечислите слова-спутники, характерные для Perfect Active. (Present, Past and Future). 

29.   Назовите особенности образования и перевода глаголов-сказуемых в форме Passive 

Voice. 

30.  Сформулируйте основные особенности образования, употребления и перевода 

видовременных форм английского глагола в активном залоге. 

31.  Сформулируйте основные особенности образования, употребления и перевода 

видовременных форм английского глагола в пассивном залоге. 

32.  Перечислите типы вопросительных предложений в английском языке. 

33.  Сформулируйте правило построения общего вопроса в английском языке. 

34.  С какой целью задают общий вопрос. 

35.  Сформулируйте правило построения альтернативного вопроса в английском языке. 

36.   Сформулируйте цель альтернативного вопроса. 

37.  Сформулируйте правило построения разделительного вопроса в английском языке. 

38.   С какой целью задают данный вопрос. 

39.  Сформулируйте правило построения специального вопроса в английском языке. 

40.  С какой целью задают специальный вопрос. 

41.  Перечислите основные словообразовательные элементы существительных и 

прилагательных английского языка. 

42.  Сформулируйте правило образования сказуемых в страдательном залоге: 

- Simple tenses; 

- Continuous tenses; 

- Perfect tenses. 

43.  Сформулируйте особенности употребления сказуемых в страдательном залоге в 

медицинских текстах по специальности. 

44.  В чем заключается разница употребления сказуемых в действительном и 

страдательном залогах. 

45.  Сформулируйте основные правила употребления разных типов вопросительных 

предложений при реализации профессионально ориентированной коммуникации. 

46.  Перечислите основные словообразовательные элементы существительных и глаголов 

английского языка. 

47.  Сформулируйте правило образования отрицательных предложений при реализации 

профессионально ориентированной коммуникации. 

48.  Назовите особенности употребления и перевода модальных глаголов. Дайте 

определение. 

49.  Перечислите эквиваленты модальных глаголов. 

50.  Назовите особенности употребления и перевода эквивалентов модальных глаголов 

при реализации научной коммуникации. 



51.  Сформулируйте особенности сказуемых с модальными глаголами. 

52.  Сформулируйте особенности сказуемых с эквивалентами модальных глаголов. 

53. Назовите суффиксы существительных. 

54.  Перечислите суффиксы прилагательных. 

55.  Перечислите суффиксы наречий. 

56. Какие приставки в английском языке имеют отрицательное значение? 

57.  Что означает словосложение? 

58.  Перечислите суффиксы английских глаголов. 

59. Какие приставки имеют значение «неправильно, неверно» 

60. Дайте определение неличной форме глагола «причастие». 

61. Назовите особенности ее образования. 

62. Сформулируйте особенности употребления причастия в предложении. 

63. Сформулируйте особенности Participles как неличной формы глагола. 

64. Назовите ее грамматические характеристики. 

66. Назовите особенности употребления Participle I и перевода в предложении. 

67. Назовите особенности употребления Participle II и перевода в предложении. 

68. Перечислите возможности перевода английского причастия на русский язык. 

Приведите примеры. 

69. Сформулируйте и укажите особенности образования, употребления и перевода 

сложных форм причастий в английском предложении. 

70. Сформулируйте особенности образования, употребления и перевода Absolute Participle 

Construction.  
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1.5 Биологические науки; 3.1 Клиническая медицина; 3.2 Профилактическая медицина; 3.3 

Медико-биологические науки) 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1.   Translate the text with the help of a dictionary (in writing). 

2.   Read the text without a dictionary and render it in Russian. 

3.  Speak on the aims and tasks of your research work. 

 

 

 

Составители: 

к.пед.н., доцент, 

заведующая кафедрой  

иностранных языков                                                                                             Коровина И.А. 

 

к.пед.н., доцент, 

доцент кафедры иностранных языков                                                                Заболотная С.Г.                                                                         

_ 
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ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 

I. ВАРИАНТ НАБОРА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В ИС УНИВЕРСИТЕТА 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
1. Сформулируйте правило образования отрицательных предложений при реализации 

профессионально ориентированной коммуникации. 

2. Сформулируйте особенности сказуемых с модальными глаголами. 

3. Перечислите эквиваленты модальных глаголов. 

  

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Практическая часть в соответствии с билетом (Приложение) 

  

 

 

 

 

Заведующая кафедрой  

иностранных языков 

к.пед.н., доцент И.А. Коровина                                                 

                                                                             

  

Декан факультета подготовки кадров высшей квалификации 

к.м.н., доцент И.В. Ткаченко                                                        

  

  

Дата: 01.03. 2022 г. 
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По проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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«История и философия науки» 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине содержит типовые контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, в том числе контроля 

самостоятельной работы обучающихся, а также для контроля сформированных в процессе 

изучения дисциплины результатов обучения на промежуточной аттестации в форме 

кандидатского экзамена и зачета по дисциплине «История и философия науки».                                                                             

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля успеваемости распределены 

по темам дисциплины и сопровождаются указанием используемых форм контроля и 

критериев оценивания. Контрольно – оценочные материалы для промежуточной 

аттестации соответствуют форме кандидатского экзамена и зачета, определенной в 

учебной плане и направлены на проверку сформированности знаний, умений и навыков, 

установленной в рабочей программе дисциплины.   

 

 

2. Вопросы для подготовки и сдаче кандидатского экзамена 

«История и философия науки» (по укрупненным группам направлений подготовки                                                                                  

1.5 Биологические науки;  3.1 Клиническая медицина;  3.2 Профилактическая 

медицина; 3.3 Медико-биологические науки) 

 

1. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

2. Античная наука: условия возникновения, основные идеи и достижения. 

3. Особенности развития средневековой науки. 

4. Наука Нового времени: возникновение методологических программ научного познания 

(дилемма «эмпиризм-рационализм»). 

5. Становление и развитие классической науки. 

6. Эволюция подходов к анализу науки. Позитивизм XIX века и его программные цели в 

философии науки. 

7. Русский космизм как уникальное направление философии науки. 

8. Этнос науки и этические проблемы науки в ХХI в. 

9. Познавательная деятельность как социально-историческое явление 

10. Эволюция и революция в истории науки. 

11. Предмет философии науки, его историческая эволюция. 

12. Наука и философия: сходство и различие. 

13. Связь науки, культуры и цивилизации. 

14. Взаимосвязь науки с политикой и бизнесом. Проблема ответственности за 

использование научных результатов 

15. Наука как социальный институт. 

16. Научное знание как элемент культуры. 

17. Роль науки в современном образовании и формировании личности 

18. Методы научного познания и их классификация.  

19. Структура теоретического знания. Абстрагирование и идеализация как условие и 

начало теоретического познания. 

20. Особенности научного познания: критерии и нормы научного исследования. 

21. Объяснение и понимание в научном познании. 

22. Критический рационализм К. Поппера. Логика роста и развития научного знания. 

23. Научные революции: их причины, содержание и последствия. 

24. Сциентизм и анитисциентизм как типы научного мировоззрения. 

25. Научная картина мира и её основные формы. 

26. Проблема отделения истины от заблуждения в науке. 

27. Научное знание как сложная развивающаяся система. 



28. Развитие науки в традиционных и техногенных цивилизациях. 

29. Принцип фальсификации как инструмент научного познания. 

30. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, критерии их различения. 

31. Аналогия и процедура обоснования теоретических знаний. 

32. Усиление взаимосвязи между естественнонаучным и социально-гуманитарным 

знанием 

33. Этика науки. Свобода научного поиска и моральная ответственность ученого 

34. Наука и общество. Функции науки. 

35. Феномен научных революций. Научные революции как перестройка оснований науки. 

36. Критика науки и отрицание границ между наукой и другими формами познания 

(Фейерабенд). 

37. Критика методологической концепции Канта в трансцендентальной модели познания 

Фихте. 

38. Отношение между наукой и другими формами познания: наука и философия, наука и 

обыденное познание. 

39. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный 

институт и как особая сфера культуры. 

40. Методология познания в эпистемологической концепции И. Канта. 

41. Язык науки 

42. Проблема как форма научного познания. 

43. Проблемные ситуации в науке как движущий фактор развития научного знания. 

44. Специфика научного и вненаучного знания. 

45. Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

46. Прогрессивизм и традиционализм в научной мысли. 

47. Уровни научного познания и структура научного знания. 

48. Основания науки. Идеалы и нормы исследования, их социокультурная размерность 

49. Роль принципа системности в научном познании. 

50. Преемственность в развитии научных знаний. 

51. Саморазвивающиеся синергетические системы и новые стратегии научного поиска. 

52. Проблема прогресса и регресса в науке. 

53. Соотношение науки и вненаучного знания. Многообразие форм знания. 

54. Глобальный эволюционизм и современная картина мира 

55. Научные революции как трансформация оснований науки. 

56. Принцип верификации в науке: основное содержание и способы применения. 

57. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих ориентаций. 

58. Проблема демаркации науки и ненауки (логический позитивизм, К. Поппер). 

59. Методология в структуре научного познания.  

60. Технологическая детерминированность развития современной науки.  

61. Структура эмпирического познания и знания. Проблема теоретической 

«нагруженности» эмпирического факта. 

62. Проблема как исходный пункт научного исследования. Возникновение проблемных 

ситуаций в науке.  

63. Эмпирический и теоретический уровни научного знания и критерии истины. 

64. Ценность научной рациональности. 

65. Методы научного познания и их классификация. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Вопросы промежуточной аттестации (зачет) по дисциплине  

«История и философия науки» 

 

1. Философия науки: генезис и проблема определения предмета познания 

2. Философия и наука: анализ соотношения 

3. Возникновение методологических программ научного познания в философии науки 

Нового времени 

4. Априорно-логическая методология научного познания  

5. Становление критической философии науки 

6. Критика метода критической философии науки: методологический анализ 

рациональной организации разума 

7. Марксизм: поиск оснований разума, рациональности и научного познания 

8. Позитивистская программа анализа науки: демаркация метафизики 

9.  Демаркация науки в позитивизме. 

10. Махизм: анализ содержания и функции науки 

11. Неопозитивизм: логический анализ языка науки. 

12.  Теория критического рационализма Карла Поппера.  

13. Гносеологический скептицизм как метод анализа научного знания в философии науки 

скептицизма 

14. Неопозитивизм и попытка редукции теоретического знания к эмпирическому знанию. 

15. История возникновения науки: основные этапы  

16. Методологический фальсификационизм К.Поппера  

17. Язык науки как философская проблема. 

18.  Основные представители неопозитивизма, их творчество и научные взгляды.  

19. Метод и методология в науке: сходства, различия, области применения. 

20.  Виды научного знания. 
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1.5 Биологические науки;  3.1 Клиническая медицина;  3.2 Профилактическая медицина; 

3.3 Медико-биологические науки) 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1.  Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.  

2.  Наука как социальный институт. 

3.  Методы научного познания и их классификация. 

 

Составители: 

заведующий кафедрой философии 

к. полит. н., доцент                                                                                        В.В. Вялых  

 

профессор кафедры философии 

д. филос. н., профессор                                                                                 М.Х Хаджаров 

 

                      

  

Дата: 01.03. 2022 г. 
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ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 

I. ВАРИАНТ НАБОРА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В ИС УНИВЕРСИТЕТА 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
1. Философия и наука: анализ их соотношения. 

2. Теория критического рационализма Карла Поппера. 

3. Виды научного знания. 

  

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Изобразите в виде схемы ситуацию возникновения спорных моментов в науке. 

Компромисс и взаимное согласие работают на развитие науки, или против неё? 

  

Заведующий кафедрой философии 

к. полит. н., доцент В.В. Вялых  

 

Декан факультета подготовки кадров высшей квалификации 

к.м.н., доцент  И.В. Ткаченко                                                        

  

Дата: 01.03. 2022 г. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

 

По проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в виде зачета по дисциплине 

«Методология научного исследования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине содержит типовые контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, в том числе контроля 

самостоятельной работы обучающихся, а также для контроля сформированных в процессе 

изучения дисциплины результатов обучения на промежуточной аттестации в форме зачета 

по дисциплине «Методология научного исследования».                                                                             

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля успеваемости распределены по 

темам дисциплины и сопровождаются указанием используемых форм контроля и критериев 

оценивания. Контрольно – оценочные материалы для промежуточной аттестации 

соответствуют форме зачета, определенной в учебной плане и направлены на проверку 

сформированности знаний, умений и навыков, установленной в рабочей программе 

дисциплины.   

 

 

2. Вопросы промежуточной аттестации (зачет) по дисциплине  

«Методология научного исследования» 

 

1. Наука как объект полидисциплинарного изучения. Понятие методологии науки. 

2. Многообразие форм познавательной деятельности. 

3. Специфика науки как системы знания. Критерии научности. 

4. Наука как деятельность: характер, цель, предмет, ценность. 

5. Проблема истины и её критериев. 

6. Проблема научного метода. 

7. Научное понятие. 

8. Научный закон. 

9. Научное объяснение. 

10. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

11. Классификация и общая характеристика методов научного познания. 

12. Описание и сравнение как способы структурирования научной информации. 

13. Измерение как способ структурирования научной информации. 

14. Наблюдение: структура, общая характеристика, классификация. 

15. Эксперимент: структура, логическая схема, классификация. 

16. Моделирование: этапы, структура, классификация моделей. 

17. Обобщение и обработка эмпирических данных. 

18. Методология теоретического уровня: логические действия. 

19. Методология теоретического уровня: группа дедуктивных подходов и методов. 

20. Методология теоретического уровня: группа исторических подходов и методов. 

21. Методология теоретического уровня: группа системных подходов и методов. 

22. Проблема как форма научного познания. 

23. Факт как форма научного познания. 

24. Гипотеза как форма научного познания. 

25. Теория как высшая форма научного познания. 

26. Научно-исследовательская программа. 

27. Специфика научного творчества. 

28. Понятие научной дискуссии. Логическая структура научной дискуссии. 

Аргументация и итоги дискуссии. Основные правила ведения научной дискуссии. 

29. Литературное оформление научного труда. Виды представления результатов НИР. 

30. Требования к научной публикации. 

31. Проверка и принятие научной теории. 

32. Фундаментальные и прикладные исследования. 

33. Традиции и инновации в развитии науки. 



34. Проблема классификации знаний и её решение в истории развития общества. 

35. Роль междисциплинарных исследований в развитии современной науки. 

36. Проблема достоверности и вероятности научного факта. 

37. Современная наука сквозь призму антропного принципа. 

38. Взаимосвязь теории и методологии. 

39. Использование математических методов в современной науке. 

40. Проблема рациональности научного познания. 

41. Наука и техника: основные модели отношений. 

42. Классическое естествознание и технические науки: проблема взаимоотношений. 

43. Теоретические исследования в современных медицинских науках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Образец зачетного билета 
  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии им. С.С. Михайлова 

дисциплина «Методология научного исследования» 

по укрупненным группам направлений подготовки                                                                                  

1.5 Биологические науки; 3.1 Клиническая медицина; 3.2 Профилактическая медицина;      

3.3 Медико-биологические науки 

 

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 

I. ВАРИАНТ НАБОРА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В ИС УНИВЕРСИТЕТА 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
1. Наука как объект полидисциплинарного изучения. Понятие методологии науки. 

2. Гипотеза как форма научного познания. 

3. Требования к научной публикации. 

  

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
Используя материалы диссертационного исследования, представьте развернутый план 

диссертационного исследования. Дайте объяснение каждому разделу. 

 

 

Профессор кафедры оперативной хирургии 

и клинической анатомии им. С.С. Михайлова,  

д.м.н., доцент     Лященко С.Н.                                                                          

  

Декан факультета подготовки кадров высшей квалификации 

к.м.н., доцент     И.В. Ткаченко                                                                    

  

  

Дата: 01.03. 2022 г. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

 

По проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в виде зачета по дисциплине 

«Педагогика и психология высшей школы» 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине содержит типовые контрольно-оценочные 

материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, в том числе контроля 

самостоятельной работы обучающихся, а также для контроля сформированных в процессе 

изучения дисциплины результатов обучения на промежуточной аттестации в форме зачета 

по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы».                                                                             

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля успеваемости распределены 

по темам дисциплины и сопровождаются указанием используемых форм контроля и 

критериев оценивания. Контрольно – оценочные материалы для промежуточной 

аттестации соответствуют форме зачета, определенной в учебной плане и направлены на 

проверку сформированности знаний, умений и навыков, установленной в рабочей 

программе дисциплины.   

 

 

 

 

2. Вопросы промежуточной аттестации (зачет) по дисциплине  

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

 

17. Виды семинаров в современной вузовской практике. Технология (методика) 

проведения семинарского (практического) занятия по профилю подготовки аспиранта. 

1. Методологические основы педагогики и психологии высшей школы. 

2. Понятийный аппарат, принципы, цели и задачи педагогики высшей школы.  

3. Метопринципы развития высшего медицинского образования.  

4. Основные принципы компетентностного подхода к построению 

образовательного процесса в медицинском вузе. 

5. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы в эпоху 

цифровизации. 

6. Психологические составляющие обучения: предмет обучения, студент 

(субъект обучения), собственно учебная деятельность (способы обучения, учебные 

действия, мотивы), преподаватель (субъект обучения). 

7. Ключевые компетенции преподавателя вуза.  

8. Психолого-педагогическая компетентность преподавателя вуза.  

9. Психолого-педагогическая сущность понятия «воспитание».  

10. Приоритетные задачи в организации воспитательной работы в высшей 

школе.   

11. Роль куратора по формированию и сплочению студенческой группы. 

12. Нормативно-правовые основы регулирования образовательной деятельности 

при разработке образовательных программ высшего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

13. Роль  цифровых инструментов и сервисов в разработке образовательного 

контента. 

14. Вузовская лекция: виды, структура и технология проведения. Интерактивная 

лекция.   

15. Основы педагогического дизайна видеолекции. 

16. Понятие интерактивности в образовании. Активные и интерактивные 

методы обучения в медицинском вузе. 



22. Формы и методы педагогического контроля в вузе.  Образовательное и 

воспитательное значение контроля и оценки знаний студент. 

23. Основы проектирования оценочных средств и критерий оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

24. Методы и приемы составления ситуационных и клинических задач, 

интерактивных упражнений.  

25. Методика составления тестовых заданий. 

27. Балльно-рейтинговая система как средство мотивации студентов к учебной 

деятельности.   

28. Особенности БРС в ОрГМУ. 

  

18. Приемы активизации познавательной деятельности студентов на лекции и 

семинаре (применительно к профилю подготовки аспиранта). 

19. Дистанционное образование как инновационная форма обучения в 

медицинских вузах. 

20. Педагог высшей школы – творчески саморазвивающаяся личность.  

21. Стратегии выстраивания перспективных линий  собственного 

профессионального и личностного развития с целью постоянного самообразования. 

26. Порядок разработки и формирования фонда оценочных средств. 

29. Классификация типов и видов самостоятельных работ студентов.   

30. Организация исследовательской и проектно-творческой деятельности 

студентов (на примере своей специальности). НИРС. 

31. Теория и методика воспитания в высшей школе.  

32. Направления, методы и формы воспитательной деятельности в вузе. 

33. Педагогическое взаимодействие: основные характеристики, приемы 

профилактики и снятия коммуникативных барьеров во взаимодействии преподавателя и 

обучающегося. 

34.  Рабочая программа учебной дисциплины как обязательная составляющая 

основной образовательной программы (ООП) по направлению или специальности. 

35. Требования к разработке рабочей программы учебной дисциплины с 

переходом на реализацию новых ФГОС. 

36. Структура  рабочей программы учебной дисциплины в ИС ОрГМУ. 

37. Методические требования к разработке воспитательного мероприятия в 

кураторской группе. 

38. Педагогическая коммуникация в компьютерной среде общения и обучения в 

вузе. 

39. Виды и формы научно-исследовательской деятельности студентов (НИРС). 

40. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) как важная часть 

учебного процесса, направленная на формирование готовности к применению 

полученных знаний на практике. 



3. Образец зачетного билета 
  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

кафедра истории Отечества 

дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» 

по укрупненным группам направлений подготовки                                                                                  

1.5 Биологические науки;  3.1 Клиническая медицина; 

3.2 Профилактическая медицина; 

3.3 Медико-биологические науки 

 

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 

I. ВАРИАНТ НАБОРА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В ИС УНИВЕРСИТЕТА 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Раскройте методические основы  (вид, цели, задачи, содержание, методы обучения 

и контроля) проведения лекции, опираясь на план-конспект лекции по своему профилю. 

 

  

Заведующий кафедрой  

К.ис. н., доцент Савицкий Г.В.                                                     (_________________) 

  

Декан факультета подготовки кадров высшей квалификации 

к.м.н., доцент  И.В. Ткаченко                                                        (__________________) 

  

  

Дата: 01.03. 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы в эпоху 

цифровизации.  

2. Вузовская лекция: виды, структура и технология проведения. Интерактивная 

лекция.   


