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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 3.3.1 Анатомия 

человека.                                                                             

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 

3.1.27 Ревматология 

 

         1. 1 Номенклатура и классификация ревматических болезней. 

2 Популяционная и регионарная распространенность ревматических заболеваний в 

различных регионах Российской Федерации, их социальная значимость. Создание 

Национального регистра основных ревматических болезней. Смертность от ревматических 

болезней. 

3 Принципы разработки критериев диагностики основных ревматических 

заболеваний. Генетика ревматических заболеваний. Наследственные и средовые факторы 

на популяционном, семейном, организменном (включая клеточный и молекулярный) 

уровне. Факторы риска и предикторы болезни, прогностические факторы. 

4 Инвалидность и временная потеря трудоспособности больных. Профилактические и 

реабилитационные программы, принципы первичной и вторичной профилактики. 

5 Развитие ревматологии и ревматологической помощи населению в России. 

6 Роль инфекционных факторов и значение микробно- вирусных ассоциаций. 

Иммуногенетические маркеры ревматических заболеваний. Иммунные и неиммунные 

механизмы развития ревматических заболеваний. Роль нарушений иммунитета и 

воспаления. Иммунный ответ и роль генов главного комплекса гистосовместимости, 

система HLA. Ассоциация антигенов систем HLA с некоторыми ревматическими 

заболеваниями. 

7 Т- зависимый иммунный ответ. В- лимфоциты. Иммуногенетическая 

предрасположенность при аутоиммунных ревматических заболеваниях. Роль лейкоцитов, 

тромбоцитов, эндотелиальных клеток в развитии воспаления. Биологически активные 

вещества как регуляторы сосудистых и клеточных воспалительных реакций. Клеточные 

молекулы адгезии. 

8 Цитокины и факторы роста. Система комплемента. Простагландины. Лейкотриены 

и другие медиаторы воспаления. Активированные формы кислорода и роль респираторного 

(окислительного) взрыва. Протеиназы и их ингибиторы. Вазоактивные амины, оксид азота, 

эндотелины. 

9 Понятие об аутоиммунитете. Классификация аутоантител. Иммунные комплексы. 



10 Методы диагностики ревматических заболеваний: клинические, лабораторные, 

функциональные, инструментальные. Морфологическая диагностика отдельных 

ревматических болезней. 

11 Исследование синовиальной жидкости: дифференциально-диагностические 

аспекты. 

12 Группа нестероидных противовоспалительных средств: классификация, 

фармакокинетика, фармакодинамика, показания, противопоказания, побочные действия, 

взаимодействие с другими лекарственными препаратами. 

13 Противовоспалительные и базисные (модифицирующие течение болезни) 

препараты. Противоревматоидные базисные (модифицирующие течение болезни) средства: 

препараты золота, сульфасалициловые средства. 

14 Глюкокортикостероиды: показания, противовопоказания, побочные действия, 

парентеральное введение. Принципы пульс- терапии. Обоснование и внедрение пульс-

терапии и синхронной программной интенсивной терапии ревматических заболеваний. 

15 Иммунотропные средства. Иммуноглобулины для внутривенного введения. 

16 Цитотоксические иммуносупрессанты с характеристикой отдельных препаратов, 

побочное действие. 

17 Противоподагрические препараты. Урикоэлиминаторы и урикоингибиторы. 

Классификация, фармакокинетика, фармакодинамика, показания, противопоказания, 

побочные действия, взаимодействие с другими лекарственными препаратами. 

18 Средства для профилактики и лечения остеопороза. Бисфосфонаты. 

Фармакокинетика, фармакодинамика, показания, противопоказания, побочные действия, 

взаимодействие с другими лекарственными препаратами. 

19 Средства для профилактики и лечения остеопороза. Препараты стронция и средства 

биологической терапии (моноклональные антитела). Фармакокинетика, фармакодинамика, 

показания, противопоказания, побочные действия, взаимодействие с другими 

лекарственными препаратами. 

20 Средства для профилактики и лечения остеопороза. Препараты кальция и витамина 

Д (нативного и активного). Фармакокинетика, фармакодинамика, показания, 

противопоказания, побочные действия, взаимодействие с другими лекарственными 

препаратами. 

21 Антицитокиновая терапия ревматических болезней. Классификация препаратов. 

Фармакокинетика, фармакодинамика, показания, противопоказания, побочные действия, 

взаимодействие с другими лекарственными препаратами. 

22 Локальная лекарственная терапия. Общие принципы и техника внутрисуставного 

введения лекарственных средств. Техника внутрисуставных пункций. 

23 Экстракорпоральные методы лечения. 

24 Лучевая терапия. 

25 Роль лечебной физкультуры в комплексной терапии ревматических заболеваний. 

Санаторно-курортное лечение. 

26 Лечебная артроскопия. Показания, противопоказания, возможности метода. 

27 Артропедические приспособления для больных ревматическими заболеваниями. 

28 Ревматическая лихорадка. Распространенность. Этиология и патогенез. Роль бета- 

гемолитического стрептококка группы А, значение иммунных механизмов и 

наследственной предрасположенности в развитии заболевания. Патоморфология. 

Современная классификация. 

29 Ревматическая лихорадка. Понятие об активности болезни, современная 

лабораторная диагностика. Клинические синдромы активной ревматической лихорадки, 

варианты течения. Диагноз, дифференциальный диагноз, критерии диагностики, лечение, 

профилактика 

30 Хроническая ревматическая болезнь сердца. Митральные пороки сердца. 

Аортальные пороки сердца. Клиника, гемодинамические нарушения. Клиническая и 



ультразвуковая диагностика. Этапное лечение, основные лекарственные препараты, 

лечебные схемы, побочное действие лекарств. Современные возможности хирургического 

лечения пороков сердца. Принципы диспансеризации больных, санаторно-курортное 

лечение. 

31 Первичная и вторичная профилактика ревматической лихорадки и ревматической 

болезни сердца. Профилактика инфекционного эндокардита. Особенности течения и 

лечения ревматизма в детском возрасте. 

32 Хроническая сердечная недостаточность развивающаяся при пороках сердца. 

Особенности диагностики и лечения. 

33 Беременность и пороки сердца. Тактика терапевта. Ведение беременных с 

протезированными клапанами сердца. Приказ №50 МЗРФ от 10 февраля 2003г. 

34 Болезнь Лайма (боррелиоз). Распространенность. Этиология, роль боррелий. 

Эпидемиология. Патогенез. Патоморфология. Клиническая картина, клещевая эритема и 

общие симптомы. Лаймская болезнь у детей. Диагностика. Критерии диагноза. Лечение и 

профилактика. 

35 Инфекционные артриты: бактериальные артриты (стафилококковые, гонококковые, 

бруцеллезные, спирохетозные, микобактериальные). Вирусные артриты. Карельская 

лихорадка. Грибковые артриты. Паразитарные артриты. Принципы диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения. 

36 Инфекции протезированного сустава и бактериальные артриты. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

37 Артриты после носоглоточной инфекции. Артриты после других инфекций. 

Поствакцинальные артриты. 

38 Ревматоидный артрит. Эпидемиология. Современные взгляды на этиологию и 

патогенез ревматоидного артрита. Роль клеточного и гуморального иммунитета и 

неиммунных механизмов в развитии заболевания. Патоморфологическая картина. 

Классификация ревматоидного артрита. Основные клинические синдромы. Особенности 

суставного синдрома (моно-, олиго- и полиартрит) и внесуставные проявления. 

Осложнения ревматоидного артрита. Данные лабораторных исследований, 

иммунологическая характеристика. Рентгенологическая картина поражения суставов с 

определением рентгенологической стадии поражения. Некоторые особые клинические 

варианты ревматоидного артрита: синдром Фелти, синдром Стилла у взрослых. 

Серонегативный ревматоидный артрит. 

39 Ранний ревматоидный артрит. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

Прогностическая значимость. Принципы терапии. 

40 Ревматоидный артрит. Принципы и методы этапного лечения. Патогенетическая 

медикаментозная терапия ревматоидного артрита: противовоспалительные и базисные 

(болезньмодифицирующие) препараты. Антицитокиновая терапия ревматоидного артрита. 

Пульс-терапия. Экстракорпоральные методы лечения. Локальная терапия ревматоидного 

артрита. Реабилитация больных. Ортопедохирургическое и хирургическое лечение. 

Лечебная физкультура и роль курортных факторов. Прогноз заболевания. 

41 Лечение системных проявлений ревматоидного артрита. Группы препаратов и 

последовательность их применения. 

42 Ювенильный артрит. Отдельные нозологические формы: ювенильный 

ревматоидный артрит, ювенильный анкилозирующий спондилит, ювенильный артрит с 

системным началом (болезнь Стилла), ювенильный хронический артрит, 

пауциартикулярный ювенильный артрит и неуточненные ювенильные артриты. 

Распространенность. Этиология и патогенез. Патоморфологическая картина. Клиническая 

картина: суставной синдром и экстраартикулярные проявления. Данные лабораторных 

методов исследования. Рентгенологическая картина. Диагностические критерии. 

Классификация. Дифференциальная диагностика. Принципы терапии, использование 



глюкокортикостероидов и базисных препаратов. Ревмоортопедия ювенильного 

ревматоидного артрита. Консервативная и хирургическая ортопедия. 

43 Серонегативные спондилоартриты: идиопатический анкилозирующий 

спондилоартрит, синдром Рейтера, реактивные артриты, энтеропатические артриты (при 

болезни Крона, неспецифическом язвенном колите), ювенильный хронический артрит. 

Основные общие признаки серонегативных артритов. Ассоциация с антигеном 

гистосовместимости HLA-B27. Критерии диагностики серонегативных артритов. 

44 Идиопатический анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева). 

Распространенность. Этиология и патогенез. Патоморфологическая картина. Клинические 

проявления, формы и варианты течения. Особенности поражения позвоночника и 

периферических суставов, энтезопатии, поражения других органов и систем. BASDAI. 

BASFI. Особенности течения у детей. Данные лабораторных методов исследования. 

Особенности рентгенологической картины. Диагноз и дифференциальная диагностика. 

45 Идиопатический анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева). Принципы 

терапии. Группы препаратов и последовательность их применения. Роль лечебной 

физкультуры. Санаторно-курортное лечение. Прогноз. Принципы диспансеризации 

больных, решение экспертных вопросов. 

46 Псориатический артрит. Распространенность. Этиология и патогенез. 

Патоморфология. Клиническая картина. Особенности поражения периферических суставов 

и позвоночника. Другие поражения опорно-двигательного аппарата. Поражение других 

органов и систем. Взаимосвязь между псориатическим артритом и псориазом. 

Псориатический артрит у детей. Лабораторная диагностика. Рентгенологическая картина. 

Диагностические критерии. Течение. Дифференциальная диагностика. 

47 Псориатический артрит. Принципы терапии суставных и кожных проявлений. 

Антицитокиновая терапия. ЛФК и бальнеологическое лечение. Хирургическое лечение. 

48 Реактивные артриты. Распространенность. Роль инфекционного фактора (хламидий, 

иерсиний, шигелл, клебсиелл, сальмонелл) и генетической предрасположенности в 

развитии заболеваний. Патоморфологическая картина. Клинические особенности 

постэнтероколитических реактивных артритов. Клиническая характеристика, особенности 

поражения суставов и экстрасуставных проявлений. 

49 Реактивные артриты. Принципы терапии с использованием антибактериальных 

средств. Первичная и вторичная профилактика. 

50 Серонегативные спондилоартриты при неспецифическом язвенном колите и болезни 

Крона. Принципы диагностики и терапии. 

51 Микрокристаллические артриты. Подагра. Распространенность. Этиология. 

Первичная и вторичная подагра. Причины развития вторичной подагры и гиперурикемии. 

Патогенез острого артрита и поражений почек. Патоморфологическая картина. 

Клинические признаки острого артрита и хронической подагры. Рентгенологическая 

характеристика. Связь с сопутствующей патологией. Диагностика и дифференциальный 

диагноз. 

52 Микрокристаллические артриты. Подагра. Принципы терапии подагры. 

Купирование острого подагрического приступа, рецидивирующего подагрического артрита 

и «острой подагрической почки». Терапия направленная на снижении гиперурикемии 

(терапия межприступного периода). 

53 Острая подагрическая почка. Этиопатогенез развития. Клиника. Диагностика. 

Терапия. 

54 Бессимптомная гиперурикемия. Роль в развитии заболеваний суставов и сердечно-

сосудистой системы. Принципы не медикаментозной и медикаментозной коррекции. 

55 Болезнь отложения кристаллов пирофосфата кальция. Классификация, клиника, 

диагностика и лечение. 

56 Остеоартроз Распространенность и факторы риска. Этиология и патогенез. 

Первичный и вторичный остеоартроз. Патоморфологическая картина. Основные 



клинические формы: локальный моно- и олигоартроз и генерализованный артроз 

(полиостеоартроз). Критерии диагноза. Рентгенологические признаки остеоартроза. 

Индексы тяжести поражения. Принципы терапии. Деформирующий спондилез, 

остеохондроз. 

57 Остеоартроз. Лекарственная терапия: базисные (хондропротективные) средства, 

противовоспалительные препараты, средства, уменьшающие венозный стаз в 

субхондральной кости. Физическая анальгезия. Медицинская и социальная реабилитация 

больных. Ортопедическое лечение остеоартроза. Хирургические подходы к лечению 

остеоартроза. 

58 Палиндромный ревматизм. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

59 Интермитирующий гидрартроз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

60 Идиопатический диффузный гиперостоз скелета. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

61 Синдром Марфана. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

62 Синдром Элерса-Данлоса. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

63 Гипермобильный синдром. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

64 Несовершенный остеогенез. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

65 Пролапс митрального клапана и МASS-синдром. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

66 Принципы классификации и диагностики наследственных нарушений 

соединительной ткани (ННСТ). Соотношение нормы и патологии при ННСТ. 

67 Общие принципы лечения наследственных нарушений соединительной ткани. 

68 Заболевания скелетных мышц. Миофасциальный болевой синдром. Этиология и 

патогенез. Клиническая картина. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. 

69 Тендиниты и тендовагиниты. Этиология. Клиническая картина. Особенности 

поражения сухожилий различных областей. Морфологическая диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. 

70 Ганглий. Энтезопатии. Бурситы. Заболевания фасций и апоневрозов. Диагностика и 

лечение. 

71 Фибромиалгия. Этиология и патогенез. Патоморфология. Клиническая картина. 

Особенности поражения мышц. Лабораторные данные. Диагноз и дифференциальный 

диагноз. Локализация болезненных точек. Лечение. 

72 Периартериты, включая плече-лопаточный периартрит. 

73 Остеопороз. Эпидемиология. Классификация. Этиология и патогенез различных 

форм. Факторы риска. 

74 Ремоделирование костной ткани. Основные регуляторы костного ремоделирования: 

паратгормон, кальцитонин. Механизмы реализации эффектов. Местные факторы. 

Метаболизм витамина D и эффекты его активных метаболитов. RANKL и RANK. Другие 

факторы: половые гормоны, инсулин, гормоны щитовидной железы, глюкокортикоиды. 

75 Остеопороз. Современные методы диагностики. Рентгенография. DEXA. Роль 

биохимических маркёров костного ремоделирования. Понятие о риске переломов и Fraxx. 

76 Остеопороз. Первичная и вторичная профилактика. Расчёт норм суточного 

потребления кальция и витамина D. Профилактика переломов. Определение риска падений 

и профилактика падений. 



77 Остеопороз. Современные методы лечения. Препараты стронция, бисфосфонаты, 

деносумаб. Принципы выбора лекасртвенной терапии в зависимости от типа остеопороза и 

других факторов. 

78 Остеомаляция. Костная болезнь Педжета. Гипетрофическая остеоартропатия. 

79 Ишемические некрозы костей. 

80 Остеохондропатии. Асептические некрозы головки бедренной кости (болезнь 

Пертеса) и других локализаций (болезнь Келлера I и Келлера II. Болезнь Кинбека и другие). 

Остеохондропатии тел позвонков (болезнь Шейермана-Мау, болезнь Калве). 

Остеохондропатии бугристости большеберцовой кости (болезнь Осгуда-Шлаттера). 

81 Ревматические проявления различных заболеваний. Охроноз. 

Гиперхолестеринемия. Эндокринные заболевания. Заболевания паращитовидных желез. 

Акромегалия. Синдром Иценко-Кушинга. Болезнь Аддисона. Сахарный диабет. Болезни 

системы крови. Саркоидоз. Злокачественные опухоли. Нейрогенные артропатии. 

82 Питание и ревматические заболевания. 

83 Ревматические заболевания и беременность. 

84 Атеросклероз при ревматических заболеваниях. 

85 Проблема ассоциации ревматических и онкологических заболеваний. 

86 Психосоциальные аспекты ревматических заболеваний. 

87 Диспансеризация, экспертиза трудоспособности и МСЭ, реабилитация больных 

ревматическими заболе¬ваниями. 

88 Оценка качества жизни пациентов с ревматическими заболеваниями. 

89 Боли в мышцах. Мышечная слабость. 

90 Боли в нижней части спины. 

91 Поражения суставов. Олигоартрит, полиартрит, артралгии. Дифференциальная 

диагностика суставного синдрома. 

92. Системная красная волчанка. Эпидемиология. Этиология и патогенез. 

Экспериментальная модель СКВ. Клиническая картина. Полисиндромность заболевания. 

Клинические варианты течения. Особенности СКВ в детском возрасте. Данные 

лабораторных методов исследования. Иммунные нарушения при СКВ. Морфологические 

проявления СКВ, морфология люпус-нефрита. Критерии диагноза. Клинико-лабораторная 

характеристика активности. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

93 СКВ. Подсчёт индексов повреждения и активности. 

94 Клинические и морфологические варианты поражения почек при СКВ. 

Прогностическая значимость. Особенности диагностики и терапии. 

95 Системная красная волчанка. Классификация СКВ. Современные методы лечения. 

Прогноз заболевания. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности. 

96 Системная склеродермия. Распространенность. Этиология и патогенез. 

Патоморфологические изменения. Основные клинические синдромы: поражение кожи, 

синдром Рейно, суставной синдром, поражение скелетных мышц и костей, висцеральные 

проявления - поражение легких, почек, сердца, пищеварительного тракта, нервной и 

эндокринной систем. Данные лабораторных исследований. Иммунные нарушения при 

системной склеродермии. Клинические формы, варианты течения, степени активности, 

стадии болезни. Диагностические критерии системной склеродермии. Особенности 

системной склеродермии в детском возрасте. Диагноз, дифференциальный диагноз, ранние 

диагностические синдромы. Классификация. 

97 Системная склеродермия. Современные методы лечения. Немедикаментозные 

методы. Лекарственная терапия. 

98 Диффузный фасциит: клиника, диагностика и лечение. 

99 Идиопатические воспалительные миопатии. Классификация воспалительных 

миопатий. Распространенность. Этиология и патогенез. Особенности поражения кожи, 

мышц и суставов, висцеральная патология. Данные лабораторных исследований. Спектр 

антител при воспалительных миопатиях. Данные электромиографии. Клинико-



иммунологические подтипы полимиозита и дерматомиозита. Критерии диагноза. 

Дифференциальная диагностика. Особенности дерматомиозита в детском возрасте. 

Вторичные дерматомиозиты. 

100 Идиопатические воспалительные миопатии. Современное лечение. Схемы терапии. 

Пульс-терапия. Глюкокортикоиды, цитостатические иммунодепрессанты, циклоспорина А. 

101 Болезнь Шегрена. Распространенность. Этиология и патогенез. Роль иммунных 

нарушений. Патоморфологическая картина. Клиническая картина. Особенности поражения 

секретирующих эпителиальных желез и внежелезистые системные проявления. Данные 

лабораторных исследований. Классификация. Критерии диагноза. Дифференциальная 

диагностика болезни и синдрома Шегрена. 

102 Болезнь Шегрена. Лечение. Медикаментозное лечение. Местная терапия. 

Физиотерапевтическое и курортное лечение. Прогноз. Профилактика. 

103 Смешанное заболевание соединительной ткани. Этиология и патогенез. 

Клиническая картина. Критерии диагноза. Лечение. Прогноз. 

104 Перекрестные (overlap) синдромы. Классификация, клиника, диашгностика, 

лечение. Прогноз. 

105 Рецидивирующий полихондрит. Этиология. Гистологическая картина. Клинические 

признаки. Диагностика и лечение. 

106 Антифосфолипидный синдром. Определение. Семейство антител к фосфолипидам. 

Распространенность антифосфолипидного синдрома. Клиническая картина. Данные 

лабораторных методов исследования. Формы и варианты течения антифосфолипидного 

синдрома. Критерии диагностики. Первичный и вторичный антифосфолипидный синдром. 

107 Антифосфолипидный синдром. Лечение и профилактика. 

108 Определение васкулита. Первичные и вторичные васкулиты. Классификация по 

калибру пораженных сосудов, по клинико-патогенетическому принципу. Гистологические 

типы васкулита. Распространенность. Этиология. Иммуногенетические маркеры 

васкулитов. Иммунопатология васкулитов. Роль иммунных комплексов, аутоантител, 

васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами. 

Роль антиэндотелиальных антител и антител к фосфолипидам. Общие принципы и 

алгоритм диагностики васкулитов. Общие принципы терапии. 

109 Узелковый полиартериит. Клиническая картина. Общие проявления. 

Полисистемность висцеральных поражений. Патоморфология. Диагностика. 

Классификационные критерии. Дифференциальный диагноз. Особенности узелкового 

полиартериита в детском возрасте. 

110 Узелковый полиартериит. Лечение с использованием схем полихимиотерапии с 

назначением глюкокортикостероидов и иммуносупрессантов цитостатического действия. 

Пульс-терапия. Экстракорпоральные методы лечения. Прогноз. 

111 Микроскопический полиангиит. Определение. Клиническая картина. Особенности 

поражения почек. Данные лабораторных методов исследования. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. 

112 Микроскопический полиангиит. Лечение. 

113 Гранулематоз Вегенера. Определение. Клиническая картина. Особенности поражения 

верхних дыхательных путей, легких и почек. Данные лабораторных и рентгенологических 

исследований. Классификационные критерии. Дифференциальная диагностика. 

114 Гранулематоз Вегенера.Лечение и прогноз. 

115 Синдром Чарг-Стросса. Определение. Клиническая картина. Особенности поражения 

легких. Классификационные критерии. Диагностика. 

116 Синдром Чарг-Стросса. Лечение. 

117 Геморрагический васкулит. Клиническая картина. Особенности поражения кожи, 

суставов, почек, желудочно-кишечного тракта и других органов. Классификационные 

критерии. Данные лабораторных исследований. Диагностика. 

Геморрагический васкулит. Лечение. 



118 Неспецифический аортоартериит. Распространенность. Классификация в зависимости 

от анатомического типа. Клиническая характеристика. Классификационные критерии. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. 

119 Неспецифический аортоартериит. Лечение. Показания для оперативного 

вмешательства. Прогноз. 

120 Болезнь Кавасаки. Определение. Клиническая картина. Данные лабораторных и 

инструментальных методов исследования. Диагностические критерии. 

121 Болезнь Кавасаки. Лечение. Прогноз. 

122 Гигантоклеточный артериит. Заболеваемость. Клиническая картина. 

Классификационные критерии. Данные лабораторных методов. Диагностика. 

123 Гигантоклеточный артериит. Лечение. Прогноз. 

124 Облитерирующий тромбангиит. Эпидемиология. Клиническая картина. Особенности 

поражений артерий и вен. Дифференциальная диагностика с атеросклеротическими 

поражениями сосудов. 

125Облитерирующий тромбангиит.Лечение и прогноз. 

126 Эссенциальный криоглобулинемический васкулит. Определение. Типы 

криоглобулинов. Клиническая каритина. Данные лабораторных исследований. 

127 Эссенциальный криоглобулинемический васкулит. Лечение. 

128 Болезнь Бехчета. Распространенность. Этиология и патогенез. Патоморфологическая 

картина. Клиническая характеристика. Международные критерии диагноза. Диагностика и 

дифференциальный диагноз. 

129 Болезнь Бехчета. Лечение. 

130 Редкие формы васкулитов: рецидивирующий панникулит (болезнь Вебера-Крисчена). 

Синдром Гудпасчура. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

131Узловатая эритема. Клиника, диагноз и дифференциальный диагноз, лечение. 

 
Проблемно-ситуационные задачи. 

1) Пациент Н., 34 лет. Обратился с жалобами на интенсивные боли в области поясницы справа, с 

иррадиацией в ягодичную, тазобедренную области и по задней поверхности бедра. Заболел 3 

дня назад после физической работы на даче. Объективно: щадящая походка, поясничный лордоз 

сглажен, паравертебральная мускулатура спазмирована, справа отмечается болезненность точек 

на уровне L4-L5, L5-S1 на 3 см латеральнее остистых отростков. Пальпация разгибателей бедра 

справа болезненна. Диагноз. Обоснование. Тактика лечения. 

2) Пациентка А., 58 лет, обратилась с жалобами на неприятные ощущения в поясничном отделе 

позвоночника, ограничение движений в нем. Считает себя больной около 10 лет. Периодически 

отмечает обострения, во время которых в течение 7-8 дней применяет мази на основе 

противоспалительных препаратов.  

Объективно: при пальпации выявлена болезненность в паравертебральной области. Внутренние 

органы без патологии.          

Данные лабораторно-инструментального обследования: 

Клинический анализ крови: гемоглобин - 123 г/л, лейкоциты - 7,3х109/л, СОЭ - 20 мм/ч. Анализ 

крови на сахар: 4,9 ммоль/л. ПТИ – 90%. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 79,2 г/л, альбумины - 53%, глобулины: α1-4%, α2-

9%, β-9%, γ-25%. СРБ +. 

Рентгенография поясничного отдела позвоночника: изменение формы тел позвонков, очаги 

субхондрального остеосклероза, краевые остеофиты. 

Диагноз. Тактика лечения. 

3) Больную 72 лет в течение 5 лет беспокоят боли при ходьбе в коленных и голеностопных 

суставах, усиливающиеся к вечеру, уменьшающиеся после приёма вольтарена. 

Объективно: ИМТ-34 кг/м2, припухлость и ограничение движений в коленных и голеностопных 

суставах, хруст при движениях. Внутренние органы без патологии. Анализы крови и мочи не 

изменены. РФ(-). Мочевая кислота – в пределах нормы. Определите вероятный диагноз. 

4) У 58-летней пациентки длительно отмечаются боли и ограничение подвижности 

межфаланговых суставов кистей рук. При осмотре в области дистальных межфаланговых 

суставов выявлены плотные, умеренно болезненные узелки размером 0,5 см. Суставы немного 



дефигурированы, движения в них ограничены. Рентгенографически: сужение суставной щели, 

остеосклероз, СОЭ 15 мм/ч. Определите вероятный диагноз. 

5) Пациент, 45 лет, вызвал врача на дом из-за сильной боли в правой стопе. При сборе анамнеза 

выяснилось, что накануне был в гостях на дне рождения друга, где были шашлыки и красное 

вино в большом количестве. Боль началась внезапно, около 6 ч утра, и локализовалась 

преимущественно в области I плюснефалангового сустава правой стопы. Такое состояние 

возникло впервые в жизни. 

При осмотре: кожа над суставом большого пальца резко гиперемирована, горячая на ощупь, отек 

распространяется на соседние мягкие ткани, пальпация резко болезненна, движения и ходьба 

практически невозможны. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. ЧСС 88 в минуту, АД 130/85 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по 

краю реберной дуги. Диагноз? Лечение? 

6) Больную 72 лет в течение 5 лет беспокоят боли при ходьбе в коленных и голеностопных 

суставах, усиливающиеся к вечеру, уменьшающиеся после приёма вольтарена. Объективно: 

ИМТ-34 кг/м2, припухлость и ограничение движений в коленных и голеностопных суставах, 

хруст при движениях. Внутренние органы без патологии. Анализы крови и мочи не изменены. 

РФ(-). Мочевая кислота – в пределах нормы.     Определите вероятный диагноз 

7) Мужчина 36 лет, предъявляет жалобы на резкие боли в левом коленном суставе с покраснением 

кожи, припухлостью, ограничением подвижности. При расспросе выясняется, что около месяца 

назад он лечился у знакомого уролога по поводу «уретрита».  

Диагноз. Обследование. Принципы лечения. 

8) Пациентка 36 лет. Жалуется на сильные боли, припухлость и ограничение движений в правом 

голеностопном и левом коленном суставах, отмечает утреннюю скованность движений, 

повышение температуры тела по вечерам до 38,0°С, покраснение глаз. РФ в сыворотке крови 

отрицателен. Отмечается паховая лимфоаденопатия. Диагноз. Тактика 

9) Пациент Н., 34 лет. Обратился с жалобами на интенсивные боли в области поясницы справа, с 

иррадиацией в ягодичную, тазобедренную области и по задней поверхности бедра. Заболел 3 

дня назад после физической работы на даче.  

Объективно: щадящая походка, поясничный лордоз сглажен, паравертебральная мускулатура 

спазмирована, справа отмечается болезненность точек на уровне L4-L5, L5-S1 на 3 см 

латеральнее остистых отростков. Пальпация разгибателей бедра справа болезненна.  

Диагноз. Обоснование. Тактика лечения 

10) Пациентка А., 58 лет, обратилась с жалобами на неприятные ощущения в поясничном отделе 

позвоночника, ограничение движений в нем. Считает себя больной около 10 лет. Периодически 

отмечает обострения, во время которых в течение 7-8 дней применяет мази на основе 

противоспалительных препаратов. Объективно: при пальпации выявлена болезненность в 

паравертебральной области. Внутренние органы без патологии.          

СОЭ - 20 мм/ч. общий белок – 79,2 г/л, альбумины - 53%, глобулины: α1-4%, α2-9%, β-9%, γ-

25%. СРБ +. Рентгенография поясничного отдела позвоночника: изменение формы тел 

позвонков, очаги субхондрального остеосклероза, краевые остеофиты.          Диагноз. Тактика 

лечения. 

11) У 58-летней пациентки длительно отмечаются боли и ограничение подвижности 

межфаланговых суставов кистей рук. При осмотре в области дистальных межфаланговых 

суставов выявлены плотные, умеренно болезненные узелки размером 0,5 см. Суставы немного 

дефигурированы, движения в них ограничены. Рентгенографически: сужение суставной щели, 

остеосклероз, СОЭ 15 мм/ч. Диагноз? 

12) Пациент К., 30 лет, обратился к участковому врачу с жалобами на боли в пояснице в течение 6 

месяцев, не облегчаемые отдыхом, боли и ощущение скованности в грудной клетке, 

ограничение дыхательных движений грудной клетки, ограничение движения в поясничном 

отделе позвоночника (во всех направлениях). Год назад лечился у окулиста по поводу ирита. 

Возможный диагноз? 

13) У мужчины 26 лет, на следующий день после первой в сезоне лыжной прогулки (18км), возникла 

боль в пояснице, сохраняющаяся в течение трех дней. При осмотре выявляется напряжение 

мышц спины, поясничной области, ограничение подвижности в поясничном отделе. Других 

нарушений при осмотре не выявлено. Диагноз 

14) Пациентка 73 лет. В анамнезе в 62 г. перелом правой лучевой кости при падении дома на 

скользком полу. В 68 лет перелом хирургической шейки левой плечевой кости при падении вбок 



во время прополки грядок после дождя. При денситометрии в 73 года Т-критерий в поясничных 

позвонках –2,3 СО, в шейке бедренной кости –2,0 СО, в бедре в целом –2,1 СО. Не курит, 

алкоголем не злоупотребляет. Масса тела 53 кг, рост 161 см. Подсчет риска переломов по 

калькулятору FRAX: 10-летний абсолютный риск основных переломов – 15%, 10-летний 

абсолютный риск перелома бедренной кости – 3,1%. Диагноз. Лечение. 

15) Пациентка 79 лет, масса тела 60 кг, рост 158 см. У матери перелом шейки бедра в 82 г. У 

пациентки снижение роста на 8 см, при рентгенографии компрессионные переломы 11 грудного, 

1 и 3 поясничных позвонков. Не курит. Возможности сделать денситометрию нет. Подсчет риска 

переломов по калькулятору FRAX: 10-летний риск основных переломов – 36%, риск перелома 

бедренной кости – 24%. Сформулируйте диагноз. Лечение 

16) Пациентка 83 года, масса тела 48 кг, рост 152 см. Переломов в анамнезе нет. У отца был перелом 

бедренной кости в возрасте 76 лет. Пациентка курит, при обследовании выявлен многоузловой 

токсический зоб (тиреотоксикоз умеренно выражен), назначены тиреостатики. Возможности 

сделать денситометрию нет. Подсчет риска переломов по калькулятору FRAX: 10-летний риск 

основных переломов – 44%, риск перелома бедренной кости – 39%. Сформулируйте диагноз. 

Обоснуйте выставленный диагноз. Определите лечебную тактику в отношении этой больной. 

17) Пациенту 40 лет, в связи с развитием острого подагрического артрита первого 

плюснефалангового сустава правой стопы по назначению участкового терапевта получал 

вольтарен по 200 мг в течение 5 дней. Приступ купировался. После этого пациенту был назначен 

аллопуринол по 100 мг/сутки постоянно. Однако через 4 дня от начала лечения аллопуринолом 

возник приступ артрита III плюснефалангового сустава левой стопы. Больной снова стал 

принимать вольтарен по 200 мг в день. Алкоголь не употребляет, соблюдает противопуриновую 

диету. Врачебная тактика. Причина повторного приступа. 

18) Пациентка, 48 лет, вызвала участкового врача на дом, в связи с тем, что не может встать на 

правую ногу. Накануне возникла сильная боль в области I плюснефалангового сустава правой 

стопы, половина стопы припухла, кожа над ней покраснела. Самостоятельно применяла кетанол, 

фастум-гель и бальзам Дикуля, но боль сохранялась. В анамнезе жизни - полиостеоартроз с 

поражением лучезапястных и голеностопных суставов. Семейный анамнез: мама пациентки 

страдала ревматоидным артритом. В биохимическом анализе крови неоднократно выявлено 

повышение уровня мочевой кислоты (максимально - до 506 мкмоль/л), дислипидемия. 

Предварительный диагноз. Дополнительное обследование.         Лечебная тактика. 

19) Пациентка 55 лет длительное время (более 4 месяце) страдает болевым синдромом на фоне 

спондилогенной компрессионной радикулопатия С6 справа. Повторные курсы терапии НПВП, 

миорелаксантов, хондропротекторов, ФТЛ, ЛФК, перестали оказывать достаточный 

терапевтический эффект. Предложите дальнейшую тактику лечения.  

Нужны ли какие-то методы дополнительного обследования и с какой целью? Показано ли 

санаторно-курортное лечение? 

20) У 58-летней пациентки длительно отмечаются боли и ограничение подвижности 

межфаланговых суставов кистей рук. При осмотре в области дистальных межфаланговых 

суставов выявлены плотные, умеренно болезненные узелки размером 0,5 см. Суставы немного 

дефигурированы, движения в них ограничены. Рентгенографически: сужение суставной щели, 

остеосклероз, СОЭ 15 мм/ч. Вероятный диагноз и лечение 
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1.  Номенклатура и классификация ревматических болезней. 

2. Ранний ревматоидный артрит. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

Прогностическая значимость. Принципы терапии. 

3. ЗАДАЧА. 

Пациентка 79 лет, масса тела 60 кг, рост 158 см. У матери перелом шейки бедра в 82 г. У 

пациентки снижение роста на 8 см, при рентгенографии компрессионные переломы 11 

грудного, 1 и 3 поясничных позвонков. Не курит. Возможности сделать денситометрию нет. 

Подсчет риска переломов по калькулятору FRAX: 10-летний риск основных переломов – 

36%, риск перелома бедренной кости – 24%. Сформулируйте диагноз. Лечение 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Образец экзаменационного билета 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра иностранных языков 

 

Кандидатский экзамен 

«Иностранный язык»  

(по укрупненным группам направлений подготовки                                                                                  

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. 
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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. 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) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Образец экзаменационного билета 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра философии 

 

Кандидатский экзамен 

«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) 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
проректор по научной,  

инновационной и международной 

деятельности 

____________________Лященко С.Н. 

«____»___________________2022 год 

  

УТВЕРЖДАЮ 
 

проректор по учебной работе 

 

___________________Чернышева Т.В. 

«____»___________________2022 год 

 



5. Образец зачетного билета 
  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

кафедра философии 

дисциплина 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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

 

По проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в виде зачета по дисциплине 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «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.   


