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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ЗДОРОВЬЯ» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02  «Преподавание в начальных классах».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

любом профиле обучения, а также служит основой для разработки вариативных 

профильно-ориентированных учебных спецкурсов по выбору, которые 

отвечают познавательным потребностям студентов.  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Медико-биологические и социальные основы 

здоровья» является обязательной общей учебной дисциплиной, относится к 

обще-профессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла (П). 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целями и задачами освоения учебной дисциплины «Медико-

биологические и социальные основы здоровья» являются: 

- формирование у студентов основ медицинских знаний и освоение 

необходимых практических навыков по оказанию первой и неотложной 

медицинской помощи детям младшего школьного возраста; 

- изучить механизмы и пути формирования здоровья ребенка, общих 

представлений о здоровье и болезни ребёнка младшего школьного возраста; 

- сформировать представления о причинах, вызывающих заболевания, 

структуре заболеваемости детского населения Российской Федерации; 

представление о здоровом образе жизни младших школьников как 

медицинской и социальной проблеме; 

- показать студентам негативное влияние факторов среды обитания на 

здоровье детей младшего школьного возраста; 

 



- сформировать понятие о неотложных состояниях и факторах их 

вызывающих; 

- обеспечить формирование первоначальных навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при заболеваниях и травмах в детском возрасте и мерах 

их профилактики и усвоение студентами основных знаний  симптомов 

инфекционных заболеваний у детей младшего школьного возраста, основных 

принципов их лечения и меры профилактики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

 - применять знания по анатомии,  физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма детей младшего школьного возраста; 

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей младшего школьного возраста; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при 

организации обучения младших школьников; 

 - учитывать особенности физической работоспособности и 

закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени 

(учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса в начальной школе; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма ребёнка младшего школьного возраста; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

 



- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на 

его физическую и психическую работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей  младшего школьного возраста; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний у детей младшего 

школьного возраста; 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию 

и помещениям школы (начальной школы). 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Всего – 66 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 44 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 24 часа (лекции – 

24 час.);  

консультаций: 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

 

1.5. Результатом освоения учебной дисциплины «Медико-

биологические и социальные основы здоровья» является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Дисциплина «Медико-биологические и социальные основы здоровья» 

направлена на освоение общих следующих компетенций:  

ОК 3 - Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Дисциплина «Медико-биологические и социальные основы здоровья» 

направлена на освоение следующих профессиональных компетенций: 

 



ПК 1.1 - Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2 - Проводить уроки. 

ПК 1.3 - Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 2.1 - Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2 - Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3 - Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.2 - Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3 - Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4 - Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 4.1 - Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2 - Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 - Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

  

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия, семинары 20 

лабораторные работы  

лекции, уроки 24 

Консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация  Экзамен 

 

  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Медико-биологические и социальные основы 

здоровья» 
Наименован

ие разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ДМ 1.Введение в 
медико –
биологические и 
социальные 
основы здоровья 

   

Тема 1. Значение 
медико –
биологических и 
социальных основ 
здоровья в работе 
учителя. 

Общая характеристика здоровья как нормального состояния организма. 

Проблемы здоровья учащихся начальной школы. Понятие здоровья (физическое, 

психическое, социальное) и болезни. Понятие нормы. Причины, вызывающие 

заболевания. Основные признаки нарушения здоровья ребенка младшего школьного 

возраста. Структура заболеваемости в России. Понятие инвалидности. 

 1 

Лекции 6  
Лабораторные работы   
Практические занятия  
Роль учителя начальных классов в формировании здоровья учащихся в 

профилактике заболеваний. Совместная деятельность начальной школы и семьи в 
формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся начальных классов. 
Статистические показатели состояния здоровья детей и подростков в России. 
Структура заболеваемости детей разного возраста. Группы здоровья детей. Влияние 
состояния здоровья детей на успеваемость и поведение. Принципы формирования 
физического и психического здоровья ребенка. Понятие об окружающей среде, ее 
гигиеническое значение. Факторы среды обитания и их влияние на здоровье детей и 
подростков. 

4  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся  
Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Факторы, 

4  

 



влияющие на здоровье человека. Понятие «здоровый образ жизни». Структура 
здорового образа жизни. Понятие о стрессе и дистрессе. Принципы и методы 
формирования здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста. Медико-
гигиенические аспекты здорового образа жизни. Формирование у детей младшего 
школьного возраста  мотивации к здоровому образу жизни. Профилактика вредных 
привычек у детей младшего школьного возраста. 

Тема 2. Основы 
реанимации. 

Понятие предмета и задач реаниматологии. Терминальные состояния. Реанимационные 
мероприятия Клинические проявления терминальных состояний. Стадии 
терминального состояния, их характеристика. 

реаниматологии. Терминальные состояния и экстренная помощь. Комплекс 
сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии эффективности 
непрямого массажа сердца. 

 2 

Лекции 6  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Понятие предмета и задач реаниматологии. Терминальные состояния. 

Реанимационные мероприятия Клинические проявления терминальных состояний. 
Стадии терминального состояния, их характеристика реаниматологии. 

4  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Терминальные состояния и экстренная помощь. Комплекс сердечно-легочной 

реанимации и показания к ее проведению, критерии эффективности непрямого массажа 
сердца. 

4  

ДМ  
2.Общие основы 
медико –
биологических и 
социальных основ 
здоровья 

   

Тема  
3. Неотложные 
состояния и 
факторы их 
вызывающие их 
вызывающие. 

Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие. 

Характеристика детского травматизма. Диагностика и приемы оказания первой 

помощи при неотложных состояниях. Травмы. Переломы. Иммобилизация и 

транспортировка. Ожоги. Отморожения. Поражение  электрическим током. Поражение 

 2 

 



холодом. Перегревание. Острые отравления. 

Лекции 6  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие. 

Характеристика детского травматизма. 

4  

Кунсультации 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Травмы. Переломы. Иммобилизация и транспортировка. Ожоги. Отморожения. 
Поражение  электрическим током. Поражение холодом. Перегревание. Острые 
отравления. 

4  

Тема 4. Раны, их 
характеристика, 
классификация. 

Понятие о ране, их характеристика, классификация. Виды ран. Ранящие 

предметы. Артериальное и венозное кровотечение. Временная остановка кровотечения.  

Наложение жгута.  Обработка ран. Наложение повязок на раны. Ранения. Обработка 

ран. Меры профилактики травм и первая помощь при них. Понятие о раневой 

инфекции. Догоспитальная обработка ран. Стадии развития и разновидности шока. 

Неотложная помощь пострадавшим в состоянии шока. 

 1 

 Лекции 6  
 Лабораторные работы -  
 Практические занятия 

Понятие о ране, их характеристика, классификация. Виды ран. Ранящие 
предметы. Артериальное и венозное кровотечение. Временная остановка кровотечения.  
Наложение жгута.  Обработка ран. Наложение повязок на раны. Ранения. Обработка 
ран. 

8  

 Консультации 2  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Меры профилактики травм и первая помощь при них. Понятие о раневой 
инфекции. Догоспитальная обработка ран. Стадии развития и разновидности шока. 
Неотложная помощь пострадавшим в состоянии шока. 

6  

Всего: 66  
 

 



*Уровень  освоения  проставляется  напротив  дидактических  единиц темы. Для  характеристики  уровня  освоения  учебного  материала 

используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- мультимедийные средства обучения; 

- компьютерные программы по дисциплине. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Вайнер Э.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : 

учебник / Вайнер Э.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 307 с. — ISBN 978-5-406-

05897-8. — URL: https://book.ru/book/938049 (дата обращения: 21.02.2022). — 

Текст : электронный. 

2. Чукаева И.И. Основы формирования здорового образа жизни : учебно-

методическое пособие / Чукаева И.И. — Москва : Русайнс, 2022. — 125 с. — 

ISBN 978-5-4365-9009-7. — URL: https://book.ru/book/942557 (дата обращения: 

21.02.2022). — Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

1. Масалова О.Ю. Физическая культура: педагогические основы 

ценностного отношения к здоровью : учебное пособие / Масалова О.Ю. — 

Москва : КноРус, 2022. — 184 с. — ISBN 978-5-406-08902-6. — URL: 

https://book.ru/book/942994 (дата обращения: 21.02.2022). — Текст : 

электронный. 

 



2. Прокопьев Н.Я. Здоровье – детям. Книга по основам экологической 

культуры для учащихся начальной школы : монография / Прокопьев Н.Я., 

Соловьева С.В., Дергоусова Е.Н., Колунин Е.Т. — Москва : Русайнс, 2020. — 

236 с. — ISBN 978-5-4365-6297-1. — URL: https://book.ru/book/938987 (дата 

обращения: 21.02.2022). — Текст : электронный. 

3. Верхорубова О.В. Культура здоровья в педагогическом образовании. 
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Москва : Русайнс, 2019. — 185 с. — ISBN 978-5-4365-4554-7. — URL: 

https://book.ru/book/935892 (дата обращения: 21.02.2022). — Текст : 

электронный. 

4. Чукаева И.И. Основы формирования здорового образа жизни : учебно-

методическое пособие / Чукаева И.И. — Москва : Русайнс, 2016. — 125 с. — 

ISBN 978-5-4365-1094-1. — URL: https://book.ru/book/920753 (дата обращения: 

21.02.2022). — Текст : электронный. 

5. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний : учебник и практикум для 

СПО / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 499 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://biblio-
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6. Основы медицинских знаний : учебно-методическое пособие / 

составители Е.Ю. Горбаткова, Т.А. Титова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 

2007. — 76 с. — ISBN 5-87978-360-Х. — // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/42380. 

7. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 1 : учебник и практикум для 

СПО / В. Р. Вебер [и др.] ; под ред. Г. И. Чувакова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437250. 

8. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 2 : учебник и практикум для 

СПО / В. Р. Вебер [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 186 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/437529. 
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9. Суворова, Г. М. Психологические основы безопасности : учебник и 

практикум для СПО / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/psihologicheskie-osnovy-bezopasnosti-44426 

Периодические издания: 

1. Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // 

ЭБС «Лань». – Режим доступа:  https:// e.lanbook.com/journal/2315 

2. Вестник Курганского государственного университета. Серия 

физиология, психофизиология, психология и медицина. – 2015-2018 // ЭБС 

«Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2281 

3. Анализ риска здоровью. – 2015-2018. - №1-4 // ЭБС «Лань». – 
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4. Оренбургский медицинский вестник. – 2015-2018. - №1-4 // ЭБС 

«Лань». – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2407 

5. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 

работы. - 2011-2018. – 1-4 
 

  

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседования по вопросам и/или 

в форме письменной работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- определять топографическое 

расположение и строение органов и частей 

тела; 

 - применять знания по анатомии,  

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма 

человека в детском и подростковом возрасте; 

- проводить под руководством 

медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

 

собеседование 

 

 

семинар 

 

 

 

письменная работа 

 

 

 

тест 

 

 

 



- обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в кабинете, при 

организации обучения младших школьников; 

 - учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса; 

знать: 

- основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены человека; 

- строение и функции систем органов 

здорового человека; 

- физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей и подростков; 

- влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний у детей младшего школьного 

возраста; 

реферат 

 

 

мульти-медиа проект 

 

 

 

 

 

 

коллоквиум 

 

собеседование 

 

 

 

 

дискуссионная тема 

 

 



- гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу, зданию и 

помещениям начальной школы 

 

 
В результате обучения по данной программе по специальности у 

студентов формируются общие и профессиональные компетенции: 

Учитель начальных классов должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 3 - Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Дисциплина «Медико-биологические и социальные основы здоровья» 

направлена на освоение следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 - Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2 - Проводить уроки. 

ПК 1.3 - Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 2.1 - Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2 - Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3 - Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.2 - Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3 - Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4 - Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

 



ПК 4.1 - Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2 - Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 - Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

  

 



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Обучение по дисциплине «Медико-биологические и социальные основы 

здоровья» предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях, 

практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения 

поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами: 

ППССЗ и учебным планом по данному направлению подготовки.  

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в программе учебной дисциплины, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления.  

Основные требования к лекции: научность, идейность, доступность, 

единство формы и содержания, эмоциональность изложения, органическая 

связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с практическими 

занятиями.  

С целью обеспечения успешного освоения материала обучающийся 

должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса:  

− знакомиться с новым учебным материалом;  

 



систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном 

процессе и БАЭС.  

Материалы курса могут использоваться следующим образом: 

• на занятиях в соответствии с тематическим планом, 

• для самообразования студентов очного и заочного форм обучения. 

Предлагаемый курс ориентирован, прежде всего, на самостоятельные 

учебные действия в индивидуальном темпе в режиме активного 

самообразования и самоуправления учебной деятельностью. Для обеспечения 

такой возможности используются специальные инструментальные средства. 

При этом студенты сами проводят самодиагностику, и организуют 

самостоятельные учебные действия для получения результатов. В конце 

учебного курса обучаемые сдают экзамен. Основная роль преподавателя в этой 

ситуации – это выполнение функций консультанта, контролера. Контроль 

учебных достижений организован через выполнение индивидуальных заданий 

(текущих и итоговых). 

На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо 

ознакомить студентов с порядком ее изучения, раскрыть место и роль 

дисциплины в системе наук, ее практическое значение, довести до студентов 

требования, ответить на вопросы.  

При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план его 

проведения, содержание вступительной, основной и заключительной части 

лекции, ознакомиться с новинками учебной и методической литературы, 

публикациями периодической печати по теме лекционного занятия. Найти и 

отобрать наиболее яркие примеры с целью более глубокого и 

аргументированного обоснования тех или иных теоретических положений и 

выводов. Определить средства материально-технического обеспечения 

лекционного занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции. 

Уточнить план проведения семинарского занятия по теме лекции. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные 

вопросы, ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной 

 



литературы по теме занятия. Желательно дать студентам краткую аннотацию 

основных первоисточников. Во вступительной части лекции обосновать место 

и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, раскрыть ее практическое 

значение. Если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему с 

предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Раскрывая 

содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных 

категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать 

сущность и содержание различных точек зрения и научных подходов к 

объяснению тех или иных явлений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным 

теоретическим вопросам. Задавать по ходу изложения лекционного материала 

вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует активизации 

мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к 

материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой 

студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать 

необходимость отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, 

особо выделяя категорийный аппарат, а также характерные признаки и 

особенности проявления различных процессов. В заключительной части лекции 

необходимо сформулировать общие выводы по теме, раскрывающие 

содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план очередного 

семинарского занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к 

семинару. Определить место и время консультации студентам, пожелавшим 

выступить на семинаре с докладами и рефератами. 

Предложенный материал создает проблемный фон с обозначением 

ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на 

лекциях, практических и лабораторных занятиях после работы с текстами 

учебных пособий. В основе изложения учебного материала - синтез 

лекционных ориентиров с углубленными и расширенными описаниями 

В содержании изучаемого материала должны быть представлены 

компоненты, побуждающие к творческой активности. 

 



Регулирующий (оценочный) компонент содержания: рефлексия может 

выполнять и функцию самооценки, выступая как основа самоконтроля за 

качеством знаний, который выстраивается прежде всего от студента. Контроль 

выступает как диагностика усвоения учебного материала. 

Содержание знаний в учебном процессе прямо или опосредованно 

связано со средствами их изучения.  

В этом смысле текст понимается как произведение, содержащее и 

словесную информацию преподавателя, и содержание текстов учебного 

пособия.  

Предлагаются тестовые задания к каждой из изучаемой теме. Они 

составлены с учетом разной степени сложности, включают задания с выбором 

одного, нескольких или со свободным ответом. 

5.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на 

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, 

научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на 

закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и 

промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом организации 

самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем на консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, 

следующих видов самостоятельной работы студентов: 

 



− написание эссе; 

− написание реферата; 

− письменная работа; 

− подготовка мультимедийной презентации. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами БАЭС. Информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом 

освоения содержания дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена». 

Виды самостоятельной работы студентов: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- проработка тем дисциплины; 

- работа с основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 

Сокращение аудиторных занятий обуславливает необходимость 

увеличения самостоятельной творческой работы студентов с учебными 

пособиями. 

Представленные в УМК знания и умения не могут передаваться от 

преподавателя к студентам. Они должны стать предметом самоорганизации 

совместно с преподавателями порождаемого знания о педагогической 

деятельности. Студент становится субъектом образования, включаясь в 

совместную с преподавателем работу по изменению содержания изучаемого 

материала, присутствующего в фактах, предметах, явлениях, символах, 

моделях, - во всем, что изучается не только для количественного накопления 
 



знаний, но и для придания им качественных смыслов 

Для этого часть заданий должна выполняться письменно. 

Критерии для выставления оценок за письменные задания: знание 

предмета, систематичность изложения, самостоятельность, творческий 

характер, аргументированность позиций, открытость, критичность, дополнение 

собственными смыслами, представление личностной позиции 

Показатели соответствия выполненных заданий критериям и оценкам: 

- текст составлен самостоятельно (материалы пособий/лекций 

использованы в качестве небольших цитат); 

- выражен творческий характер выполнения задания: выделена проблема, 

обострены явные и скрытые противоречия, установлены связи смыслов между 

ними, представлен поиск недостающей информации и использование ее для 

решения возникающих проблем; 

- критически аргументирована собственная точка зрения;  

- представленные преподавателем (пособием) явления дополнены 

собственным опытом и смыслами;  

- высокий уровень достаточно систематизированных знаний. 

5.4. Методические материалы 

Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Медико-биологические и социальные основы здоровья» для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины предполагает 

практические занятия и самостоятельную работу. Аудиторные занятия 

включают лекционные занятия. Практическая и самостоятельная работа 

состоит из подготовки к сообщениям, докладам, подготовки к текущим 

занятиям и выполнения индивидуальных заданий. 

Семинар - одна из форм практических занятий, проводимых по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) с целью формирования и развития у 

обучающихся навыков самостоятельной работы, научного мышления, умения 

 



активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать свое мнение и отстаивать его. 

Порядок подготовки семинарского занятия: 

- изучение требований программы дисциплины; 

- формулировка цели и задач семинара; 

- разработка плана проведения семинара; 

- моделирование вступительной и заключительной частей семинара; 

- предварительная раздача студентам вопросов, заданий (в том числе 

творческих и индивидуальных), ознакомление с проблемами, являющимися 

предметом обсуждения на семинаре; 

- инструктаж студентов по подготовке к семинару. 

Порядок проведения семинарского занятия: 

1. Вводная часть: 

постановка цели, задач и изложение основного замысла занятия. 

2. Основная часть: 

- организация дискуссии: постановка проблемы, выделение основных 

направлений; 

- выступление докладчика, раскрывающего основные положения по 

вопросу; 

- выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение 

проблемы; 

- дискуссия по докладу и содокладам. 

3.Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение и оценка 

результатов работы студентов. 

Коллоквиум (лат.»собеседование») - вид учебно - теоретических занятий, 

представляющий собой групповое обсуждение под руководством 

преподавателя достаточно широкого круга проблем, например, относительно 

самостоятельного большого раздела лекционного курса. Коллоквиум проходит 

обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам предоставляется 

возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 

 



учиться аргументировано отстаивать свое мнение и в то же время 

демонстрировать глубину и осознанность усвоения изученного материала. 

Одновременно это и разновидность массового устного опроса, позволяющего 

преподавателю в сравнительно небольшой временной промежуток выяснить 

уровень знаний студентов целой академической группы по конкретному 

разделу курса. 

Реферат — это самостоятельная письменная работа студента, 

предусмотренная учебным планом и носящая описательно - аналитический 

характер. 

Студент самостоятельно выбирает тему реферата из предложенного 

списка, консультируется с преподавателем по содержанию темы, подбору 

источников и литературы, структуре и оформлению реферата. 

Реферат предполагает изучение и анализ рекомендованных источников и 

литературы и обобщенное изложение основных выводов, полученных в 

процессе работы. Чтобы изложить свое собственное мнение по определенной 

теме, необходимо сформулировать цель и задачи работы, определить план 

реферата. После этого надо вновь обратиться к научной литературе, но уже не в 

целом, а по отдельным вопросам плана. Полученные в результате анализа 

источников и литературы выводы, положения, аргументацию необходимо 

изложить в сжатой и четкой письменной форме. Реферат должен иметь 

внутреннее единство, строгую логику изложения, завершенность раскрываемой 

темы. 

Реферат состоит из введения, основной части, заключения, списка 

источников и литературы. 

Во введении (1-2 стр.) раскрывается актуальность темы, формулируется 

цель и задачи работы, указываются главные источники и литература. 

В основной части (10-12 стр.) формулируются основные положения, 

полученные в результате изучения и анализа источников и литературы. При 

том основная часть может включать 3 -5 параграфов, последовательно 

раскрывающих тему. 

 



В заключении (1-2 стр.)делаются выводы в соответствии с поставленной 

целью и задачами. Объем реферата, как правило, не должен превышать 15 

страниц машинописного текста. Он должен иметь титульный лист. После 

титульного листа идет план реферата. 

Каждый раздел реферата начинается с названия. В конце идет список 

источников и литературы, составленный по правилам библиографического 

описания по алфавиту. Если реферат не соответствует изложенным выше 

требованиям, то он возвращается на доработку. Защита рефератов проводится 

публично на семинарских занятиях, оценка выставляется в журнал в отдельную 

графу. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов умения более эффективной работы с источниками 

информации, рационального отбора информации, ее анализа. 

Самостоятельное изучение вопросов очередной темы способствует более 

глубокому усвоению теоретических основ, раскрытию сущности социально-

экономических процессов и явлений, закономерностей их развития. 

Работа над основной и дополнительной литературой 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий.  

Привлечение к работе достаточного объема литературы позволяет 

студенту получить альтернативные и вариативные взгляды на изучаемые 

проблемы, что позволяет выработать собственную аргументированную точку 

зрения на исследуемые процессы и явления, более глубокое понимание 

материала. 

Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, 

используемого при работе с литературой, что помогает выработке умения 

определения основной идеи текста, развитию аналитического мышления. 

 



С целью организации работы с литературой студенту необходимо 

совершенствовать навыки работы с библиотечными каталогами и 

библиографическими справочниками. 

Самоподготовка к практическим занятиям 

На практических занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины, вопросами, которые в ней раскрываются; 

2)  изучить лекционный материал по данной теме; 

3) ознакомиться с вопросами занятия; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5) подготовить краткое выступление по каждому вопросу занятия. 

Изучение вопросов занятия требует знания теоретических основ 

дисциплины по данной теме, раскрытия сущности изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

При изложении материала на занятии можно воспользоваться следующим 

алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных 

категорий, эволюция предмета исследования на определенном историческом 

этапе, выявление причинно-следственных связей, определяющих характер 

развития, выявление общего и особенного в развитии предмета в различных 

национальных экономических системах. Весьма презентабельным вариантом 

выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что 

существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, 

понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной 

работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

 



Промежуточной формой аттестации студентов по учебной дисциплине 

является зачет с системой оценки «зачет - незачет».  

Успешное завершение изучения дисциплины в значительной степени 

обеспечивает систематическая работа студента в течение всего периода 

изучения дисциплины.  

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень 

вопросов к зачету по данной дисциплине, а также использовать в процессе 

обучения программу и другие методические материалы, разработанные 

кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем 

сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа 

того или иного вопроса за счет:  

а) уточняющих вопросов преподавателю;  

б) подготовки рефератов, докладов по отдельным темам, наиболее 

заинтересовавшие студента;  

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) более рационального подбора учебной литературы для 

самостоятельной подготовки к семинарским занятиям и зачету по дисциплине; 

д) углубленного изучения вопросов, вызвавших затруднения при 

изучении дисциплины. 

После изучения определенной темы курса рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам семинарских занятий, а также проконсультироваться с 

преподавателем по возникшим вопросам при подготовке к зачету. 

Методические указания по выполнению реферата. 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое 

изложение в письменной форме содержания одной или нескольких книг, 

статей, научных работ, критический обзор данных источников, итог 

углубленной самостоятельной работа над определенной темой. Реферат должен 

 



отражать и точку зрения автора на эту проблему, освещать имеющийся 

практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту 

проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит 

поучительных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По 

характеру информации он носит информационный и пропагандистский 

характер. Описательно-информационный стиль реферата используется в том 

случае, если задача.состоит в создании целостной картины развития той или 

иной отрасли науки или практики, где бы квалифицированный читатель сам 

мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (рекомендательный) 

характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и 

характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и 

ценного материала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это 

простейший вид научной работы в структуре УИРс. 

Примерная схема реферата: 

 а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее 

систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, 

синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной 

проблеме. 

 



Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный 

преподавателем. Объем реферата - до 30 страниц рукописного текста. При 

выборе темы реферата студенту необходимо иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития 

той или иной научной отрасли. 

- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов 

студента;  

- тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, 

проводимым на кафедре; 

- тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-

творческого задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению 

преподавателя) одинаковых тем, при условии их независимого написания; 

- перспективной формой работы является написание комплексных 

рефератов. Эта форма предусматривает реферирование единой комплексной 

темы, состоящей из нескольких относительно самостоятельных разделов. 

Каждый раздел разрабатывается одним студентом. Преподаватель выдает 

студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной 

программы курса, обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок 

сдает на кафедру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем 

должно осуществляться заранее; 

- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный 

план, который устанавливает логическую последовательность, очередность и 

сроки выполнения отдельных этапов написания реферата. Для устранения 

непредвиденных сложностей в работе в календарном плане рекомендуется 

предусмотреть некоторый резерв времени. В календарный план впоследствии, в 

 



случае необходимости, студент вносит соответствующие изменения. 

Календарный план способствует научной организации труда студента, 

облегчает контроль и самоконтроль за ходом работы. 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для 

раскрытия темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: 

систематическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах 

названия источников расположены по отраслям знаний. В алфавитных - 

карточки на литературу размещены в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Предметные каталоги содержат названия произведений по конкретным 

проблемам и специальностям, а также различные библиографические 

справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу 

различного рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. 

Целесообразно обращать внимание на сноски и ссылки во всех видах 

источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая 

литература, документы. Затем отбирается монографическая, литература и 

периодические издания, раскрывающие теоретические и методические основы 

изучаемой проблемы. Обязательно изучение литературы, отражающей 

практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно 

приступить к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с 

содержанием книг и статей по теме. Имеет значение и порядок изучения 

литературы. Целесообразно начать со знакомства с работами более общего 

характера, а затем перейти к источникам, в которых освещаются частные 

вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно раскрыть тему, 

необходимо обратить внимание на новейшие публикации. В процессе этой 

работы рекомендуется оформлять карточки на изученную литературу. 

 



После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, 

формируется цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана 

не является окончательным. В процессе работы он может изменяться; 

отдельные его разделы, вероятнее всего, будут расширены, конкретизированы, 

изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана 

следует проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив 

перечень литературных источников, который должен быть использован при 

написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, 

конспектирует отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем 

самостоятельно раскрыть пункты плана. При этом недопустимо дословное 

списывание текста из учебников, монографий, журнальных статей и т.п. В 

случае цитирования материала, перефразирования отдельных положений 

необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном 

примечании или внутри текста. Во втором случае после цитаты или 

упоминания источника информации ставятся скобки. В них указывается 

порядковый номер, под которым это название значится в списке литературы, 

номер тома (в необходимых случаях), например, (6, т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое 

изложение сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее 

яркими примерами, подобранными студентами на основе научной литературы. 

Все возникающие в ходе подготовки реферата затруднения должны 

разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу 

практического материала, студент уточняет, корректирует первоначальный 

план реферата и приступает к написанию текста. Содержание его отдельных 

разделов определяется пунктами плана. 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее 

актуальность рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные 

 



студентом в данной работе; методы и приемы исследования, применяемые в 

процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с 

глубоким, полным и логичным раскрытием теоретических положений 

используется информация, иллюстрирующая практическое состояние дел по 

разрешению рассматриваемой проблемы. Последним разделом плана является 

заключение. В этом разделе необходимо показать, как выполнены цели и 

задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по проблеме, внести 

свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть формы 

внедрения этих предложений. Написание выводов и предложений - 

ответственный этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, 

а были краткими, аргументированными, вытекали из анализа конкретного 

материала. Предложения должны быть направлены на достижение большей 

эффективности в реализации имеющихся потенциалов в решении 

рассматриваемой проблемы.  

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список 

использованных источников». В этот список включаются все источники, 

которыми пользовался студент в процессе написания реферата. Они даются в 

алфавитном порядке фамилий авторов. Если авторов больше 4-х, то указывают 

фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов «и др.». Монографии и 

сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе фамилий авторов, 

включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

 



Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены 

копии некоторых документов, различные иллюстративные материалы и др. В 

таком случае они выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- план;  

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и 

вложен в папку-скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной 

литературы и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами 

посередине страницы или в правом верхнем углу. Первой страницей является 

титульный лист, но на нем номер станицы не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем 

углу «Приложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно 

характеризующие их содержание. При наличии в реферате более одного 

приложения все они нумеруются. В тексте следует делать ссылку на номер 

соответствующего приложения. Учитывая, что при написании реферата вы 

пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято от первого 

лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В 

реферате все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные 

сокращения. Возможно употребление только общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и 

словарный запас у вас достаточный, все же не всегда получается собрать 

наработанный материал воедино, чтобы он получился целостным и 

гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не хватает связующих слов 

и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного плана: 

 



- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

- Не говоря.уже о том, что... 

- Отвлекаясь от ... 

- Кроме того, особенно важно… 

- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

- Отметим, что несмотря на... 

- Вполне вероятно, что... 

- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  

- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

- в какой мере раскрывается актуальность темы; 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он 

современными методологическими основами наук при освещении 

поставленных в реферате вопросов; 

- соответствие структуры и содержания реферата плану; 

- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой 

проблемы; 

- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с 

проблемами сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники 

и учебно-методическую литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке 

вопросов, в трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, 

описание лучшего опыта работы, конкретных примеров из практики, 

соответствующие рекомендации и предложения; 

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой 

проблемы, достаточна ли его аргументация; 

 



- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, 

содержательность введения, полнота списка используемой литературы, наличие 

приложений, анализа опыта работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и 

т.д.); 

- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в 

фонд учебных пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов. 

Начинается с ознакомления с планом занятия. Важно понять, что главное в 

рассматриваемой теме, на какие вопросы надо больше обратить внимания, что 

уже известно, с чем встречаетесь впервые. Следующий этап: что надо «брать» из 

прочитанного в дополнение к тому, что уже известно. 

Вторым этапом подготовки является работа с конспектами лекций и 

учебными пособиями. Просмотрев изложение основных проблем изучаемых 

вопросов, выделить общее направление самостоятельной работы, обратив при 

этом внимание на поставленные наукой проблемы, но еще не решенные. 

Выработать свое отношение к ним, дополнить современным материалом.  

Третий этап включает изучение рекомендованной дополнительной 

литературы. Она позволяет более широко и полно понять суть решения 

поставленных вопросов, позволяет избежать сухого, информационного 

выступления, простого изложения материала. Наиболее ценным становится 

сопоставление различных подходов к решению проблем плана практического 

занятия. 

Четвертый этап  подготовки к практическому занятию сводится к 

составлению плана устного выступления по вопросам и продумыванию их 

содержания. Чтобы знать, что дополнить, надо знать еще и все, о чем говорил 

«основной» выступающий. 

Отметим следующее:  

 



1) стремление студента к участию в обсуждении всех вопросов 

способствует не только углублению, но и развитию познавательных 

способностей, самостоятельности в понимании и оценке явлений 

действительности;  

2) личное участие в анализе  вопросов плана занятия дает возможность 

полнее понять практическое значение изучаемого предмета; 3) такая работа 

значительно расширяет научный кругозор, культуру речи, вырабатывает умение 

ясно и аргументированно мыслить. 

Подготовка к практическим занятиям включает разнообразные виды 

деятельности, а именно: 

1) Самостоятельное изучение вопросов, не рассматриваемых на 

лекциях. При этом необходимо выделить ключевые понятия, записать их 

определения, в виде краткого конспекта зафиксировать в тетради суть 

рассматриваемого вопроса. Обращаем ваше внимание, что одной из 

распространенных ошибок является стремление студента дословно переписать 

из учебника или другого используемого источника весь теоретический 

материал. В данном случае студент не может продемонстрировать умений 

анализировать информацию, выделять главное. При самостоятельном изучении 

теоретических вопросов курса желательно ознакомиться с информацией, 

представленной в различных источниках. Наиболее высоким уровнем 

подготовки будет являться сделанное вами самостоятельное резюме или 

формулирование вашего собственного понимания сути вопроса, личного 

отношения к изучаемой проблеме.  

2) Анализ первоисточников. Знакомство с отдельными работами 

ученых, представленных в библиотечном фонде, позволяет лучше понять ход 

научной мысли, позицию автора, сделать собственный вывод о сущности того 

или иного явления, закономерности и т.п.  

3) Заполнение таблиц. Как и при выполнении предыдущих заданий, 

представление информации в табличном варианте требует анализа 

теоретического материала, умений устанавливать связи между различными 

 



смысловыми частями. Информация, представленная в отдельных графах 

таблицы, должна быть краткой, существенной. На семинарских занятиях в ходе 

устного ответа информацию, представленную в таблице, вы можете 

использовать как опорную.  

4) Составление схем, графических моделей. Подобные задания 

направлены на еще более высокий уровень абстрагирования теоретического 

материала, способствуют более эффективному запоминанию информации. При 

составлении схемы выделите ключевые понятия, подумайте, как они 

соотносятся друг с другом (равнозначные, общие и частные), найдите 

различные основания для соотнесения ключевых моментов, постарайтесь 

придумать оригинальную нестандартную схему, отражающую выделенные 

вами взаимосвязи. При составлении схемы вы можете использовать различные 

условные обозначения, схематические рисунки, вспомогательные элементы 

(стрелки, геометрические фигуры, фигурные скобки и др.). 

5) Подготовка сообщения, доклада, реферата. Требования к 

представлению итогов данного вида самостоятельной работы представлены в 

следующих разделах УМК. 

При подготовке к семинарскому занятию преподавателю необходимо 

уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание 

учебных вопросов, выносимых на обсуждение. Ознакомиться с новыми 

публикациями по теме семинара. Завести рабочую тетрадь, в которой 

учитывать посещаемость занятий студентами и оценивать их выступления в 

соответствующих баллах. Оказывать методическую помощь студентам в 

подготовке докладов и рефератов по актуальным вопросам обсуждаемой темы. 

В ходе семинара во вступительном слове раскрыть теоретическую и 

практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок его 

проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать 

возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем 

студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие 

или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных 

 



вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие 

вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. 

Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки 

вопросов выступающим и преподавателю. В заключительной части 

семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку 

выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть 

положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. 

Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. После 

каждого лекционного и семинарского занятия сделать соответствующую запись 

в журналах учета посещаемости занятий студентами, выяснить у старост 

учебных групп причины отсутствия студентов на занятиях. Проводить 

групповые и индивидуальные консультации студентов в ходе их подготовки к 

экзамеу по учебной дисциплине. 

Используются приемы создания проблемных ситуаций, а также многие 

позиции открытого представления знаний: информация о знаниях сообщается в 

неполном виде, оставляя возможность для дополнения знаниями, значениями, 

смыслом и опытом студентов и т.д. Происходит дополнение научных смыслов 

(вводная информация преподавателя) обыденными значениями этих смыслов, 

существующими в представлениях студентов. 

Методические рекомендации  для студентов к тестовым заданиям 

Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме 

дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала 

дисциплины (содержания и объема общих и специальных понятий, 

терминологии, факторов и механизмов), а также развития учебных умений и 

навыков. 

При выполнении тестов необходимо пользоваться выбором единственно 

правильного ответа на вопрос из нескольких предложенных. 

При работе с тестами следует соблюдать определенные правила: 

- прежде чем приступить к практическим заданиям, необходимо 

студентам разобраться в теории вопроса; 

 



- придерживаться принципа последовательности при выполнении 

заданий, так как их очередность имеет внутреннюю логику, а сложность 

возрастает постепенно; 

- не пытаться угадывать ответы или подгонять свое решение под готовый 

ответ. 

Выполнение каждого задания предполагает систему доказательств 

правильности решения, выбранного ответа. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 

Важную роль в системе индивидуальной самостоятельной работы играет 

процесс усвоения понятийного аппарата дисциплины, поскольку одной из 

важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является 

овладение и грамотное применение профессиональной терминологии, чему 

способствует изучение исторического процесса генезиса и развития 

предметной области. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины поможет 

регулярная работа с различными энциклопедиями, словарями, справочниками и 

другими источниками информации. 

Абстинентный синдром – болезненное состояние организма человека, 

развивающееся у больных алкоголизмом или наркоманов при прекращении 

приема алкоголя или наркотика (синдром похмелья или ломка). 

Акселерация – ускоренный тип индивидуального развития. 

Алкоголизм – систематическое употребление спиртных напитков в 

дозах, вызывающих алкогольное опьянение. 

Алкоголь – наркотический протоплазматический яд, оказывающий 

подавляющее действие на любую живую клетку, и в первую очередь на клетки 

коры головного мозга. 

Алкогольная или наркотическая толерантность – адаптация 

организма к алкоголю или наркотику со временем, при которой для получения 

того же эффекта необходима намного большая доза, чем прежде. 

 



Анатомо-физиологические особенности детей – возрастные 

особенности строения, функций детского организма, их преобразования в 

процессе индивидуального развития. 

Анкетный опрос – метод сбора первичных данных, используемый в 

педагогике, социологии, социальной психологии, медицине – разновидность 

обширной группы опросных методов, в число которых входят свободные, 

формализованные, групповые, индивидуальные интервью и заочные опросы по 

анкете. 

Антигены - это чужеродные белки, бактерии, вирусы, клеточные 

элементы, токсины. 

Антитела - белки, способные вступать в связь с антигенами и 

нейтрализовать их. 

Антропометрия – совокупность методов и приемов оценки 

морфологических особенностей тела человека. 

Артериальное давление – давление, которое оказывает кровь на стенки 

артериальных сосудов организма. 

Биологическая надежность организма – свойство организма, 

характеризующееся оптимальным запасом резервных возможностей, 

способных обеспечить его устойчивость и жизнеспособность. 

Биологический возраст – определяется особенностями 

морфофункционального развития индивида, скоростью развертывания 

программы развития. 

Биологическое здоровье – совершенство саморегуляции в организме и 

максимальная адаптация к внешней среде. 

Болезнь – это жизнь, нарушенная в своем течении повреждением 

структур и функций организма под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Вакцины - это препараты из микробных клеток или их токсинов, 

применение которых называется иммунизацией. 

Венерические заболевания – инфекционные заболевания, передаваемые 

половым путем (ЗППП). 

 



Возраст – определенный, ограниченный хронологическими границами 

период в физическом и психическом развитии человека. 

Выздоровление – полное исчезновение симптомов бывшего заболевания 

с восстановлением трудоспособности. 

Гамма-глобулины – очищенные от балластных веществ сыворотки. 

Гармоничность – сбалансированность, согласованность в строении, 

движении или развитии чего-либо. 

Гигиена – раздел профилактической медицины, изучающий влияние 

условий жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры 

профилактики заболеваний, сохранения здоровья и продления жизни. 

Гигиена детей и подростков – раздел гигиены, изучающий влияние 

различных факторов окружающей среды на организм ребенка и 

разрабатывающий нормативы, направленные на охрану здоровья детей и 

подростков. 

Гигиенические навыки – умения, основанные на гигиенических знаниях 

о здоровом образе жизни и правильном их использовании, закрепленные в 

результате обучения, опыта и многократного повторения. 

Гигиеническое воспитание и обучение – система образования, 

включающая в себя комплексную просветительскую, обучающую и 

воспитательную 

Гиподинамия – нарушение функций организма при ограничении 

двигательной активности. 

Гипотония – 1-е значение – понижение мышечного тонуса; 2-е значение 

– понижение кровяного давления. 

Группа риска – группа людей, которые находятся под воздействием 

факторов, угрожающих их жизни или здоровью. 

Группы здоровья – выделяются для оценки состояния здоровья детей с 

использованием качественной характеристики здоровья детской популяции (5 

групп). 

 



Двигательная деятельность ребенка - деятельность, характеризующая 

активность двигательного аппарата ребенка. 

Дезинсекция - представляет собой меры борьбы с членистоногими 

(насекомыми и клещами), переносчиками инфекционных заболеваний. 

Дезинфекция - комплекс мероприятий, целью которых является 

уничтожения возбудителей заразных болезней на различных объектах внешней 

среды. 

Дератизация - меры борьбы с грызунами, являющимися источниками 

возбудителей инфекционных болезней человека. 

Диагностика – распознавание болезней или физиологических состояний; 

оценка биологических или социальных особенностей субъекта. 

Диспансеризация – систематическое врачебное наблюдение за 

состоянием здоровья определенных групп населения в целях профилактики и 

лечения. 

Заболеваемость – статистический показатель, характеризующий 

состояние здоровья населения: количество зарегистрированных заболеваний на 

100, 1 тыс. или 100 тыс. населения определенной территории за 1 год. 

Закаливание – эффективное средство укрепления здоровья человека, 

повышающее устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, 

усиливая иммунитет, совершенствуя процессы терморегуляции. 

Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, 

соответствующий генетически обусловленным типологическим особенностям 

данного человека, конкретным условиям жизни и направленный на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья и на выполнение человеком 

его социально-биологических функций. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов (Устав ВОЗ, 1948). 

 



Здравоохранение – это система государственных, общественных и 

частных мероприятий по охране здоровья, предупреждению и лечению 

болезней и продлению жизни. 

Иммунитет – это невосприимчивость организма к патогенным микробам, 

токсинам или к другим каким-либо чужеродным веществам. 

Индивидуальное здоровье – здоровье индивида. 

Интерферон - фактор иммунитета, представляющий собой белок, 

вырабатываемый клетками человеческого организма, который обладает 

защитным действием. 

Инфекционный процесс – изменения, происходящие в зараженном 

организме. 

Инфекция - это состояние зараженности организма патогенными 

микробами, при котором происходит противоборство между микроорганизмом 

(возбудитель болезни) и макроорганизмом (человек). 

Качество жизни – степень комфорта в удовлетворении человеческих 

потребностей (социальная категория). 

Контрацепция – метод, с помощью которого можно избежать зачатия. 

Критерии для оценки здоровья детей и подростков (по Громбаху 

С.М.) 

– 1) наличие или отсутствие в момент обследования хронических 

заболеваний; 

2) уровень достигнутого физического и нервно-психического развития и 

степень его гармоничности;  

3) уровень функционирования основных систем организма;  

4) степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям. 

Личная гигиена – комплекс гигиенических правил, выполняемых в 

целях укрепления здоровья и обеспечения высокой работоспособности. 

Включает в себя: соблюдение чистоты тела, одежды и обуви, жилища и 

предметов домашнего обихода, выполнение общего режима жизни. 

Масса тела (устаревшее - «вес тела») – один из важнейших показателей 

 



физического развития человека, зависящий от возраста, морфологических 

и физиологических особенностей организма и позволяющий судить о 

состоянии здоровья человека. 

Микроорганизмы - это мельчайшие живые существа, которые нельзя 

увидеть невооруженным глазом. 

Младенческий возраст – период жизни ребенка от рождения до одного 

месяца. 

Младший школьный возраст – это этап развития ребенка, 

соответствующий периоду обучения в начальной школе (возраст 7-10-летних 

детей, обучающихся в 1-3 классах современной российской школы). 

Мониторинг здоровья – длительное наблюдение за состоянием ряда 

жизненно важных функций организма путем регистрации показателей этих 

функций. 

Мотивация к формированию потребности в здоровье – побуждение 

индивидуума к действиям, направленным на сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья, профилактику заболеваний. 

Наркомания – болезненное пристрастие к наркотикам, 

неконтролируемое их потребление; группа заболеваний, выражающихся в том, 

что жизнедеятельность организма поддерживается на определенном уровне при 

условии постоянного потребления наркотических веществ, что ведет к 

глубокому истощению всех функций организма. 

Нарушение осанки – функциональное отклонение, при котором 

своевременно начатое лечение ведет к нормализации тонуса мышц и коррекции 

этой аномалии. 

Наследственный (врожденный, видовой) иммунитет – это иммунитет, 

передающийся от одного поколения данного вида другому. 

Неспецифические механизмы иммунитета - это общие факторы и 

защитные приспособления организма, к которым относятся кожа, слизистые 

оболочки, фагоцитоз, воспалительная реакция, лимфоидная ткань, барьерные 

свойства крови, тканевых жидкостей. 

 



Новорожденный – ребенок с момента рождения до 28 дней жизни. 

Норма – установленная мера, средняя величина чего-либо, то, что 

приближается к среднему популяционному уровню. 

Нравственное здоровье – комплекс эмоционально-волевых и 

мотивационно-потребностных свойств личности, система ценностей, установок 

и мотивов поведения индивида в обществе. 

Образ жизни – это система взаимоотношений человека с самим собой и 

факторами внешней среды. 

Общественное здоровье – совокупное здоровье людей, проживающих на 

данной территории или государства в целом. 

Осанка – привычное непринужденное положение тела человека при 

стоянии, сидении, ходьбе. 

Охрана здоровья – совокупность мер политического, экономического, 

правового, социального, культурного, научного, медицинского характера, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья каждого человека, семьи и 

общества в целом. 

Паспортный или хронологический возраст – период, прожитый 

человеком от рождения до момента обследования и имеющий четкие 

временные пределы (лет, месяцев, дней). 

Патогенные микробы – способны вызывать инфекционные заболевания 

у человека, животных и растений. 

Переутомление – патологическое состояние, связанное с нарушение 

состояния здоровья организма и функционального состояния его систем. 

Плоскостопие – вид деформации стопы, положение ее продольного и 

поперечного сводов. 

Подростковый возраст – период развития детей от 12 до 15 лет, 

являющийся переходным от детства к юношескому возрасту. 

Половое созревание – физиологический процесс созревания организма, в 

ходе которого формируются характерные для мужского и женского пола 

органы и системы, необходимые для нормального размножения. 

 



Принципы обучения здоровью - это принципы сознательности, 

активности, наглядности, доступности, индивидуализации, систематичности, 

прогрессивности. 

Приобретенный иммунитет - это иммунитет, который человек 

приобретает в течение жизни. 

Профилактика вторичная - система мероприятий, направленных на 

раннее выявление, соответствующее лечение заболеваний, предупреждение 

осложнений и обострений. 

Профилактика заболеваний – система мер медицинского и 

немедицинского характера, направленных на снижение риска развития 

отклонений в состоянии здоровья, предупреждение заболеваний, 

предотвращение или замедление их прогрессирования, уменьшение их 

неблагоприятных последствий. 

Профилактика первичная - система мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения заболеваний и отклонений в состоянии 

здоровья. 

Профилактика третичная - система мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивов заболеваний и их перехода в хронические формы. 

Психическое здоровье – состояние общего душевного комфорта, 

обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. 

Реакция – ответ организма на те или иные внешние или внутренние 

раздражения. 

Режим дня – порядок чередования различных видов деятельности и 

отдыха в течение суток. 

Ретардация – замедление индивидуального развития. 

Рост – показатель длины тела человека, определяемый от теменной 

области до подошвенной опоры стопы в положении стоя. 

Самочувствие – субъективное ощущение физиологической и 

психологической комфортности внутреннего состояния. 

 



Семья – малая социальная группа, основанная на браке или кровном 

родстве члены, семьи связаны общностью быта, взаимной помощью и 

моральной ответственностью. 

Сколиоз – боковое искривление позвоночника. 

Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем 

организма человека, основу которого составляет биологическая программа 

индивидуального развития. 

Социальное здоровье – мера социальной активности, трудоспособности, 

форма активного, деятельного отношения к миру. 

Социальный – общественный, связанный с жизнью и отношениями 

людей в обществе. 

Специфические механизмы иммунитета - это образование антител в 

лимфатических узлах, печени, селезенке, костном мозге. 

Средний школьный возраст – это в современной российской школе 

возраст 10-15 лет. 

Старший школьный возраст – возраст обучения учащихся в старших 

классах школы. В современной российской школе это возраст 15-17 лет. 

Стиль жизни – характеризует поведенческие особенности жизни 

человека, т.е. определенный стандарт, под который подстраивается психология 

и психофизиология личности (социально-психологическая категория). 

Стресс - состояние чрезмерно сильного и длительного психологического 

напряжения, которое возникает у человека, когда его нервная система получает 

эмоциональную перегрузку. 

Сыворотки готовят из крови переболевших инфекционной болезнью 

людей или искусственно зараженных животных. 

Тест – испытание, задание, с помощью которого что-либо оценивают. 

Токсикомания – употребление средств бытовой химии (в основном 

ингаляционных) для получения наркотического эффекта. 

Тонометрия – измерение артериального давления. 

 



Укрепление здоровья – процесс, позволяющий повысить контроль над 

здоровьем, а также улучшить его. 

Уровень жизни – это экономическая категория, представляющая степень 

удовлетворения материальных, духовных и культурных потребностей человека. 

Усталость – субъективный признак развивающегося утомления 

вследствие физической или умственной работы, выполняемой при отсутствии 

потребности в ней, представляет собой психическое состояние переживания, 

которое может сопровождаться отрицательными эмоциями. 

Утомление – нормальное физиологическое состояние, связанное с 

временным уменьшением функциональной подвижности клеток коры 

головного мозга. 

Фактор – причина, движущая сила какого-либо явления или процесса, 

определяющая его сущность. 

Факторы среды обитания человека – биологические, химические, 

физические, социальные и иные факторы, которые оказывают или могут 

оказывать воздействие на человека или состояние здоровья будущих 

поколений. 

Физическая активность – один из важнейших факторов не только 

сохранения, но и формирования здоровья. Одновременно это и характеристика 

для субъективного самоконтроля здоровья. Оптимальный уровень физической 

активности не дает неприятных ощущений. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, включающая 

систему физического воспитания, а также совокупность научных знаний и 

материальных средств, необходимых для его осуществления. 

Физическое здоровье – состояние роста и развития органов и систем 

организма. 

Физическое развитие – процесс количественного и качественного 

изменения морфологических и функциональных свойств организма в процессе 

его индивидуального развития. 

 



Формирование здорового образа жизни – это побуждение к включению 

в повседневную жизнь индивида различных новых для него форм поведения, 

полезных для здоровья. 

Школьная гигиена – наука, изучающая взаимодействие организма 

ребенка со школьной средой с целью разработки на этой основе гигиенических 

нормативов и требований, направленных на охрану и укрепление здоровья. 

Школьный возраст – период жизни с 6-7 лет до 17-18 лет. Условно 

выделяют младший школьный возраст (до 11 лет), средний (до 14-15 лет) и 

старший (до 17-18 лет). 

Школьный режим – педагогически правильная организация учебной и 

внеклассной работы и строго установленный внутренний распорядок школы в 

целях создания наиболее оптимальных условий для успешного обучения. 

Эпидемический процесс - это процесс распространение инфекции от 

больного к здоровому. 

Юношеский возраст – период жизни и развития человека от 15 до 21 

года. Как правило, в этом возрасте полностью заканчивается половое 

созревание, приходит в гармоническое соответствие сердечно-сосудистая 

система, замедляется темп роста тела, заметно нарастает мышечная сила и 

работоспособность, заканчивается формирование и функциональное развитие 

тканей и органов. 

  

 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска необходимой информации. Их использование возможно для 

получения основных и дополнительных сведений по изучаемым темам 

дисциплины. 

Методические рекомендации к написанию письменного сообщения 

(доклад) 

Форма представления задания: письменное сообщение (доклад).  

Контроль качества выполненной работы: Выступление.  

 



Требования к выполнению. 

Выполнение сообщения должно способствовать углубленному усвоению 

материалов программы и приобретению навыков в области решения 

практических задач и ситуаций из области астрономии. Его выполнение 

требует от студента не только теоретических знаний из области дисциплины, но 

и умения анализировать, сопоставлять, делать обобщения, выводы и 

предложения. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы сообщения. 

На качество сообщения существенное влияние оказывает умелое 

использование практического материала. В зависимости от темы при написании 

сообщения могут быть использованы разнообразные материалы: учебная 

литература, статистические данные, данные словарей и энциклопедий. 

Подготовка сообщения включает следующие этапы.  

1. Выбор темы и изучение необходимой литературы.  

2. Определение цели и задач исследования.  

3. Составление плана работы.  

4. Сбор и обработка фактического материала.  

5. Написание текста и оформление сообщения.  

6. Защита сообщения. 

К сообщению предъявляются следующие требования:  

1) четкость построения;  

2) логическая последовательность изложения материала;  

3) глубина исследования и полнота освещения вопросов;  

4) убедительность аргументаций;  

5) краткость и точность формулировок;  

6) конкретность изложения результатов работы;  

7) доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;  

8) грамотное оформление. 

При оценке работы учитываются содержание работы, ее актуальность, 

степень самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество 

 



используемого материала, а также уровень грамотности (общий и 

специальный).   

Сообщение в печатном виде проверяется преподавателем, который 

определяет уровень теоретических знаний и практических навыков студента, 

соответствие работы предъявляемым к ней требованиям. 

Критерии оценивания сообщения:  

− соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте 

отступлений от темы – 2 балла;  

− соответствие целям и задачам дисциплины – 1 балл;  

− способность к анализу и обобщению информационного материала, 

степень полноты обзора состояния вопроса – 1 балл;  

− качество публичного выступления – 1 балл.   

Методические рекомендации к выполнению презентации 

Задание: Подготовьте и оформите электронную слайдовую презентацию  

Форма представления задания: мультимедиа презентация 

Контроль качества выполненной работы: просмотр мультимедиа 

презентации 

Критерии оценки выполненной работы:  

Параметры оценивания Критерии оценивания 

Критерии оценивания, 

анализирующие содержание 

презентации 

Содержание презентации должно 

отражать цель изучаемой проблемы 

Критерии оценивания, 

анализирующие корректность текста 

презентации 

- отсутствие орфографических 

ошибок; 

- использование научной 

терминологии; 

- информация должна быть точной, 

полной, полезной и актуальной. 

Критерии оценивания, - общий дизайн оформление 

 



анализирующие дизайн презентации презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, дизайн не 

противоречит содержанию 

презентации; 

- диаграммы и рисунки в 

презентации привлекательны, 

интересны и соответствуют 

содержанию; 

- текст легко читается, фон 

сочетается с графическими 

элементами. 

 

Требования к выполнению: 

На основе изученного материала по теме оформить презентацию работы  

Создавая презентацию вам необходимо определить  

- конкретное количество слайдов, назначение каждого из них; 

- основные объекты, которые будут размещены на слайдах. 

Также необходимо соблюдать требования к оформлению 

мультимедийных презентаций, слайдов: 

1. Стиль 

- соблюдайте единый стиль оформления 

- избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой информации 

- вспомогательная информация не должна преобладать над основной 

2. Фон 

Для фона выбирайте холодные тона (синий, зеленый). 

3. Цвет  

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовков, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

4. Анимационные эффекты 

 



Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации 

1. Содержание информации 

- используйте короткие предложения и слова 

- заголовки должны привлекать внимание аудитории 

2. Расположение информации на странице 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации 

- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

3. Шрифты 

- для заголовка – не менее 24 

- для информации – 16-18 

- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации 

- для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

4. Объем информации 

- не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

5. Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами. 

  

 



6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности 

обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц 

с ОВЗ проводится с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с 

учётом:  

1) содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе 

необходимости овладения определенными навыками и умениями); 

2) доступности методического и материально-технического обеспечения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной 

информации и выполнения практических заданий и работ.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе 

учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для 

студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус).  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-

инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

 



преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов 

обучения и уровень форсированности всех компетенций, заявленных в 

дисциплине образовательной программы.  

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических 

особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий.  

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам 

и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий 

идентификации обучающегося и доказательности академической честности.  

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или 

экзамене.  

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным в 

БАЭС порядком), который может определять отдельный график прохождения 

обучения по данной дисциплине. 

 

  

 



7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов среднего 

звена. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил  и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

7.2. Личностные результаты реализации программы воспитания: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод ЛР 3 

 



граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 
со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Принимающий и транслирующий ценность детства как 

особого периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 
защищающий достоинство и интересы обучающихся, 
демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 
психологически комфортной образовательной среды, в том числе 
цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный 
аспект учебного знания и информации и обеспечивать его 
понимание и переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, ЛР 15 

 



необходимость постоянного совершенствования и саморазвития; 
управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 
профессиональный опыт 

Демонстрирующий готовность к профессиональной 
коммуникации, толерантному общению; способность вести диалог с 
обучающимися, родителями (законными представителями) 
обучающихся, другими педагогическими работниками и 
специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, 
к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 
готовность транслировать эстетические ценности своим 
воспитанникам 

ЛР 17 

 

7.3. Планируемые личностные результаты в ходе реализации учебной 

дисциплины 

Реализация преподавателем воспитательного потенциала учебного 

занятия предполагает его организацию с учетом совокупности методов, 

приемов, направленных воспитание обучающихся.  

Формы и виды деятельности, предложенные в программе воспитания:  

- установление доверительных отношений между преподавателем и 

студентами, способствующих позитивному восприятию обучаемыми 

требований и просьб преподавателя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на учебном занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучаемых соблюдать на учебном занятии  общепринятые 

нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- применение на учебном занятии интерактивных форм работы студентов: 

интеллектуальных игр, дискуссий, групповой работы и работы в парах, которые 

повышают познавательную мотивацию, дают возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога, учат командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета.  
 



Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится 

в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных Программой 

воспитания и включает комплекс критериев оценки личностных результатов 

обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

 



среди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 

на меж-национальной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 
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