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Общие положения 

Методические рекомендации предназначены для поддержки освоения основной 

образовательной программы. В них представлены материалы, раскрывающие актуальные 

обще методические вопросы подготовки в рамках всех видов учебной деятельности 

обучающихся для достижения целей компетентностного подхода к образованию.    

Практическое применение данных рекомендаций направлено на решение 

следующих задач: 

– контроль и управление процессом формирования компетенций, определенных 

ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов 

освоения учебных дисциплин; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– оценка достижений, обучающихся с выделением положительных/ отрицательных 

результатов и планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

           Особое значение придается самостоятельной работе студентов. От того, насколько 

студент подготовлен и включен в самостоятельную деятельность, зависят его успехи в 

учебной, научной и профессиональной деятельности. Результаты учебной деятельности 

зависят от уровня самостоятельной работы студента, который определяется личной 

подготовленностью к ней, желанием заниматься самостоятельно и возможностями 

реализации этого желания. Методические рекомендации описывают оптимальное 

планирование самостоятельной работы, позволяющее повысить эффективность освоения 

компетенций студентом. 

 

Эффективное обучение достигается при соблюдении ряда условий: 

• активной позиции студентов в процессе освоения ООП СПО; 

• всестороннего развития студентов; 

• творческого взаимодействия преподавателей и студентов в процессе реализации 

ООП СПО. 

Критерии оценки всех форм контроля для каждой дисциплины (практики) 

приведены в соответствующих рабочих программах. 

ООП СПО  (отдельные её части) реализуется в форме практической подготовки согласно 

«Порядку организации практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

в Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж современных 

технологий и медицины». 

 

1.Методические рекомендации к теоретическому обучению 

 Основной формой реализации теоретического обучения является лекция, которая 

представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала теоретического характера. Цель лекции – организация 

целенаправленной познавательной деятельности студентов по овладению программным 

материалом учебной дисциплины. Задачи лекции заключаются в обеспечении 

формирования системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального кругозора и общей 

культуры, в оптимизации других форм организации учебного процесса. 

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и 

методы изложения материала, которые будут способствовать качественному его усвоению. 

При этом преподаватель в установленном порядке может использовать технические 

средства обучения. 

Лекционный курс представляет собой творческую переработку материала и 

неизбежно отражает личную точку зрения лектора на предмет и методы его преподавания. 
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Выделяют следующие основные виды лекций. 

1. Вводная лекция обычно начинает лекционный курс той или иной дисциплины. В 

этой лекции конкретно излагается теоретическое и прикладное значение дисциплины, связь 

и взаимодействие ее с другими предметами, роль в подготовке будущего специалиста. 

Такая лекция призвана пробудить интерес к изучаемой дисциплине и к самостоятельной 

работе студентов. Кроме того, в ней даются рекомендации по дальнейшей работе с 

материалом курса изучаемой дисциплины. 

2. Установочная лекция характерна для ввода в курс при заочном обучении 

предназначена для ознакомления студентов со структурой учебной программы и 

содержанием наиболее важных и сложных для самостоятельного изучения вопросов. Так 

же она содержит рекомендации по организации самостоятельной работы. 

3. Тематическая (текущая) лекция применяется при систематическом, плановом 

изложении учебного материала изучаемой дисциплины. Содержание данной лекции 

посвящено конкретной теме и имеет логическую связь с предшествующей и последующей 

темами. 

4. Заключительная лекция призвана завершить изучение курса дисциплины. В ней 

дается обобщение и систематизация изученного материала, рассматриваются перспективы 

развития. Кроме того, в ней содержатся рекомендации для самостоятельной работы, а также 

по подготовке к экзамену. 

5. Обзорная лекция применяется на завершающем этапе обучения (перед экзаменом) 

или в системе заочного обучения. В ней дается обобщенная краткая информация по 

определенным вопросам. 

В зависимости от метода проведения возможно проведение следующих видов лекций: 

Информационная лекция, на которой преподаватель последовательно излагает 

теоретические вопросы, разъясняет основные положения темы, использует необходимые 

наглядные пособия, делает выводы и обобщения. 

Лекция-беседа она характеризуется тем, что по ходу занятия преподаватель ставит перед 

студентами вопросы и предлагает им дать ответы. Вопросы задаются с целью выяснения 

уровня подготовки обучающихся и их готовности к восприятию учебного материала. В 

зависимости от характера ответов преподаватель строит последующие рассуждения и 

концентрирует внимание на 

очередном фрагменте лекции. Данный метод обеспечивает обратную связь с аудиторией и 

содействует активизации обучающихся. 

Лекция-дискуссия, особенностью которой является постановка преподавателем вопросов, 

по которым осуществляется обсуждение. Считается оптимальным, когда вопросы перед 

студентами поставлены заблаговременно, что бы они имели возможность подготовки. 

Постановка проблемных вопросов вызывает оживление, столкновение точек зрения, 

создает дискуссию, концентрирует творческую деятельность всей аудитории и 

представляет собой активную форму обучения. 

Кроме того, в учебном процессе можно применять учебное видео в том числе в виде 

фрагментов с изложением конкретной темы. Видео преподаватель сопровождает 

комментариями, пояснениями, организует дискуссию с обсуждением содержания. В 

заключении преподаватель должен сделать окончательные выводы. 

Проблемная лекция так же представляет собой активный метод обучения, наиболее 

сложный для преподавателя. В проблемной лекции, как правило, отсутствуют готовые 

научные или практические выводы, нет монологического изложения учебной информации. 

Характерная особенность проблемной лекции состоит в том, что она обычно начинается с 

вопроса, с постановки общей проблемы, которую преподаватель в ходе изложения 

материала последовательно решает или раскрывает пути  ее решения.

 Характер проблем определяется конкретным содержанием учебного 

материала. Создание проблемной ситуации побуждает обучающихся к активной 

мыслительной деятельности, вызывает  интерес к излагаемому 
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материалу. При этом преподаватель не навязывает готовые выводы и решения. Данный 

метод обучения учит мыслить, делает изложение материала более доказательным, 

способствует более глубокому и прочному усвоению знаний. 

Межпредметная лекция представляет собой сложный вид активного метода обучения. 

Учебные вопросы рассматриваются с позиции нескольких дисциплин одновременно, что 

позволяет сформировать у студентов комплексный взгляд на явления, проблемы. Лекцию 

может один, два или три лектора со смежных дисциплин. Чаще такая лекция   может быть 

использована при «открытии» или 

«закрытии» цикла занятий по нескольким дисциплинам. 

«Лекция вдвоем» может быть межпредметной и предметной. Предполагается 

педагогическое моделирование профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Межпредметная лекция читается преподавателями разных дисциплин, а предметная – 

преподавателями одной дисциплины. 

Лекция с «запланированными ошибками» предполагает включение заранее 

запрограммированных ошибок. Во вступлении преподаватель сообщает о наличии ошибок 

в излагаемом материале, (их количество не называется). Ошибки могут быть логические, 

поведенческие, нравственные, в определениях и т.д. преподаватель заносит ошибки на 

отдельный лист, чтобы деятельность была гласной. Студенты должны эти ошибки выявить. 

За 15-20 минут до окончания лекции выявленные ошибки анализируются. Данная методика 

активизирует внимание студентов, учит их формулировать ответы, контролирует знания. 

Лекция – консультация рекомендуется при изучении тем с четко выраженной практической 

направленностью. В первой половине лекции преподаватель акцентирует внимание 

студентов на ряде проблем, затем студенты задают вопросы, а преподаватель дает ответы. 

В конце занятия проводится небольшая дискуссия. Свободный обмен мнениями, и лектор 

делает обобщение. За несколько дней до лекции преподаватель собирает вопросы студентов 

в письменном виде. В первой половине лекции преподаватель отвечает на эти вопросы, во 

второй – на дополнительные. Идет свободный обмен мнениями. В заключении лектор 

делает обобщение. Ответы на вопросы студентов дает ни один, а несколько 

высококвалифицированных специалистов. 

Эффективность освоения студентами учебных дисциплин зависит от многих факторов, и, 

прежде всего, от работы на лекциях (установочных и обзорных). На лекции может быть 

всесторонне рассмотрена как одна тема, соответствующая одному вопросу экзамена или 

зачета, так и несколько смежных тем. В последнем случае лекцию следует рассматривать 

как «путеводитель» по тому материалу, которым должен овладеть обучающийся. Для 

ответа на экзамене или зачете простого воспроизведения текста таких лекций недостаточно. 

Это не означает, что подобные лекции необязательны для конспектирования и усвоения. 

Правильно законспектированный лекционный материал позволяет студенту создать 

устойчивый фундамент для самостоятельной подготовки, дает возможность получить и 

закрепить полезную информацию. Именно на лекции создаются основы для эффективной 

работы с информацией, которая необходима студенту для освоения компетенций. 

Восприятие лекции и ее запись – это процесс постоянного сосредоточенного внимания, 

направленного на понимание рассуждений лектора, обдумывание полученных сведений, их 

оценку и сжатое изложение на бумаге в удобной для восприятия форме. То есть, 

самостоятельная работа студента на лекции заключается в осмыслении новой 

информации и краткой рациональной ее записи. Правильно записанная лекция позволяет 

глубже усвоить материал, успешно подготовиться к семинарским занятиям, зачетам и 

экзаменам. 

На лекции необходимо из всего получаемого материала выбирать и записывать самое 

основное, если иное не определяет лектор. Основные положения лекции преподаватель 

обычно выделяет интонацией или повторяет несколько раз. Именно поэтому 

предварительная подготовка к лекции позволит обучающемуся уловить тот момент, когда 

следует перейти к конспектированию, а когда можно просто внимательно слушать лекцию. 
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Чтобы правильно и быстро конспектировать лекцию важно учитывать, что способы подачи 

лекционного материала могут быть разными. Преподаватель может диктовать материал, 

рассказывать его, не давая ничего под запись, либо проводить занятие в форме диалога со 

студентами. Чаще всего можно наблюдать соединение двух или трех вышеназванных 

способов. Эффективность конспектирования зависит от умения владеть правильной 

методикой записи лекции. Несмотря на то, что способы конспектирования у каждого 

человека индивидуальны, существуют некоторые наиболее употребляемые и 

целесообразные приемы записи лекционного материала. 

Так, запись лекции можно вести в виде тезисов – коротких, простых предложений, 

фиксирующих только основное содержание материала. Количество и краткость тезисов 

может определяться как преподавателем, так и студентом. Естественно, что такая запись 

лекции требует впоследствии обращения к дополнительной литературе. На отдельные 

лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный 

лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции. 

Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и цифры, имена. 

Значительно облегчают понимание лекции те схемы и графики, которые вычерчивает на 

доске преподаватель. По мере возможности студенты должны переносить их в конспект 

рядом с тем текстом, к которому эти схемы и графики относятся. 

Эффективность усвоения материала будет выше, если конспект лекции дополняется 

обучающимся собственными мыслями, суждениями, вопросами, возникающими в ходе 

прослушивания содержания лекции. Те вопросы, которые возникают у студента при 

конспектировании лекции, не всегда целесообразно задавать сразу при их возникновении, 

чтобы не нарушить ход рассуждений преподавателя. Студент может попытаться ответить 

на них сам в процессе подготовки к семинарам либо обсудить их с преподавателем на 

консультации. 

Важно и то, как будет расположен материал в лекции. Если запись тезисов ведется по всей 

строке, то целесообразно отделять их время от времени красной строкой или пропуском 

строки. Примеры же и дополнительные сведения можно смещать вправо или влево под 

тезисом, а также на поля. В конспекте необходимо выделять темы лекций, записывать 

рекомендуемую для самостоятельной подготовки литературу, внести фамилию, имя и 

отчество преподавателя. Наличие полей в некоторых тетрадях позволяет не только 

получить «ровный» текст, но и дает возможность при необходимости вставить важные 

дополнения и изменения в конспект лекции. 

При составлении конспектов необходимо использовать основные навыки стенографии. Так 

в процессе совершенствования навыков конспектирования лекций важно выработать 

индивидуальную систему записи материала, научиться рационально сокращать слова и 

отдельные словосочетания. 

Практика показывает, что не всегда студенту удается успевать записывать слова лектора 

даже при использовании приемов сокращения слов. В этом случае допустимо обратиться к 

лектору с просьбой повторить сказанное. При обращении важно четко сформулировать 

просьбу, указать какой отрывок необходимо воспроизвести еще раз. Однако не всегда 

удобно прерывать ход лекции. В этом случае можно оставить пропуск, и после лекции 

устранить его при помощи конспекта соседа. Важно сделать это в короткий срок, пока 

свежа память о воспринятой на лекции информации. 

 

2. Методические рекомендации к практическим и лабораторным занятиям 

 

Практическое занятие − целенаправленная форма организации педагогического 

процесса, направленная на углубление научно-теоретических знаний и овладение 
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определенными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки 

выполнения тех или иных действий в данной сфере. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки реализуется при 

проведении практических и лабораторных занятий, предусмотренных в соответствующем 

учебном плане. 

Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных дисциплин и 

играют важную роль в выработке у студентов умений и навыков применения полученных 

знаний для решения практических задач. Кроме того, они развивают научное мышление и 

речь, позволяют проверить знания студентов и выступают как средства оперативной 

обратной связи. 

Цель практических занятий − углублять, расширять, детализировать знания, полученные на 

лекции, в обобщенной форме и содействовать освоению необходимых компетенций. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений − профессиональных (выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных, 

необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным, 

специальным и другим дисциплинам. 

Как правило практические занятия ориентированы на решение следующих задач: 

•обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы теоретических знаний по дисциплине; 

•формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности, реализация единства интеллектуальной и практической 

деятельности; 

•выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию требований 

ФГОС СПО. Дисциплины, по которым планируются практические занятия и их объемы, 

определяются учебным планом. Перечень тем практических занятий определяется рабочей 

программой дисциплины. План практических занятий отвечает общим идеям и 

направленности лекционного курса и соотнесен с ним в последовательности тем. 

При разработке содержания практических занятий учитывается совокупный охват по 

дисциплине круга компетенций, на освоение которых ориентирована данная дисциплина. 

На практических занятиях студенты овладевают компетенциями, которые, как правило, в 

дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе производственной практики. 

Методика практического занятия может быть 

различной, она зависит от авторской индивидуальности преподавателя. Необходимо 

помнить, что учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов, 

предполагающая изучение конспекта лекций и/или другой литературы и подготовку к 

практическому занятию. 

 

Структура практического занятия включает следующие компоненты: 

• вступление преподавателя; 

• ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу; 

• практическая часть как плановая; 

• заключительное слово преподавателя. 

 

Во вступительной части преподаватель объявляет тему практического занятия, 

ставит цели и задачи, проверяет исходный уровень готовности студентов к практическому 

занятию (при необходимости выполнение тестов, контрольные вопросы и т.п.). 

Вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в процессе их 

подготовки к занятию. Преподаватель должен ответить на вопросы и дать дополнительные 

объяснения по проблемам, возникшим у студентов, назвать источники информации. 
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Одной из важных целей практических занятий является обучение рациональной 

организации работы студентов над теоретическим курсом по основной и дополнительной 

литературе. Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, 

решение задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты и т.п. 

Для стимулирования самостоятельного мышления могут быть использованы 

различные активные методики обучения: 

• проблемные ситуации, 

• задания «закончить фразу», 

• тесты, 

• интерактивный опрос, 

• деловая игра и т.п. 

Ряд студентов может получить задание: подготовить рефераты и выступить с тезисами, а 

затем преподаватель определяет вопросы для постановки перед группой. 

Состав заданий для практического занятия должен быть спланирован с расчетом, чтобы за 

отведенное время они могли быть качественно выполнены большинством студентов. 

Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 

1) задания на иллюстрацию теоретического материала носят воспроизводящий 

характер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 

2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 

3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента 

преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать 

ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 

самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 

умений; 

4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на 

различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для 

проверки в указанный срок. 

На практических занятиях студенты овладевают основными методами и приемами 

самостоятельного решения задач. При этом рекомендуется с помощью вопросов развивать 

навыки самостоятельного выполнения задач всеми обучающимися. 

При проведении практических занятий должное внимание следует уделять развитию и 

закреплению навыков в выполнении практических задач; выбору рационального метода 

выполнения задач с помощью стандартного набора средств; задачам прикладного 

характера, связанным с будущей работой выпускников по специальности. 

Практические занятия должны так быть организованы, чтобы студенты ощущали 

нарастание сложности выполнения заданий, испытывали бы положительные эмоции от 

переживания собственного успеха в учении, поисками правильных и точных решений. 

Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое 

общение. Обучающиеся должны получить возможность раскрыть и проявить свои 

способности, свой личный потенциал. Следовательно, при разработке заданий и плана 

занятий педагог должен учитывать уровень подготовленности и интересы каждого студента 

группы, выступая в роли консультанта и координатора, не подавляя его самостоятельности 

и инициативы. 

При проведении практического занятия следует учитывать роль повторения. Но оно должно 

быть активным и целенаправленным. Повторение для закрепления знаний следует 

проводить вариантно. 

В заключительной части преподаватель подводит итоги занятия, отметив положительные и 

отрицательные стороны, студентов достигших высоких результатов в процессе занятия и 

ориентировать студентов на следующее практическое занятие. 

Основными формами контроля знаний на практических занятиях, как правило, являются: 
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• проверка домашнего задания; 

• краткий опрос теории; 

• выполнение контрольных заданий. 

Преподаватель на практических занятиях контролирует знания обучаемых по 

теоретическому материалу, изложенному на лекциях и результаты самостоятельного 

выполнения или решения задач, как в часы аудиторных занятий, так и на самоподготовке. 

Результаты контроля фиксируются преподавателем в журнале. 

Приступая к подготовке темы практического занятия, обучающимся необходимо, прежде 

всего изучить соответствующие конспекты лекций, главы учебников и методических 

пособий, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной литературой и иными 

источниками информации. Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы 

составлять конспекты ответов. Конспектирование дополнительных источников также 

способствует более плодотворному усвоению учебного материала. Следует готовить все 

вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать определения основным 

понятиям, знать основные положения теории, правила и формулы, предложенные для 

запоминания к каждой теме. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают 

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения и проследить их 

логику. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд материалов для 

быстрого повторения, прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. 

Очевидны три структурные части практического занятия: 

• предварительная (подготовка к занятию), 

• непосредственно само практическое занятие (обсуждение вопросов темы в группе, 

решение задач по теме) 

• завершающая часть (последующая работа студентов по устранению 

обнаружившихся пробелов в знаниях, самостоятельное решение задач и выполнение 

заданий по рассмотренной теме). 

Всё это является необходимыми звеньями целостной системы усвоения вынесенной на 

обсуждение темы. 

Обучающимся перед очередным практическим занятием целесообразно выполнить все 

задания, предназначенные для самостоятельного рассмотрения, изучить лекцию, 

соответствующую теме следующего практического занятия, подготовить ответы на 

вопросы по теории, разобрать примеры. В процессе подготовки к практическому занятию 

закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые категории, «язык» 

становится богаче. Столкнувшись в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 

темы, необходимо найти ответы самостоятельно или зафиксировать свои вопросы для 

постановки и уяснения их на самом практическом занятии. 

Так, в начале занятия следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении. В ходе практического занятия каждому студенту 

надо стараться давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую 

задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов 

(анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю. В ходе 

практического занятия каждый обучающийся должен опираться на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников по данной теме. 

 

Главное на практическом занятии – уметь изложить свои мысли окружающим, поэтому 

необходимо обратить внимание на полезные советы: 
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1. Если студент чувствует, что не владеет навыком устного изложения, ему 

необходимо составить подробный план материала, который он будет излагать. Следует 

заметить, что только план, а не подробный ответ, чтобы избежать зачитывания. 

2. Студенту необходимо стараться отвечать, придерживаясь пунктов плана. 

3. При устном ответе не волноваться, так как вокруг друзья, а они очень 

благожелательны к присутствующим. 

4. Следует говорить внятно при ответе, не употреблять слова-паразиты. 

5. Полезно предварительно изложить свои мысли по тому или иному вопросу дома. 

 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Работа 

на всех практических занятиях в течение семестра позволяет подготовиться без трудностей 

и успешно сдать экзамен или зачет. 

Важной составной частью учебного процесса являются семинарские и практические 

занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по учебным дисциплинам, 

требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают 

студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над 

документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

рекомендациях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро 

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они 

получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: организационный; 

закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап 

включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
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При необходимости    следует       обращаться         за       консультацией к преподавателю. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 

рода ораторской деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 

быстрого повторения, прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. 

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у 

студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы 

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

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 

конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 

корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 

внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом. 

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, которые 

призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе 

прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и научной 

литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым практические 

занятия способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести 

навыки самостоятельной работы. 

Планы практических занятий состоят из отдельных тем, расположенных в соответствии с 

рабочей программой изучаемой дисциплины. Каждая тема включает следующие элементы: 

• цель проведения занятия; 

• теоретические вопросы, необходимые для усвоения темы; 

• задание (задания могут включать в себя вопросы, на которые в ходе фронтального 

опроса необходимо дать развернутые ответы, вопросы для подготовки сообщения (доклада) 

для устного выступления на практическом занятии, задачи по теме для решения в 

аудитории и для самостоятельного 

• решения и т.д.); 

• список литературы по теме для подготовки к практическому занятию. 
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Темы докладов могут быть предложены студентами в рамках учебной программы курса 

самостоятельно. При этом формулировка и содержание сообщений должны 

согласовываться с преподавателем. 

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, прежде всего, 

внимательно ознакомиться с его планом (по планам практических занятий), а также 

программой по данной теме. Учебная программа позволяет наиболее качественно и 

правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше сориентироваться при 

проработке вопроса, способствует структурированию знаний. Необходимо далее изучить 

соответствующие конспекты лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной 

литературой и практическим опытом, рекомендованными к этому занятию. 

Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять конспекты ответов. 

Конспектирование некоторых дополнительных источников также способствует более 

плодотворному усвоению учебного материала. Следует готовить все вопросы 

соответствующего занятия и, кроме того, необходимо уметь давать определения основным 

категориям и понятиям, предложенным для запоминания к каждой теме практических 

занятий. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают 

понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику 

и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд материалов для быстрого повторения прочитанного, для 

мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них 

находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. 

Отвечать на тот или иной вопрос рекомендуется наиболее полно и точно, при этом нужно 

уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно 

оперировать понятиями и категориями данной дисциплины. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Полноценные 

записи отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной 

деятельности студента. Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. 

Преподаватель может рекомендовать следующие основные формы записи: 

• план (простой и развернутый), 

• выписки, 

• тезисы. 

Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию, обучающемуся следует 

продумать алгоритм действий, еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже 

готовый конспект по теме практического занятия, тщательно продумать свое устное 

выступление. 

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по 

всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. При этом можно обращаться к записям конспекта и 

лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать факты и наблюдения 

современной жизни и т. д. Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, 

к участию в которых должен стремиться каждый. 

Подготовка к практическому занятию активизирует работу с книгой, требует обращения к 

литературе, учит рассуждать. В процессе подготовки к практическому занятию 

закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые категории, «язык» 

становится богаче. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами 
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темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для 

постановки и уяснения их на самом практическом занятии. 

Преподаватель может предложить подумать над постановкой таких вопросов по теме 

практического занятия, которые вызовут интерес своей неоднозначностью, 

противоречивостью, разделят участников практического занятия на оппонирующие 

группы. А это как раз то, что нужно для дискуссии, для активизации практического занятия, 

для поиска истины, которая, как известно, рождается в споре. Само собой разумеется, что 

и в арсенале преподавателя должны быть заготовлены вопросы для создания проблемных 

ситуаций, если они не будут созданы выступлениями студентов, самой логикой развития 

практического занятия. 

В процессе подготовки, прорабатывая предложенные вопросы, следует определить для себя 

один-два из них (можно, конечно и больше), в которых студент чувствует себя наиболее 

уверенно и в качестве консультанта или оппонента намерен задать тон на практическом 

занятии. 

На втором этапе практического занятия студентами осуществляется весьма объемная 

работа по углубленному проникновению в суть вынесенной для обсуждения проблемы. В 

ходе практического занятия студент учится публично выступать, видеть реакцию 

слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, 

проводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции. 

На практическом занятии каждый имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. 

В ходе практического занятия каждый должен опираться на свои конспекты, сделанные на 

лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой философской 

литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие стимулирует стремление к 

совершенствованию конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. 

От одного практического занятия к другому, на всех его этапах и их коррекции студент 

поднимается на более высокую ступеньку своего мнения. На практическом занятии и на 

следующем за ним этапе «включается» психологический фактор мотивация готовности к 

обучению. 

 

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены лабораторные работы. 

Направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений они составляют 

важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки обучающихся. 

В процессе лабораторного занятия как вида учебной деятельности обучающиеся 

выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий) под руководством 

преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Выполнение лабораторных и практических работ направлено на: 

• обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам изучаемых дисциплин; 

• формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 

• развитие умений: аналитических, проектировочных; конструктивных и др.; 

• выработку при решении поставленных задач таких, как 

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

В соответствии с ведущей дидактической целью, содержанием лабораторных работ могут 

быть экспериментальная проверка формул, методик расчета, установление и 

подтверждение закономерностей, ознакомление с методиками проведения экспериментов, 

установление свойств веществ, их качественных и количественных характеристик, 

наблюдение развития явлений, процессов и др. 
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В ходе выполнения заданий у обучающихся формируются практические умения и навыки 

обращения с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, 

аппаратурой, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, 

устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести 

исследование, оформлять результаты). 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе выполнения лабораторных работ 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, 

развиваются интеллектуальные умения. 

Состав заданий для лабораторной работы спланирован с расчетом, чтобы за отведенное 

время они могли быть выполнены качественно большинством студентов. 

Для повышения эффективности проведения лабораторных работ требуется: 

• формирование тематики и заданий лабораторных занятий осуществлять с реально 

востребованными работами; 

• подчинение методики проведения лабораторных работ ведущим дидактическим 

целям, с соответствующими установками для обучающихся; 

• использование в практике преподавания лабораторных работ, построенных на 

проблемной основе; 

• применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование 

индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого обучающегося за 

самостоятельное выполнение полного объема работ; 

• проведение лабораторных работ на повышенном уровне трудности с включением в 

них заданий, связанных с выбором обучаемыми условий выполнения работы, 

конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого оборудования; 

• эффективное использование времени, отводимого на лабораторные работы 

подбором дополнительных задач и заданий для обучающихся, работающих в более 

быстром темпе. 

 

3. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов 

 

3.1. Теоретические основы самостоятельной работы обучающихся 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

обучающихся – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести поиск 

необходимых учебных материалов. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без 

непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле). 

Сущность самостоятельной работы обучающихся, как специфической педагогической 

конструкции определяется особенностями поставленных в ней учебно-познавательных 

задач. Следовательно, самостоятельная работа – это не просто самостоятельная 

деятельность студентов по усвоению учебного материала, а особая система условий 

обучения, организуемых преподавателем. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации, углубления, расширения и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов; 

 формирования умений использовать литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 
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 формирования компетенций; 

 развитию исследовательских умений. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя: 

• планирование содержания и объёма внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов согласно ФГОС СПО и учебного плана; 

• создание необходимых условий для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы студентами; 

• контроль и анализ внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

В учебном процессе выделяются два вида самостоятельной работы: 

1) аудиторная – выполняется на учебных занятиях и студентам могут 

быть предложены следующие виды заданий: 

– выполнение самостоятельных работ; 

– выполнение контрольных и лабораторных работ; 

– составление схем, диаграмм, заполнение таблиц; 

– решение задач; 

– работу с литературой; 

– защиту выполненных работ; 

– тестирование и т.д. 

2) внеаудиторная – выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия, включает следующие виды деятельности: 

 подготовку к аудиторным занятиям (теоретическим, практическим занятиям, 

лабораторным работам и т.п.); 

 изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку: работа 

над определенными темами, разделами, вынесенными на самостоятельное изучение 

в соответствии с рабочими программами дисциплины; 

 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и инициативы; 

 подготовку к учебной и производственной практикам и выполнение заданий, 

предусмотренных программами практик; 

 подготовку к контрольной работе, зачету, экзамену и т.п.; 

 написание курсовой работы, реферата и других письменных работ на заданные 

темы; 

 подготовку к ГИА, в том числе выполнение ВКР; 

 другие виды внеаудиторной самостоятельной работы, специальные для конкретной 

учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Как правило, для внеаудиторной самостоятельной работы используются следующие типы 

самостоятельной работы: воспроизводящая, предполагающая алгоритмическую 

деятельность по образцу в аналогичной ситуации. 

Включает самостоятельная работа следующую основную 

деятельность:  

 самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 

литературы, прослушивание лекций, пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, 

повторение учебного материала и др. 

 реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного способа 

действия в частично измененной ситуации, предполагает подготовку сообщений, докладов, 

выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор литературы по 

дисциплинарным проблемам, написание рефератов, контрольных, курсовых работ и др. 

 эвристическая (частично-поисковая) и творческая, направленная на развитие способностей 
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студентов к исследовательской деятельности. Включает следующие виды деятельности: 

написание рефератов, научных статей, участие - научно – исследовательской работе, 

подготовка дипломной работы (проект (работа)а), выполнение специальных заданий и др., 

участие в студенческой научной конференции. 

Виды внеаудиторных заданий для самостоятельной работы студентов можно 

классифицировать следующим образом: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 

подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление тематических кроссвордов и др.; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; выполнение 

чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); опытно-

экспериментальная работа и др. 

 

Для работы со студентами рекомендуют к применению следующие формы 

самостоятельной работы: 

 

3.2. Работа с литературой 

 

        Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является 

работа с литературой ко всем занятиям: семинарским, 

практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию в научных 

конференциях. 

Один из методов работы с литературой – повторение: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Более эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть 

большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать 

информацию и закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных 

операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки 

информации очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые 

сведения. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма 

записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, 

цитаты, конспект. 

План – структура письменной работы, определяющая последовательность изложения 

материала. Он является наиболее краткой и потому самой доступной и 

распространенной формой записей содержания исходного источника информации. По 

существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может 
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быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 

соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в том, что план позволяет наилучшим образом уяснить 

логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведения. Кроме того, 

он позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, 

следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании и быстрее обычного 

вспомнить прочитанное. С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике 

нужные места, факты, цитаты и т.д. 

Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословной записи об 

излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного 

источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из 

текста. Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью 

воспроизвести наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические 

сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы 

над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в том, что тезисам 

присуща значительно более высокая степень концентрации материала. В тезисах 

отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. Записываются они близко 

к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, 

дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех 

случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации 

исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем 

необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно 

по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует 

в себе данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его 

заключительной части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме 

излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не 

встречаются. 

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного текста, включающая 

в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом 

источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. При 

выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в справочной 

литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. Нужно 

выделить главное, составить план.  Затем следует кратко сформулировать основные 

положения текста, отметить аргументацию автора. Записи материала следует проводить, 

четко следуя пунктам плана и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть 

записаны грамотно, учитывать лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Необходимо указывать библиографическое 

описание конспектируемого источника. 

Выделяют следующие основные виды конспектов. 
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План-конспект предполагает создание плана текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями, это могут быть цитаты или свободно изложенный текст. Тематический 

конспект – краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким источникам. В 

текстуальном конспекте приводится изложение цитат. Свободный конспект включает в 

себя цитаты и собственные формулировки. Формализованный конспект предполагает, что 

записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого 

конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения 

данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в 

форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие 

характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и т.д. 

 

3.3. Выполнение курсовой работы (проекта) 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной 

работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 

самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Курсовая работа (проект) реализуется в форме практической подготовки. 

 

Курсовой проект (работа) 

Основная часть должна быть разбита на разделы, которые определяются совместно с 

преподавателем с учетом специфики конкретной дисциплины или темы проект (работа). 

Выполнение курсового проект (работа) предполагает выполнение следующих этапов: 

1.Утверждение темы и задания. На первом этапе происходит утверждение темы курсового 

проекта (работы) и определение ключевых понятий работы (предмет, объект, цели и 

задачи и пр.). Студент также получает задание, характер которого существенно влияет на 

содержание конкретных разделов, время и усилия, необходимые для его выполнения. 

2.Сбор и анализ данных. После определения базовых понятий курсового проекта (работы) 

студенту необходимо собрать материал по теме исследования и проанализировать его с 

целью раскрытия темы проекта (работы). Также на этом этапе   описываются методики 

исследования. 

3.Выполнение практической части. На третьем этапе проводится практическая работа с 

использованием выбранных методов исследования. По окончанию работы с практической 

частью студент должен сформулировать выводы и описать направления дальнейшей 

исследовательской деятельности по теме проекта (работы). 

4.Подведение итогов. Работу необходимо завершить подведением итогов с указанием 

достигнутых целей, решенных задач и описанием полученных результатов исследования. 

 

3.4. Выполнение контрольных работ 

 

Для организации самостоятельной подготовки студентов отдельные преподаватели 

используют разработанные ими рабочие тетради. Работа с домашними тетрадями ведется 

дома, а наиболее важные проблемы освоения дисциплины по усмотрению преподавателя 

выносятся для общего обсуждения на практических занятиях. 

Рекомендации студентам: 

- следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, вызвавшим затруднения в 

процессе решения задач, анализа ситуаций, построения графиков, ответов на тестовые 

задания, предложенных в рабочей тетради; 
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–   следует иметь в виду, что работа с тестами не сводится к необходимости угадать 

верный ответ, решая предлагаемые задачи или, отвечая на вопросы тестовых заданий. 

Следует внимательно обдумать причины, по которым выбран тот или иной ответ, 

приучать себя обосновывать выбранное решение; 

– обращать внимание, на то, что среди тестов, могут быть верными несколько  ответов или 

верным не является ни один из приведенных вариантов. 

 

Контрольные работы можно разделить на две группы. 

Первая группа – работы, выполняемые студентами в аудитории, в условиях, исключающих 

возможность использования различных домашних заготовок. Такая работа требует 

серьезной подготовки студента. 

Контрольная должна носить обучающий характер. В последнее время все чаще стали 

проводиться работы, которые по своей сути являются более обучающими, чем 

контролирующими, некоторые из них можно назвать творческими. Это вторая группа 

контрольных работ на дневном отделении. Для выполнения работы, которая именуется 

контрольной, но носит творческий характер, преподаватель разрабатывает методические 

рекомендации (или рекомендации), проводит, если необходимо, консультацию, 

устанавливает срок выполнения работы, объясняет критерии и систему оценки работы. 

В зависимости от задачи, поставленной преподавателем, формами таких контрольных 

могут быть: реферат, эссе, самостоятельная разработка концепции, проект (работа) и т.д. 

 

4. Методические рекомендации для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практической подготовки по специальности  

31.02.01 Лечебное дело 

 

Введение 

Основная образовательная программа (далее ООП) СПО  (отдельные её части) по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело  реализуется в форме практической подготовки 

согласно «Порядку организации практической подготовки обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

современных технологий и медицины» (далее ЧПОУ «КСТМ»), утвержденном Директором 

колледжа, приказ № 2-ОД/52-10 27.11.2020 г. https://cmp2014.ru/wp-

content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-

podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf. 

 

1. Документы, регулирующие практическую подготовку по основной образовательной 

программе 

Практическая подготовка реализуется на основе следующих документов: 

1.1. Учебный план ООП 

 Практическая подготовка присутствует в учебном плане ООП. Она может быть 

представлена в двух формах: как часть учебной дисциплины (часы указаны в графе 

практические занятия в форме практической подготовки) и как отдельные элементы 

практической подготовки (например, прикладной или исследовательский проект, учебная 

практика, производственная практика, курсовая работа, подготовка к государственной 

итоговой аттестации). 

 В первом случае практическая подготовка описывается в программах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей и обычно выражается в форме различных 

лабораторных работ, практикумов и прочих занятий, предполагающих развитие 

практических навыков студента. 

 Во втором случае элементы практической подготовки (далее – ЭПП) сгруппированы 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
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в разделах учебного плана: "Учебная и производственная практики", «Курсовая работа», 

«Подготовка к государственной итоговой аттестации». В зависимости от специфики 

образовательной программы раздел "Учебная и производственная практики" может 

содержать до трех видов практики: учебную, производственную и преддипломную.  

1.2. Рабочие программы  

 Все элементы практической подготовки, запланированные по учебному плану ООП 

для каждого года набора студентов описаны в  следующих документах: рабочих 

программах учебных дисциплин, рабочих программах профессиональных модулей   

рабочих программах  практик, программах государственной итоговой аттестации, которые 

можно найти на сайте  ЧПОУ «КСТМ» https://cmp2014.ru/obuchenie/po-neadaptirovannym-

obrazovatelnym-programmamatelnoj-programmy/  в графе "Ссылка на аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документа". В качестве приложений к программе практики могут 

размещаться правила подготовки курсовых работ, шаблоны заданий и отчетов, прочие 

инструкции и рекомендации, разработанные образовательной программой. 

1.3. Профессиональные стандарты  

 Практическая подготовка реализуется на основе профессиональных стандартов: 

02.068 "Фельдшер", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 470н.; 

03.013 «Сиделка (помощник по уходу)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2018 года № 507н; 

02.003 «Младший медицинский персонал» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12 января 2016 г. № 2н). 

1.4. Анализ требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда. 

1.5. Консультации с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 

которых востребованы выпускники. 

 

2. Методические рекомендации для обучающихся, определяющие порядок прохождения и 

содержание практической подготовки 

Освоение обучающимся практической подготовки предполагает ознакомление 

обучающегося с порядком выполнения обучающимся индивидуального задания в период 

проведения практической подготовки, изучение материалов в ходе самостоятельной 

работы, а также на месте проведения практической подготовки под управлением 

руководителя практической подготовки от принимающей организации. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практической подготовки и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с конкретной рабочей программой (учебной 

дисциплины, профессионального модуля, практики). Ее может представить преподаватель 

(руководитель) практической подготовки или самостоятельно обучающийся использует 

информацию на официальном Интернет-сайте ЧПОУ «КСТМ». 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе колледжа, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

В колледже осуществляется четкая направленность индивидуальных заданий на 

практическую подготовку обучающихся – не приветствуется выполнение практических 

заданий в форме реферата. 

2.1. Подготовка к практической работе в медицинской организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 
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прохождению практической подготовки, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: 

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике в форме 

практической подготовки; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите.  

  

2.2. Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практической подготовки 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время практической подготовки, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения практической 

подготовки по получению профессиональных умений и навыков заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практической подготовки. 

Самостоятельная работа в период проведения практики в форме практической подготовки 

включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практической подготовки от 

колледжа и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, 

необходимой для самостоятельного выполнения, предложенного руководителем задания, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практической подготовки; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики в форме практической подготовки и представление ее руководителю практики в 

форме практической подготовки от колледжа; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики в форме 

практической подготовки. 

Практическая работа в медицинской организации в период проведения практики в форме 

практической подготовки включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

форме практической подготовки в организации; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики в форме практической подготовки. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих выполнение 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в форме 

практической подготовки в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 

18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в 
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возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практической 

подготовки в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса 

РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в период 

практики в форме практической подготовки также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений колледжа. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

дневник прохождения практики в форме практической подготовки и отчет. Подготовленная 

к сдаче на контроль и оценку работа сдается руководителю практики в форме практической 

подготовки. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки на защите 

практики в форме практической подготовки. 

2.3. Подготовка к дифференцированному зачету. 

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней прохождения практики в форме практической подготовки. 

Освоение практической подготовки в период промежуточной аттестации невозможно в 

связи со строго заданными учебным планом сроками практики в форме практической 

подготовки. 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту отчета по 

итогам прохождения практики в форме практической подготовки на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики в форме практической 

подготовки. 

После предложенных рекомендаций у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики в форме практической подготовки. 

3. Образовательные технологии (при реализации практической подготовки) 

Освоение навыков практической подготовки предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

компьютерных симуляций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках практической подготовки предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

3.1 Образовательные технологии 

В процессе прохождения практики используются следующие технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 самостоятельная работа обучающихся вне аудитории, в которую включается выполнение 

заданий практики в соответствии с индивидуальным заданием и рекомендованными 

источниками литературы; 

 освоение методов анализа информации и интерпретации результатов; 

 выполнение письменных аналитических и расчетных заданий в рамках практики с 

использованием рекомендуемых информационных источников (учебники, издания 

периодической печати, сайты в сети Интернет); 

 консультации преподавателя по актуальным вопросам, возникающим у студентов в ходе 

прохождения практики; методологии выполнения практических заданий, подготовке 

отчета по практике, выполнению аналитических заданий. 

 

Методы обучения с применением интерактивных форм: 

Для выполнения индивидуального задания и формирования отчета по практике 
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обучающиеся используют широкий арсенал программных продуктов. 

Прохождение практики предполагает использование технологий: 

 электронно-библиотечных систем для самостоятельного изучения научной и учебно-

методической литературы; 

 справочно-правовых систем, в том числе, Консультант Плюс; 

 информационные технологии для сбора, хранения и обработки информации. 

 

Основным принципом современного медицинского образования является обучение 

действием. Это в большей степени обеспечивает качество подготовки специалиста, его 

готовность выполнять трудовые функции в соответствии с квалификационными 

требованиями. Прикладной характер профессиональной деятельности специалистов 

среднего звена здравоохранения обосновывает приоритетную позицию симуляционных 

методов обучения в интеграции традиционными и современными образовательными 

технологиями.  

Как показывает практика профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

здравоохранения, клиническая компетентность эффективнее всего формируется при 

решении клинических сценариев (далее КС). К клинической компетентности относится: 

овладение клиническими знаниями и приобретение клинических умений на достаточном 

уровне, включая их коммуникативный, клинический и технический компоненты, 

достигаемые к определенному сроку обучения. 

КС – это искусственно созданная сюжетно-ролевая клиническая ситуация, отражающая 

реальный практический случай, и которую следует решить обучающему студенту СПО. 

КС должен иметь контекст симуляции (больничная палата, отделение экстренной 

медицинской помощи, операционная, больница, внебольничные условия и т.д.), подробный 

план клинического взаимодействия. 

КС должен включать цель, задачи, пункты для итогового обсуждения, словесное описание 

клинической симуляции для исполнителя и «стандартизированного пациента», требования 

к персоналу, оснащению помещения для симуляции, симуляторам, реквизиту, описание 

управления симулятором и инструкций для симулированного пациента. В зависимости от 

цели применения КС может использоваться как средство обучения, и/или средство 

контроля, и является обязательным элементом симуляционного тренинга, который в свою 

очередь относится к методам обучения.  

В плане «выращивания» клинической компетентности с помощью применения разных 

видов клинических сценариев важно различать понятия навык и умения.  

Навык – это доведённая многократными повторениями до автоматизма способность 

выполнять действие. Характеризуется стабильностью, стандартизированными действиями, 

выполняются строго по алгоритму. 

Умение – это динамичный алгоритм действий, меняется от показателей состояния 

пациента, результатов действий, динамики клинической ситуации. Состоит из комплекса 

взаимосвязанных между собой навыков. 

 

Различают навыки и умения общие и медицинские.  

К общим навыкам относят: 

1. Навыки и умения первой помощи. К ним относятся навыки по оказанию первой 

помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, неотложных состояниях. Перечень 

навыков первой помощи представлен в Приказе Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 

N 477н (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». (Зарегистрировано 

в Минюсте России 16.05.2012 N.24183). 

2. Навыки и умения общего ухода за тяжелобольным пациентом. (Профессиональный 

стандарт «Сиделка» (утв. приказом Минтруда России (от 30 июля 2018 г. №507н.) 
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К медицинским навыкам и умениям относят: 

1. Навыки и умения общего медицинского ухода относятся к деятельности младшей 

медицинской сестры по уходу за больным. (Профессиональный стандарт «Младший 

медицинский персонал» утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 

января 2016 г. № 2н). 

2. Универсальные медицинские навыки и умения, относятся к деятельности 

медицинской сестры, но владеть ими должны все медицинские работники, за исключением 

младшей медицинской сестры по уходу за пациентом, сиделки. К универсальным 

медицинским навыкам относят: доклиническое обследование пациента (доврачебное 

субъективное и объективное исследование, парентеральное введение лекарственных 

средств, зондовые процедуры и т.д.)  

 

 

5.Методические рекомендации к практике обучающихся. 

 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика реализуется в форме практической подготовки. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки, в том числе 

первичные навыки научно-исследовательской работы, и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Реализация ОПОП СПО может предусматривать следующие виды практик: 

1)Учебная практика. 

2)Производственная практика. 

Учебная практика, представляет собой вид учебных занятий, направленных на 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

Данный вид практики способствует углублению теоретических знаний, соответствующих 

характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся, 

приобретению практической подготовки. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практики 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории 

обучающихся. 

Для руководства учебной практикой назначаются руководитель (руководители) практики 

из числа лиц, относящихся к преподавательскому составу организации, организующей 

проведение практики (далее - руководитель практики от организации). 

Отчет об учебной практике, сдается руководителю практики. 

Практическая подготовка обучающихся на учебной практике может быть организована:  

- непосредственно в Колледже, в специально оборудованных кабинетах, предназначенных 

для проведения практической подготовки;  

-  образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность 

(клиники);  

-  в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в которых 

располагаются структурные подразделения образовательных и научных организаций 

(клиническая база). 

 

5.1. Учебная практика 

Учебная практика может проводиться в форме: 

 практических занятий; 

 экскурсий; 
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 выполнения сквозной профессиональной задачи с итоговым

 анализом приобретенных практических навыков по специальности; 

 решения производственных ситуаций по формированию практических умений; 

 имитационного моделирования профессиональной деятельности; 

 выполнения индивидуальных профессиональных заданий; 

 участия студентов в творческой работе и др. 

Промежуточный контроль выполнения студентом –  практикантом программы 

учебной практики осуществляется руководителем практики   в виде регулярных 

проверок явки студента на место учебной практики. Формой контроля является также 

ведение студентом дневника практики, в котором делаются систематические записи о 

фактически выполненной работе за день (несколько дней). 

Промежуточная аттестация учебной практики УП обучающихся очной формы обучения 

осуществляется в последний день    практики. Дата проведения промежуточной аттестации 

утверждается расписанием. 

Студент обязан представить отчетную документацию по учебной практике УП. 

Положительная оценка по учебной практике УП выставляется при условии 

положительного аттестационного листа по учебной практике об уровне освоения 

профессиональных компетенций; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета об учебной практике в соответствии с заданием. 

Критерии оценки практики: 

 деловая активность студента в процессе учебной практики; 

 производственная дисциплина студента; 

 устные ответы студента при защите отчета; 

 полнота выполнения студентом индивидуального задания программы 

учебной практики                                                                                                                               УП; 

 знание студентом теоретических положений стандартов и

 иных            основополагающих документов. 

 

5.2. Производственная практика 

 

Производственная практика, предусматривает знакомство обучающегося с местом 

прохождения практики. Данный тип производственной практики позволяет обучающимся 

увидеть работу реальной медицинской организации, ознакомиться со сферами её 

деятельности, познать их содержание. 

Основное содержание производственной практики, должно соответствовать 

индивидуальному заданию, разработанному руководителем практики. 

Данный тип производственной практики проводится в структурных подразделениях 

медицинских организаций любой организационно-правовой формы собственности. При 

выборе базы практики целесообразно учитывать критерии, оценивающие наиболее важные 

стороны организации, как базы практики обучающихся: 

– соответствие направлений деятельности медицинской организации направлению 

подготовки обучающихся; 

– оснащенность медицинской организации современным оборудованием и 

применение на нем прогрессивных медицинских процессов; 

– возможность сбора материала для отчета по практике. 

Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью в медицинской организации, вправе проходить в этих организациях 

практику в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных медицинских организациях, соответствует целям практики. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практики 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории 

обучающихся. 

Организация проведения практики осуществляется на основе заключения договоров с 

медицинскими организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП СПО. 

Для руководства производственной практикой, назначаются руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к преподавательскому составу организации, и руководитель 

практики из числа работников профильной организации. 

Для организации и проведения практической подготовки обучающихся директор Колледжа 

назначает руководителя практической подготовки, а руководитель организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 

назначает ответственного работника за организацию и проведение практической 

подготовки. 

Руководитель практической подготовки обучающихся:  

- несет персональную ответственность совместно с ответственным работником за 

проведение практической подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны труда;  

- обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, на основании успешного 

выполнения обучающимися видов учебной деятельности;  

- обеспечивает контроль за выполнением обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Общее содержание практики определяется руководителями программ подготовки 

выпускников на основе ФГОС СПО и отражается в индивидуальном задании на 

производственную практику, практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики. 

Отчет о производственной практике, сдается руководителю практики. 

Колледж совместно с организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации, создает условия для участия 

обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам. 
Обучающиеся допускаются к участию в оказании медицинской помощи гражданам при 

условии:  

- наличия практических навыков участия в оказании медицинской помощи гражданам, в 

том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной деятельности;  

- прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров в порядке, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 года №302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические  медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодическим медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабатах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда». 

Обучающийся, при прохождении практической подготовки в условиях 

предупреждения новой коронавирусной инфекции, допускается к выполнению 

деятельности, направленной на его участие в осуществлении мероприятий по 

профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, при 

наличии письменного согласия на участие в осуществлении соответствующей 

деятельности. 
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Обучающиеся допускаются к участию в оказании медицинской помощи гражданам 

исключительно при наличии халата или медицинского костюма, соответствующей сменной 

обуви (моющуюся и без каблуков во избежание травматизма), коротко остриженных ногтей 

без яркого маникюра и надетого колпака. Волосы должны быть убраны в колпак так, чтобы 

они не были видны. Украшения не должны касаться одежды. Кроме того, украшения 

запрещается носить в учреждениях педиатрического профиля.  

 Обучающиеся во время участия в оказании медицинской помощи гражданам 

должны вести себя корректно, уважительно, сдержанно по отношению ко всем участникам 

практики -коллегам, преподавателям, руководителям практической подготовки, 

ответственному работнику, непосредственному руководителю, пациентам, 

обслуживающему персоналу организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 
 

6. Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда при выходе 

обучающихся на производственную практику. 

 

1.По пути к месту практики и обратно обучающийся обязан: 

- избегать экстремальных условий на пути следования;  

- соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в транспортных средствах; 

- соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других препятствий, 

ограничивающих видимость проезжей части; - в период неблагоприятных погодных 

условий (гололед, снегопад, туман) и в темное время суток соблюдать особую 

осторожность. 

2.По прибытии на базу практики пройти инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомиться с правилами работы, внутренним распорядком и строго им следовать. Знать 

места нахождения запасных выходов, медицинских аптечек. 

3.В период прохождения практики обучающийся обязан: 

- выполнять программу практики;  

- выполнять указания руководителя практики;  

- обеспечить высокое качество выполняемых работ;  

- неуклонно соблюдать правила техники безопасности колледжа и предприятия 

(учреждения), где проводится практика;  

- соблюдать образцовую трудовую дисциплину на базе практики;  

- систематически вести дневник практики;  

- запрещается приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.  

4.Обучающиеся обязаны иметь при себе: 

- личные документы (паспорт, студенческий билет); 

- халат, шапочку, сменную обувь (моющаяся и на устойчивом каблуке);  

- средства индивидуальной защиты (маску, перчатки). 

5.Замена халатов должна проводиться не реже | раза в неделю или по мере загрязнения. 

6.Сменная рабочая одежда стирается отдельно от другого белья, при максимально 

допустимом температурном режиме, желательно кипячение. 

7.Обучающие, приходя в медицинскую организацию, обязаны:  

-полностью убирать волосы под шапочку;  

- коротко стричь ногти; - поддерживать чистоту на рабочем месте;  

-верхнюю одежду, повседневную обувь, личные вещи и предметы, не имеющие отношения 

к работе, хранить в установленном для них месте. 

При выполнении любых манипуляций необходимо использовать перчатки. 

8.При угрозе разбрызгивания крови и других биологических жидкостей, а также при работе 

с патогенными биологическими агентами и агрессивными химическими веществами 
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работы следует выполнять в масках, защитных очках, при необходимости использовать 

защитные экраны, водонепроницаемые халаты, клеенчатые фартуки. 

9.Гигиеническая обработка рук двукратно с мылом под проточной водой проводится в 

следующих случаях: 

- перед непосредственным контактом с пациентом; 

- после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при измерении пульса или 

артериального давления); 

- после контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми оболочками, 

повязками; 

- перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом;  

- после выполнения любой процедуры; 

- после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в 

непосредственной близости от пациента; 

- после каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием; 

- после контакта с лекарственными препаратами, химическими веществами; 

- руки следует вытирать только индивидуальным полотенцем, сменяемым ежедневно, или 

салфетками одноразового использования. 

10. Всех пациентов необходимо рассматривать как потенциально инфицированных ВИЧ-

инфекцией и другими инфекциями, передающимися через кровь. Следует помнить и 

применять правила безопасности для защиты кожи и слизистых при контакте с кровью и 

жидкими выделениями любого пациента. 

11. Действия медицинского работника при аварийной ситуации: При загрязнении рук, 

защищенных перчатками: 

-перчатки обработать салфеткой, затем вымыть проточной водой,  

-снять перчатки рабочей поверхностью внутрь, 

-вымыть руки и обработать их кожным антисептиком.  

В случае порезов и уколов немедленно: 

- вымыть руки, не снимая перчаток проточной водой с мылом; 

- снять перчатки рабочей поверхностью внутрь и сбросить их в дезраствор;  

-выдавить кровь из раны; 

- вымыть руки с мылом; 

- обработать рану 70 % спиртом, затем кожу вокруг раны 5% спиртовым раствором йода;  

-на рану наложить бактерицидный пластырь, надеть напальчник, при необходимости 

продолжать работу и надеть новые перчатки. 

При попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы:  

- это место обрабатывают 70%-м спиртом, 

- обмывают водой с мылом и повторно обрабатывают 70%-м спиртом; 

При попадании крови и других биологических жидкостей пациента на слизистую глаз, носа 

и рта: 

- ротовую полость промыть большим количеством воды - прополоскать 70% раствором 

этилового спирта, 

- слизистую оболочку носа и глаза обильно промывают водой (не тереть); 

При попадании крови и других биологических жидкостей пациента на халат, одежду:  

- снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в бикс (бак) для 

автоклавирования; 

Сдать кровь в день травмы, затем через 3 — 6 — 12 месяцев на ВИЧ- инфекцию и маркеры 

вирусных гепатитов «В» и «С». 

12. При возникновении аварийной ситуации обучающийся обязан сообщить 0б этом 

руководителю практики. 

13. Сразу после проведения инвазивных манипуляций дезинфицировать инструменты, 

приборы, материалы в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического 

режима. Не производить никакие манипуляции с использованными иглами и другими 
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режущими и колющими инструментами, сразу после использования — дезинфицировать 

их. 

14. Рассматривать все образцы лабораторных анализов как потенциально инфицированные. 

Транспортировку биоматериала осуществлять в специальных контейнерах. 

15. Если обучающийся разбил термометр или другие ртутные приборы, необходимо 

собрать ртуть в сосуд с водой резиновой грушей, пол протереть раствором марганца. 

16. Пользоваться электроприборами и оборудованием разрешается только после   

дополнительного инструктажа по технике безопасности руководством непосредственного 

руководителя практики на рабочем месте, под и при условии полной исправности приборов. 

В случае обнаружения любых неисправностей необходимо срочно сообщить 

непосредственному руководителю практики, не предпринимая попыток устранить 

неисправность. Нельзя прикасаться к электроприборам мокрыми руками во избежание 

поражения током. 

19. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты при работе с 

дезинфицирующими и моющими средствами (перчатки, халат, маска, респиратор при 

необходимости, очки). 

18. Нельзя пробовать на вкус и запах реактивы, препараты и лекарственные средства, 

находящиеся в помещении — возможно отравление. 

 Соблюдать правильную биомеханику тела для предотвращения травм опорно-

двигательного аппарата при транспортировке пациентов и уходе за ними. 

20. Принимать пищу только в специально отведенных для этого местах, имеющих 

соответствующее оборудование. Не допускается прием пищи в столовой вместе с 

пациентами, а также прием пищи на столах, где находятся лабораторное оборудование, 

химические препараты, биологические жидкости, медицинские карты и другая 

документация, связанная с рабочим процессом в учреждении. 

2.1. В случае порчи имущества в учебной комнате или кабинетах и коридорах, 

обучающийся обязан возместить потери, отремонтировав или заменив испорченное, или 

заплатив за испорченное. 

22. Обучающиеся должны уважительно относиться к персоналу, к пациентам, приходящим 

на приём, их родственникам, помнить о деонтологических проблемах общения с ними. 

23. Обучающиеся, проходящие практику, несут ответственность в соответствии с 

действующим — законодательством за соблюдение — требований — Инструкции, 

производственный травматизм и аварии, которые произошли по их вине в связи с 

выполняемой ими работой. 

24. Требования безопасности при пожаре и аварийной ситуации: 

- немедленно прекратить работу, насколько это позволяет безопасность пациента; 

 - сообщить о случившемся администрации отделения или дежурному персоналу; 

-  в кратчайшие сроки покинуть здание. 

25.Оказание медицинской помощи больным с инфекционным заболеванием в процессе 

подготовки и проведения медицинской эвакуации выполняется в соответствии с 

действующим порядками, клиническими рекомендациями и стандартами. При наличии 

жизнеугрожающих синдромокомплексов проводятся реанимационные мероприятия и 

интенсивная терапия по схемам, утвержденным в установленном порядке. 

Транспортировка пациентов с инфекционным заболеванием осуществляется без 

транспортировочного изолирующего бокса (ТИБ) или в нем. После доставки больного в 

инфекционный стационар бригада проходит на территории больницы полную санитарную 

обработку с дезинфекцией защитной одежды. Машина и предметы ухода за больным 

подвергаются заключительной дезинфекции на территории больницы силами самой 

больницы или бригад учреждения дезинфекционного профиля (в соответствии с 

комплексным планом). За членами бригады, проводившей медицинскую эвакуацию, 

устанавливается наблюдение на срок 14 дней. Медицинские работники и водитель должны 

быть одеты в защитную одежду. Фильтрующие элементы ТИБ и другие медицинские 
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отходы утилизируют в установленном порядке. Защитную и рабочую одежду по окончании 

транспортирования больного подвергают специальной обработке методом замачивания в 

дезинфицирующем растворе по вирусному режиму согласно инструкции по применению. 

Все члены бригады обязаны пройти санитарную обработку в специально выделенном 

помещении инфекционного стационара. 

 

7. Методические рекомендации по организации выполнения 

самостоятельной работы по ПМ 02 Осуществление лечебно-

диагностической деятельности 

Методические рекомендации предназначены для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Раздел 1. Осуществление диагностической деятельности 

МДК 02.01 Осуществление диагностической деятельности 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Ответы на вопросы для самоконтроля. 

Написание истории болезни по схеме. 

Решение клинических (ситуационных) задач. 

Ответы на тесты. 

Примерные вопросы для самоконтроля 

1. Какие вы знаете виды диагноза, прогноза? 

2. Назовите виды классификаций болезней.  

3. Что такое факторы риска? 

1. Какие разделы входят в историю болезни? 
2. Напишите схему истории болезни. 

3. Что такое амбулаторная карта пациента. Что в неё входит? 

3. Назовите признаки клинической смерти. 

4. Назовите признаки биологической смерти. 

5. Назовите сомнительные, вероятные, достоверные признаки беременности. 

6. Как проводить диагностику ранних сроков беременности. 

7. Назовите биологические пробы на беременность. 

8. Назовите иммунологические методы диагностики беременности. 

9. Назовите современные методы диагностики беременности. 

10. Назовите правила проведения опроса. 

11. Назовите правила проведения осмотра. 

12. Назовите правила проведения пальпации. 

13. Назовите правила проведения перкуссии. 

14. Назовите правила проведения аускультации. 

15. Назовите лабораторные методы исследования. 

16. Назовите правила проведения инструментальные методы исследования. 

 

Обследование и диагностика при заболеваниях органов дыхания. 

1. Назовите жалобы, характерные для заболеваний органов дыхания. 

2. Как собрать анамнез при заболеваниях органов дыхания? 

3. Назовите нормальные и патологические формы грудной клетки. 

4. Назовите виды периодического дыхания. 

5. Как проводить пальпацию грудной клетки? Для чего используется пальпация? 

6. Что такое голосовое дрожание? Как его определить? 

7. Как измерить эпигастральный угол? 

8. Как определить резистентность грудной клетки. 

9. Как проводится сравнительная и топографическая перкуссия лёгких? 
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10. Как измерить подвижность нижнего лёгочного края. 

11. Как проводить аускультацию лёгких. 

12. Что такое основные и побочные дыхательные шумы. 

13. Что такое крепитация, сухие и влажные хрипы, шум трения плевры? 

14. Назовите лабораторные методы исследования, применяющиеся при 

заболеваниях органов дыхания. 

15. Назовите инструментальные методы исследования, применяющиеся при 

заболеваниях органов дыхания. 

16. Назовите синдромы при заболеваниях органов дыхания. 

17. Особенности обследования органов дыхания у детей. 

18. Диагностика заболеваний органов дыхания. 

 

Обследование и диагностика при заболеваниях органов кровообращения. 

1. Назовите жалобы, характерные для заболеваний органов кровообращения. 

2. Как собрать анамнез при заболеваниях органов кровообращения? 

3. Как проводить пальпацию верхушечного толчка? 

4. Как проводить пальпацию сердечного толчка? 

5. Как проводится перкуссия относительной тупости сердца? 

6. Как проводится перкуссия абсолютной тупости сердца? 

7. Как проводить аускультацию 

сердца? 8.Что такое тоны? 

9. Что такое шумы? 

10. Назовите лабораторные методы исследования, применяющиеся при 

заболеваниях органов кровообращения. 

11. Назовите инструментальные методы исследования, применяющиеся при 

заболеваниях органов кровообращения. 

12. Назовите синдромы при заболеваниях органов кровообращения. 

    13. Особенности обследования органов кровообращения у детей. 

    14. Диагностика заболеваний органов кровообращения. 

 

Обследование и диагностика при заболеваниях органов пищеварения. 

1. Жалобы, характерные для заболеваний органов пищеварения. 
2. Анамнез при заболеваниях органов пищеварения. 

3. Осмотр пациента с заболеванием органов пищеварения 

4. Осмотр живота. 

5. Пальпация живота. Поверхностная пальпация. Глубокая пальпация. Пальпация 

печени, селезёнки, кишечника. Симптом Щёткина-Блюмберга. 

6. Перкуссия печени и селезёнки. Размеры печени по Курлову. Симптом Ортнера. 

7. Определение асцита. 

8. Лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях 

органов пищеварения. 

9. Инструментальные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях 

органов пищеварения. 

10. Особенности обследования органов пищеварения у детей. 

11. Диагностика заболеваний органов пищеварения. 

 

Обследование и диагностика при заболеваниях органов мочевыделения. 

1. Жалобы, характерные для заболеваний органов мочевыделения. 

2. Анамнез при заболеваниях органов мочевыделения. 
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3. Осмотр пациента с заболеванием органов мочевыделения. 

4. Пальпация почек. Нефроптоз. 

5. Симптом Пастернацкого. 

6. Лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях 

органов мочевыделения. Водный баланс. 

7. Инструментальные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях 

органов мочевыделения. 

8. Особенности обследования органов мочевыделения у детей. 

9. Диагностика заболеваний органов мочевыделения. 

 

Обследование и диагностика при заболеваниях органов кроветворения. 

1. Жалобы, характерные для заболеваний органов кроветворения 

2. Анамнез при заболеваниях органов кроветворения. 

3. Осмотр пациента с заболеванием органов кроветворения. 

4. Пальпация лимфоузлов, печени, селезёнки. 

5. Перкуссия печени, селезёнки, костей. 

6. Общий анализ крови. 

7. Признаки гемолиза. 

8. Коагулограмма. Время свёртывания и время кровотечения. 

9. Резистентность эритроцитов. 

10. Пункция кроветворных органов. 

11. Особенности обследования органов кроветворения у детей. 

12. Диагностика заболеваний органов кроветворения. 

 

Обследование и диагностика при заболеваниях эндокринной системы. 

1. Жалобы, характерные для заболеваний эндокринной системы. 
2. Анамнез при заболеваниях эндокринной системы. 

3. Осмотр пациента с заболеванием эндокринной системы. 

4. Глазные симптомы. 

5. Пальпация щитовидной железы. 

6. Основной обмен. 

7. Лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях 

эндокринной системы. 

8. Инструментальные методы исследования, применяющиеся при 
заболеваниях эндокринной системы. 

9. Особенности обследования эндокринной системы у детей. 

10. Диагностика заболеваний эндокринной системы. 

 

Обследование и диагностика при заболеваниях костно-мышечной системы. 

 

1. Жалобы, характерные для заболеваний костно-мышечной системы. 

2. Анамнез при заболеваниях костно-мышечной системы. 

3. Осмотр пациента с заболеванием костно-мышечной системы. 

4. Исследование силы мышц. 

5. Исследование движений суставов. 

6. Лабораторные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях 

костно- мышечной системы. 

7. Инструментальные методы исследования, применяющиеся при заболеваниях 

костно- мышечной системы. 

Примерные клинические задачи 
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Тема. Методы обследования органов дыхания 

 Больной с обострением бронхиальной астмы жалуется на одышку с затруднённым 

выдохом. 

Объективно: больной сидит с наклоном туловища вперёд, опираясь руками о край кровати, 

отмечается цианоз кожи, грудная клетка бочкообразной формы, на расстоянии слышны 

свистящие хрипы. 

  

Задания: 

1.Как называется такой тип одышки? 2.Назовите положение больного. 

3.Чем обусловлена бочкообразная форма грудной клетки? 4.Чем обусловлены сухие хрипы, 

слышимые на расстоянии? 5.Как называются хрипы, слышимые на расстоянии? 

 

Задача № 2. 

Больного с пневмонией жалуется на одышку с затруднённым вдохом. 

Объективно: положение лёжа в постели на правом боку, ЧДД 26 в минуту, акроцианоз. 

Задания: 

1.Как называется такой тип одышки? 2.Назовите положение больного? 

3.Нормальная ли ЧДД у данного пациента? 4.Назовите норму ЧДД в покое. 

5.Как называется увеличение ЧДД? 

 

Задача № 3. 

Больной с хроническим обструктивным бронхитом и эмфиземой легких жалуется на 

выраженную одышку с затруднением дыхания на вдохе и выдохе. 

Объективно: положение ортопноэ, акроцианоз, бочкообразная грудная клетка, перкуторно 

– коробочный звук, расширение нижней границы лёгких, ограничение подвижности 

лёгочного края. 

Задания: 

1. Как называется такой тип одышки? 

2. Чем обусловлен коробочный звук при перкуссии? 3.Почему расширена нижняя 

граница лёгких? 

4.Когда наблюдается ограничение подвижности лёгочного края? 5.О чём свидетельствует 

наличие у больного акроцианоза? 

 

Задача № 4. 

Фельдшера вызвали на дом к женщине 46 лет. Ее беспокоит повышение температуры до 

39,6°, боль в правой половине грудной клетки, усиливающаяся на вдохе, одышка, кашель с 

«ржавой» мокротой. Заболела три дня назад, после сильного переохлаждения. Лежит на 

правом боку с возвышенным головным концом. Отмечается цианоз носогубного 

треугольника. Т - 39°, пульс - 118 в минуту. ЧДД 38 в минуту. При осмотре грудной клетки 

отмечается отставание правой половины при дыхании. Перкуторно справа ниже угла 

лопатки — значительное притупление перкуторного звука. При аускультации здесь же 

выслушивается бронхиальное дыхание, крепитация и шум трения плевры. 

Задания 

1. Определите характер кашля. За счёт чего мокрота «ржавого цвета?» 
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2. Причины появления шума трения плевры? К каким дыхательным шумам он 

относится? 

3. Где образуется крепитация? 

4. Как называется ЧДД 38 в минуту? 

5. О чём говорит притупление перкуторного звука? 

6. Бронхиальное дыхание ниже угла лопатки это норма или патология? 

 

Задача № 5. 

Больной 36 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на повышение температуры, сухой 

кашель, боль в правой половине грудной клетки, усиливающуюся при дыхании. Заболел 

неделю назад после переохлаждения. 

  

Объективно: Температура 37,5о, лежит на правом боку, отставание правой половины 

грудной клетки при дыхании. Дыхание везикулярное, справа выслушивается шум трения 

плевры. Тоны сердца приглушены. ЧСС 92 в минуту. АД 120/80 мм рт.ст. 

Задания 

1. Определите положение больного. 

2. Как называется температура 37,5о? 

3. Назовите основные и побочные дыхательные шумы. 

4. О чём говорит шум трения плевры? 

              5.Подсчёт ЧДД. 

Критерии оценки 

1. Критерии оценки теоретического вопроса: 

Оценка «5» 
Правильно и полностью раскрыто содержание материала в пределах программы; 

Чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий. Точно 

использованы научные термины; 

В ответе использованы ранее приобретённые теоретические знания, сделаны 

необходимые выводы и обобщения. 

Оценка «4» 

Раскрыто основное содержание материала в пределах программы, незначительные 

нарушения последовательности изложения; 

С 1-2 неточностями даны определения и раскрыто содержание понятий. 

Правильно, с 1-2 неточностями использованы научные термины; 

Использованы ранее приобретённые теоретические знания, выводы и обобщения 

сделаны с1-2 неточностями. 

Оценка «3» 

Содержание учебного материала изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

Не даны определения, не раскрыто содержание понятий, или они изложены с ошибками; 

Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

Не используются в качестве доказательств выводы и обобщения из предыдущего 

материала, или возможны ошибки в их изложении. 

Оценка «2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто, не даются ответы на основные 

вопросы; 

Допускаются грубые ошибки в определении понятий; 
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Допускаются грубые ошибки при использовании терминологии; 

Не используются в качестве доказательств выводы и обобщения из предыдущего 

материала. 

 

2. Критерии оценки решения клинических (ситуационных) задач: 

Оценка «5» - студент решает ситуационные задачи без ошибок. Отвечает на все 

поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «4» - студент решает ситуационные задачи с 1-2 ошибками. Не полностью 

отвечает на поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «3» - студент решает ситуационные задачи и делает больше 2 ошибок. Отвечает не 

на все поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «2» - студент не способен решить задачу и ответить на вопросы, поставленные в 

задаче 

 

Раздел 2. Осуществление лечебной деятельности 

МДК.02.02 Осуществление лечебной деятельности 

Виды самостоятельной работы студентов: 

1. Систематическое Изучение основной и дополнительной литературы по теме занятия, 

освещающих лечение больных туберкулезом по учебной и дополнительной литературе.  

2. Изучение нормативной документации Министерства Здравоохранения РФ, 

регламентирующей оказание медицинской помощи при туберкулезе.  

3. Составление словаря медицинских терминов 

4. Составление ситуационных задач. 

5. Составление заданий в тестовой форме. 

6. Подготовка тезисов бесед с пациентами детского возраста и их родителями о рациональном 

и лечебном питании ребенка, проведении лечения по теме занятий. 

7. Выполнение фрагмента истории болезни, истории развития ребенка. 

8. Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, диаграмм, 

логико-дидактических структур, алгоритмов действий. 

 

Рекомендации по составлению проблемно-ситуационной задачи 

 

Составление задач – это процесс творческий, который способствует не только 

закреплению изученного материала, но и приобретению навыков исследовательской, 

поисковой деятельности. 

Проблемно-ситуационная задача – это наиболее эффективное средство контроля 

знаний, навыков клинического и логического мышления. Проверка качества составление 

таких задач, также позволяет выявить степень подготовленности составителя, его умение 

клинически и логически мыслить. 

 

Проблемно-ситуационная задача должна быть построена по следующему плану: 

 Изложение жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза, а при 

необходимости и анамнеза жизни. Диагноз, с которым пациент находится на лечении. 

 Описание настоящего состояния пациента с указанием основных жалоб на настоящий 

момент. 

 Подробное описание (при необходимости) местных изменений в виде сыпи, 

лимфаденита (характер, локализация, сроки появления и т.д.). 

 Вопросы к задаче.  
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Основной целью проблемно-ситуационной задачи является выявление 

потребностей пациента в соответствующих им видах лечения. Поэтому задания 

должны звучать следующим образом: 

 Выявите основные жалобы, симптомы и синдромы, требующие оказания медицинской 

помощи после постановки предварительного диагноза. 

 Определите тактику в отношении госпитализации пациента в стационар с учетом 

клинических показаний к госпитализации и по эпид. показаниям. 

 Составьте план оказания медицинской помощи и лечения на догоспитальном этапе. 

 Решить вопрос, требуется ли в плане противоэпидемических мероприятий экстренная 

специфическая или химиопрофилактика среди контактных в эпидочаге. 

 

Кроме того, автор может предлагать следующие вопросы и задания: 

 Выявить допущенные ошибки в уже назначенном плане лечения пациенту. 

 Какие возможны побочные эффекты или осложнения при определенных видах лечения? 

 Объясните пациенту как правильно питаться, принимать жидкости, какие меры 

предосторожности следует соблюдать во избежание заражения контактных в очаге 

инфекции. 

 Обучите родственников уходу за пациентом, объясните о необходимости соблюдения 

определенной диеты и расскажите о мерах профилактики данного заболевания. 

 

Эти и подобные им вопросы и задания помогут выявить знания техники ухода за 

пациентами, умения осуществлять сестринскую педагогику. 

 

 

Рекомендации по подготовке памятки 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

1. Сформулируйте для себя цели, чего Вы хотите добиться, используя настоящую 

памятку. 

2. Просмотрите всю рекомендованную литературу, найдите иллюстративный материал. 

3. Составьте план будущей памятки и отметьте в нем места для включения иллюстраций.  

II. ПОДГОТОВКА ТЕКСТА ПАМЯТКИ. 

1. Выпишите из литературных источников весь материал согласно Вашему плану. 

2. Распределите иллюстративный материал. 

3. Прочтите весь материал, уберите из него фрагменты, которые могут оказать на 

пациента негативное действие. 

4. Перепишите текст, используя понятные пациентам обороты речи. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

1. Составьте для пациента список рекомендуемой литературы (в список нельзя вносить 

специальную литературу, которой пользуются специалисты-диетологи и врачи). 

2. Проведите эстетическое оформление памятки (на Ваш вкус). 

 

Рекомендации по проведению санпросветработы 

 

Рекомендуемые темы для составления бесед 

1. Профилактика кишечных инфекций 

2. Профилактика пищевых отравлений 

3. Профилактика гриппа и ОРВИ 

4. Диета при вирусных гепатитах 
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5. Диета при кишечных инфекциях 

6. Профилактика заболеваний, передающихся клещами. 

Рекомендации по составлению бесед 

Беседа - общедоступный доклад, с участием слушателей в обмене мнениями. При 

составлении беседы необходимо использовать несколько литературных источников (книг, 

статей, Интернет-ресурсы). После изучения и осмысления материала изложить его в беседе 

доступным понятным языком слушателям любого возраста и социального статуса. 

Схема построения беседы: 

1. Название бесед 

2. Развернутый план 

3. Конспект беседы 

4. Библиография (список использованной литературы) 

5. Приложения (иллюстрации). 

Беседа должна быть составлена доступным языком, короткой, грамотной, без 

использования медицинских терминов с включением примеров и мотивацией по выбранной 

теме. Материал беседы должен быть использован так, чтобы основные тезисы слушатель 

мог законспектировать. 

Критерии оценки беседы: 

1. Построение беседы в соответствии с планом. 

2. Полнота раскрытия темы, использование положительных примеров и мотивации. 

3. Текст: 

 Стиль написания конспекта беседы 

 Логичность построения 

 Грамотность 

 С учетом возраста слушателей 

4. Владение материалом: 

 Умение вести дискуссию  

 Отвечать на вопросы 

5. Оформление 

 Аккуратность 

 Наличие рисунков, схем. 

 Соответствие иллюстрированного материала содержанию беседы, его количество 

и качество. 

 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающегося являются: 

-уровень освоения учебного материала; 

-умения обучающихся использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

-сформированность умений; 

-умения обучающихся активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

-умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия; 

-умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий; 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 
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8. Методические рекомендации по организации выполнения 

самостоятельной работы по ПМ 04 Осуществление профилактической 

деятельности 

Методические рекомендации предназначены для организации 

самостоятельной работы студентов 

МДК.04.01 Проведение санитарно-гигиенического воспитания и образования населения 

и пропаганды здорового образа жизни, профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа (по выбору) 

1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой. 

2. Работа с нормативно-правовой документацией. 

3. Сравнение медико-демографической ситуации ЭМР с ситуацией трех муниципальных 

районов в динамике (используя данные социального паспорта из интернета). Построение 

диаграмм. Анализ ситуации, выводы. (Районы и показатели согласовать с преподавателем). 

4. Сравнение показателей заболеваемости ЭМР с ситуацией заболеваемости трех 

муниципальных районов в динамике (используя данные социального паспорта из 

интернета). Построение диаграмм. Анализ ситуации, выводы. (Районы и показатели 

согласовать с преподавателем). 

5. Мультимедийная презентация результатов. 

Примерные ситуационные задачи: 

Задача 1 

На ФАП обратилась больная 18 лет, у которой на стопе имелся пигментный невус до 1 см, 

в виде узелка черно-серого цвета, эластической консистенции, с гладкой сухой 

поверхностью, без волос, не увеличивался, не тревожил. 

Задания: 

1.Предположите диагноз, обоснуйте вашу дальнейшую тактику ведения пациентки. 

2. Каковы особенности вторичной профилактики? 

3. Что могло послужить предрасполагающим фактором развития заболевания? 

4. Составьте памятку для населения по вопросам первичной профилактики 

онкологических заболеваний кожи. 

 

Задача 2 

Юноша 18 лет при падении с лестницы получил сильный ушиб бедра. В течение 3 недель 

держался кровоподтек. Через 3 месяца появилась тупая постоянная боль в бедре. Позднее 

стало прощупываться уплотнение. Врач сделал заключение: осумковавшаяся гематома, 

назначил физиопроцедуры. Для дальнейшего лечения пациент направлен к вам на ФАП по 

месту жительства. 

Задания: 

1. Каковы особенности вторичной профилактики? 
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2. Составить беседу о профилактике травматизма. 

3. Составить памятку для населения о значении ранней диагностики и лечения 

травматологических заболеваний. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 

являются: 

-уровень освоения учебного материала; 

-умения обучающихся использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

-сформированность умений; 

-умения обучающихся активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

-умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия; 

-умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий; 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

 

9. Методические рекомендации по организации выполнения 

самостоятельной работы по ПМ 05 Оказание скорой медицинской помощи 

в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской 

организации 

 

Методические рекомендации предназначены для организации 

самостоятельной работы студентов 

МДК 05.01 Скорая медицинская помощь в экстренной форме 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Раздел 1.  Общие вопросы реаниматологии при  состояниях, требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

1. Составление схем ориентировочных действий при состояниях, угрожающих жизни, 

включая клиническую смерть;  

2. Изучение нормативных документов, порядков, протоколов, стандартов оказания 

скорой медицинской помощи алгоритмов при СЛР, классификации неотложных 

состояний. Отработка умений в учебно-тренировочных центрах и симуляционных 

лабораториях.  Решение ситуационных задач по образцу, тестовых заданий;  

3. Просмотр видеоматериалов;  

4. Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой по темам. 

 

Раздел 2. Оказание медицинской помощи в экстренной форме в терапии 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  

1. Решение ситуационных задач, тестовых заданий;  

2. Составление таблиц по дифференциальной диагностике;  

3. Составление схем ориентировочных действий при различных состояниях, 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме;  

4. Отработка манипуляций на фантомах;  

5. Работа с оборудованием и аппаратурой;  

6. Работа со справочной литературой; 

7. Просмотр видеоматериалов;  
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8. Анализ выполнения протоколов и стандартов оказания медицинской помощи в 

экстренной форме;  

9. Отработка последовательности действий по оказанию медицинской помощи в 

экстренной форме;  

10. Выписка рецептов и расчет доз лекарственных препаратов, применяемых при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме.  

11. Оформление учетно- отчетной медицинской документации 

 

Раздел 3. Оказание медицинской помощи в экстренной форме в неврологии 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.   

1. Решение ситуационных задач, тестовых заданий;  

2. Составление таблиц по дифференциальной диагностике;  

3. Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии;  

4. Подбор лекарственных препаратов, доз, путей и способов введения лекарственных 

препаратов;  

5. Отработка эргономических приемов при работе с пациентами;  

6. Разработка рекомендации для негоспитализированных пациентов;  

7. Составление последовательности действий при оказании медицинской помощи в 

экстренной форме;  

8. Оформление учетно - отчетной медицинской документации;  

9. Работа с дополнительной литературой и другими источниками информации. 

 

Раздел 4.  Оказание медицинской помощи в экстренной форме в хирургии и травматологии 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4.   

1. Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

2. Составление таблиц по дифференциальной диагностике;  

3. Составление схем ориентировочных действий при различных состояниях, 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме;  

4. Работа с дополнительной литературой и другими источниками информации;  

5. Отработка порядков оказания скорой медицинской помощи при острой 

хирургической патологии и травмах с учетом медицинской эргономики;   

6. Разработка рекомендации для негоспитализированных пациентов;  

7. Составление последовательности действий при оказании медицинской помощи в 

экстренной форме;  

8. Оформление учетно – отчетной медицинской документации. 

 

Раздел 5. Оказание медицинской помощи в экстренной форме в офтальмологии 

Самостоятельная работа раздела 5.  

1. Решение ситуационных задач, тестовых заданий;  

2. Составление таблиц по дифференциальной диагностике;  

3. Составление схем ориентировочных действий при различных состояниях, 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме;  

4. Работа с дополнительной литературой и другими источниками информации;  

5. Отработка порядков оказания скорой медицинской помощи при состояниях в 

офтальмологии, требующих оказания в медицинской помощи в экстренной форме с 

учетом медицинской эргономики;  

6. Составление последовательности действий при оказании медицинской помощи в 

экстренной форме в офтальмологии;  

7. Оформление учетно – отчетной медицинской документации. 

 

Раздел 6. Оказание медицинской помощи в экстренной форме при отравлениях 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6.  
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1. Решение ситуационных задач, тестовых заданий;  

2. Составление таблиц по дифференциальной диагностике отравлений;  

3. Составление схем ориентировочных действий при различных отравлениях, 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме;  

4. Отработка порядка оказания скорой медицинской помощи при острых отравлениях 

Оформление учетно – отчетной медицинской документации. 

 

Раздел 7.  Оказание медицинской помощи в экстренной форме в акушерстве и гинекологии 

1. Самостоятельная работа при изучении раздела 7.   

2. Решение ситуационных задач, тестовых заданий;  

3. Составление таблиц по дифференциальной диагностике;  

4. Составление схем ориентировочных действий при родах вне лечебного учреждения 

и различных видах кровотечений;  

5. Отработка последовательности действий при принятии родов вне стационара на 

фантомах, при акушерских и гинекологических кровотечениях  

6. Просмотр видеоматериалов.  

7. Работа с дополнительной литературой и другими источниками информации;  

8. Оформление учетно – отчетной медицинской документации 

 

Раздел 8.  Оказание медицинской помощи в экстренной форме детям 

Самостоятельная работа при изучении раздела 8.   

1. Решение ситуационных задач;  

2. Составление таблиц по дифференциальной диагностике;  

3. Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии;  

4. Подбор доз и выписка рецептов на лекарственные средства, применяемые для 

медицинской помощи в экстренной форме детям 

5. Работа с дополнительной литературой и другими источниками информации;  

6. Разработка рекомендации для госпитализированных детей и их родителей и (или) их 

законных представителей;  

7. Оформление учетно – отчетной медицинской документации. 

 

МДК 05.02 Скорая медицинская помощь в условиях чрезвычайных ситуаций 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа при изучении МДК 05.02 

1. Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

2. Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

3. Составление схем ориентировочных действий при различных видах поражения; 

4. Работа с дополнительной литературой и другими источниками информации; 

5. Составление схемы проведения спасательных работ в соответствии с медицинской 

сортировкой; 

6. Отработка порядков оказания скорой медицинской помощи 

7. Прокладывание маршрута эвакуации применительно к предложенной ситуации 

8. Составление и подготовка маркировочных средств. Просмотр видеоматероиалов 

9. Оформление учетно-отчетной медицинской документации. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля 

Дифференциальная диагностика наружных видов кровотечения: артериального, 

венозного. 

Дифференциальная диагностика внутренних видов 

кровотечения. Классификация кровотечений. 

Общие и местные симптомы кровотечения. 

Осложнения и исходы кровотечения (воздушная эмболия, острая
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 анемия, геморрагический шок, гематомы). 

Методы временной остановки кровотечения. 

Осуществление пальцевого прижатие артерий (плечевой, подмышечной, 

сонной, височной, бедренной). 

Наложение жгута на плечо, бедро, шею. 

Неотложная помощь при острой кровопотере. 

Неотложная помощь при геморрагическом шоке. 

Примерные клинические задачи  

Задача №1 
На улице остановили фельдшерскую бригаду скорой помощи, случайно проезжавшую 

мимо. 

В драке мужчине нанесли ножевое ранение в левую половину шеи, приблизительно на 

границе средней и верхней трети. 

Объективно: Состояние пострадавшего тяжелое, бледен, заторможен, на шее имеется 

глубокая рана, длиной около 2 см, из которой ритмично выбрасывается кровь алого цвета. 

Выраженная тахикардия. Пульс слабого наполнения. Дыхание поверхностное, частое. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

3. Продемонстрируйте технику пальцевого прижатия сонной, височной и 

плечевой артерии. 

Эталон ответа 

1. Диагноз: Ножевое ранение левой сонной артерии. Артериальное 

кровотечение. Геморрагический шок. 

Ставится на основании: 
а) анамнеза: со слов, окружающих, получена информация о факте ножевого ранения; 
б) объективного исследования: в проекции сонной артерии имеется глубокая рана, из 

которой ритмично выбрасывается кровь алого цвета, состояние пострадавшего тяжелое. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи 

Должен выполняться четко, высоко профессионально, т.к. ранение сонной артерии – 

одно из самых опасных для жизни. 

а) Быстро остановить кровотечение пальцевым прижатием артерии к поперечному 

отростку шестого шейного позвонка, ниже раны. 

Наложить кровоостанавливающий жгут, используя верхнею конечность, 

противоположной стороне повреждения, (во избежание сдавливания трахеи), т.к. метод 

пальцевого прижатия прост, скор, но не продолжителен. 

Категорически запрещается закрывать жгут повязкой или 

одеждой. Жгут должен бросаться в глаза! 

б) Пострадавшего уложить на носилки на спину в положение с приподнятыми нижними 

конечностями (улучшение кровоснабжения головного мозга). 

в) Начать восполнение ОЦК противошоковыми кровезаменителями 

г) Ввести преднизолон 90 –150 мг в/в 

д) Срочно транспортировать пациента в отделение сосудистой хирургии 

Все манипуляции выполняются в перчатках. 

1. Произвести пальцевое прижатие сонной артерии и наложить жгут.  

Задача №2 

Во время несения службы охранник частного предприятия подвергся нападению и получил 

огнестрельное ранение в правое плечо. 
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Объективно: на передней поверхности середины правого плеча имеется умеренно 

кровоточащая рана, неправильно округлой формы, на задней поверхности – аналогичная 

рана несколько больших размеров с неровными краями. В здравпункте соседнего 

предприятия дежурил фельдшер, к которому и обратился пострадавший. 

Задания 

1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Составьте алгоритм неотложной доврачебной помощи. 

3. Продемонстрируйте технику наложения колосовидной повязки на плечо. 

Эталон ответа 

1. У пострадавшего сквозное огнестрельное (пулевое)ранение правого плеча. 

Заключение основано на данных анамнеза (пострадавший подвергся нападению) 

и объективного исследования правого плеча (наличие сквозной раны с входным и выходным 

отверстиями, характерными для огнестрельного ранения; кровотечение из раны). 

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи: 

а) визуальный осмотр раны; 

б) туалет раны и наложение асептической давящей повязки;  

в) немедленно сообщить в дежурную часть МВД. 

г) вызвать бригаду скорой медицинской помощи. 

Наложение колосовидной повязки 

Критерии оценки решения клинических (ситуационных) задач: 

Оценка «5» - студент решает ситуационные задачи без ошибок. Отвечает на 

все поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «4» - студент решает ситуационные задачи с 1-2 ошибками. Не полностью 

отвечает на поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «3» - студент решает ситуационные задачи и делает больше 2 ошибок. Отвечает не на 

все поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «2» - студент не способен решить задачу и ответить на вопросы, поставленные в задаче. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающегося являются: 

-уровень освоения учебного материала; 

-умения обучающихся использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

-сформированность умений; 

-умения обучающихся активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

-умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение 

и его последствия; 

-умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий; 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

 

10. Методические рекомендации по подготовке к дифференцированному 

зачету (экзамену). 

 

Студенты сдают дифференцированные зачеты (экзамены) в конце теоретического 

обучения. Дифференцированный зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в 
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устной или письменной форме (определяется преподавателем) на основе перечня 

вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 

дисциплины (профессионального модуля). 

Студентам рекомендуется: 

 готовиться к дифференцированному зачету (экзамену) в группе (два-три человека); 

 внимательно прочитать вопросы к дифференцированному зачету (экзамену); 

 составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала; 

 изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками. Ответ должен быть 

аргументированным. 

Результаты сдачи экзаменов (дифференцированных зачётов) оцениваются отметкой 

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


