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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в основах использования данных врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности и проведению функциональных проб с занимающимися.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 ознакомить студентов с целями, задачами и содержанием врачебно-педагогического контроля за лицам 

занимающимися физической культурой и спортом;

1.4 правилами и способами планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности;

1.5 способами контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;

1.6 методикой проведения простейших функциональных проб.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория и методика обучения базовым видам спорта / спортивные игры

2.1.2 Теория и методика физической культуры

2.1.3 Психолого-педагогический практикум

2.1.4 Теория и методика обучения базовым видам спорта / лыжный спорт

2.1.5 Теория и методика обучения базовым видам спорта / плавание

2.1.6 Возрастная психология и педагогическая психология

2.1.7 Педагогические технологии

2.1.8 Теория и методика обучения базовым видам спорта / легкая атлетика

2.1.9 Теория и методика обучения базовым видам спорта / подвижные игры

2.1.10 Модуль 5. Основы здорового и безопасного образа жизни

2.1.11 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики

2.1.12 Физиология человека

2.1.13 Возрастная анатомия, физиология и гигиена

2.1.14 Спортивные сооружения

2.1.15 Теория и методика обучения базовым видам спорта / гимнастика

2.1.16 Теория обучения

2.1.17 Анатомия человека

2.1.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Производственная педагогическая практика

2.2.2 Профилактика метаболического синдрома и нарушений массы тела

2.2.3 Спортивная метрология

2.2.4 Теория и методика обучения базовым видам спорта / спортивные единоборства

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОПК-2:      способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знать:

теоретические основы медицинского обеспечения физкультурников и спортсменов

принципы назначения медико-биологических средств восстановления и механизм их действия на организм 

человека

основные формы, виды ВПН за различным контингентом лиц, занимающихся физической культурой с 

применением различных методов исследования

Уметь:

оценить функциональное состояние физкультурника и спортсмена по данным различных проб



оценить адекватность физической нагрузки состоянию здоровья и подготовлености физкультурник 

спортсмена по данным функциональных проб и тестов при ВПН

оценить аэробные и анаэробные резервы организма физкультурника и спортсмена

Владеть:

методиками оценки функционального состояния физкультурника и спортсмена по данным различных проб

методиками оценки адекватности физической нагрузки состоянию здоровья и подготовленности 

физкультурника и спортсмена по данным функциональных проб и тестов при ВПН

методиками оценки аэробных и анаэробных резервов организма физкультурника и спортсмена

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

современные методы и технологии обучения и диагностики

основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 

образовательных задач педагога

теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий 

обучения и диагностики

Уметь:

применять современные методы и технологии обучения и диагностики

применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных 

задач педагога

разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей

Владеть:

навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке

навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения 

конкретных целей обучения и развития обучающихся

навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий 

обучения и диагностики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 цели, задачи и содержание врачебно-педагогического контроля за лицами, занимающимися физической культурой;

3.1.2 методику составления индивидуальных программ и способы деятельности в сфере физической культуры и спор для

достижения профессиональных и жизненных целей, регулирования и коррекции психоэмоционального состояния;

3.1.3 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленное

3.1.4 методику проведения простейших функциональных проб;

3.1.5 основы использования данных врачебного контроля в практической профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно- педагогических наблюдений, обсуждать 

их результаты;

3.2.2 проводить простейшие функциональные пробы;

3.2.3 адаптировать полученные знания, творчески использовать их для профессионального и личностного развития, 

совершенствования здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной 

деятельности;

3.2.4 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;

3.2.5 использовать приобретенные знания и умения в области врачебного контроля в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья.

3.3 Владеть:

3.3.1 проведения простейших функциональных проб;

3.3.2 оценки функционального состояния различных органов и систем организма.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Раздел 1. Введение



1.1 Организация врачебно-педагогического 

контроля  /Лек/

7 4 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.2 Оценка состояния здоровья, физического

развития и тренированности. Методы 

исследования физического развития  /Пр/

7 6 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.3 Оценка состояния здоровья, физического

развития и тренированности. Методы 

исследования физического развития  /Ср/

7 1 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

Раздел 2. Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ВРАЧЕБНЫХ 
НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЛИЦАМИ, 
ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

2.1 Формы организации врачебно- 

педагогических наблюдений /Лек/

7 4 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

2.2 Врачебный контроль на 

соревнованиях /Лек/

7 4 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

2.3 Медицинское обеспечение соревнований

/Пр/

7 6 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

2.4 Контроль на половую 

принадлежность /Пр/

7 6 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

2.5 Медицинский контроль за детьми, 

подростками, юношами и девушками 

/Пр/

7 6 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

2.6 Врачебный контроль за лицами зрелого 

возраста, занимающимися физической 

культурой /Ср/

7 4 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

2.7 Самоконтроль в массовой физической 

культуре /Ср/

7 6 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

2.8 Медицинский контроль за женщинами 

при занятиях физической культурой и 

спортом /Ср/

7 8 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

2.9 Антидопинговый контроль /Ср/ 7 8 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

2.10 Медицинские вопросы спортивной 

ориентации

и отбора

/Ср/

7 8 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

Раздел 3. Раздел 3 МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ



3.1 Понятие физической работоспособности 

и факторы ее определяющие /Лек/

7 4 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

3.2 Классификация функциональных проб и 

тестов  Организационно-методические 

требования к проведению 

функциональных проб

Требования, предъявляемые к 

функциональным пробам 74

/Пр/

7 8 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

3.3 Оценка результатов проведения 

функциональных проб с дозированной 

физической нагрузкой /Ср/

7 9 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

3.4 Объективные и субъективные 

показателиутомления /Ср/

7 8 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

3.5 Дозирование физических нагрузок в 

процессе занятий физическими 

упражнениями

3.9. Методы определения физической 

работоспособности

/Ср/

7 8 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

Раздел 4. Раздел 4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ

4.1 Контроль за соревновательными и 

тренировочными воздействиями /Лек/

8 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

4.2 Контроль за состоянием 

подготовленности спортсмена /Лек/

8 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

4.3 Контроль за состоянием 

подготовленности спортсмена /Пр/

8 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

4.4 Контроль за технической 

подготовленностью /Пр/

8 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

4.5 Количественные показатели 

тактического мастерства /Пр/

8 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

Раздел 5. Заздел 5 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА
ТРЕНИРОВОЧНЫМИ И 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМИ 
НАГРУЗКАМИ

5.1 Контроль за скоростными качествами

Контроль за силовыми способностями

/Лек/

8 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5.2 Контроль за тренировочной и 

соревновательной нагрузками 

нагрузками  /Лек/

8 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0



5.3 Этапный, текущий и оперативный 

контроль в спорте /Лек/

8 4 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5.4 Контроль за скоростными качествами

Контроль за силовыми способностями

/Пр/

8 4 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5.5 Контроль за выносливостью

/Пр/

8 4 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5.6 Контроль за гибкостью Контроль за 

координационными способностями /Пр/

8 4 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5.7 Содержание и организация этапного 

контроля  Содержание и организация 

текущего контроля 210

/Пр/

8 4 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5.8 Содержание и организация 

оперативного контроля      Учет в 

спортивной тренировке

/Пр/

8 4 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5.9 Методы определения физической 

работоспособности

Одномоментные функциональные 

пробы

3.9.2. Двухмоментные функциональные 

пробы

3.9.3. Многомоментные 

функциональные пробы

3.9.4. Специфические нагрузки для 

определения физической 

работоспособности

3.9.5. Биохимические исследования и 

метаболические нагрузочные тесты в 

оценке функциональных резервов 

организма

/Ср/

8 8 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5.10 Контроль за соревновательными и 

тренировочными воздействиями

Контроль за состоянием 

подготовленности спортсмена /Ср/

8 8 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5.11

Контроль за факторами внешней среды

/Ср/

8 8 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5.12 Контроль за технической 

подготовленностью

Основные понятия тактики

Количественные показатели 

тактического мастерства

Поиск рациональной тактики

Инструментальные методы контроля за 

тактическим мастерством

/Ср/

8 10 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

Раздел 6.

6.1 /Экзамен/ 8 36 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к экзамену

1 Понятие, цель и задачи комплексного контроля в подготовке спортсменов.

2 Виды педагогического и врачебно-педагогического контроля в практике спорта.

3 Основное содержание комплексного контроля и его разновидности.

4 Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями

5 Контроль за физическим состоянием спортсмена.

6 Контрольные упражнения для определения уровня развития силовых качеств.

7 Методы контроля и оценки за развитием скоростных способностей спортсменов.

8 Методы контроля и оценки за уровнем развития выносливости спортсменов

9 Методы контроля и оценки уровня развития координационных способностей спортсменов.

10 Комплексный контроль за технической подготовленностью спортсменов.

11 Комплексный контроль за тактической подготовленностью спортсменов.

12 Контроль за факторами внешней среды.

13 Контроль – компонент управления. Основные положения контроля.

14 Направления и разновидности комплексного контроля.

15 Показатели функциональной подготовленности спортсменов.

16 Общая схема контроля и управления в подготовке спортсменов

17 Понятие о тестах, используемых в комплексном контроле

18 Метрологические требования к методам измерения результатов в тестах

19 Методика оценивания результатов в тестах. Комплексная оценка

20 Информативность и надежность тестов комплексного контроля.

21 Комплексный контроль в спорте высших достижений.

22 Оперативный контроль соревновательной деятельности в циклических и игровых видах спорта.

23 Программа комплексного контроля в годичном цикле подготовки квалифицированных спортсменов.

24 Содержание и организация текущего контроля соревновательной деятельности

25 Место и роль комплексного контроля в системе подготовки спортсменов

26 Содержание и организация оперативного контроля тренировочной деятельности

27 Содержание и организация текущего контроля тренировочной деятельности

28 Содержание и организация этапного контроля тренировочной деятельности

29 Инструментальные методы измерения и контроля спортивной подготовленности спортсменов.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Ситуационные задачи

Оцените функциональное состояние и дайте рекомендации по режиму (интенсивность, объем, кратность, направленность) и 

формам физической оздоровительной тренировки.

Задача 1. Пациент К., 28 лет, студент. Данные профилактического осмотра: жалобы на быструю утомляемость, ощущение 

«сердцебиений», одышку при физической нагрузке, плохой сон. Страдает частыми простудными заболеваниями (3-4 раза в 

год). Объективно: правильного телосложения, повышенного питания. Рост 172 см, масса тела 94 кг, ЖЕЛ 3700 мл, 

динамометрия: правой кисти - 42 кг, левой - 38, ЧСС 88 уд/мин, АД 145/90 мм рт. ст., границы сердца не изменены, тоны 

приглушены, дыхание везикулярное, живот мягкий, безболезненный.

Функциональная проба с 20-ю приседаниями за 30 с на 1-й минуте после нагрузки ЧСС 130 уд/мин, АД 170/95 мм рт. ст., к 

концу 3-й минуты ЧСС 100 уд/мин, АД 150/90 мм рт. ст. Задача 2. Пациент JL, 52 года, инженер. Данные профилактического 

осмотра: жалоб нет, 15 лет занимается оздоровительным бегом.

Объективно: правильного телосложения, удовлетворительного питания. Рост 184 см, масса тела 82 кг, ЖЕЛ 4800 мл, 

динамометрия кистей: правой — 60, левой — 52 кг, ЧСС 52 уд/мин, АД 110/70 мм рт. ст., время восстановления ЧСС до 

исходного после 20 приседании 1 мин 20 с.

Задача 3. Больной К., 45 лет. Состояние после операции комбинированной флебэктомии слева (2-е сутки). Общее состояние 

соответствует срокам и тяжести проведенной операции. Пульс 68 уд/мин; АД 130/80 мм рт. ст.; дыхание 18 в мин. 1. 

Определите, в каком лечебном периоде находится больной. 2. Охарактеризуйте физические упражнения, которые 

необходимо включить в процедуру лечебной гимнастики.

Задача 4. Первобеременная А., 22 лет. Срок беременности — 32 нед. До беременности занималась физической культурой в 

группе здоровья. Беременность протекает нормально. Со стороны внутренних органов патологических изменений не 

обнаружено. Мускулатура средне развитая. Рост 164 см; масса тела 66 кг. Размеры таза: 26 - 28 - 30 - 20 см. Сила кистей: 

правой - 26 кг (0,39 кг/кгмассы тела), левой - 25 кг (0,38 кг/кг массы тела). ЖЕЛ - 2800 мл (424 мл/кг массы тела). 

Продолжительность апноэ на вдохе - 28 с, на выдохе - 20 с. «Сила брюшного пресса» — 8 усаживаний из исходного 

положения лежа на спине. Результаты функциональной пробы с 10 приседаниями: процент учащения пульса - 65; время 

возвращения частоты пульса к исходной - 3 мин. В какую группу для занятий физкультурой нужно определить беременную? 

Какова оптимальная доза физической нагрузки занятия физической культурой?

Задача 5. Первобеременная Е., 22 лет. Срок беременности 32 нед. Жалобы на одышку, сердцебиение, быструю утомляемость.

В детстве неоднократно болела ангинами. С 17-летнего возраста состоит на диспансерном учете по поводу ревматизма. Кожа

и видимые слизистые бледные, с цианотичиым оттенком. На голенях и стопах отеки. Пульс 80уд/мин.,АД 120/60 мм



рт ст.

Задача 6. В., 8 лет. Находится на стационарном лечении по поводу левосторонней пневмонии. Болен 4-й день. Состояние 

средней тяжести, температура субфебрильная. Дыхание ритмичное, 46 в 1 .минуту. Дыхание ослабленное. Перкуторно - 

притупление слева под лопаткой. Тоны сердца несколько приглушены, шумы не выслушиваются. Пульс 120 уд/мин, 

ритмичный. Диафрагма подвижна. Спирография - МОД - 4200, МВД - 24 л, ЖЕЛ - 1200 мл.

Задача 10. Определите уровень и гармоничность физического развития девочки 12 лет, рост 130 см, масса тела 28, ОГК 54 

см.

Задача 11. Определите и охарактеризуйте тип реакции на пробу Мартине.

Задача 27. За консультацией по поводу индивидуального двигательного режима обратилась женщина 40 лет. Диагноз: ВРВ 

нижних конечностей. Физическое развитие среднее. Масса тела 76 кг (избыточная при рекомендуемой - 67 кг). Последние 10

лет физическая активность в объеме бытовых нагрузок. Цель предстоящих тренировок — общеукрепляющее воздействие и 

снижение массы тела. Имеющиеся программы тренировки в фитнес-центре: аэробика (различные виды), аквааэробика, 

плавание, тренажерный зал, йога, танцевальные программы, «сайкл» — групповая кардиотренировка на велотренажерах. 

Ваши рекомендации по индивидуальному плану занятий?

1.  Какие из перечисленных фитнес-программ ей показаны?

2.  Сколько раз в неделю целесообразно тренироваться?

3.  Рекомендуемый диапазон пульса во время нагрузки?

4.  Какие дополнительные фитнес-тестирования порекомендуете?

Задача 28.Мужчина 35 лет. Диагноз: остеохондроз поясничного отдела позвоночника с корешковым синдромом. Физическое 

развитие выше среднего, дисгармоничное, с избыточной массой тела. Спортивный анамнез: последние 3 года регулярные (2-

3 раза в неделю) тренировки в тренажерном зале. Цель занятий — увеличение мышечной массы и уменьшение жировой. 

Ваши рекомендации по индивидуальной программе занятий в фитнес-центре (имеющиеся фитнес- программы см. в 

предыдущей задаче).

1.  Какие из фитнес-программ показаны помимо тренажерного зала?

2.  Какие упражнения в тренажерном зале следует исключить?

3.  Какие нагрузки будут способствовать повышению функциональных резервов организма?

4.  Какие виды нагрузок на функциональных кардиотренажерах предпочтительнее ввиду избыточной массы тела?

5.  Локализация 3 кожно-жировых складок, измеряемых у мужчин для определения жирового компонента? Задача 29. . 

Мужчина 25 лет. Практически здоров. Физическое развитие выше среднего, гармоничное, с нормальной массой тела. В 

течение последних 2 лет эпизодически занимается большим теннисом. Отмечает повышенную утомляемость в процессе 

занятий. Порекомендуйте дополнительные самостоятельные тренировки (вне фитнес-клуба) с целью повышения 

выносливости и определите % жира в организме.

1.  Какие дополнительные фитнес-тестирования рекомендуете?

2.  Какие виды аэробных циклических нагрузок рекомендуете?

3.  Определите тренировочный диапазон пульса для нагрузок, цель которых увеличение резервов кардиореспираторной 

системы?

4.  Оптимальная частота тренировок в неделю?

Тестовые задания

Тест №1

1.  Система организации врачебного контроля за занимающимися физкультурой и спортом включает:

1. врачебный контроль за спортсменами проводят врачи-терапевты поликлиник

2. врачебный контроль за спортсменами проводят врачебно-физкультурные диспансеры и кабинеты врачебного контроля 

поликлиник

3. врачебный контроль за физвоспитанием учащихся проводят врачи- педиатры поликлиник

4. все ответы правильные

2.  Задачами врачебного контроля за занимающимися физкультурой и спортом являются: медицинское обеспечение 

спортивных мероприятий

1. определение состояния здоровья и функционального состояния физкультурников и спортсменов

2. диагностика соответствия физических нагрузок функциональному состоянию занимающихся

3. диагностика ранних признаков физического перенапряжения

4. все ответы правильные

3.  Взаимодействие работающих скелетных мышц и внутренних органов осуществляют:

1. моторно-висцеральные рефлексы

2. мышечно -суставные рефлексы

3. кожно-мышечные рефлексы

4. вегетативные рефлексы

4.  Какой гемодинамический показатель является результатом проприоцептивных влияний:

1. венозный тонус

2. сила сокращения левого желудочка

3. присасывающая способность правого желудочка

4. объем циркулирующей крови

5. все перечисленные

5.  Для занятий физическим воспитанием выделяют следующие медицинские группы:

1. основная, подготовительная, специальная

2. сильная, ослабленная, специальная

3. физически подготовленные, слабо физически подготовленные, физически

не подготовленные

4. первая - без отклонений в состоянии здоровья, вторая - с незначительными отклонениями в состоянии здоровья,



третья — больные

6.  Систематическая мышечная тренировка повышает все перечисленное, кроме:

1. работоспособности организма

2. сопротивляемости организма к экстремальным воздействиям внешней и внутренней среды

3. содержания гликогена в печени

4. уровня витаминов в организме

7.  Влияние физических тренировок на мышечную систему проявляется всем перечисленным, кроме:

1. повышения тонуса мышц

2. гипертрофии мышц

3. образования новых сухожилий

4. совершенствованием координации движений

5. повышением выносливости мышц

8.  Гипокинезия приводит ко всему перечисленному, кроме:

1. снижения обменных процессов

2. урежения частоты сердечных сокращений

3. учащения частоты сердечных сокращений

4. вегето-сосудистой дистонии

5. снижения тонуса и атрофии мышц

9.  Физическое развитие является показателем:

1. морфофункционального состояния организма

2. резервных возможностей организма

3. оба утверждения правильны

4. оба утверждения неверны

10.  Функциональное состояние - это:

1. способности, отражающие уровень развития адаптационных механизмов

2. уровень неспецифической резистентности

3. степень реактивности

4. динамическая выносливость

11.  Функциональные пробы позволяют определить все перечисленное, кроме:

1. состояния здоровья

2. уровня функциональных возможностей

3. уровня резервных возможностей

4. уровня физического развития

12.  Клиническими критериями прекращения пробы с физической нагрузкой являются:

1. достижение субмаксимальной ЧСС

2. редкая экстрасистолия

3. снижение вольтажа зубца R

4. АД 180/100 мм рт.ст.

13.  Клиническим критерием прекращения пробы с физической нагрузкой является:

1. снижение систолического давления

2. экстрасистолия 1: 20

3. ЧСС 100 уд/мин

4. артериальное давление 150/100 мм рт.ст.

14.  Для исследования сердечно-сосудистой системы в практике спортивной медицины используются пробы:

1. с физическими нагрузками

2. с изменением положения тела в пространстве

3. с задержкой дыхания

4. со статической выносливостью мышц

5. все перечисленное

15.  Показателем, характеризующим максимальную производительность кардиореспираторной системы, является:

1. весоростовой показатель

2. жизненная емкость легких

3. ударный объем сердца

4. максимальное потребление кислорода

5. систолическое артериальное давление

16.  Рациональным типом реакции на одномоментную пробу с физической нагрузкой является:

1. нормотонический

2. гипертонический

3. гипотонический

4. дистонический

5. реакция со ступенчатым подъемом

17.  Функциональная проба, характеризующая возбудимость вегетативной нервной системы:

1. PWC170

2. Штанге

3. ортостатическая

4. 20 приседаний за 30 секунд

5. все ответы правильные

18.  Если на ортостатическую пробу увеличение ЧСС незначительное или отсутствует, АД резко снижается, это:



1.  резкое снижение компенсаторной реакции симпатико-адреналовой системы

2. усиление симпатико-адреналовой реакции

3. повышенный выброс катехоламинов

4. повышение минутного и ударного объемов

19.  Если на ортостатическую пробу ЧСС повышается более, чем на 20 уд./мин, значительно повышается АДд, снижается 

АДс, это:

1. признаки повышенной симпатической реакции

2. более объемного перемещения крови в нижерасположенные отделы тела

3. уменьшение венозного возврата к сердцу

4. результат длительной гиподинамии

5. все перечисленное

20.  Если через 5-10 мин после перехода из горизонтального положения в вертикальное снижаются ЧСС и АД, это:

1. более объемное перемещение крови

2. повышение минутного и ударного объемов

3. постуральная гипотония

4. истощение адаптационно-компенсаторных возможностей симпатической

нервной системы

5. все ответы правильные

21.  Резервные возможности дыхательной системы характеризует проба: ортостатическая

1. Генчи

2. Мартине

3. PWC170

4. все ответы правильные

22.  Проба с задержкой дыхания на выдохе позволяет оценить:

1. жизненную емкость легких

2. степень насыщения крови кислородом

3. адаптацию к гиперкапнии

4. адаптацию к гипоксии

23.  Проба с задержкой дыхания на вдохе позволяет оценить:

1. адаптацию к гипоксии

2. адаптацию к гиперкапнии

3. жизненную емкость легких

4. уровень оксигенации крови

24.  Исследование мышечной системы проводится всеми методами, кроме:

1. соматоскопии

2. динамометрии

3. миографии

4. реографии

5. миотонометрии

25.  На высокую тренированность спортсмена в состоянии покоя указывают:

1. брадикардия

2. тахикардия

3. повышение систолического давления

4. экстрасистолия

26.  Лечебная физкультура - это:

1. научная дисциплина

2. лечебный метод

3. медицинская специальность

4. составная часть реабилитационного процесса

5. все перечисленное

27.  Гипокинезия - это:

1. пониженная двигательная активность

2. полное отсутствие движений

3. понижение мышечных усилий

4. ухудшение координации двигательных актов

28.  Гиподинамия - это:

1. пониженная двигательная активность

2. полное отсутствие движений

3. понижение мышечных усилий

4. ухудшение координации двигательных актов

29.  Достаточная физическая нагрузка характеризуется:

1. выраженной одышкой

2. жалобами на сильную усталость

3. нарушением координации движений

4. приятной мышечной усталостью 

30. Методические принципы применения физических упражнений у больных основаны на всем перечисленном, кроме:

1. постепенности возрастания физической нагрузки



2. системности воздействия

3. регулярности занятий

4. доступности физических упражнений

5. применения максимальных физических нагрузок

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической

культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. 

— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07030-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437324

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019

Л1.2 Рубанович, В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической 

культурой : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Б. Рубанович. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-11150-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/444547

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Григорьева, Е. В.  Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11443-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455314 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. URL: www.iprbookshop.ru

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф/

Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/

Э6 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise Договор № 2020.13967 от 27 июля 2020 г.

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 2020 г.

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



7.1 1-222 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С 

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как



минимум за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других

источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;

выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к зачету.

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 

проверки результатов учебных и производственных практик.

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и 

на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно 

новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении 

разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, 

увидеть перспективы развития законодательства.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема 

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или 

часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 

учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе 

курса.

Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 

рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.

С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 

необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 

использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 

научную литературу.



В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 

вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 

накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 

предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 

порядком проведения зачета.

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана

факультета не допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, 

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, 

наиболее сложных, дискуссионных проблем.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 

в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 

также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 

рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 

ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 

подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 

практических задач в рамках основной проблематики вопроса.

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.


