
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 

ШКОЛА МЕДИЦИНЫ И НАУК О ЖИЗНИ 

 
  

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель ОП  

«Эндоскопия» 

  

Директор департамента 

ординатуры и 

дополнительного образования 

______________ Двойникова Е.Р.                          ______________    

« 04 » декабря 2023 г  «04» декабря 2023 г 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» 

Направление подготовки 31.08.70 Эндоскопия 

Форма подготовки: очная 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 

31.08.70 Эндоскопия, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26.08.2014 N1113. 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании Департамента ординатуры и 

дополнительного образования, протокол от «04» декабря 2023 г. № 3. 

 

Директор Департамента ординатуры и дополнительного образования: д.м.н., 

профессор Г.Н. Бондарь   

 

Составитель: к.м.н., доцент Е.Р.Двойникова, ассистент А.П. Яшкина.  

 

Владивосток 

2023   



 

Оборотная сторона титульного листа 

РПД 

 
 

1. Рабочая программа пересмотрена на заседании 

Департамента/кафедры/отделения (реализующего дисциплину) и 

утверждена на заседании Департамента/кафедры/отделения 

(выпускающего    структурного    подразделения),    протокол    от    «       

» 
  202   г. №             

2. Рабочая программа пересмотрена на заседании 

Департамента/кафедры/отделения (реализующего дисциплину) и 

утверждена на заседании Департамента/кафедры/отделения 

(выпускающего структурного подразделения), протокол от « » 

  202   г. №             

3. Рабочая программа пересмотрена на заседании 

Департамента/кафедры/отделения (реализующего дисциплину) и 

утверждена на заседании Департамента/кафедры/отделения 

(выпускающего структурного подразделения), протокол от « » 

  202   г. №             

4. Рабочая программа пересмотрена на заседании 

Департамента/кафедры/отделения (реализующего дисциплину) и 

утверждена на заседании Департамента/кафедры/отделения 

(выпускающего структурного подразделения), протокол от « » 

  202   г. №             

5. Рабочая программа пересмотрена на заседании 

Департамента/кафедры/отделения (реализующего дисциплину) и 

утверждена на заседании Департамента/кафедры/отделения 

(выпускающего структурного подразделения), протокол от « » 
  202   г. №             

  



 

Аннотация дисциплины Гигиена и эпидемиология чрезвычайных 

ситуаций 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц / 72 

академических часа. Является дисциплиной базовой части ОП,     изучается на 

2  курсе в третьем семестре и завершается зачетом. Учебным планом 

предусмотрено проведение лекционных занятий в объеме 8 час., практических 

занятий - 28 час., а также выделены часы на самостоятельную работу студента 

– 36 часов. 

Язык реализации: русский. 

Цель: 

Программа обучения формирует у обучающихся специалистов систему 

теоретических знаний, практических умений и навыков по важнейшим 

разделам и направлениям дисциплины «Гигиена и эпидемиология 

чрезвычайных ситуаций». 

Задачи: 

1. Понимание рисков, обусловленных воздействием поражающих 

факторов различных видов чрезвычайных ситуаций; 

2. Приобретение теоретических знаний о сущности и развитии 

чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий, а также структурных 

составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

3. Приобретение знаний системы медико-санитарного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях и способности организовать оказание 

медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях. 

4. Формирование готовности к участию в проведении мероприятий 

защиты населения и медицинского персонала в чрезвычайных ситуациях; 

5. Формирование способности и готовности к организации медико-

санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

6. Формирование способностей для аргументированного обоснования 

принимаемых решений с точки зрения безопасности; 

7. Формирование мотивации и способности самостоятельного 

принятия решений специалиста по организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

8. Программа курса опирается на фундаментальные и клинические 

медицинские знания, полученные при обучении по программе специалитета в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.70 

Эндоскопия 

В завершение обучения по дисциплине будут сформированы следующие 

универсальные и профессиональные компетенции: 

 



 

Код и формулировка 

компетенции 

 Этапы формирования компетенции 

  

УК-2 готовностью к 

управлению коллективом, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает Конституцию РФ, законы и иные 

нормативные акты в сфере образования и 

здравоохранения; 

требования и методы обучения и 

переподготовки персонала; 

теорию управления персоналом 

Умеет Применять современные методы 

управления коллективом 

Владеет Навыками работы с нормативно-

распорядительной документацией в 

области управления коллективом, 

формирования толерантности 

ПК-3 готовность к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях 

Знает Основные педагогические технологии 

Нормативные акты, реализующие 

педагогическую деятельность Способы и 

методы осуществления воспитательной и 

педагогической деятельности 

Умеет Разрабатывать программу повышения 

квалификации медицинского персонала 

учреждения. Составлять методические 

рекомендации для преподавателей и 

обучающихся Формировать фонд 

оценочных средств Организовать 

учебный процесс в медицинских и 

образовательных учреждениях Разрешать 

конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

Владеет Современными образовательными 

технологиями; Технологиями 

дистанционного и электронного обучения 

Приемами осуществления 

воспитательной и педагогической 

деятельности 

ПК-7 готовность к 

организации медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

Знает Основы лечебно-эвакуационного 

обеспечения пораженного населения в ЧС 

Умеет Определять потребность в медицинском 

имуществе для учреждений и 

формирований, предназначенных для 

медико-санитарного обеспечения 

населения и составлять заявки на его 

получение 

Владеет Приемами медицинской сортировки в 

чрезвычайных ситуациях; 

Приемами и способами эвакуации 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

ПК-12 

Готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

Знает Принципы организации и медико-

санитарное обеспечение эвакуации 

населения; организация медицинской 

помощи при эвакуации населения; 

санитарно-гигиенические и 



 

том числе медицинской 

эвакуации 

противоэпидемиологические 

мероприятий при эвакуации населения 

Умеет Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач 

Владеет Навыками организации и проведения 

основных мероприятий по санитарной и 

специальной обработке медицинского 

персонала, больных, территории, 

продуктов питания, воды и медицинского 

имущества в лечебно-профилактических 

учреждениях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; алгоритмом 

взаимодействия при проведении 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в 

очагах массового поражения в составе 

формирований и учреждений службы 

медицины катастроф с другими службами 

РСЧС; 

 

  



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель: 

Программа обучения формирует у обучающихся специалистов систему 

теоретических знаний, практических умений и навыков по важнейшим 

разделам и направлениям дисциплины «Гигиена и эпидемиология 

чрезвычайных ситуаций». 

Задачи: 

1. Понимание рисков, обусловленных воздействием поражающих 

факторов различных видов чрезвычайных ситуаций; 

2. Приобретение теоретических знаний о сущности и развитии 

чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий, а также структурных 

составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

3. Приобретение знаний системы медико-санитарного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях и способности организовать оказание 

медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях. 

4. Формирование готовности к участию в проведении мероприятий 

защиты населения и медицинского персонала в чрезвычайных ситуациях; 

5. Формирование способности и готовности к организации медико-

санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

6. Формирование способностей для аргументированного обоснования 

принимаемых решений с точки зрения безопасности; 

7. Формирование мотивации и способности самостоятельного 

принятия решений специалиста по организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

8. Программа курса опирается на фундаментальные и клинические 

медицинские знания, полученные при обучении по программе специалитета в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.70 

Эндоскопия 

В завершение обучения по дисциплине будут сформированы следующие 

универсальные и профессиональные компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 

 Этапы формирования компетенции 

  

УК-2 готовностью к 

управлению коллективом, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

Знает Конституцию РФ, законы и иные 

нормативные акты в сфере образования и 

здравоохранения; 

требования и методы обучения и 

переподготовки персонала; 



 

конфессиональные и 

культурные различия 

теорию управления персоналом 

Умеет Применять современные методы 

управления коллективом 

Владеет Навыками работы с нормативно-

распорядительной документацией в 

области управления коллективом, 

формирования толерантности 

ПК-3 готовность к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях 

Знает Основные педагогические технологии 

Нормативные акты, реализующие 

педагогическую деятельность Способы и 

методы осуществления воспитательной и 

педагогической деятельности 

Умеет Разрабатывать программу повышения 

квалификации медицинского персонала 

учреждения. Составлять методические 

рекомендации для преподавателей и 

обучающихся Формировать фонд 

оценочных средств Организовать 

учебный процесс в медицинских и 

образовательных учреждениях Разрешать 

конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

Владеет Современными образовательными 

технологиями; Технологиями 

дистанционного и электронного обучения 

Приемами осуществления 

воспитательной и педагогической 

деятельности 

ПК-7 готовность к 

организации медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

Знает Основы лечебно-эвакуационного 

обеспечения пораженного населения в ЧС 

Умеет Определять потребность в медицинском 

имуществе для учреждений и 

формирований, предназначенных для 

медико-санитарного обеспечения 

населения и составлять заявки на его 

получение 

Владеет Приемами медицинской сортировки в 

чрезвычайных ситуациях; 

Приемами и способами эвакуации 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

ПК-12 

Готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации 

Знает Принципы организации и медико-

санитарное обеспечение эвакуации 

населения; организация медицинской 

помощи при эвакуации населения; 

санитарно-гигиенические и 

противоэпидемиологические 

мероприятий при эвакуации населения 

Умеет Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач 



 

Владеет Навыками организации и проведения 

основных мероприятий по санитарной и 

специальной обработке медицинского 

персонала, больных, территории, 

продуктов питания, воды и медицинского 

имущества в лечебно-профилактических 

учреждениях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; алгоритмом 

взаимодействия при проведении 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в 

очагах массового поражения в составе 

формирований и учреждений службы 

медицины катастроф с другими службами 

РСЧС; 

 

2. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц (72 

академических часов), (1 зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам). 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине 

являются: 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Лек Лекции 

Пр Практические занятия 

СР: Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 
в том числе 

контроль 

Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося  

с преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

3. Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации Лек Лаб Пр ОК СР 

Конт

роль 

 

1 

Организация лечебно-

эвакуационного 

обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Медицинская сортировка. 

 8 - 28   36  зачет 

 Итого:  8  28  36   

 



 

Ш. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Тема 1. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка, медицинская эвакуация 

 

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Занятие 1. Задачи, организационная структура и основы деятельности 

Всероссийской службы медицины катастроф. 

Занятие 2. Организация лечебноэвакуационного обеспечения населения 

в чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка, медицинская эвакуация. 

Занятие 3. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного (антропогенного) 

характера. Химические и радиационные аварии. 

Занятие 4. Введение в токсикологию. Основные закономерности 

взаимодействия организма и химических веществ. 

Занятие 5. Токсичные химические вещества пульмонотоксического 

действия. Токсический отек легких. 

Занятие 6. Токсичные химические вещества нейротоксического 

действия. Фосфорорганические яды 

Занятие 7. Ядовитые технические жидкости. Отравление суррогатами 

алкоголя. 

Занятие 8. Медицинские средства профилактики и оказания помощи 

при химических и радиационных поражениях. Антидоты и радиопротекторы. 

Занятие 9. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Средства 

защиты кожи и органов дыхания. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В РПД представлено основное содержание тем, оценочные средства: 

термины и понятия, необходимые для освоения дисциплины. 

В ходе усвоения курса «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных 

ситуаций» ординатору предстоит проделать большой объем самостоятельной 

работы, в которую входит подготовка к семинарским занятиям и написание 

реферата. 

Практические занятия помогают ординаторам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. 



 

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 

или в учебной программе по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо ознакомиться с 

основными вопросами плана практического занятия и списком 

рекомендуемой литературы.  

Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде 

всего, обратиться к конспекту лекций, разделам учебников и учебных 

пособий, чтобы получить общее представление о месте и значении темы в 

изучаемом курсе. Затем поработать с дополнительной литературой, сделать 

записи по рекомендованным источникам. 

В процессе изучения рекомендованного материала, необходимо понять 

построение изучаемой темы, выделить основные положения, проследить их 

логику и тем самым вникнуть в суть изучаемой проблемы. 

Необходимо вести записи изучаемого материала в виде конспекта, что, 

наряду со зрительной, включает и моторную память и позволяет накапливать 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Основные формы 

записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

В процессе подготовки важно сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал и выстраивать алгоритм действий, тщательно продумать 

свое устное выступление. 

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно быть 

убедительным и аргументированным, не допускается и простое чтение 

конспекта. Важно проявлять собственное отношение к тому, о чем говорится, 

высказывать свое личное мнение, понимание, обосновывать его и делать 

правильные выводы из сказанного. При этом можно обращаться к записям 

конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать 

знание монографий и публикаций, факты и наблюдения современной жизни и 

т. д. 

Ординатор, не успевший выступить на практическом занятии, может 

предъявить преподавателю для проверки подготовленный конспект и, если 

потребуется, ответить на вопросы преподавателя по теме практического 

занятия для получения зачетной оценки по данной теме. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных 

ситуаций» представлено в Приложении 1 и включает в себя: 



 

- характеристика заданий для самостоятельной работы студентов и 

методические рекомендации по их выполнению; 

- требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

- критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

VI. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

Контролируемые 

разделы/темы дисциплин 

Коды и этапы формирования 

компетенций 

Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация/экзамен 

Организация лечебно-

эвакуационного 

обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Медицинская сортировка. 

УК -2 готовностью к 

управлению коллективом, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает 
УО-1 

Собеседование 
Вопросы к зачету 

Умеет 
ПР-1 

Тест 

ПР-1 

Тест 

Владеет 

УО-3 

Доклад, 

сообщение 

УО-2 

ПК-3 готовность к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

Знает 
УО-1 

Собеседование 
Вопросы к зачету 

Умеет 
ПР-1 

Тест 

ПР-1 

Тест 

Владеет 

УО-3 

Доклад с 

презентацией 

УО-2 

Интерактивные 

игры 

ПК-7 Готовность к 

оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участию в медицинской 

эвакуации 

Знает 
УО-1 

Собеседование 
Вопросы к зачету 

Умеет 
ПР-1 

Тест 

ПР-1 

Тест 

Владеет 

УО-3 

Доклад, 

сообщение 

УО-2 

ПК-12 Готовность к 

организации медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

Знает 
УО-1 

Собеседование 
Вопросы к зачету 

Умеет 
ПР-1 

Тест 

ПР-1 

Тест 

Владеет 
ПР-1  

доклад 
УО-2 

 

VII. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

1. Медицина катастроф: учебник для вузов / [П. Л. Колесниченко, А. 

М. Лощаков, С. А. Степович и др.] Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017 С. 

436  https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452646.html 

2. Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф: учебник 

для вузов: в 2 томах Т. 1 / Н. А. Арсениев, В. А. Блинов, А. Н. Гребенюк [и 

др.]; под редакцией И. А. Наркевича Москва ГЭОТАР-Медиа, 2019, с. 767 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445969.html 

3. Гаркави, А. В. Медицина чрезвычайных ситуаций : учебник / 

Гаркави А. В. Кавалерский Г. М. [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

352 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447192.html 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа (далее СРС) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса подготовки будущего врача и является 

обязательной для каждого. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- освоение в полном объёме основной образовательной программы 

путем последовательного формирования результатов обучения программы; 

- развитие и совершенствование способностей и умений магистранта 

путем самовоспитания, саморазвития и самореализации; 

- формирование у студентов умения самостоятельно пополнять свои 

знания, ориентироваться в потоке информации и углублять свое научное 

мировоззрение. 

Основные положения самостоятельной работы: 

- Количество часов, отводимое на самостоятельную работу, 

определяется учебными планами по программе. 

- Содержание самостоятельной работы определяется ФГОС ВО, 

программами учебных дисциплин (модулей) и практик, НИР. 

- Методика организации СРС зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для СРС, индивидуальных возможностей ординатора и условий 

учебной деятельности. 

- Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами ординаторов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений ординаторов. 

- Самостоятельная работа сопровождается непрерывным контролем и 

оценкой ее результатов. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452646.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447192.html


 

- СРС, не предусмотренная основной образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется ординаторами 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Виды и форма самостоятельной работы ординаторов. 

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную 

самостоятельную работу. 

- Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях (лекциях, практических, лабораторных занятиях и 

консультациях) под руководством преподавателя и по его заданию. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняется во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и контроле 

преподавателя и/ или руководителя, но без его непосредственного участия. 

Формы самостоятельной работы определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности ординаторов. Они могут быть тесно 

связаны с теоретическими курсами и иметь учебный или учебно-

исследовательский характер.  

Форму самостоятельной работы магистрантов определяют кафедры при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин/ практик (модулей). 

Самостоятельная работа включает в себя:  

− подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, 

лабораторным и др.) и выполнение соответствующих заданий; работу над 

отдельными темами учебных дисциплин (модулей) в соответствии с учебно-

тематическими планами;  

− подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных 

практиками;  

− выполнение письменных контрольных, расчетно- графических 

работ, курсовых, рефератов и др.;  

− подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе 

промежуточным и итоговым испытаниям; работу в научных обществах, 

кружках, семинарах и участие в работе факультативов и т.д.;  

− подготовка и участие в конкурсах, грантах, конференциях и др; а 

также другие виды деятельности, организуемые и осуществляемые ДВФУ и 

другими учебными и/или научно исследовательскими организациями. 

Планирование и обеспечение самостоятельной работы ординатора. 

Планирование СРС по дисциплине выполняется преподавателями на 

основе утвержденной учебной программы дисциплины. В качестве основных 

контролирующих мероприятий по каждой дисциплине устанавливаются: 



 

контрольная работа; реферат; коллоквиум; курсовая, расчетно-графическая 

или проектная работа, а также индивидуальное домашнее задание.  

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу, находит отражение в рабочем учебном плане (в целом по 

теоретическому обучению, каждому из циклов дисциплин (модулей), по 

каждой дисциплине (модулю)); в рабочих программах учебных дисциплин 

(модулей) сраспределением по разделам или темам. 

Ординатор, приступающий к изучению учебной дисциплины, получает 

от преподавателя информацию обо всех видах и формах СРС по курсу. Общее 

руководство над выполнением запланированных мероприятий по контролю 

СРС осуществляется ведущим дисциплину преподавателем, заведующим 

кафедрой или научным руководителем. 

Для осуществления самостоятельной работы каждый ординатор должен 

быть обеспечен: методикой выполнения теоретических и практических 

(лабораторных, учебно-исследовательских и др.) работ; информационными 

ресурсами (учебные пособия, справочники, нормативно-техническая 

документация, банк индивидуальных заданий, обучающие программы и т.д.); 

методическими материалами (указания, руководства, практикумы и т.п.); 

контролирующими материалами (тесты, задания и др.); материальными 

ресурсами; временными ресурсами; консультациями. 

Организация и руководство самостоятельной работой ординатора. 

Организацию и руководство самостоятельной работой магистранта 

осуществляют преподаватели. Преподаватель: информирует магистранта о 

цели, средствах, трудоемкости, сроках выполнения, формах отчетности и 

контроля самостоятельной работы; определяет объем содержания и 

количества часов, отводимых на СРС, определяет периодичность контроля; 

разрабатывает методические рекомендации, контрольно-измерительные 

материалы, критерии оценки качества СРС; обеспечивает контроль качества 

выполнения СРС; составляет график самостоятельной работы для магистранта 

каждого курса с указанием форм контроля по дисциплинам (модулям) и срок 

выполнения работ; предоставляет магистрантам сведения о наличии в ДВФУ 

учебно-методических материалов, современных программных средств по 

дисциплине, необходимых для выполнения самостоятельной работы. 

Департамент определяет конкретное содержание, объем материала, 

подлежащий самостоятельному изучению по каждой дисциплине, в 

соответствии с учебным планом; рекомендует способы организации 

самостоятельной работы магистранта; определяет требования и условия 

выполнения заданий; критерии оценки самостоятельной работы; 

разрабатывает график контроля выполнения СРС по дисциплинам (модулям) 



 

кафедры; отслеживает обеспеченность учебниками и учебными пособиями 

всех курсов, преподаваемых на кафедре; анализирует эффективность 

самостоятельной работы магистранта, вносит коррективы с целью 

активизации и совершенствования самостоятельной работы обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы ординатора. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется 

как единство двух форм: 

− самоконтроль и самооценка магистранта;  

− контроль и оценка со стороны преподавателей. 

Результаты СРС оцениваются ведущим курс преподавателем. 

Результаты СРС учитываются при межсессионной аттестации магистрантов. 

Формами контроля СРС являются: текущий контроль; промежуточный 

контроль; итоговый контроль; самоконтроль. 

Отчёты о самостоятельной работе могут быть представлены 

следующими формами:  

− текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа 

на вопрос, сообщения, доклада и т.п. (на практических занятиях);  

− решение ситуационных задач по практикоориентированным 

дисциплинам;  

− конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;  

− представленный текст контрольной работы;  

− отчёт, дневник наблюдения, протоколы процедур, таблицы, схемы и 

т.п.;  

− тестирование, выполнение письменной контрольной работы по 

изучаемой теме;  

− успешное прохождение текущих, промежуточных, итоговых 

экзаменов и зачетов;  

− статья об учебно-исследовательской работе, тезисы выступления, 

публикации в научном, научно-популярном, учебном издании по итогам 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы. Результаты 

самостоятельной научно-исследовательской работы ординаторов должны 

быть опубликованы в научных изданиях и/или апробированы на научно-

практических конференциях.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

ординаторов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу по дисциплине, может проходить в письменной, 



 

устной, тестовой или смешанной форме, с представлением продукта 

(результата) деятельности обучающегося. 

 

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения 

дисциплины приведен в таблице. 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-

технического обеспечения,  с перечнем основного оборудования 
Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения, 

номер такого объекта  в 

соответствии с документами  

по технической  

инвентаризации 
Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными 

средствами обучения, позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в количестве - 100 мест, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами: Комплекты учебной 

мебели (столы и стулья), ученическая доска. Мультимедийный 

комплекс. Централизованное бесперебойное обеспечение 

электропитанием. 

690922, Приморский край, 

г.Владивосток, о.Русский, 

п.Аякс, 10,  этаж 4, 158,7 

кв.м., № помещения 1 

Аудитории, оборудованная фантомной и симуляционной 

техникой, имитирующей медицинские манипуляции и 

вмешательства, в количестве - 12 мест, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Аккредитационно-симуляционный центр. Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами: Комплекты учебной мебели (столы и 

стулья), ученическая доска. Тренажер взрослого с электронным 

контролем, учебный, компьютезированный, тренажер для в/м 

инъекций, тренажер для п/к инъекций, тренажер для отработки 

забора крови, тренажер заботы о стоме, имитаторы катетеризации 

мочевого пузыря, манекен для ухода за пациентом (муж), 

комплект с точечными электродами для регистрации ЭЭГ в 

системе 10-20 "MCScap-26", тренажер травмированного человека 

для демонстрации и отработки хирургических навыков, тренажер 

Гастроскопии и катетеризации желчного протока, Манекен для 

реанимации и ухода за пациентом, имитирующий половину торса  

взрослого человека для отработки навыков зондового кормления , 

Учебная база "Неотложная помощь при инфаркте миокарда, 

690922, Приморский край, 

г.Владивосток, о.Русский, 

п.Аякс, 10, этаж 5, 64,8кв.м., 

№ помещения 32 



 

Симулятор для физикального обследования, Манекен-тренажер 12 

отведений ЭКГ ( в комплекте с аппаратом для регистрации ЭКГ), 

Тренажер для измерения артериального давления в виде модели 

руки с управлением через планшет, Манекен учебный с 

возможностью проведения дефибрилляции, Полный набор для 

имитации несчастных случаев. Травматический набор ран, 

Тренажер для отработки базовых хирургических навыков, Набор 

тканей для тренажера отработки базовых хирургических навыков, 

Интерактивный тренажерный комплекс для эндоскопии. 

Аудитории для самостоятельной работы студентов. Помещения 

для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ДВФУ. Комплекты 

учебной мебели (столы и стулья). Моноблок Lenovo C360G-

i34164G500UDK – 115 шт.  Интегрированный сенсорный дисплей 

Polymedia FlipBox. Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 

лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C). Полноцветный 

копир-принтер-сканер  Xerox  WorkCentre 7530 (WC7530CPS). 

Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. Рабочие места для 

людей с ограниченными возможностями здоровья оснащены 

дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными 

устройствами для чтения плоскопечатных текстов, 

сканирующими и читающими машинами видеоувеличителем с 

возможностью регуляции цветовых спектров; увеличивающими 

электронными лупами и ультразвуковыми маркировщиками 

690922, Приморский край, г. 

Владивосток, о. Русский, п. 

Аякс, 10, этаж 10, 1016,2 

кв.м., № помещения 477 

 

 

X. . ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

(фонды оценочных средств включают в себя: перечень форм оценивания, применяемых на 

различных этапах формирования компетенций в ходе освоения дисциплины модуля, шкалу 

оценивания каждой формы, с описанием индикаторов достижения освоения дисциплины 

согласно заявленным компетенциям, примеры заданий текущего и промежуточного 

контроля, заключение работодателя на ФОС) 

 

  



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 

ШКОЛА МЕДИЦИНЫ И НАУК О ЖИЗНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

По дисциплине «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» 

Специальность 31.08.70 «Эндоскопия» 

Форма подготовки очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2023 

 

  



 

Содержание обязательной самостоятельной работы ординаторов 

Самостоятельная работа включает:  

1) библиотечную или домашнюю работу с учебной литературой и 

конспектом лекций,  

2) подготовку к практическим занятиям,  

3) подготовку реферата и доклада, 

4) подготовку тестированию и контрольному собеседованию (зачету). 

Порядок выполнения самостоятельной работы ординаторами определен 

планом-графиком выполнения самостоятельной работы по дисциплине. 

 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

(час) 

Форма контроля 

Семестр 3 

1. 1 тема 

Написание реферата 

Подготовка к практическому 

занятию 

4 УО-3    

2. 2 тема 

Подготовка доклада 

Подготовка к практическому 

занятию 

4 
УО  

сообщение  

3. 3 тема 
Подготовка к практическому 

занятию 

4 
ПУО-3   

4. 4 тема 

Подготовка к практическому 

занятию  

Подготовка презентации  

к докладу 

4 
УО-1  

Собеседование 

ПР-1 - Тест 

5. 5 тема 

 Подготовка доклада 

Подготовка к практическому 

занятию 

4 Сообщение с 

презентацией 

УО 

6. 6 тема 
Подготовка к практическому 

занятию 

4 Собеседование 

ПР-1 - Тест 

7. 7 тема 

Подготовка доклада 

Подготовка к практическому 

занятию 

4 

ПУО-3   

8. 8 тема 

Подготовка к практическому 

занятию 

Подготовка к зачету 

4 
Собеседование 

ПР-1 - Тест 

9. 9 тема 

Подготовка к практическому 

занятию 

Подготовка к зачету 

4 
Собеседование 

ПР-1 - Тест 

 

По дисциплине 36 часов самостоятельной работы, в рамках этих часов 

выполняется 3 устных доклада по предложенным темам. 

 



 

Темы рефератов для самостоятельной работы: 

1. Понятие и определение БЖД 

2. Человек и среда обитания  

3. Воздействие на человека вредных и опасных факторов  

4. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

5. Взаимодействие человека со средой обитания  

6. Производственный процесс как потенциальный источник 

опасности для человека 

7. Защита от воздействия электрического тока 

8. Биологические опасности 

9. Социальные опасности 

10. Определение, задачи и основные принципы построения и 

функционирования Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

11. Определение, принципы и мероприятия медицинской защиты. 

12. Подготовка ЛПУ к работе в ЧС. 

13. Особенности медико-санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий природных катастроф 

14. Характеристика эпидемического очага и мероприятия по его 

ликвидации. Характеристика и классификация медицинского имущества. 

15. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

16. Нелетальное оружие. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие изготовление, распространение и оборот оружия на 

территории РФ 

17. Законы Российской Федерации, регламентирующие вопросы 

мобилизационной подготовки и мобилизации. 

18. Определение, классификация и предназначение специальных 

формирований здравоохранения. 

19. Законодательное и нормативно-правовое регулирование вопросов 

воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе и 

работающих в организациях здравоохранения 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению 

реферата 

Реферат – творческая деятельность студента, которая воспроизводит в 

своей структуре научно–исследовательскую деятельность по решению 

теоретических и прикладных проблем в определённой отрасли научного 

знания.  



 

Реферат, являясь моделью научного исследования, представляет собой 

самостоятельную работу, в которой обучающийся решает проблему 

теоретического или практического характера, применяя научные принципы и 

методы данной отрасли научного знания. Результат данного научного поиска 

может обладать не только субъективной, но и объективной научной новизной, 

и поэтому может быть представлен для обсуждения в виде доклада или 

сообщения на научно-практической конференции, а также в виде научной 

статьи. 

Реферат выполняется под руководством преподавателя и предполагает 

приобретение навыков построения делового сотрудничества, основанного на 

этических нормах осуществления обучения. Целеустремлённость, 

инициативность, бескорыстный познавательный интерес, ответственность за 

результаты своих действий, добросовестность, компетентность – качества 

личности, характеризующие субъекта обучения, соответствующей идеалам и 

нормам современной высшей школы. 

Реферат – это самостоятельная учебная и научно-исследовательская 

деятельность студента. Руководитель оказывает помощь консультативного 

характера и оценивает процесс и результаты деятельности. Он предоставляет 

примерную тематику реферативных работ, уточняет совместно со студентом 

проблему и тему исследования, помогает спланировать и организовать 

научно-исследовательскую деятельность, назначает время и минимальное 

количество консультаций. Преподаватель принимает текст реферата на 

проверку не менее чем за два дня до доклада. 

Традиционно сложилась определенная структура реферата, основными 

элементами которой в порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Задание. 

3. Оглавление. 

4. Перечень условных обозначений, символов и терминов (если в этом 

есть необходимость). 

5. Введение. 

6. Основная часть. 

7. Заключение. 

8. Библиографический список. 

9. Приложения. 

На титульном листе указываются: учебное заведение, выпускающая 

кафедра, автор, научный руководитель, тема исследования, место и год 

выполнения реферата.  



 

Название реферата должно быть по возможности кратким и полностью 

соответствовать ее содержанию. 

В оглавлении (содержании) отражаются названия структурных частей 

реферата и страницы, на которых они находятся. Оглавление целесообразно 

разместить в начале работы на одной странице. 

Наличие развернутого введения – обязательное требование к реферату. 

Несмотря на небольшой объем этой структурной части, его написание 

вызывает значительные затруднения. Однако именно качественно 

выполненное введение является ключом к пониманию всей работы, 

свидетельствует о профессионализме автора.  

Таким образом, введение – очень ответственная часть реферата. 

Введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы. В 

применении к реферату понятие «актуальность» имеет одну особенность. От 

того, как автор реферата умеет выбрать тему и насколько правильно он эту 

тему понимает и оценивает с точки зрения современности и социальной 

значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную 

подготовленность.  

Кроме этого, во введении необходимо вычленить методологическую 

базу реферата, назвать авторов, труды которых составили теоретическую 

основу исследования. Обзор литературы по теме должен показать 

основательное знакомство автора со специальной литературой, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять 

существенное, определять главное в современном состоянии изученности 

темы. 

Во введении отражаются значение и актуальность избранной темы, 

определяются объект и предмет, цель и задачи, хронологические рамки 

исследования. 

Завершается введение изложением общих выводов о научной и 

практической значимости темы, степени ее изученности и обеспеченности 

источниками, выдвижением гипотезы. 

В основной части излагается суть проблемы, раскрывается тема, 

определяется авторская позиция, в качестве аргумента и для иллюстраций 

выдвигаемых положений приводится фактический материал. Автору 

необходимо проявить умение последовательного изложения материала при 

одновременном его анализе. Предпочтение при этом отдается главным 

фактам, а не мелким деталям. 

Реферат заканчивается заключительной частью, которая так и 

называется «заключение». Как и всякое заключение, эта часть реферата 

выполняет роль вывода, обусловленного логикой проведения исследования, 



 

который носит форму синтеза накопленной в основной части научной 

информации. Этот синтез – последовательное, логически стройное изложение 

полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении. Именно здесь 

содержится так называемое «выводное» знание, которое является новым по 

отношению к исходному знанию. Заключение может включать предложения 

практического характера, тем самым, повышая ценность теоретических 

материалов. 

Итак, в заключении реферата должны быть: а) представлены выводы по 

итогам исследования; б) теоретическая и практическая значимость, новизна 

реферата; в) указана возможность применения результатов исследования. 

После заключения принято помещать библиографический список 

использованной литературы. Этот список составляет одну из существенных 

частей реферата и отражает самостоятельную творческую работу автора 

реферата. 

Список использованных источников помещается в конце работы. Он 

оформляется или в алфавитном порядке (по фамилии автора или названия 

книги), или в порядке появления ссылок в тексте письменной работы по ГОСТ 

Р 7.0.100-2018, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Во всех случаях указываются полное 

название работы, фамилии авторов или редактора издания, если в написании 

книги участвовал коллектив авторов, данные о числе томов, название города 

и издательства, в котором вышла работа, год издания, количество страниц. 

 

Методические рекомендации для подготовки презентаций 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая 

программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки 

презентации необходимо обработать информацию, собранную при написании 

реферата.  

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  



 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма –визуализация количественных и 

качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – 

структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

 

Практические советы по подготовке презентации 

− печатный текст + слайды + раздаточный материал готовятся отдельно; 

− слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 

выглядеть наглядно и просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, 

что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести 

с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а 

раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный 

материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется в ходе 

проведения практических занятий, устных опросов, собеседований, решения 

ситуационных задач, контрольных работ, в том числе путем тестирования. 

1. К практическому занятию студент должен подготовиться: повторить 

лекционный материал, прочитать нужный раздел по теме в учебнике.  



 

2. Занятие начинается с быстрого фронтального устного опроса по 

заданной теме.  

3. На занятиях студенты, работают с конспектами лекций, слайдами.  

4. Для занятий необходимо иметь тетрадь для записи теоретического 

материала, учебник. 

6. По окончании занятия дается домашнее задание по новой теме и 

предлагается составить тесты по пройденному материалу, которые были 

изучены на занятии (резюме).  

7. Выступления и активность студентов на занятие оцениваются 

текущей оценкой. 

 

Методические указания по подготовке доклада 

1. Самостоятельный выбор студентом темы доклада.  

2. Подбор литературных источников по выбранной теме из 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, предлагаемой в 

рабочей программе дисциплины, а также работа с ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», указанными в рабочей программе.  

3. Работа с текстом научных книг, учебников сводится не только к 

прочтению материала, необходимо также провести анализ, подобранный 

литературы, сравнить изложение материала по теме в разных литературных 

источниках, подобрать материал, таким образом, чтоб он раскрывал тему 

доклада.  

4. Проанализированный материал конспектируют, самое главное это не 

должно представлять собой просто добросовестное переписывание исходных 

текстов из подобранных литературных источников без каких-либо 

комментариев и анализа.  

5. На основании проведенного анализа и синтеза литературы студент 

составляет план доклада, на основании которого готовится текст доклада.  

6. Доклад должен быть выстроен логично, материал излагается цельно, 

связно и последовательно, делаются выводы. Желательно, чтобы студент мог 

выразить своё мнение по сформулированной проблеме.  

7. На доклад отводится 7-10 минут. Доклад рассказывают, а не читают 

по бумажному носителю.  

 

Методические указания по работе с литературой 

1. Надо составить первоначальный список источников. Основой могут 

стать список литературы, рекомендованный в рабочей программе курса. Для 

удобства работы можно составить собственную картотеку отобранных 

источников (фамилия авторов, заглавие, характеристики издания) в виде 



 

рабочего файла в компьютере. Такая картотека имеет преимущество, т.к. она 

позволяет добавлять источники, заменять по необходимости одни на другие, 

убирать те, которые оказались не соответствующие тематике. 

Первоначальный список литературы можно дополнить, используя 

электронный каталог библиотеки ДВФУ, при этом не стесняйтесь обращаться 

за помощью к сотрудникам библиотеки.  

2. Работая с литературой по той или другой теме, надо не только 

прочитать, но и усвоить метод ее изучения: сделать краткий конспект, 

алгоритм, схему прочитанного материла, что позволяет быстрее его понять, 

запомнить. Не рекомендуется дословно переписывать текст. 

Критерии оценки устного доклада 

Устный доклад по дисциплине оцениваются бальной системой: 5, 4, 3.  

 «5 баллов» выставляется студенту, если он выразил своё мнение по 

сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее 

содержание и составляющие, умеет анализировать, обобщать материал и 

делать правильные выводы, используя основную и дополнительную 

литературу, свободно отвечает на вопросы, что свидетельствует, что он знает 

и владеет материалом.  

«4 балла» выставляется студенту, если он излагает материал по 

выбранной теме связно и последовательно, приводит аргументации для 

доказательства того или другого положения в докладе, демонстрирует 

способности к анализу основной и дополнительной литературы, однако 

допускает некоторые неточности в формулировках понятий.  

«3 балла» выставляется студенту, если он провел самостоятельный 

анализ основной и дополнительной литературы, однако не всегда достаточно 

аргументированы те или другие положения доклада, допускаются ошибки при 

изложении материала и не всегда полно отвечает на дополнительные вопросы 

по теме доклада. 

Критерии оценки реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 



 

явность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования 

(в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение 

требований к объёму реферата. 

Рецензент должен четко сформулировать замечание и вопросы, 

желательно со ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), 

на исследования и фактические данные, которые не учёл автор. 

Рецензент может также указать: обращался ли студент к теме ранее 

(рефераты, письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и 

пр.) и есть ли какие-либо предварительные результаты; как выпускник вёл 

работу (план, промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка 

написанного или отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций 

руководителя). 

Студент представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до 

защиты. Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что 

целесообразно ознакомить студента с рецензией за несколько дней до защиты. 

Оппонентов назначает преподаватель из числа студентов. Для  устного 

выступления студенту достаточно 10-20 минут (примерно столько времени 

отвечает по билетам на экзамене).     

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 



 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Оценка 1 – реферат студентом не представлен.  

 

 

 

 

 


