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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 
овладение теоретическими и практическими вопросами судебной медицины в объеме, 

необходимом для успешного выполнения обязанностей специалиста при производстве 

первоначальных следственных действий, правовой регламентации и организации судебно-

медицинской экспертизы, знаниями, касающимися ответственности врача за причинение в 

процессе оказания медицинской помощи вреда здоровью и совершение 

профессиональных и профессионально-должностных правонарушений, а также 

принципами описания повреждений при различных видах внешних воздействий. 

Задачи: 

 ознакомление с системой организации производства судебно-медицинской экспертизы в 

Российской Федерации; 

  изучение современных законодательных документов (УК, УПК, ГПК); 

 овладение понятиями и основными принципами уголовного и административного права, 

деонтологии, врачебной этики; 

 приобретение знаний о правах, обязанностях и ответственности врача, привлекаемого к 

участию в процессуальных действиях в качестве специалиста (осмотр трупа на месте 

обнаружения); 

 ведение учетно-отчетной медицинской документации;  

 приобретение знаний понятий общей нозологии, принципов классификации болезней, 

уровней изучения структурных основ болезней; 

 приобретение студентами знаний основных понятий и механизмов образования 

повреждений; 

 обучение умению корректно использовать основные понятия этиологии, патогенеза, 

морфологии, морфогенеза травмы и заболеваний; 

 изучение современных методов клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики заболеваний и повреждений; 

 ознакомление с основными способами и методами, применяемыми при проведении 

судебно-медицинской экспертизы живых лиц; 

 формирование студентами у взрослого населения, подростков и членов их семей 

мотивации к внедрению элементов здорового образа жизни, в том числе к устранению 

вредных привычек; 

 проведение студентами мероприятий по профилактике заболевания населения; 

организация проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); 

 проведение студентами санитарно-просветительской работы среди населения и 

медицинского персонала с целью формирования здорового образа жизни;  

 медицинская помощь населению в экстремальных условиях эпидемий, в очагах 

массового поражения; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным проблемам в области 

судебной медицины; 

 формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, 

коллегами, представителями правоохранительных органов, родственниками и близкими 

умерших. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
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Код и наименование 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции  

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-1. Способен 

использовать и применять 

фундаментальные и 

прикладные медицинские, 

естественнонаучные знания 

для постановки и решения 

стандартных и 

инновационных задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.1 Применяет 

фундаментальные 

естественнонаучные 

знания для решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-1.2. Применяет 

прикладные 

естественнонаучные 

знания для решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-1.3. Применяет 

фундаментальные 

медицинские знания для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-1.4. Применяет 

прикладные 

медицинские знания для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Знать: 

судебно-медицинскую 

юридическую классификацию 

травмирующих предметов, 

морфологические особенности 

повреждений, нормативно-

правовые основы определения 

степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью, права, 

обязанности и ответственность 

врача, привлекаемого к 

участию в процессуальных 

действиях в качестве 

специалиста или эксперта;  

уметь: 

выявлять и описывать телесные 

повреждения, устанавливать 

механизм и давность их 

образования, провести осмотр 

трупа на месте его 

обнаружения с оформлением 

соответствующего документа, 

установлением факта и 

давности наступления смерти, 

определить необходимость 

проведения дополнительных 

лабораторных исследований; 

владеть: 

правилами описания различных 

повреждений и установления 

степени тяжести причиненного 

вреда здоровью, методами 

констатации смерти, правилами 

и порядком проведения осмотра 

трупа на месте его 

обнаружения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий. 

 

4.1. Структура дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 8 з. е. (288 ч.). 
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Вид работы Трудоемкость, часов 

№ 

семестра 

№ семестра Всего 

7 8 

Общая трудоемкость 144/4 144/4 288/8 

Аудиторная работа: 54 54 108 

Лекции (Л) 18 18 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 72 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 90 54 144 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)     

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов 90 54 144 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет Экзамен(36) 36 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

модуля 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1.  Процессуально-

организационные вопросы 

судебно-медицинской 

деятельности. Осмотр 

места происшествия и 

трупа на месте его 

обнаружения 

1. Структура и организация 

деятельности судебно-

медицинской службы в 

Российской Федерации, 

правовая регламентация 

производства судебно-

медицинской экспертизы, 

пределы ее компетенции.  

2. Объекты судебно-

медицинской экспертизы, 

способы и методы их 

экспертного исследования, 

диагностические возможности. 

3. Права и обязанности эксперта 

и специалиста в области 

медицины при проведении 

судебно-медицинской 

экспертизы и неотложных 

следственных действий (осмотра 

места происшествия).  

4. Следственный осмотр. 

Порядок осмотра места 

происшествия (трупа на месте 

его обнаружения), 

процессуальные и 

организационные формы 

участия в нем врача, 

особенности осмотра в 

зависимости от категории, рода 

и вида смерти 

Контрольное 

занятие, 

включающее 

тестирование, 

устный опрос, 

демонстрацию 

практических 

навыков и решение 

ситуационных задач 

по материалам 

учебного раздела. 
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2.  Судебно-медицинская 

экспертиза живых лиц 

1. Порядок и организация 

проведения медицинского 

освидетельствования. Правила и 

Медицинские критерии 

определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью 

человека. Экспертиза состояния 

здоровья, трудоспособности. 

2. Экспертиза в связи с 

совершением преступлений 

против половой 

неприкосновенности личности, 

экспертиза бывшей 

беременности, родов. 

Контрольное 

занятие, 

включающее 

тестирование, 

устный опрос, 

демонстрацию 

практических 

навыков и решение 

ситуационных задач 

по материалам 

учебного раздела. 

3.  Судебно-медицинская 

танатология (общая и 

частная). Судебно-

медицинская 

токсикология (общая и 

частная) 

1. Танатология (терминальные 

состояния; эвтаназия; летаргия; 

ранние и поздние трупные 

явления). Медико-юридические 

аспекты констатации смерти, 

установление факта наступления 

смерти человека.  

2. Методики исследования и 

экспертной оценки 

суправитальных реакций, 

ранних и поздних трупных 

изменений, разрушения трупа 

животными, насекомыми и 

растениями. Установление 

давности наступления смерти. 

3. Причины смерти при 

заболеваниях, травмах и 

отравлениях и их 

морфологическая диагностика 

Контрольное 

занятие, 

включающее 

тестирование, 

устный опрос, 

демонстрацию 

практических 

навыков и решение 

ситуационных задач 

по материалам 

учебного раздела. 

4.  Судебно-медицинская 

травматология (общая и 

частная) 

1. Учение о повреждениях 

(кровоподтеки, кровоизлияния, 

гематомы, раны, переломы и 

т.д.). Механизмы образования, 

морфологические свойства и 

отличительные особенности 

повреждений. Установление 

орудия травмы по свойствам и 

особенностям причиненного им 

повреждения.  

2. Механическая, огнестрельная, 

транспортная травмы, 

расстройство здоровья и смерть 

от действия внешних 

экстремальных факторов. 

Особенности танатогенеза при 

различных видах внешнего 

воздействия. 

Контрольное 

занятие, 

включающее 

тестирование, 

устный опрос, 

демонстрацию 

практических 

навыков и решение 

ситуационных задач 

по материалам 

учебного раздела. 

5.  Лабораторные методы 1. Экспертиза вещественных Контрольное 
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исследования в судебной 

медицине. Экспертиза по 

материалам дела. 

Судебно-медицинская 

экспертиза о 

профессиональных 

правонарушения х 

медицинских работников 

доказательств биологического 

происхождения (крови, спермы, 

слюны, волос). Методики 

выявления, изъятия и упаковки 

следов и вещественных 

доказательств биологического 

происхождения.  

2. Требования к оформлению 

медицинской документации, 

описанию в ней выявленных у 

пациента повреждений.  

3. Профессиональные 

правонарушения медицинских 

работников и ответственность за 

них. Ятрогения, несчастный 

случай в медицинской практике, 

дефектное и ненадлежащее 

оказание медицинской помощи, 

врачебная ошибка и т.д. 

занятие, 

включающее 

тестирование, 

устный опрос, 

демонстрацию 

практических 

навыков и решение 

ситуационных задач 

по материалам 

учебного раздела. 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Аудиторная  

работа 

Внеаудиторная 

работа СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Процессуально-организационные 

вопросы судебно-медицинской 

деятельности. Осмотр места 

происшествия и трупа на месте его 

обнаружения 

72 9 18  45 

2.  Судебно-медицинская экспертиза 

живых лиц 

72 9 18  45 

 Всего по дисциплине 144 18 36  90 

 

4.4. Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 
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№ 

раздела 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Аудиторная  

работа 

Внеаудиторная 

работа СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Судебно-медицинская танатология 

(общая и частная). Судебно-

медицинская токсикология (общая и 

частная) 

36 6 12  18 

2.  Судебно-медицинская травматология 

(общая и частная) 

36 6 12  18 

3.  Лабораторные методы исследования в 

судебной медицине. Экспертиза по 

материалам дела. Судебно-

медицинская экспертиза о 

профессиональных правонарушения х 

медицинских работников 

36 6 12  18 

 Всего по дисциплине 144 18 36  54(+36) 

 

4.5. Лабораторные занятия (не предусмотрены учебным планом) 

 

4.6. Практические (семинарские) занятия, предусмотренные в 7 семестре. 

 

№ 

занятия 

Название темы Кол-во 

часов  

1.  Процессуально-организационные вопросы судебно-медицинской 

деятельности. Осмотр места происшествия и трупа на месте его 

обнаружения 

18 

2.  Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 18 

 Итого  36 

 

4.7. Практические (семинарские) занятия, предусмотренные в 8 семестре. 

 

№ 

занятия 

Название темы Кол-во 

часов  

1.  Судебно-медицинская танатология (общая и частная). Судебно-

медицинская токсикология (общая и частная) 

12 

2.  Судебно-медицинская травматология (общая и частная) 12 

3.  Лабораторные методы исследования в судебной медицине. 

Экспертиза по материалам дела. Судебно-медицинская экспертиза 

о профессиональных правонарушения х медицинских работников 

12 

 Итого  36 

 

4.8. Лекции, предусмотренные в 7 семестре 

 

№ 

занятия 

Название темы Кол-во 

часов  

1.  Процессуально-организационные вопросы судебно-медицинской 

деятельности. Осмотр места происшествия и трупа на месте его 

обнаружения 

9 



10 

 

2.  Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 9 

 Итого  18 

 

4.9. Лекции, предусмотренные в 8 семестре 

 

№ 

занятия 

Название темы Кол-во 

часов  

1.  Судебно-медицинская танатология (общая и частная). Судебно-

медицинская токсикология (общая и частная) 

6 

2.  Судебно-медицинская травматология (общая и частная) 6 

3.  Лабораторные методы исследования в судебной медицине. 

Экспертиза по материалам дела. Судебно-медицинская экспертиза 

о профессиональных правонарушения х медицинских работников 

6 

 Итого  18 

 

4.10. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся, в т.ч. 

КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-

во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Процессуально-

организационные 

вопросы судебно-

медицинской 

деятельности. Осмотр 

места происшествия и 

трупа на месте его 

обнаружения 

Решение 

ситуационных задач, 

тестов для 

самоконтроля, 

прохождение 

обучающей 

программы, 

написание истории 

болезни 

собеседование; 

реферат; 

тест; 

ситуационные 

задачи; 

экзаменационные 

материалы 

45 ОПК-1 

Судебно-медицинская 

экспертиза живых лиц 

Решение 

ситуационных задач, 

тестов для 

самоконтроля, 

просмотр обучающей 

программы 

собеседование; 

реферат; 

тест; 

ситуационные 

задачи; 

экзаменационные 

материалы 

45 ОПК-1 

Судебно-медицинская 

танатология (общая и 

частная). Судебно-

медицинская 

токсикология (общая и 

частная) 

Решение 

ситуационных задач, 

тестов для 

самоконтроля, 

прохождение 

обучающей 

программы, 

написание истории 

болезни 

собеседование; 

реферат; 

тест; 

ситуационные 

задачи; 

экзаменационные 

материалы 

18 ОПК-1 

Судебно-медицинская 

травматология (общая и 

частная) 

Решение 

ситуационных задач, 

тестов для 

собеседование; 

реферат; 

тест; 

18 ОПК-1 
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самоконтроля, 

просмотр обучающей 

программы 

ситуационные 

задачи; 

экзаменационные 

материалы 

Лабораторные методы 

исследования в судебной 

медицине. Экспертиза по 

материалам дела. 

Судебно-медицинская 

экспертиза о 

профессиональных 

правонарушения х 

медицинских работников 

Решение 

ситуационных задач, 

тестов для 

самоконтроля, 

прохождение 

обучающей 

программы, 

написание истории 

болезни 

собеседование; 

реферат; 

тест; 

ситуационные 

задачи; 

экзаменационные 

материалы 

18 ОПК-1 

Всего часов   144  

 

4.11. Курсовой проект (курсовая работа) (не предусмотрен учебным планом) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Ромодановский, П. О. Огнестрельные и взрывные повреждения в судебной медицине и 

судебной стоматологии : учебное пособие / А. С. Колбин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2021. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-5952-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459522.html  

2. Ромодановский, П. О. Судебно-медицинская идентификация личности по 

стоматологическому статусу / П. О. Ромодановский, Е. Х. Баринов - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3875-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438756.html  

3. Леонов, С. В. Фрактологические исследования в судебной медицине : учебное пособие / 

Леонов С. В. , Баринов Е. Х. , Леонова Е. Н. , Пинчук П. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 110 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2410.html  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям программы курса, проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных 

средств, которые включают: контрольные вопросы к практическим работам, тестовые 

задания, вопросы к экзамену/зачету и другие формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонд оценочных средств текущего контроля и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в полном объеме представлен в Приложении 1. 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Процессуально-организационные вопросы 

судебно-медицинской деятельности. Осмотр 

места происшествия и трупа на месте его 

обнаружения 

ОПК-1 собеседование; 

реферат; 

тест; 

ситуационные 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459522.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438756.html
https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2410.html
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задачи; 

экзаменационные 

материалы 

2.  Судебно-медицинская экспертиза живых 

лиц 

ОПК-1 собеседование; 

реферат; 

тест; 

ситуационные 

задачи; 

экзаменационные 

материалы 

3.  Судебно-медицинская танатология (общая и 

частная). Судебно-медицинская 

токсикология (общая и частная) 

ОПК-1 собеседование; 

реферат; 

тест; 

ситуационные 

задачи; 

экзаменационные 

материалы 

4.  Судебно-медицинская травматология 

(общая и частная) 

ОПК-1 собеседование; 

реферат; 

тест; 

ситуационные 

задачи; 

экзаменационные 

материалы 

5.  Лабораторные методы исследования в 

судебной медицине. Экспертиза по 

материалам дела. Судебно-медицинская 

экспертиза о профессиональных 

правонарушения х медицинских работников 

ОПК-1 собеседование; 

реферат; 

тест; 

ситуационные 

задачи; 

экзаменационные 

материалы 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература 

1. Ромодановский, П. О. Огнестрельные и взрывные повреждения в судебной медицине и 

судебной стоматологии : учебное пособие / А. С. Колбин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2021. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-5952-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459522.html  

2. Ромодановский, П. О. Судебно-медицинская идентификация личности по 

стоматологическому статусу / П. О. Ромодановский, Е. Х. Баринов - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-3875-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438756.html  

3. Леонов, С. В. Фрактологические исследования в судебной медицине : учебное пособие / 

Леонов С. В. , Баринов Е. Х. , Леонова Е. Н. , Пинчук П. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 110 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2410.html  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Гришенкова, Л. Н. Переломы костей средней зоны лица : судебно-медицинская 

экспертиза / Л. Н. Гришенкова, Ф. А. Горбачев, С. Л. Анищенко, В. А. Кузьмичев, Н. А. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459522.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438756.html
https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2410.html
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Саврасова, Е. П. Меркулова - Минск : Выш. шк. , 2015. - 177 с. - ISBN 978-985-06-2518-2. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850625182.html  

2. Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина. Лекции : учебное пособие / Ю. И. Пиголкин, И. 

А. Дубровин, И. А. Дубровина, Е. Н. Леонова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/01-COS-2182.html  

3. Клевно, В. А. Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью / Клевно В. А. , 

Богомолова И. Н. , Заславский Г. И. , Капустин А. В. и др. / Под ред. В. А. Клевно - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 300 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-1227-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412275.html 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

1. https://dlib.eastview.com/ 

2. IPRbooks  

3. Консультант студента: www. studmedlib.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучение позволяет самостоятельно находить оптимальные пути достижения целей и 

преодолевать жизненные трудности, создает у обучающихся систему знаний и способов 

деятельности, необходимых для успешного решения задач. 

Чтобы обучающийся лучше освоил данный курс, ему необходимо уделять больше 

внимание изучению не только лекционного материала, но и дополнительной, в том числе 

и специальной литературы, знакомиться с принимаемыми законодательством Российской 

Федерации документами, публикациями в специальных периодических изданиях. Для 

более эффективной работы с источниками обучающемуся предлагается осуществлять 

конспектирование рекомендованной литературы. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и методическим 

рекомендациям для обучающихся кафедры по каждому разделу учебной дисциплины. 

Во время изучения учебной дисциплины обучающиеся самостоятельно проводят 

литературный обзор, оформляют работу и представляют преподавателю. 

Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Обучение обучающихся способствует воспитанию у них навыков общения, способствует 

формированию поведения в коллективе, аккуратности, дисциплинированности. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Преподавание основ дисциплины базируется на предметно – ориентированной технологии 

обучения, включающей: 

информационно – развивающие методы (лекции, объяснения, демонстрация 

мультимедийных иллюстраций, самостоятельная работа с литературой); 

репродуктивные методы (пересказ учебного материала); 

технология оценивания учебных достижений – тестовая оценка усвоения знаний, балльно 

- рейтинговая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся.  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

URL%20:%20https:/www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850625182.html
URL%20:%20https:/www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850625182.html
https://www.studentlibrary.ru/book/01-COS-2182.html
URL%20:%20https:/www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412275.html
URL%20:%20https:/www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412275.html
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программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет; 

программы, демонстрирующие видео – материалы. 

В случае использования персонального компьютера следует пользоваться возможностями 

мастера функций программы MS Excel. 

 

11. Материально – техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащённые компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и с доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А. А. Кадырова».  
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Грозный, 2024г. 



  

 

 

Исаева Э.Л. Рабочая программа учебной дисциплины «Фармакология» / Сост. Исаева Э.Л. – 

Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»,2024. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры химических дисциплин и 

фармакологии, рекомендована к использованию в учебном процессе (протокол № 9 от «11» мая 

2024 г.), составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечеб-

ное дело (специалитет), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 988. 
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онных справочных систем (при необходимости);  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения курса фармакологии является взаимодействие химических соединений с 

живыми организмами. ЛС, применяемые для лечения и профилактики различных заболеваний.  

Задачи:  

- изучение общих закономерностей влияния лекарственных веществ: понятие о фармакокине-

тике, механизме действия, фармакодинамике препаратов, зависимость основных и побочных 

фармакологических эффектов от физико-химических свойств действующего вещества, путей и 

способов введения, вида, возраста и состояния организма животного и других условий; 

- изучение классификации веществ по фармакологическим группам на основе системного 

принципа;  

- по каждой группе изучить общую характеристику, механизм действия и фармакодинамику, 

показания и противопоказания к применению основных препаратов, возможные случаи отравле-

ния и меры первой помощи.  

- при характеристике отдельных препаратов изучить их фармакокинетику, механизмы дей-

ствия и фармакодинамику, показания и противопоказания, дозы, формы и пути введения;  

- поиск эффективных лекарственных веществ  

- изучение основных соединений, применяемых в медицине, их физико-химические свойства, 

параметры токсичности, токсикокинетики и токсикодинамики отравляющих веществ; клиниче-

ские признаки отравлений; принципы лечения отравлений и оказания первой помощи. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению специальности: 

общепрофессиональных (ОПК): 

 

Наименование кате-

гории (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Планируемые результа-

ты обучения 

Теоретические и 

практические основы 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1. Способен ис-

пользовать и применять 

фундаментальные и при-

кладные медицинские, 

естественнонаучные зна-

ния для постановки и 

решения стандартных и 

инновационных задач 

профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.1 Применяет 

фундаментальные есте-

ственнонаучные знания 

для решения профессио-

нальных задач. 

ОПК-1.2. Применяет 

прикладные естествен-

нонаучные знания для 

решения профессио-

нальных задач. 

ОПК-1.3. Применяет 

фундаментальные меди-

цинские знания для ре-

шения профессиональ-

ных задач. 

ОПК-1.4. Применяет 

прикладные медицин-

ские знания для решения 

профессиональных за-

дач. 

Знать: основные науч-

ные направления раз-

вития науки и техники 

в области создания, от-

работки и испытаний 

образцов информаци-

онноизмерительных 

приборов и систем. 

Уметь: анализировать 

состояние научнотех-

нической проблемы в 

области создания, от-

работки и испытаний 

образцов информаци-

онно-измерительных 

приборов и систем и на 

этой основе определить 

цель исследования, ме-

тоды и средства ее реа-

лизации. 

Владеть: приёмами 

прогнозирования тен-



  

 

 

 

 

 

денций развития ин-

формационноизмери-

тельных приборов и 

систем. 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать специализи-

рованное диагностиче-

ское и лечебное обору-

дование, применять ме-

дицинские изделия, ле-

карственные средства, 

клеточные продукты и 

генно-инженерные тех-

нологии, предусмотрен-

ные порядками оказания 

медицинской помощи. 

ОПК-3.1. Применяет ди-

агностическое оборудо-

вание для решения про-

фессиональных задач. 

ОПК-3.2. Применяет ле-

чебное оборудование 

для решения профессио-

нальных задач. 

ОПК-3.3. Использует 

медицинские изделия, 

лекарственных средства, 

клеточные продукты и 

генно-инженерные тех-

нологии в медицинских 

и научных исследовани-

ях. 

Знать: основные поня-

тия и теоретические 

положения изучаемых 

дисциплин, методы 

анализа, систематиза-

ции и обобщения учеб-

ной информации, цели 

и пути их достижения; 

Уметь: применять 

научные термины, 

формулировать цели, 

анализировать и обоб-

щать учебную инфор-

мацию; 

Владеть: культурой 

мышления, методами 

анализа, систематиза-

ции и обобщения дан-

ных, навыками форми-

рования целей, задач и 

поиска путей их дости-

жения. 

Системно-

аналитическая дея-

тельность и информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии  

ОПК-6. Способен пони-

мать принципы работы 

информационных техно-

логий, обеспечивать ин-

формационно-

технологическую под-

держку в области здра-

воохранения; применять 

средства информацион-

но-коммуникационных 

технологий и ресурсы 

биоинформатики в про-

фессиональной деятель-

ности; выполнять требо-

вания информационной 

безопасности 

ОПК-6.1. Планирует 

научное исследование. 

ОПК-6.2. Анализирует 

результаты научного ис-

следования. 

ОПК-6.3. Формулирует 

выводы на основании 

результатов исследова-

ния с оценкой возмож-

ности внедрения полу-

ченных результатов в 

практическое здраво-

охранение. 

Знать: перечень и ос-

новные положения 

нормативно-правовых 

документов, защища-

ющих права лиц с ОВЗ 

на доступное и каче-

ственное образование; 

общие и специфиче-

ские особенности пси-

хофизического разви-

тия обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными по-

требностями; психоло-

го-педагогические тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обуче-

ния, развития, воспита-

ния, том числе обуча-

ющихся с особыми об-

разовательными по-

требностями 

Уметь: проектировать 

специальные условия 

при инклюзивном обра-

зовании обучающихся с 



  

особыми образователь-

ными потребностями; 

анализировать и осу-

ществлять отбор пси-

холого-педагогических 

технологий, использу-

емых в образователь-

ном процессе; органи-

зовать деятельность 

обучающихся с ОВЗ по 

овладению адаптиро-

ванной образователь-

ной программой; про-

вести оценочные про-

цедуры, отвечающие 

особым образователь-

ным потребностям обу-

чающихся с ОВЗ; орга-

низовать совместную 

деятельность обучаю-

щихся с ОВЗ с нор-

мально развивающими-

ся сверстниками при 

инклюзивном образо-

вании. 

Владеть: навыками 

проектирования про-

граммных материалов 

педагога (рабочие про-

граммы учебных дис-

циплин и др.), учиты-

вающие разные образо-

вательные потребности 

обучающихся, в том 

числе особые образова-

тельные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

методикой проведения 

уроков (занятий) с ис-

пользованием психоло-

гопедагогические тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обуче-

ния, развития, воспита-

ния, том числе обуча-

ющихся с особыми об-

разовательными по-

требностями; методами 

и технологиями оце-

ночных мероприятий 

(входная, промежуточ-

ная, итоговая диагно-



  

стика успеваемости) в 

инклюзивных классах 

(группах). 

 

профессиональных: 

 

 

Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции выпуск-

ника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции  

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

Организация 

труда меди-

цинского пер-

сонала в ме-

дицинских 

организациях, 

определение 

функциональ-

ных обязан-

ностей и оп-

тимального 

алгоритма их 

осуществле-

ния; 

ведение ме-

дицинской 

документации 

в медицин-

ских органи-

зациях; 

участие в ор-

ганизации 

оценки каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи паци-

ентам; 

соблюдение 

основных 

требований 

информаци-

онной без-

опасности. 

Физические 

лица (пациен-

ты); 

совокупность 

физических 

лиц (популя-

ции); 

совокупность 

медико-

биохимиче-

ских средств и 

технологий, 

направленных 

на создание 

условий для 

сохранения 

здоровья, 

обеспечения 

профилактики, 

диагностики и 

лечения забо-

леваний. 

 

ПК-3. Способен 

участвовать в ор-

ганизации и 

управлении рабо-

той лаборатории 

клинической ла-

бораторной диа-

гностики. 

ПК-3.1. Разрабатыва-

ет и применяет стан-

дартные операцион-

ные процедуры по 

этапам клинико-

лабораторного иссле-

дования. 

ПК-3.2. Составляет 

рекомендации по 

правилам сбора, до-

ставки и хранения 

биоматериала. 

ПК-3.3. Разрабатыва-

ет и применяет алго-

ритмы извещения ле-

чащих врачей при 

критических значени-

ях лабораторных по-

казателей у пациен-

тов. 

ПК-3.4. Разрабатыва-

ет и применяет алго-

ритмы выдачи ре-

зультатов клиниче-

ских лабораторных 

исследований. 

ПК-3.5. Составляет 

периодические отче-

ты о своей работе, 

работе лаборатории, 

внутрилабораторному 

контролю и внешней 

оценке качества ис-

следований. 

02.018 

«Врач-

биохимик» 

Знать: оцени-

вать влияние 

ряда средств, на 

показатели кли-

нических лабо-

раторных те-

стов; 

Уметь: диффе-

ренцировать 

нормальные и 

патологические 

показатели ре-

зультатов лабо-

раторных ис-

следований; 
Владеть: навыками 

практической 

оценки влияния 

различных лекар-

ственных препара-

тов на результаты 

лабораторных ис-
следований. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-производственный 

Проведение 

медико-

Физические 

лица (пациен-

ПК-5. Способен 

разрабатывать и 

ПК-5.1. Описывает 

цели и задачи докли-

02.018 

«Врач-



  

социальных и 

социально-

экономиче-

ских исследо-

ваний; 

организация и 

участие в 

проведении 

оценки состо-

яния здоровья 

населения, 

эпидемиоло-

гической об-

становки; 

участие в 

планировании 

и проведении 

мероприятий 

по охране 

здоровья, 

улучшению 

здоровья 

населения; 

участие в 

оценке рисков 

при внедре-

нии новых 

медико-

биохимиче-

ских техноло-

гий в деятель-

ность меди-

цинских орга-

низаций; 

подготовка и 

оформление 

научно-

производ-

ственной и 

проектной до-

кументации. 

ты); 

совокупность 

физических 

лиц (популя-

ции); 

совокупность 

медико-

биохимиче-

ских средств и 

технологий, 

направленных 

на создание 

условий для 

сохранения 

здоровья, 

обеспечения 

профилактики, 

диагностики и 

лечения забо-

леваний. 

 

выполнять до-

клинические ис-

следования (ис-

пытания) лекар-

ственных средств 

для медицинско-

го применения, в 

том числе биоло-

гических лекар-

ственных 

средств, биоме-

дицинских кле-

точных продук-

тов. 

нического исследова-

ния (испытания) ле-

карственного сред-

ства для медицинско-

го применения, в том 

числе биологических 

лекарственных 

средств, биомедицин-

ских клеточных про-

дуктов. 

ПК-5.2. Составляет 

дизайн доклиниче-

ского исследования 

(испытания) лекар-

ственного средства 

для медицинского 

применения, в том 

числе биологических 

лекарственных 

средств, биомедицин-

ских клеточных про-

дуктов. 

ПК-5.3. Выбирает 

статистические мето-

ды для обработки ре-

зультатов доклиниче-

ского исследования 

(испытания) лекар-

ственного средства 

для медицинского 

применения, в том 

числе биологических 

лекарственных 

средств, биомедицин-

ских клеточных про-

дуктов. 

ПК-5.4. Проводит 

идентификацию, мар-

кировку, обработку, 

отбор проб, исполь-

зование, хранение и 

уничтожение (утили-

зацию) биологическо-

го материала, лекар-

ственного средства 

для медицинского 

применения, биоме-

дицинского клеточ-

ного продукта. 

ПК-5.5. Организует 

обслуживание и по-

верку измерительных 

приборов и оборудо-

вания. 

биохимик» 



  

ПК-5.6. Выполняет 

доклинические ис-

следования лекар-

ственного средства 

для медицинского 

применения, в том 

числе биологических 

лекарственных 

средств, биомедицин-

ских клеточных про-

дуктов согласно пра-

вилам надлежащей 

лабораторной прак-

тики, правилам 

надлежащей практики 

по работе с биомеди-

цинскими клеточны-

ми продуктами, стан-

дартными операци-

онными процедура-

ми. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Фармакология» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной образовательной программы. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам: биологическая химия, лекарственные растения, неорганическая химия, физиология с ос-

новами анатомии. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий. 

 

4.1. Структура дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 7 з.е. (252 ч.). 

 

Форма работы обучающихся/Виды учебных 

занятий 

Трудоемкость, часов 

№ семестра № семестра Всего 

5 6 

Общая трудоемкость 126/3.5 126/3.5 252/7 

Контактная аудиторная работа обучающихся с 

преподавателем: 

54 51 105 

Лекции (Л) 18 17 35 

Практические работы (ПР) 36 34 70 

Самостоятельная работа: 72 75 147 

Самостоятельное изучение разделов 72 75 147 

Зачет/экзамен Зачет Зачет Зачет 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины. 
 
№ раз- Наименование раздела Содержание раздела Форма текущего 



  

дела контроля  
1 2 3 4 
1. Введение в рецептуру Твердые, жидкие, мягкие лекар-

ственные формы 
Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 
2. Общая фармакология Фармакокинетические и фарма-

кодинамические процессы  
Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

3. Лекарственные средства, влия-
ющие на афферентную и эффе-

рентную иннервацию 
 

 

Местноанестезирующие сред-
ства. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 
Вяжущие, обволакивающие, ад-
сорбирующие и раздражающие 
средства. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

М-N холиномиметики. Антихо-

линэстеразные средства. М – хо-

линоблокаторы. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

N- холиномиметики. 

Ганглоиоблокаторы. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Средства, стимулирующие адре-

нергические синапсы (адрено-

миметики и симпатомиметики). 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Средства блокирующие адренер-

гические синапсы (адреноблока-

торы, адренолитики). 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 
4. Средства, влияющие на ЦНС. Средства для наркоза. Этиловый 

спирт.  

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Психотропные средства (угне-

тающий тип действия)  

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Психотропные средства (стиму-

лирующий тип действия)  

Устный опрос 

Мини-тесты 



  

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Противосудорожные и снотвор-

ные средства 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Наркотические и ненаркотиче-

ские анальгетики 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Противовоспалительные ЛС Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

5. Средства, влияющие на функ-
цию исполнительных органов. 

ЛС, влияющие на функцию ор-

ганов дыхания 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Средства, влияющие на тонус и 

сократительную активность 

миометрия.  

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Лекарственные средства, влия-

ющие на систему крови. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Средства, влияющие на функции 

органов пищеварения. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 
6. Лекарственные средства, влия-

ющие на сердечно-сосудистую 
систему 

Кардиотонические средства Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Противоаритмические средства. 

Противоишемические средства.  

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Антигипертензивные препара-

ты. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Гипохолестеринемические сред- Устный опрос 



  

ства. Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Мочегонные средства Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 
7. Средства, влияющие на обмен-

ные процессы 
Гормональные препараты поли-

пептидной структуры, произ-

водные аминокислот.  

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Гормональные препараты стеро-

идной структуры. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Витамины и витаминные препа-

раты. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Противовоспалительные сред-

ства. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Соли щелочных и щелочнозе-

мельных металлов. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Вещества влияющие на иммуни-

тет. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Средства применяемые при ал-

лергических состояниях. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 
8. Химиотерапевтические сред-

ства 
Антисептические и дезинфици-

рующие препараты.  

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Антибиотики I. β-лактамы, мак-

ролиды и азалиды 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 



  

Антибиотики II. Аминогликози-

ды, тетрациклины, фениколы, 

фузидины, гликопептиды, лин-

козамиды, полимиксины, окса-

золидиноны. Антибиотики для 

местного применения. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Сульфаниламидные препараты, 

хинолоны, синтетические проти-

вомикробные средства разного 

химического строения. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Противотуберкулезные и проти-

вовирусные препараты. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Противопротозойные, противо-

микозные и противоглистные 

средства. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

Химиотерапия злокачественных 

опухолей. 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 
 
№ 
разде-
ла 

Наименование раздела Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

  Всего Аудиторная работа Внеауд. 
работа  

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Введение в рецептуру 22 2 6 - 14 
2. Общая фармакология 20 2 4 - 14 

3. Лекарственные средства, влияю-
щие на афферентную и эфферент-
ную иннервацию 

28 4 10 - 14 

4. Средства, влияющие на ЦНС 30 8 8 - 14 
5. Средства, влияющие на функцию 

исполнительных органов. 
26 2 8 - 16 

 Итого: 126 18 36  72 
 

4.4. Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 
 
№  
разде-
ла 

Наименование раздела Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

  Всего Аудиторная работа Внеауд. 
работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Лекарственные средства, влияю- 41 6 10 - 25 



  

щие на сердечно-сосудистую 
 систему 

2. Средства, влияющие на обменные 
процессы 

44 5 14 - 25 

3. Химиотерапевтические средства 41 6 10 - 25 
4. Зачет - - - - - 
 Итого: 126 17 34 - 75 
 
4.5. Лекции, предусмотренные в 5 семестре 

 

№ заня-

тия 

Название темы Кол-во часов 

 5 семестр  

1. Введение в рецептуру 2 

2. Общая фармакология 2 

3. Местноанестезирующие средства. 2 

4. М-N холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. М – холино-
блокаторы. 

2 

5. Психотропные средства (угнетающий тип действия) 2 

6. Противосудорожные и снотворные средства 4 

7. Противовоспалительные ЛС 2 

8. Лекарственные средства, влияющие на систему крови. 2 

 Итого: 18 

 

4.6. Лекции, предусмотренные в 5 семестре  

  

№ заня-

тия 

Название темы Кол-во часов 

 6 семестр  

1. Кардиотонические средства 2 

2. Противоаритмические средства. Противоишемические средства.  2 

3. Антигипертензивные препараты. 2 

4. Мочегонные средства 2 

5. Гормональные препараты стероидной структуры. 2 

6. Витамины и витаминные препараты. 2 

7. Антибиотики I. β-лактамы, макролиды и азалиды 3 

8. Противотуберкулезные и противовирусные препараты. 2 

 Итого: 17 

 

4.7. Лабораторные занятия (не предусмотрены учебным планом). 

 

4.8. Практические (семинарские) занятия, предусмотренные в 5 семестре. 

 
№ заня-

тия 
№ раздела Тема Количество ча-

сов 
1. Введение в рецептуру Твердые лекарственные формы 2 

Жидкие лекарственные формы 2 
Коллоквиум 

Мягкие лекарственные формы 
2 

2. Общая фармакология Фармакокинетические процессы  2 
Коллоквиум 

Фармакодинамические процессы 
2 

3. Лекарственные средства, влия-
ющие на афферентную и эффе-
рентную иннервацию 

Местноанестезирующие средства. 
Вяжущие, обволакивающие, ад-
сорбирующие и раздражающие 

2 



  

средства. 

М-N холиномиметики. Антихо-

линэстеразные средства. М – хо-

линоблокаторы. 

2 

N- холиномиметики. 

Ганглоиоблокаторы. 

2 

Средства, стимулирующие адре-

нергические синапсы (адреноми-

метики и симпатомиметики). 

2 

Коллоквиум 

Средства блокирующие адренер-

гические синапсы (адреноблока-

торы, адренолитики). 

2 

4. Средства, влияющие на ЦНС. Средства для наркоза. Этиловый 

спирт.  

2 

Психотропные средства (угнета-

ющий тип действия)  

Психотропные средства (стиму-

лирующий тип действия) 

2 

Противосудорожные и снотвор-

ные средства 

Наркотические и ненаркотиче-

ские анальгетики 

2 

Коллоквиум 

Противовоспалительные ЛС 

2 

5. Средства, влияющие на функ-
цию исполнительных органов. 

ЛС, влияющие на функцию орга-

нов дыхания 

2 

Средства, влияющие на тонус и 

сократительную активность мио-

метрия.  

2 

Лекарственные средства, влияю-

щие на систему крови. 

2 

Коллоквиум 

Средства, влияющие на функции 

органов пищеварения. 

2 

Итого: 36 

 

4.9. Практические (семинарские) занятия, предусмотренные в 6 семестре. 

 
№ заня-

тия 
№ раздела Тема Количество ча-

сов 
1. Лекарственные средства, влия-

ющие на сердечно-сосудистую 
систему 

Кардиотонические средства 2 

Противоаритмические средства. 

Противоишемические средства.  

2 

Антигипертензивные препараты. 2 

Гипохолестеринемические сред-

ства. 

2 

Коллоквиум 

Мочегонные средства 

2 

2. Средства, влияющие на обмен-
ные процессы 

Гормональные препараты поли-

пептидной структуры, производ-

ные аминокислот.  

2 

Гормональные препараты стеро-

идной структуры. 

2 



  

Витамины и витаминные препа-

раты. 

Противовоспалительные сред-

ства. 

2 

Соли щелочных и щелочнозе-

мельных металлов. 

2 

Вещества, влияющие на иммуни-

тет. 

2 

Коллоквиум 

Средства, применяемые при ал-

лергических состояниях. 

2 

3. Химиотерапевтические средства Антисептические и дезинфици-

рующие препараты.  

2 

Антибиотики I. β-лактамы, мак-

ролиды и азалиды 

2 

Антибиотики II. Аминогликози-

ды, тетрациклины, фениколы, 

фузидины, гликопептиды, линко-

замиды, полимиксины, оксазоли-

диноны. Антибиотики для мест-

ного применения. 

2 

Сульфаниламидные препараты, 

хинолоны, синтетические проти-

вомикробные средства разного 

химического строения. 

2 

Противотуберкулезные и проти-

вовирусные препараты. 

Противопротозойные, противо-

микозные и противоглистные 

средства. 

2 

Коллоквиум 

Химиотерапия злокачественных 

опухолей. 

2 

Итого: 34 

 

4.10. Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная в 5 семестре. 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раз-

дела 

Вид самостоятельной внеа-

удиторной работы обуча-

ющихся, в т.ч. КСР 

Оценочное средство Кол-

во 

часов 

Код 

компетен- 

ции (й) 

Введение в рецептуру Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка к коллоквиуму 

Самотестирование, 

подготовка к те-

стированию 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые задачи 

14 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Общая фармакология Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка к коллоквиуму 

Самотестирование, 

подготовка к те-

стированию 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые задачи 

14 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Лекарственные сред-

ства, влияющие на 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Устный опрос 

Мини-тесты 

14 ОПК-1 

ОПК-3 



  

афферентную и эффе-

рентную иннервацию 

Подготовка к коллоквиуму 

Самотестирование, 

подготовка к те-

стированию 

Коллоквиум 

Разноуровневые задачи 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Средства, влияющие 

на ЦНС 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка к коллоквиуму 

Самотестирование, 

подготовка к те-

стированию 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые задачи 

14 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Средства, влияющие 

на функцию исполни-

тельных органов. 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка к коллоквиуму 

Самотестирование, 

подготовка к те-

стированию 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые задачи 

16 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Всего часов: 72  
 

4.11. Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная в 6 семестре. 
 

 

Наименование темы 

дисциплины или раз-

дела 

Вид самостоятельной внеа-

удиторной работы обуча-

ющихся, в т.ч. КСР 

Оценочное средство Кол-

во 

часов 

Код 

компетен- 

ции (й) 

Лекарственные сред-

ства, влияющие на 

сердечно-сосудистую 

 систему 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка к коллоквиуму 

Самотестирование, 

подготовка к те-

стированию 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые задачи 

25 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Средства, влияющие 

на обменные процессы 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка к коллоквиуму 

Самотестирование, 

подготовка к те-

стированию 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые задачи 

25 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Химиотерапевтические 

средства 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка к коллоквиуму 

Самотестирование, 

подготовка к те-

стированию 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые задачи 

25 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Всего часов: 75  

 

4.12. Курсовой проект (курсовая работа) (не предусмотрен учебным планом) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

1. Харкевич Д.А., Фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Д. А. Харкевич. - 11-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - ISBN 978-5-9704-3412-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434123.html 

2. Харкевич Д.А., Основы фармакологии [Электронный ресурс] : учебник / Д.А. Харкевич. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-3492-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434123.html


  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434925.html 

3. Венгеровский А.И., Фармакология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. 

Венгеровский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-

3322-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433225.html 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации студентов на соответствии их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям программы курса, проведения текущего контроля 

успеваемости и рубежной аттестации созданы фонды оценочных средств, которые включают: 

тестовые задания, вопросы к зачету и экзамену и другие формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Промежуточный контроль предполагает сдачу студентами экзамена в устной форме. 

 

 

Вопросы для собеседования 

                                           по дисциплине «Фармакология» 

 

 

 Введение в рецептуру. 

 

Твердые, жидкие и мягкие лекарственные формы 

1. Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию 

2. Твердые лекарственные формы (драже, капсулы, гранулы, пастилки, карамели, по-

рошки) 

3. Мягкие лекарственные формы (мази, суппозитории, пластыри) 

4. Классификация жидких лекарственных форм  

5. Растворы, сиропы, эликсиры, микстуры, отвары 

6. Растворы для инъекций 

7. Препараты во флаконах 

Раздел (тема) дисциплины: Общая фармакология 

Вопросы: 

 Фармакокинетические и фармакодинамические процессы 

1. Понятие о фармакокинетике. Задачи фармакокинетики. 

2. Пути введения лекарственных веществ в организм. Характеристика энтеральных и па-

рентеральных путей введения. 

3. Всасывание лекарственных веществ с места введения. Механизмы всасывания (диффу-

зия, фильтрация, активный транспорт, пиноцитоз). 

4. Факторы, влияющие на всасывание лекарственных веществ (физико-химические свой-

ства препаратов, характер пищи, рН среды, состояние желудочно-кишечного тракта). 

5. Понятие о биодоступности. 

6. Распределение лекарственных веществ в организме. Связь лекарственных веществ с 

белками плазмы крови и форменными элементами. Значение этой связи.  

7. Особенности проникновения лекарственных веществ через плаценту и гематоэнцефа-

лический барьер. 

8. Понятие о транспортном метаболизме. Эффект первого прохождения через печень 

(пресистемная элиминация). Значение энтеропатической циркуляции лекарственных ве-

ществ. 

9. Биотрансформация лекарственных веществ в организме. Фазы биотрансформации. 

Факторы, влияющие на биотрансформацию лекарственных веществ. 

11. Понятие об индукторах и ингибиторах микросомального окисления. Их влияние на 

метаболизм лекарственных веществ. 

12. Влияние генетических факторов на метаболизм лекарственных веществ. Понятие о 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434925.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433225.html


  

фармакогенетике. 

13. Пути выведения лекарственных веществ из организма. Факторы, влияющие на выве-

дение лекарственных веществ.  

14. Фармакокинетические показатели: кажущийся объем распределения (Vd), константа 

скорости элиминации (Kelim), период полуэлиминации (t1/2), клиренс (Cl), равновесная 

концентрация (Css), биодоступность (F). 

15. Основное содержание фармакодинамики. 

16. Основные виды действия лекарственных веществ: местное, резорбтивное, рефлектор-

ное, избирательное, основное, побочное, обратимое и необратимое, прямое, косвенное.  

17. Понятие о мишенях для действия лекарств и местах неспецифического связывания. 

Понятие о рецепторе, эффекторе, вторичных посредниках (мессенджерах).  Понятие об 

аффинитете и внутренней активности, агонистах и антагонистах. 

18. Виды терапевтических доз (минимальная, средняя, высшая, разовая, суточная, курсо-

вая).  Общие принципы дозирования. Типы кривых «доза – эффект». Понятие об актив-

ности и терапевтической эффективности.  Понятие о «широте терапевтического дей-

ствия», «терапевтическом индексе». Летальные и токсические дозы. 

19. Лекарственные взаимодействия. Виды взаимодействия. Рациональные и нерацио-

нальные комбинации. Формы синергизма, суммирование, потенцирование. Виды антаго-

низма. Принципы составления рациональных комбинаций. 

20. Повторное применение лекарственных веществ. Явления, возникающие при повтор-

ном применении лекарственных веществ: сенсибилизация, кумуляция, привыкание (то-

лерантность), тахифилаксия, зависимость. 

21. Понятие об основном и побочном действии лекарств, нежелательных лекарственных 

реакциях. Пути профилактики и коррекции побочного действия. 

22. Виды терапии. 

23. Факторы, влияющие на действие лекарственных веществ. Значение состояния орга-

низма, возраста, пола, печени, почек, времени суток. Хронофармакология. 

24. Особенности фармакотерапии при беременности, во время лактации. 

 

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму: 

 

1. Понятие о фармакокинетике. Задачи фармакокинетики. 

2. Пути введения лекарственных веществ в организм. Характеристика энтеральных и 

парентеральных путей введения. 

3. Всасывание лекарственных веществ с места введения. Механизмы всасывания (диф-

фузия, фильтрация, активный транспорт, пиноцитоз). 

4. Факторы, влияющие на всасывание лекарственных веществ (физико-химические 

свойства препаратов, характер пищи, рН среды, состояние желудочно-кишечного 

тракта). 

5. Понятие о биодоступности. 

6. Распределение лекарственных веществ в организме. Связь лекарственных веществ с 

белками плазмы крови и форменными элементами. Значение этой связи.  

7. Особенности проникновения лекарственных веществ через плаценту и гематоэнцефа-

лический барьер. 

8. Понятие о транспортном метаболизме. Эффект первого прохождения через печень 

(пресистемная элиминация). Значение энтеропатической циркуляции лекарственных 

веществ. 

9. Биотрансформация лекарственных веществ в организме. Фазы биотрансформации. 

Факторы, влияющие на биотрансформацию лекарственных веществ. 

10. Понятие об индукторах и ингибиторах микросомального окисления. Их влияние на 

метаболизм лекарственных веществ. 

11. Влияние генетических факторов на метаболизм лекарственных веществ. Понятие о 

фармакогенетике. 

12. Пути выведения лекарственных веществ из организма. Факторы, влияющие на выве-



  

дение лекарственных веществ.  

13. Лекарственные взаимодействия. Виды взаимодействия. Рациональные и нерацио-

нальные комбинации. Формы синергизма, суммирование, потенцирование. Виды ан-

тагонизма. Принципы составления рациональных комбинаций. 

14. Повторное применение лекарственных веществ. Явления, возникающие при повтор-

ном применении лекарственных веществ: сенсибилизация, кумуляция, привыкание 

(толерантность), тахифилаксия, зависимость. 

15. Понятие об основном и побочном действии лекарств, нежелательных лекарственных 

реакциях. Пути профилактики и коррекции побочного действия. 

16. Виды терапии. 

17. Факторы, влияющие на действие лекарственных веществ. Значение состояния орга-

низма, возраста, пола, печени, почек, времени суток. Хронофармакология. 

18. Особенности фармакотерапии при беременности, во время лактации. 

 

Примерный перечень разноуровневых задач: 

 

1. М-холиноблокаторы (атропин и др.) и ганглиоблокаторы (гексаметоний и др.) блоки-

руют влияния парасимпатической иннервации. Как действует мускарин на фоне атро-

пина? 

2. Как действует мускарин на фоне гексаметония? 

3. Местные анестетики, применяемые для инфильтрационной и проводниковой анестезии 

(прокаин и др.), при резорбтивном действии могут оказывать токсическое действие на 

центральную нервную систему. Для чего к растворам местных анестетиков добавляют 

адреналин? 

4. Один из побочных эффектов фентоламина- диарея. Почему фентоламин стимулирует 

моторику кишечника? 

5. У больного артериальная гипертензия, бронхиальная астма, доброкачественная гипер-

плазия предстательной железы. Какой из имеющихся препаратов – тамсулозин, докса-

зозин, пропранолол- можно рекомендовать? 

6.  Для чего леводопу комбинируют с карбидопой? 

7. Бупренорфин- частичный агонист опиоидных н-рецепторов; в 30 раз активнее морфи-

на? Правильно ли утверждение: бупренорфин устраняет боли при недостаточной эф-

фективности морфина? 

8. Трамадол- эффективный анальгетик центрального действия. Почему налоксон не пол-

ностью устраняет действие трамадола? 

9. Нейролептики- основные средства, применяемые при лечении шизофрении. Какой 

фармакологический эффект характерен только для нейролептиков? 

10. Нейролептик хлорпромазин и анксиолитик диазепам оказывают анксиолитическое дей-

ствие. Чем различается анксиолитический эффект хлорпромазина и диазепама? 

11. Трициклические антидепрессанты – амитриптилин и имипрамин- по химической 

структуре сходны с фенотиазинами (хлорпромазин и др.). какие фармакологические 

эффекты трициклических антидепрессантов сходны с эффектами фенотиазинов? 

 

Примерный перечень тестов: 



  

 
I:  

S: Основные механизмы всасывания лекарственных веществ при подкожном и внутри-

мышечном введении 

-: Пассивная диффузия 

-: Активный транспорт 

-: Пиноцитоз 

-: Фильтрация через межклеточные промежутки 

I:  

S: Всасывание лекарственных веществ из кишечника путем фильтрации 

-: Зависит от величины молекул лекарственных веществ 

-: Зависит от осмотического давления 

-: Не зависит от величины молекул лекарственных веществ 

-: Характерно для липофильных лекарственных веществ 

-: Характерно для мелких гидрофильных молекул 

I:  

S: Скорость пассивной диффузии липофильных лекарственных веществ через эпителий 

пищеварительного тракта определяется 

-: Гидростатическим давлением 

-: Степенью липофильности вещества 

-: Градиентом концентрации 

I:  

S: При подкожном и внутримышечном введении всасывание лекарственных веществ 

происходит в основном за счет 

-: Пассивной диффузии из места введения 

-: Активного транспорта 

-: Пиноцитоза 

-: Фильтрации через межклеточные промежутки 

I:  

S: Скорость метаболизма лекарственных средств снижена 

-: У детей в первые месяцы жизни 

-: У лиц пожилого возраста 

-: При заболеваниях печени 

-: При применении индукторов микросомальных ферментов печени 

I:  

S: ЭД50 

-: Доза, в которой вещество вызывает эффект, равный половине максимального эффекта 

-: Доза, равная половине высшей терапевтической дозы вещества 

-: Является мерой активности вещества 

-: Является мерой эффективности вещества 

I:  

S: Какие явления могут возникать при повторном введении лекарственных веществ 

-: Привыкание 

-: Тахифилаксия 

-: Потенцирование 

-: Лекарственная зависимость 

-: Кумуляция 

I:  

S: Препараты списка «А» называются 

-: Heroica 

-: Venena 

-: Narcotica 

-: Sedativa 

I:  



  

S: Препараты списка «Б» называются 

-: Venena 

-: Heroica 

-: Analgetica 

-: Narkotica 

I:  

S: ЛП-ы, получаемые путем сложной обработки растительного сырья, называются 

-: Простыми 

-: Новогаленовыми 

-: Галеновыми 

-: Сложными 

I:  

S:  Что входит в понятие «basis» рецепта 

-: Основные ЛВ 

-: Вспомогательные ЛВ 

-: Коррегирующие ЛВ 

-: Формообразующие ЛВ 

I:  

S:  На латинском языке оформляются следующие части рецепта 

-: 1, 2, 3 

-: 5, 6, 7 

-: 2, 3, 4 

-: 8, 9, 10 

I:  

S:  Как называются на латинском языке вспомогательные вещества 

-: Cоnstituens 

-: Corrigens 

-: Adjuvans 

-: Basis 

I:  

S:  Как называется на латинском языке формообразующие вещества 

-: Constituens 

-: Corrigens 

-: Adjuvans 

-: Basis 

I:  

S:  Прописи ЛВ называются магистральными, если 

-: Они составлены врачом и лекарство по ним готовится в аптеке 

-: Они утверждены МЗ РФ, входят в ГФ и готовятся фармацевтической промышленно-

стью 

-: Они основаны на знаниях народной медицины и приготовлены самостоятельно на 

дому 

-: Больной самостоятельно составит и приготовит по ним лекарства 

I:  

S: Прописи ЛВ называются официнальными, если 

-: Они составлены врачом и лекарство по ним готовится в аптеке 

-: Они утверждены МЗ РФ, входят в ГФ и готовятся фармацевтической промышленно-

стью 

-: Они основаны на знаниях народной медицины и приготовлены самостоятельно на 

дому 

-: Больной самостоятельно составит и приготовит по ним лекарства 

I:  

S: В каком случае в состав магистральных порошков включают индеферентные веще-

ства? Если 



  

-: Они сложные и доза ЛВ на один прием меньше 0,1 гр 

-: Они предназначены только для наружного применения 

-: Они содержат препараты списка «А» и доза 0,1 гр 

-: Они предназначены для наружного и внутреннего применения 

I:  

S: Капсулы используют для 

-: Облечения в применении 

-: Устранения неприятного запаха, вкуса или раздражающего действия ЛВ 

-: Местного лечения 

-: Воздействия на все структуры ЖКТ 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: Экзамен. 

 

1. Фармакокинетика лекарственных средств: пути введения, всасывание, распределе-

ние лекарственных средств в организме. Биологические барьеры. Депонирование. 

2. Химические превращения (биотрансформация, метаболизм) лекарственных средств 

в организме и пути выведения лекарственных средств. 

3. Фармакодинамика лекарственных средств: виды действия, локализация и механизм 

действия. Рецепторы. Основные и побочные действия лекарственных средств. 

4. Зависимость фармакотерапевтического эффекта от свойств лекарственных средств 

и условий их применения, физикохимические свойства, дозы и концентрации, по-

вторное применение лекарственных средств. 

5. Взаимодействие лекарственных препаратов. Виды взаимодействия (фармацевтиче-

ское, фармакологическое). Механизм взаимодействия лекарственных средств. 

6. Вещества, оказывающие защитное действие на нервные окончания. Классифика-

ция. Механизм действия. Фармакологическая характеристика препаратов. Приме-

нение. Раздражающие средства. Механизм действия. Применение. 

7. Местноанестезирующие вещества. Классификация. Механизм действия. Требова-

ния, предъявляемые к местным анестетикам. Сравнительная характеристика препа-

ратов. Применение. Побочные эффекты. 

8. Фармакология холинергической передачи. Классификация, распределение холино-

рецепторов и эффекты при их активации. Классификация холинергических ве-

ществ. 

9. М-холиномиметические средства и антихолинэстеразные вещества. Классифика-

ция. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Показания к приме-

нению. Побочные эффекты. 

10. М-холиноблокирующие средства. Механизм действия. Фармакологическая харак-

теристика и особенности действия препаратов. Показания к применению. Побоч-

ные эффекты. Отравление атропином и его лечение. 

11. Н-холиноблокаторы (ганглиоблокаторы). Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика препаратов. Показания к применению. Побоч-

ные эффекты. 

12. Фармакология адренергической передачи. Классификация, распределение адрено-

рецепторов и эффекты, возникающие при их активации. Классификация адренер-

гических средств. 

13. Средства, возбуждающие адренорецепторы (адреномиметики). Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика препаратов. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

14. Средства, блокирующие адренорецепторы (адреноблокаторы). Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика препаратов. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

15. Симпатомиметические и симпатолитические средства. Механизм действия. Фарма-

кологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. 

16. Этиловый спирт. Фармакокинетика. Местное и резорбтивное действие. Показания 



  

к применению. Острое отравление этиловым спиртом и его лечение.  

17. Снотворные средства - агонисты бензодиазепиновых рецепторов. Класификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика препаратов. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

18. Снотворные средства - производные с наркотическим типом действия. Классифи-

кация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика препаратов. Пока-

зания к применению. Острое и хроническое отравление барбитуратами и его лече-

ние. 

19. Наркотические анальгетики. Классификация. Механизм анальгезирующего дей-

ствия. Показания к применению.  

20. Наркотические анальгетики – агонисты опиоидных рецепторов. Фармакологиче-

ская характеристика препаратов. Применение. Побочные эффекты. 

21. Наркотические анальгетики – агонисты – антагонисты и частичные агонисты опио-

идных рецепторов. Фармакологическая характеристика препаратов. Применение. 

Побочные эффекты. 

22. Неопиоидные препараты центрального действия с анальгетической активностью. 

Фармакологическая характеристика препаратов. Применение. Побочные эффекты. 

23. Ненаркотические анальгетики. Классификация. Механизм анальгезирующего и жа-

ропонижающего действия. Фармакологическая характеристика. Показания к при-

менению. Побочные эффекты. 

24. Противоэпилептические и противопаркинсонические средства. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Показания к примене-

нию. Побочные эффекты. 

25. Нейролептики - производные фенотиазина. Классификация. Механизм действия. 

Сравнительная характеристика препаратов. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

26. Нейролептики - производные тиоксантена, бутирофенона, бензамидов и бензодиа-

зепина. Механизм действия и сравнительная характеристика препаратов. Показа-

ния к применению. Побочные эффекты. 

27. Транквилизаторы. Отличие от нейролептиков. Классификация. Механизм действия. 

Сравнительная характеристика отдельных препаратов. Показания к применению. 

Побочные эффекты. 

28. Антидепрессанты. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая харак-

теристика препаратов. Применение. Побочные эффекты. 

29. Психостимулирующие средства. Классификация. Механизм действия. Сравнитель-

ная характеристика препаратов. Показания к применению. Побочные эффекты. 

30. Общетонизирующие и ноотропные средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффек-

ты.  

31. Аналептики. Классификация. Механизм действия. Сравнительная характеристика 

препаратов. Показания к применению.  

32. Отхаркивающие и противокашлевые средства. Классификация. Механизм дей-

ствия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

33. Бронхолитические средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологиче-

ская характеристика препаратов. Показания к применению. Побочные эффекты. 

34. Средства, применяемые при острой дыхательной недостаточности. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика препаратов. Особенности 

назначения. 

35. Сердечные гликозиды. Источники получения. Особенности строения. Основные 

влияния на сердце и их механизмы. Показания к применению. Признаки интокси-

кации сердечными гликозидами и ее лечение. 

36. Средства, применяемые для лечения острой сердечной недостаточности. Класси-

фикация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика препаратов. 



  

Особенности назначения. 

37. Противоаритмические средства, стабилизирующие мембрану клеток миокарда, и 

антагонисты кальция. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Показания к применению. Побочные эффекты. 

38. Противоаритмические средства, блокирующие бета-адренорецепторы и увеличи-

вающие продолжительность потенциала действия. Механизм действия. Фармако-

логическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. 

39. Нитроглицерин и органические нитраты. Механизм действия. Сравнительная ха-

рактеристика препаратов. Показания к применению, побочные эффекты. 

40. Антиангинальные средства, обладающие коронароактивным действием; антагони-

сты кальция; бета-адреноблокаторы. Механизм действия. Фармакологическая ха-

рактеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. 

41. Антигипертензивные нейротропные средства центрального действия. Фармаколо-

гическая характеристика. Применение. Побочные эффекты. 

42. Антигипертензивные нейротропные средства периферического действия. Класси-

фикация. Фармакологическая характеристика. Применение. Побочные эффекты. 

43. Антигипертензивные средства, обладающие миотропным действием; активаторы 

калиевых каналов; антагонисты кальция; влияющие на ренин-ангиотензиновую си-

стему. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Применение. По-

бочные эффекты. 

44. Гипертензивные средства. Классификация. Механизм действия. Сравнительная ха-

рактеристика препаратов. Применение. Побочные эффекты. 

45. Вещества, усиливающие секрецию желез желудка и поджелудочной железы. Клас-

сификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Применение. 

Побочные эффекты. 

46. Вещества, понижающие секрецию желез желудка. Классификация. Механизм дей-

ствия. Фармакологическая характеристика. Применение. Побочные эффекты. 

47. Антацидные средства. Гастропротекторы. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика препаратов. Применение. Побочные эффекты. 

48. Рвотные и противорвотные средства. Механизм действия. Фармакологическая ха-

рактеристика. Применение. Побочные эффекты. 

49. Желчегонные средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Применение.  

50. Средства, влияющие на моторику кишечника. Классификация. Фармакологическая 

характеристика слабительных средств. Показания к применению. Побочные эф-

фекты. 

51. Средства, влияющие на процесс свертывания крови. Классификация. Фармаколо-

гическая характеристика антиагрегантов. Применение. 

52. Антикоагулянтные средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологиче-

ская характеристика. Применение. Побочные эффекты. Фармакологические анта-

гонисты антикоагулянтов. 

53. Кровоостанавливающие средства местного и системного действия. Классификация. 

Механизм действия и фармакологическая характеристика препаратов. Применение. 

54. Препараты, применяемые для лечения гипохромных и гиперхромных анемий. Ме-

ханизм действия. Фармакологическая характеристика. Применение. Побочные эф-

фекты. 

55. Лекарственные средства, влияющие на миометрий. Классификация. Механизм дей-

ствия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

56. Диуретические средства, оказывающие прямое влияние на функцию эпителия по-

чечных канальцев. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Пока-

зания к применению. Побочные эффекты. 

57. Диуретические средства - антагонисты альдостерона, осмотически активные ди-

уретики. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Показания к 



  

применению. Побочные эффекты. 

58. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза. Классификация. Механизм дей-

ствия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Ингибиторы 

гонадотропных гормонов. 

59. Препараты гормонов щитовидной железы и антитиреоидные средства. Классифи-

кация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Показания к при-

менению. Побочные эффекты. 

60. Препараты гормонов поджелудочной железы. Влияние на обмен веществ. Препара-

ты инсулина. Источники получения. Методы стандартизации. Классификация. Ме-

ханизм гипогликемического действия и принципы дозировки. Применение. 

61. Синтетические гипогликемические средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Применение. Побочные эффекты. 

62. Препараты гормонов коры надпочечников. Классификация. Влияние на обмен ве-

ществ. Показания к применению. Побочные эффекты. 

63. Препараты половых гормонов, их производных, синтетических заменителей. Клас-

сификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

64. Гормональные контрацептивные средства. Механизмы действия. Фармакологиче-

ская характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. 

65. Препараты анаболических стероидов. Механизм действия. Фармакологическая ха-

рактеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. 

66. Стероидные противовоспалительные средства. Классификация. Механизм проти-

вовоспалительного действия. Сравнительная характеристика препаратов. Показа-

ния к применению. 

67. Побочные реакции и осложнения, возникающие при применении препаратов глю-

кокортикоидов. Механизм их возникновения. Принципы терапии глюкокортикои-

дами. 

68. Нестероидные противовоспалительные средства. Классификация. Механизм про-

тивовоспалительного действия. Фармакологическая характеристика. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

69. Противоаллергические средства, используемые при аллергических реакциях не-

медленного типа. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая харак-

теристика. Применение. Побочные эффекты. 

70. Иммунотропные средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологиче-

ская характеристика препаратов. Показания к применению. Побочные эффекты. 

71. Витаминные препараты. Классификация. Превращения в организме. Кофермент-

ные средства. Принципы витаминотерапии. Поливитаминные препараты. 

72. Препараты водорастворимых витаминов. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. 

73. Препараты жирорастворимых витаминов. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. 

74. Ферментные и антиферментные средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффек-

ты. 

75. Естественные факторы регуляции обмена кальция и фосфора. Механизмы дей-

ствия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

76. Витамин Д (активные метаболиты). Фармакокинетика, фармакодинамика и харак-

теристика препаратов витамина Д. Показания к применению. Передозировка вита-

мина Д и ее лечение. 

77. Лекарственные препараты, содержащие кальций, фосфор, магний. Механизм дей-

ствия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные 

эффекты. Препараты для лечения остеопорозов, резистентных к витамину Д. 

78. Противоатеросклеротические средства, понижающие содержание в крови преиму-



  

щественно холестерина (ЛПНП). Механизм действия, фармакологическая характе-

ристика, показания к применению, побочные эффекты. 

79. Противоатеросклеротические средства, понижающие содержание в крови тригли-

церидов (фибраты, никотиновая кислота) и эндотелиотропные средства. Механизм 

действия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побоч-

ные эффекты. 

80. Противоподагрические средства. Классификация, механизм действия, фармаколо-

гическая характеристика, показания к применению, побочные эффекты. 

81. Антисептические и дезинфицирующие средства. Классификация. Механизм дей-

ствия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Отравление 

препаратами тяжелых металлов и его лечение. 

82. Антибиотики. Классификация по химической структуре, механизму и спектру дей-

ствия. Принципы антибиотикотерапии. Побочные эффекты антибиотиков. 

83. Бета-лактамные антибиотики. Классификация. Фармакологическая характеристика 

антибиотиков группы монобактамов и карбапенемов. Механизмы развития бакте-

риальной резистентности к В-лактамным антибиотикам. Ингибиторы В-лактамаз. 

84. Биосинтетические пенициллины. Механизм действия и спектр противомикробного 

действия. Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. Показания к приме-

нению. Осложнения пенициллинотерапии. 

85. Полусинтетические пенициллины. Механизм действия и спектр противомикробно-

го действия. Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. Показания к при-

менению. Побочные эффекты. 

86. Антибиотики - цефалоспорины. Механизм и спектр противомикробного действия. 

Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. Показания к применению. По-

бочные эффекты. 

87. Антибиотики группы тетрациклина, левомицетина и макролидов. Механизм и 

спектр действия. Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

88. Антибиотики группы аминогликозидов и циклических полипептидов. Механизм и 

спектр действия. Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

89. Сульфаниламидные препараты. Классификация. Механизм и спектр действия. 

Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. Применение. Побочные эффек-

ты. Комбинированные препараты. 

90. Синтетические антибактериальные средства - производные хинолона, 8-

оксихинолина, нитрофурана и хиноксалина. Механизм действия. Фармакологиче-

ская характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. 

91. Противосифилитические средства. Классификация. Механизм действия. Фармако-

логическая характеристика препаратов. Применение. Побочные эффекты. 

92. Антибиотики, применяемые для лечения туберкулеза. Классификация. Механизм 

действия. Фармакокинетика и фармакодимика препаратов. Применение. Побочные 

эффекты. 

93. Синтетические противотуберкулезные средства. Механизм действия. Фармаколо-

гическая характеристика препаратов. Применение. Побочные эффекты. 

94. Противовирусные средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологиче-

ская характеристика. Применение. Побочные эффекты. 

95.  Противопротозойные средства. Классификация. Фармакологическая характери-

стика противомалярийных и противотрихомонадных средств. Применение. Побоч-

ные эффекты. 

96.  Противогрибковые антибиотики. Механизм и спектр действия. Фармакодинамика 

и фармакокинетика препаратов. Показания к применению. Побочные эффекты. 

97.  Синтетические противогрибковые средства. Классификация. Механизм и спектр 

действия. Фармакологическая характеристика. Применение. Побочные эффекты. 

98.  Противоглистные средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологиче-



  

ская характеристика препаратов. Показания к применению. Побочные эффекты. 

99.  Противоопухолевые средства: алкилирующие и антиметаболиты. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Показания к примене-

нию. Побочные эффекты. 

100.  Лекарственные препараты с противоопухолевой активностью (антибиотики, гор-

мональные препараты и антагонисты гормонов, ферменты, средства растительного 

происхождения, радиоактивные изотопы). Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. 

101.  Общие принципы лечения острых отравлений лекарственными средствами. 

102.  Трансплацентарное действие лекарственных препаратов в различные периоды 

развития эмбриона и плода. Классификация лекарственных средств по потенциаль-

ной способности неблагоприятного воздействия на плод. 

103.  Фармакокинетические и фармакодинамические особенности фармакологии лекар-

ственных средств у новорожденных. Лекарственные формы и особенности дозиро-

вания лекарственных препаратов у детей. 

104.  Особенности фармакологии лекарственных средств у лактирующих женщин. Ме-

ханизмы проникновения лекарственных средств в молоко. Лекарственные сред-

ства, увеличивающие или уменьшающие секрецию молока 

105.  Фармакокинетические особенности действия лекарственных средств у пожилых 

людей. Практические рекомендации по назначению лекарственных препаратов в 

гериатрической практике. 

106.  Основы доказательной медицины в оценке клинических эффектов лекарственных 

средств (принципы, требования к проведению клинических испытаний, шкала 

оценки доказательств). Использование в практической медицине. 

107. Н1-гистаминоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Применение. 

Побочные эффекты. Противопоказания.  

108. Витамин А. Фармакокинетика, фармакодинамика. Показания к применению. 

Передозировка витамина А и ее лечение. Ретиноиды.  

109. Ингибиторы АПФ. Механизм действия. Фармакологические эффекты. Показания 

к применению. Побочные эффекты.  

110. Н-холиноблокаторы (миорелаксанты). Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика препаратов. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

111. Н-холиномиметики. Механизм действия. Фармакологическая характеристика 

препаратов. Показания к применению. Побочные эффекты. 

112. β-адреноблокаторы. Механизм действия. Фармакологические эффекты. 

Показания к применению. Побочные эффекты.  

113. Морфина гидрохлорид. Механизм действия. Фармакологические эффекты. 

Показания к применению. Побочные эффекты.  

114. Ацетилсалициловая кислота. Механизм действия. Фармакологические эффекты. 

Показания к применению. Побочные эффекты.  

115. Кофеин. Механизм действия. Фармакологические эффекты. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

116. Фибринолитические средства. Механизм действия. Фармакологические эффекты. 

Показания к применению. Побочные эффекты.  

117. Блокаторы кальциевых каналов. Механизм действия. Фармакологические 

эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты.  

118. Иммуностимулирующие средства. Классификация. Фармакологическая характе-

ристика препаратов. Показания к применению. Побочные эффекты. 

119. Аминазин. Механизм действия. Фармакологические эффекты. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

120. Прозерин. Механизм действия. Фармакологические эффекты. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

 



  

Этапы формирования и оценивания компетенций. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного сред-

ства 

1. Введение в рецептуру ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

2. Общая фармакология ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

3. Лекарственные средства, влияющие 

на афферентную и эфферентную 

иннервацию 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

4. Средства, влияющие на ЦНС ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

5. Средства, влияющие на функцию 

исполнительных органов. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

6. Лекарственные средства, влияющие 

на сердечно-сосудистую 

 систему 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

7. Средства, влияющие на обменные 

процессы 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 

8. Химиотерапевтические средства ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Устный опрос 

Мини-тесты 

Коллоквиум 

Разноуровневые 

задачи 
 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 
 

Критерии и методы оценки качества знаний студентов по дисциплине на занятиях прово-

дятся по 5 балльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется студенту в случае глубокого знания программного мате-

риала, свободного владения специальной терминологией, грамотного речевого изложения мате-

риала, демонстрации клинического врачебного мышления, ответа на все дополнительные вопро-

сы, с приведением примеров. 



  

Оценка «хорошо» выставляется студенту при глубоком знании материала, владении спе-

циальной терминологией, но с некоторыми неточностями при ответе, неполной демонстрации 

клинического врачебного мышления, при затруднении в ответе на один из дополнительных во-

просов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за поверхностный ответ, неумение 

владеть специальной терминологией, клиническим врачебным мышлением, затруднительные от-

веты на дополнительные вопросы, за отсутствие ответа на один из трех вопросов билета. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не давшему ответ на два вопроса биле-

та, не владеющему терминологией по дисциплине, клиническим врачебным мышлением, при от-

сутствии ответов на дополнительные вопросы по программе. 

«зачтено» соответствует ответу студента на оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно». 

«Не зачтено» соответствует ответу студента на оценку «неудовлетворительно». 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

Отлично Задание выполнено на 90-100% 

Хорошо Задание выполнено на 80-89 % 

Удовлетворительно Задание выполнено на 70-79 % 

Неудовлетворительно Задание выполнено на 0-69 % 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля). 

 

7.1. Основная литература:  

1. Харкевич Д.А., Фармакология [Электронный ресурс]: учебник / Д. А. Харкевич. - 11-е 

изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - ISBN 978-5-9704-3412-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434123.html 

2. Харкевич Д.А., Основы фармакологии [Электронный ресурс]: учебник / Д.А. Харкевич. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-3492-5 - Режим до-

ступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434925.html 

3. Венгеровский А.И., Фармакология. Курс лекций [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

А.И. Венгеровский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 736 с. - ISBN 978-5-

9704-3322-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433225.html 
 
7.2. Дополнительная литература:  
 

1. Ракшина Н.С. Фармакология [Электронный ресурс]: методические указания для самосто-

ятельной работы обучающихся/ Ракшина Н.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузов-

ское образование, 2016.— 114 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40438.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Харкевич Д.А., Фармакология. Тестовые задания [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Д.А. Харкевич, Е.Ю. Лемина, Л.А. Овсянникова и др.; под ред. Д. А. Харкевича. - 3-е изд., испр. 

и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-2380-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423806.html 

3. Аляутдин Р.Н., Фармакология [Электронный ресурс] / под ред. Р.Н. Аляутдина - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-3168-9 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431689.html  

 

7.3. Периодические издания: 

 

1. Общая фармакология, 2000 – 2009. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434123.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434925.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433225.html
http://www.iprbookshop.ru/40438.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423806.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431689.html


  

2. Фармакология, 2000 – 2009. 

3. Фармакология и токсикология, 2000 – 2009. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. 1. ИВИС   https://dlib.eastview.com/  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  http://www.iprbookshop.ru 

3. Консультант студента: www. studmedlib.ru 

4.Сайт Росздравнадзора, на котором размещены типовые клинико-фармакологические (ТКФС) 
лекарственных средств, зарегистрированных в России.  
 
http //www.pegmed.ru/seatch.asp 

 
5.Формулярный комитет РАМН 
 
http//www.rspoor.ru/index.php? mod 1=formula@ mod 2=ad 1@ad 2 
 
6. Вестник доказательной медицины 
 
http//www.evidence-upalate.ru/ 
 
7. Американское общество клинических фармакологов и фармакотерапевтов 
 
http//www.asept.org/ 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной система-

тизированный материал, практических занятий. При изучении и проработке теоретического ма-

териала студентам необходимо:  

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом ре-

комендованной по данной теме литературы;  

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендо-

ванные в РПД литературные источники.  

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

 Распределение занятий по часам представлено в РПД. Важнейшим этапом курса является само-

стоятельная работа с использованием научной литературы. Необходимо обратить внимание на 

следующее:  

- отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самосто-

ятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебно-методическим разработкам;  

- усвоение теоретических положений, методик, расчетных формул и др., входящих в самостоя-

тельно изучаемые темы дисциплины необходимо самостоятельно контролировать по вопросам 

для самоконтроля в учебных изданиях;  

- материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят со-

ставной частью в темы текущего и промежуточного контроля.  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и 

необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к контрольным работам, 

тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала – изучение рекомен-

дованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать ре-

феративную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их де-

монстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Он 

должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию 

или рисунки.  
 

https://dlib.eastview.com/
http://www.iprbookshop.ru/


  

10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости). 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Лечебное дело» реали-

зуется компетентностный подход, предусматривающий широкое использование активных и ин-

терактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания и развития требуемых компетенций студентов.  

При реализации программы используются различные образовательные технологии – аудиторные 

занятия проводятся в форме лекций (объяснение материала, лекция-визуализация с использова-

нием мультимедийных средств обучения, лекция с разбором конкретных ситуаций), на которых 

рассматриваются основные теоретические вопросы согласно предложенной программы с исполь-

зованием мультимедийного оборудования, и в форме практических (семинарских) занятий в 

форме обсуждения основных, проблемных, дискуссионных вопросов по темам, а также проверки 

самостоятельных работ (вопросы для самоконтроля), выполнения тестовых заданий и в форме 

фронтального контрольного опроса. Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лек-

циях, предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации, сопо-

ставительного анализа, уточнения и понимания полученного объёма знаний студентам даются 

вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной или 

письменной форме. 

К образовательным технологиям, используемым в процессе преподавания дисциплины относятся 

такие интерактивные методы как метод проблемного изложения, презентации, дискуссии, метод 

блиц-опроса. 

Для контроля усвоения студентом разделов данной дисциплины и приёма домашнего задания 

используются тестовые технологии, то есть специальный перечень вопросов, ответы на которые 

позволяют судить об усвоении студентом данной дисциплины. Самостоятельная работа студен-

тов подразумевает под собой проработку лекционного материала с использованием рекомендуе-

мой литературы, конспектов, учебно-методической литературы, работы с информационными ба-

зами данных для подготовки к тестам, а также выполнение домашнего задания в виде проработки 

вопросов для самоконтроля. 

Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала, как лектором, так и сту-

дентами; самостоятельное чтение студентами учебно-методической и справочной литературы и 

последующей свободной дискуссии по освоенному ими материалу. Использование, иллюстра-

тивных видеоматериалов с помощью мультимедийного оборудования. Технологии личностно-

ориентированного обучения, позволяющие создавать индивидуальные образовательные техноло-

гии. 

Перечисленные образовательные технологии реализуются:  

- при чтении лекции с использованием мультимедийных презентаций и демонстрационного экс-

перимента;  

- при диалоговой форме проведения лекционных занятий с использованием элементов практиче-

ских занятий, постановкой и решением проблемных и ситуационных заданий; 

- при проведении лабораторных работ, включающих глубокую самостоятельную проработку тео-

ретического материала, изучение методики проведения работы и планирования эксперимента.  

Технологии оценивания учебных достижений - тестовая оценка усвоения знаний, балльно- рей-

тинговая система оценивания знаний, умений и навыков студентов. 

Медицинский институт ЧГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

Системные программные средства: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista. 

Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox, Microsoft Power Point. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного про-

цесса по дисциплине (модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой специали-

тета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 



  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащённые компьютерной техникой с возможно-
стью подключения к сети "Интернет" и с доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет». 

Для усвоения содержания дисциплины организуемого в традиционных и активных фор-

мах проведения занятий, имеются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

-учебники; 

-методические материалы; 

-электронная библиотека; 

Аудиторное обеспечение: 

-5 учебных лабораторий, 2 аудитории для практических и семинарских занятий; лекцион-

ные залы, оснащенные мультимедийным оборудованием. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

 ознакомить студентов с предметом философии, базовыми философскими 

категориями, дать знания об истории развития философии и основных философских 

концепциях. 

Задачи: 

 формирование представлении ̆об основных понятиях философии, 

 умения распознавать и определять их в различных контекстах; 

 формирование умений обоснованно аргументировать собственную позицию; 

 развитие навыков работы с философскими источниками; 

 формирование навыков написания философских рефератов, творческих работ; 

 развитие умения вести дискуссию, моделировать типичные жизненные ситуации. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данной специальности: 

универсальных (УК): 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и 
наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

универсальной 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1.  Анализирует 

проблемную      ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие     и  связи 

между ними      УК-1.2. 

Определяет  пробелы   в 

информации, 

необходимой          для 

решения    проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы     по    их 

устранению        УК-1.3. 

Критически     оценивает 

надежность   источников 

информации, работает с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников   УК-1.4. 

Разрабатывает   и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения  проблемной 

ситуации на  основе 

системного      и 

междисциплинарного 

Знать: 

 
о философских, 

научных и 

религиозных картинах 

мироздания, о 

многообразии форм 

человеческого знания, 

о соотношении знания 

и веры, рационального 

и иррационального в 

человеческой ̆

жизнедеятельности, об 

особенностях 

функционирования 

знания в современном 

обществе; о роли 

науки и научного 

познания, его 

структуре, формах и 

методах, социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием 

и использованием 

достижении ̆науки, 
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Межкультурное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

подходов УК-1.5. 

Использует   логико- 

методологический 

инструментарий   для 

критической    оценки 

современных  концепций 

философского      и 

социального характера в 

своей предметной 

области 

 

УК-5.1. Интерпретирует 

историю  России   в 

контексте    мирового 

исторического   развития 

УК-5.2.   Анализирует 

важнейшие 

идеологические    и 

ценностные   системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

обосновывает 

актуальность    их 

использования при 

социальном  и 

профессиональном 

взаимодействии 

УК-5.3.    Выстраивает 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей   основных 

форм научного  и 

религиозного   сознания, 

деловой   и    общей 

культуры представителей 

других  этносов  и 

конфессий,   различных 

социальных групп УК-5.4. 

Обеспечивает   создание 

недискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных задач 

техники и технологии; 

о проблемах, 

перспективах развития 

современнои ̆

цивилизации; о 

духовных ценностях, 

их назначении в 

творчестве и 

повседневной жизни, 

об условиях 

формирования 

личности, ее свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры и 

окружающеи ̆среды. 

уметь: 

 

творчески размышлять 

о насущных проблемах 

бытия; 

ориентироваться в 

многообразии 

ценностеи ̆

человеческого 

существования. 

 

владеть: 

 

основными 

категориями 

философии; 

общелогическими и 

философскими 

методами познания. 

 

общепрофессиональных: (если есть) 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональн 

ых компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональн 

ой компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

общепрофессиональн 

Планируемые 

результаты 

обучения 



6  

  ой компетенции  

Использование 

информационных 

технологий 

ОПК-1. Способен 

использовать и 

применять 

фундаментальные и 

прикладные 

медицинские, 

естественнонаучные 

знания для 

постановки и 

решения стандартных 

и инновационных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Применяет 

фундаментальные 

естественнонаучные 

знания для решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-1.2. Применяет 

прикладные 

естественнонаучные 

знания для решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-1.3. Применяет 

прикладные 

медицинские знания 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

 

о философских, 

научных и 

религиозных 

картинах 

мироздания, о 

многообразии 

форм 

человеческого 

знания, о 

соотношении 

знания и веры, 

рационального и 

иррационального 

в человеческой ̆

жизнедеятельност 

и, об 

особенностях 

функционировани 

я знания в 

современном 

обществе; о роли 

науки и научного 

познания, его 

структуре, 

формах и 

методах, 

социальных и 

этических 

проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижении ̆

науки, техники и 

технологии; о 

проблемах, 

перспективах 

развития 

современнои ̆

цивилизации; о 

духовных 

ценностях, их 

назначении в 

творчестве и 

повседневнои ̆

жизни, об 
условиях 
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   формирования 

личности, ее 

свободы и 

ответственности 

за сохранение 

жизни, культуры 

и окружающей 

среды. 

 

уметь: 

 

творчески 
размышлять о 

насущных 

проблемах бытия; 

ориентироваться 

в многообразии 

ценностеи ̆

человеческого 

существования. 

 

владеть: 

 

основными 

категориями 

философии; 

 

общелогическими 

и философскими 

методами 

познания. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной образовательной программы. 

 

 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: «История», «Правоведение». 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий. 

 

4.1. Структура дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 2 з.е. (72 ч.). 
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Вид работы Трудоемкость, часов 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Всего 

 4 

Общая трудоемкость  108/3 108/3 

Контактная аудиторная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 18 18 

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ)  18 18 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа:  90 90 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов  90 90 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  Зачет Зачет 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Название раздела Содержание раздела Форма 

текущего 
контроля 

1. Философия, ее 

предмет и место в 

культуре 

человечества 

Предмет философии. 

Атрибутивные свойства мифологии 

и религии. 

Специфика философского решения 

мировоззренческих вопросов. 
Философия и наука. 

Исторические типы мировоззрения: 

мифология, религия, философия. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

2. Религиозно- 

философские учения 

Древней Индии и 

Древнего Китая 

Философия Древнего Востока: 

буддизм, даосизм, легизм, 

конфуцианство. 

Философия Древнего Китая. Инь и 
янь в восточной философии. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

3. Античная 

философия 

Раннегреческая натурфилософия: 

Фалес, Гераклит. 

Онтологизм древнегреческой 
философии: элеаты и Демокрит. 

Милетская школа древнегреческой 

философии и ее представители: 

Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. 

Поиск первоначала мира в 

философских учениях 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 
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  натурфилософов. 

Порядок и гармония чисел в учении 
Пифагора. 

Атомизм Демокрита и 

материалистическая концепция 

мира. 

Поворот к человеку – философские 

учения софистов и Сократа. 

Понятие нравственности и 

добродетели в философии Сократа. 

Платон и Аристотель – 
систематизаторы древнегреческой 
философии. 

«Мир идей» и «мир вещей» в 

философии Платона. 

Философия Аристотеля: учение об 

этике, государстве. 

Философия эллинизма. Эпикур. 

Позднеантичный идеал мудреца: 

эпикуризм и стоицизм. 

 

4. Средневековая 

философия 

Патристика и схоластика как 

направление средневековой 
философии. 

Августин Блаженный как виднейший 

философ патристики. 

Доказательства бытия Бога в учении 
Фомы Аквинского. 

Арабская философия средневековья. 

Ибн Сина (Авиценна), аль-Фараби, 

аль-Газали как выдающиеся 

представители арабо-мусульманской 

философии. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

5. Философия эпохи 

Возрождения 

Культурно-исторические 

особенности Ренессанса и их 

отражение в философской мысли. 

Гуманизм и антропоцентризм как 

ведущие направления философии 
Ренессанса. 

Философские и космологические 

учения    Николая    Кузанского, 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 
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  Николая Коперника и Джордано 

Бруно. 

Натурфилософия Ренессанса и новое 

естествознание. 

Социальные теории эпохи 

Возрождения. 

Утопический социализм в трудах 

Т.Мора и Т. Кампанеллы. 

Политическая философия 

Н.Макиавелли. 

 

6. Философия Нового 

времени (XVII – 

XVIII вв.) 

Формирование нового метода 

познания: эмпиризм и рационализм. 

Ф. Бэкон о природе человеческих 

заблуждений: учение об идолах и 

критика схоластики. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

  Рационализм Р. Декарта. Основные 

правила дедуктивного метода. 

 

  Сенсуализм как направление в 

философии Нового времени (Дж.Локк). 

 

  Проблема человека и общества: теория 
общественного договора Т. Гоббса. 

 

  Рационализм как умонастроение и 

методология эпохи Просвещения. 

 

  Учение о субстанции в системе Б. 

Спинозы. Монизм. 

 

  Г. Лейбниц: учение о множественности 

субстанций. Плюрализм. 

 

  Субъективно-идеалистическое 

завершение сенсуалисткой философии: 

Д.Беркли, Д.Юм. 

 

7. Немецкая 

классическая 

философия 

Немецкая классическая философия: 
представители и основная 

проблематика философских задач. 

Философская система И.Канта. Этика. 

Категорический императив. 

Философия Г. Гегеля. 

Философия Л. Фейербаха. 

Философия И. Фихте. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 
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  Философия Ф. Шеллинга. 

Философия марксизма. 

 

8. Постклассическая 

философия Запада 

Особенности развития современной 

западной философии; многообразие 

проблем и методов; основные течения 

и направления, философские позиции 

ведущих представителей. 

Характерные черты неклассической 

западной философии XIX-XX веков: 

основные направления и 

представители. 

Волюнтаризм в философии А. 

Шопенгауэра. 

Иррационализм Ницше. Верность 

земному и переоценка ценностей. 

"Дионисийское" и "аполлоновское" 

начала. "Антихристианин", или 

Христианство как порок. Генеалогия 

морали. Нигилизм, вечное возвращение 

и "amor fati". Сверхчеловек. 

Немецкий историцизм. Дильтей и 

обоснование наук о духе. Методология 

социально-исторических наук в 

"расколдованном" наукой мире в 

сочинениях Вебера. Логический 

прагматизм Пирса. Инструментализм 

Дьюи. Гуссерль и феноменологическое 

движение. Экзистенциализм 

Хайдеггера, Сартра и Ясперса. 

Возникновение психоанализа. 

Основные проблемы, концепции и 
представители. Учение З.Фрейда. 

Модель личности. "Первичные 

влечения". Роль культуры в управлении 

агрессивными инстинктами человека. 

Учение К.Юнга. Понятие архетипа. 

Индивидуальное и коллективное 

бессознательное. Инстанции «Я». 

Психоанализ А.Адлера, К.Хорни, 

Э.Фромма. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

9. Русская философия Основные особенности отечественной 
философии. 

Просветительская философия в России: 

М.В.Ломоносов, А.Н. Радищев. 

Русская философия ХIХ века. 
Философские идеи Ф.М. Достоевского, 
Л.Н.Толстого. 

Русская религиозная философия начала 
ХХ века. Метафизика всеединства и 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 
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  русский религиозный ренессанс. 

Русский космизм в учениях 
К.Э.Циолковского, В.И. 
Вернадского(ноосфера). 

Западники и славянофилы: спор о 

культурной идентичности и 
исторических перспективах России. 

Русский марксизм. Философия 

советского периода. 

 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов Количество часов 

Контактная работа 

обучающихся 

Всего Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 
работа 

Л ПЗ ЛР СР 

1. Философия, ее предмет и место в 

культуре человечества 

12  2  10 

2. Религиозно-философские учения 

Древней Индии и Древнего Китая 

12  2  10 

3. Античная философия 12  2  10 

4. Средневековая философия 12  2  10 

5. Философия эпохи Возрождения 12  2  10 

6. Философия Нового времени (XVII – 

XVIII вв.) 

12  2  10 

7. Немецкая классическая философия 12  2  10 

8. Постклассическая философия Запада 12  2  10 

9. Русская философия 12  2  10 

 Итого 108  18  90 
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4.4. Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре. 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Всего Аудиторная работа Вне-ауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР СР 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 Итого      

 

4.5. Лекции, предусмотренные в 3 семестре 

 

№ 

занятия 

Название темы Кол-во 

часов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

   

 

4.6. Лекции, предусмотренные во 2 семестре. Если семестров 2 и более 

 

№ 
занятия 

Название темы Кол-во 
часов 

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   
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19.   

 Итого  

 

4.7. Лабораторные занятия (не предусмотрены учебным планом). 

 

4.8. Лабораторные занятия, предусмотренные в 1 семестре 

 

№ 

занятия 

Название темы Кол-во 

часов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 Итого  

4.9. Лабораторные занятия, предусмотренные во 2 семестре. 

 

№ 
занятия 

Название темы Кол-во 
часов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 Итого  

 

4.10. Практические (семинарские) занятия, предусмотренные в 4 семестре 

 

№ 

занятия 

Название темы Кол-во 

часов 

1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 2 

2. Религиозно-философские учения Древней Индии и Древнего 

Китая 

2 

3. Античная философия 2 
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4. Средневековая философия 2 

5. Философия эпохи Возрождения 2 

6. Философия Нового времени (XVII – XVIII вв.) 2 

7. Немецкая классическая философия 2 

8. Постклассическая философия Запада 2 

9. Русская философия 2 

 Итого 18 

 

4.11. Практические (семинарские) занятия, предусмотренные во 2 семестре. 

 

№ 
занятия 

Название темы Кол-во 
часов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

 Итого  

 

4.12. Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная в 4 семестре 

 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 
внеаудиторной 

работы 

обучающихся, в т.ч. 

КСР 

Оценочное 
средство 

Кол- 

во 

часов 

Код 
компетенций 

Философия, ее Подготовка к Устный опрос, 10 УК-1 
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предмет и место в 

культуре 

человечества 

текущему контролю; 

подготовка к 

промежуточному 

контролю 

практическая 

работа, 

промежуточная 

аттестация 

 УК-5 

ОПК-1 

Религиозно- 

философские 

учения Древней 

Индии и Древнего 

Китая 

Подготовка к 

текущему контролю; 

подготовка к 

промежуточному 

контролю 

Устный опрос, 

практическая 

работа, 
промежуточная 

аттестация 

10 УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Античная 

философия 

Подготовка к 

текущему контролю; 

подготовка к 

промежуточному 

контролю 

Устный опрос, 

практическая 

работа, 

промежуточная 

аттестация 

10 УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Средневековая 

философия 

Подготовка к 

текущему контролю; 

подготовка к 

промежуточному 
контролю 

Устный опрос, 

практическая 

работа, 

промежуточная 

аттестация 

10 УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Философия эпохи 

Возрождения 

Подготовка к 

текущему контролю; 

подготовка к 

промежуточному 

контролю 

Устный опрос, 

практическая 

работа, 

промежуточная 

аттестация 

10 УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Философия Нового 

времени (XVII – 

XVIII вв.) 

Подготовка к 

текущему контролю; 

подготовка к 

промежуточному 

контролю 

Устный опрос, 

практическая 

работа, 

промежуточная 

аттестация 

10 УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Немецкая 

классическая 

философия 

Подготовка к 

текущему контролю; 

подготовка к 

промежуточному 
контролю 

Устный опрос, 

практическая 

работа, 

промежуточная 

аттестация 

10 УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Постклассическая 

философия Запада 

Подготовка к 

текущему контролю; 

подготовка к 

промежуточному 

контролю 

Устный опрос, 

практическая 

работа, 

промежуточная 

аттестация 

10 УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Русская философия Подготовка к 

текущему контролю; 

подготовка к 

промежуточному 
контролю 

Устный опрос, 

практическая 

работа, 

промежуточная 
аттестация 

10 УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Всего часов  90  
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4.13. Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная во 2 семестре. 

 

Наименование темы Вид Оценочное Кол- Код 

дисциплины или самостоятельной средство во компетенций 

раздела  внеаудиторной  часов  

  работы    

  обучающихся, в т.ч.    

  КСР    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Всего часов    

4.14. Курсовой проект (курсовая работа) (не предусмотрен учебным планом) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Чанышев А.Н. История философии Древнего мира : учебник для вузов / Чанышев А.Н.. 
— Москва : Академический Проект, 2016. — 608 c. — ISBN 978-5-8291-2522-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60088.html (дата обращения: 29.03.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

Ратников В.П. Философия : учебник для студентов вузов / Ратников В.П., Островский 

Э.В., Юдин В.В.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 671 c. — ISBN 978-5-238-02531- 

5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66306.html (дата обращения: 29.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Момджян К.Х. Социальная философия. Деятельностный подход к анализу человека, 
общества, истории. Часть 1 / Момджян К.Х.. — Москва : Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 2013. — 400 c. — ISBN 978-5-211-06338-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/54662.html (дата обращения: 29.03.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям программы курса, проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных 

средств, которые включают: контрольные вопросы к практическим работам, тестовые 

задания, вопросы к экзамену/зачету и другие формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

http://www.iprbookshop.ru/60088.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/54662.html
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Примерный перечень вопросов к итоговому собеседованию: 

1. Понятие мировоззрения и его структура. 

2. Предфилософское значение мифологии и религии. 

3. Специфика философского решения мировоззренческих вопросов. Философия и 

наука. 

4. Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия. 

5. Философия Древнего Востока: буддизм, даосизм, легизм, конфуцианство. 

6. Философия Древнего Китая. Инь и янь в восточной философии. 

7. Раннегреческая натурфилософия: Фалес, Гераклит. 

8. Онтологизм древнегреческой философии: элиаты и Демокрит. 

9. Милетская школа древнегреческой философии и ее представители: Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен. 

10. Поиск первоначала мира в философских учениях натурфилософов. 

11. Порядок и гармония чисел в учении Пифагора. 

12. Атомизм Демокрита и материалистическая концепция мира. 

13. Поворот к человеку – философские учения софистов и Сократа. 

14. Понятие нравственности и добродетели в философии Сократа. 

15. Платон и Аристотель – систематизаторы древнегреческой философии. 

16. «Мир идей» и «мир вещей» в философии Платона. 

17. Философия Аристотеля: учение об этике, государстве. 

18. Философия эллинизма. Эпикур. 

19. Позднеантичный идеал мудреца: эпикуризм и стоицизм. 

20. Патристика и схоластика как направление средневековой философии. 

21. Августин Блаженный как виднейший философ патристики. 

22. Доказательства бытия Бога в учении Фомы Аквинского. 

23. Арабская философия средневековья. 

24.  Ибн Сина (Авиценна), аль-Фараби, аль-Газали как выдающиеся представители 

арабо-мусульманской философии. 

25. Культурно-исторические особенности Ренессанса и их отражение в философской 

мысли. 

26. Гуманизм и антропоцентризм как ведущие направления философии Ренессанса. 

27. Философские и космологические учения Николая Кузанского, Николая Коперника 

и Джордано Бруно. 

28. Натурфилософия Ренессанса и новое естествознание. 

29. Социальные теории эпохи Возрождения. 

30. Утопический социализм в трудах Т.Мора и Т. Кампанеллы. 

31. Политическая философия Н.Макиавелли. 

32. Формирование нового метода познания: эмпиризм и рационализм. 

33. Ф. Бэкон о природе человеческих заблуждений: учение об идолах и критика 

схоластики. 

34. Рационализм Р. Декарта. Основные правила дедуктивного метода. 

35. Сенсуализм как направление в философии Нового времени (Дж.Локк). 

36. Проблема человека и общества: теория общественного договора Т. Гоббса. 

37. Рационализм как умонастроение и методология эпохи Просвещения. 
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38. Учение о субстанции в системе Б. Спинозы. Монизм. 

39. Г. Лейбниц: учение о множественности субстанций. Плюрализм. 

40. Субъективно-идеалистическое завершение сенсуалисткой философии: Д.Беркли, 

Д.Юм. 

41. Немецкая классическая философия: представители и основная проблематика 

философских задач. 

42. Философская система И.Канта. 

43. Этика И. Канта. Категорический императив. 

44. Основные особенности отечественной философии. 

45. Просветительская философия в России: М.В.Ломоносов, А.Н. Радищев. 

46. Русская философия ХIХ века. Философские идеи Ф.М. Достоевского, Л.Н.Толстого. 

47. Русская религиозная философия начала ХХ века. Метафизика всеединства и 

русский религиозный ренессанс. 

48. Русский космизм в учениях К.Э.Циолковского, В.И. Вернадского(ноосфера). 

49. Западники и славянофилы: спор о культурной идентичности и исторических 

перспективах России. 

50. Русский марксизм. Философия советского периода. 

51. Онтология как философское учение о бытии. 

52. Виды бытия: природное, социальное, духовное. 

53. Бытие и Небытие: проблема соотношения. 

54. Гносеология. Познание как процесс. 

55. Концепции познания в истории философии. 

56. Структура познавательного процесса. Объект и субъект познания. 

57. Мышление и язык как основные элементы познания. 

58. Проблема познаваемости мира и истины. 

59. Чувственное и рациональное познание. 

60. Проблемы истинности знания. Критерии истины. 

61. Предмет и основные проблемы социальной философии. 

62. Общество как саморазвивающаяся система. Структура общества: четыре 

подсистемы. 

63. Сущность человека. Биологическое и социальное в развитии человека. 

64. Философия и методология науки как отрасль философского знания. 

65. Современный этап в развитии философии науки. 

66. Наука в культуре и цивилизации. 

67. Смысл и назначение человеческого бытия. Экзистенциализм. 

68. Индивид. Индивидуальность. Личность. Проблема смысла жизни 

69. Деятельность и ее основные виды. Пирамида потребностей А.Маслоу. 

70. Аксиология как раздел философии. Природа ценностей. 

71. Виды ценностей и ценностных ориентиров. 

72. Социальные ценности и социализация личности. 

73. Соотношение культуры и цивилизации. Понятие цивилизации. 

74. Эволюция представлений о культуре. 

75. Многообразие социального опыта, культура и цивилизация в философии истории 

А.Тойнби. 

76. Культура как форма самореализации человека. 
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77. Традиционная и современная культура. Элитарная и массовая культура. 

78. Особенности западной и восточной культур. 

79. Россия в диалоге культур. (Восток и Запад). 

80. Происхождение и сущность глобальных проблем. 

81. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем современности. 

82. Анализ и пути решения глобальных проблем современности. 

83. Философия как мировоззрение и методология медицины. 

84. Экология и здоровье человека как философская проблематика. 

85. Философские аспекты глобальных проблем: суть и пути разрешения. 

86. Здоровье человека как научно-философская и медицинская проблема. 

87. Этические проблемы современной медицины. 

88. Философские проблемы клонирования человека. 

89. Проблема создания искусственного интеллекта: философский аспект. 

90. Биоэтика: генезис и основные проблемы. 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Философия, ее предмет и место в 

культуре человечества 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Собеседование; 

тест; 

2. Религиозно-философские учения 

Древней Индии и Древнего Китая 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Собеседование; 

тест; 

3. Античная философия УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Собеседование; 

тест; 

4. Средневековая философия УК-1 

УК-5 
ОПК-1 

Собеседование; 

тест; 

5. Философия эпохи Возрождения УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Собеседование; 

тест; 

6. Философия Нового времени (XVII 

– XVIII вв.) 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Собеседование; 

тест; 

7. Немецкая классическая 

философия 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

Собеседование; 

тест; 

8. Постклассическая философия 

Запада 

УК-1 
УК-5 

Собеседование; 
тест; 
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  ОПК-1  

9. Русская философия УК-1 

УК-5 
ОПК-1 

Собеседование; 

тест; 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 

1. Интернет–источники: Программное обеспечение, общесистемное и прикладное: Базы 
данных, информационно-справочные и поисковые системы: Интернет-ресурсы, 

отвечающие тематике дисциплины, в том числе: Портал «Гуманитарное образование» 

http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school–collection.edu.ru/ 

 

 

7.1. Основная литература 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

МГУ. – 2012. 

2. Иконникова Г.И., Лавриненко В.Н. Философия. Учебник. 3-е изд., испр. и доп. 

М.: Педагогика, 2012. 

3. Хрусталев Ю.М. Философия. М.: ГЭОТАР–Медиа, 2012. 

4. Хрусталев Ю.М. Введение в биомедицинскую этику. – М.: Академия. 2010. 
5. Хрусталев Ю.М. Философия для медицинских вузов (естественно-научный и 

социально-гуманитарный диалог) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Хрусталев Ю.М., Кишкин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на- 

Дону: Феникс, 2016.— 367 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59452.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Спиркин А.Г., Философия: учебник/3-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - . 828 с. – (Основы наук). 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов. – М.: Инфра–М, 2009. 

2. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. – М., 2005–2006. 

3. Русская философия: энциклопедия / Под общ. ред. М.А. Маслина. – М.: 

Алгоритм, 2007. 

4. Философия: энциклопедический словарь / Под. ред. А.А. Ивина. – М.: 

Гардарики, 2009. 

5. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. Возрождение. 

– М.: 10 АСТ, 2008. 

6. Хрестоматия по философии. – М.: Проспект, 2008. 
7. Базовая учебная программа по биоэтике ЮНЭСКО. Раздел 1: Учебный план. 

Программа этического образования / Ред. Рус. Версии Б. Юдин. – Париж, 2006. 

8. Хрусталев Ю.М. Философия науки и медицины. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2010. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

1. https://dlib.eastview.com/ 

2. IPRbooks 

3. Консультант студента: www. studmedlib.ru 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school/
http://www.iprbookshop.ru/59452.html
http://www/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучение позволяет самостоятельно находить оптимальные пути достижения целей и 
преодолевать жизненные трудности, создает у обучающихся систему знаний и способов 

деятельности, необходимых для успешного решения задач. 

Чтобы обучающийся лучше освоил данный курс, ему необходимо уделять больше 

внимание изучению не только лекционного материала, но и дополнительной, в том числе 

и специальной литературы, знакомиться с принимаемыми законодательством Российской 

Федерации документами, публикациями в специальных периодических изданиях. Для 

более эффективной работы с источниками обучающемуся предлагается осуществлять 

конспектирование рекомендованной литературы. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и методическим 

рекомендациям для обучающихся кафедры по каждому разделу учебной дисциплины. 

Во время изучения учебной дисциплины обучающиеся самостоятельно проводят 
литературный обзор, оформляют работу и представляют преподавателю. 

Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Обучение обучающихся способствует воспитанию у них навыков общения, способствует 

формированию поведения в коллективе, аккуратности, дисциплинированности. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Преподавание основ дисциплины базируется на предметно – ориентированной 

технологии обучения, включающей: 

информационно – развивающие методы (лекции, объяснения, демонстрация 

мультимедийных иллюстраций, самостоятельная работа с литературой); 

репродуктивные методы (пересказ учебного материала); 

технология оценивания учебных достижений – тестовая оценка усвоения знаний, балльно 

- рейтинговая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся. 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет; 

программы, демонстрирующие видео – материалы. 

В случае использования персонального компьютера следует пользоваться возможностями 

мастера функций программы MS Excel. 

11. Материально – техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащённые компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и с доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет». 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - освоения дисциплины являются: систематизация знаний 

чеченской орфографии и пунктуации; формирование норм письменной и 

устной литературной речи на основе овладения орфографическими, 

орфоэпическими, пунктуационными знаниями, умениями и навыками; 

обучение применению полученных знаний в профессиональной деятельности, 

углубление языковых знаний, формирование навыков анализа языковых 

средств, расширение словарного запаса, углубление и расширение знаний и 

навыков употребления грамматических явлений и формирование у студентов 

речевой, языковой и коммуникативной компетенции, уровень развития которой 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) 

языке(ах). При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями 

и задачами общения. 

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные 

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов, 

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также 

культуры мышления и речи. 

Повышение уровня практического владения современным чеченским 

литературным языком у студентов в разных сферах функционирования 

чеченского языка в его письменной и устной разновидностях; овладение 

навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся. 

 

Задачи: формирование у студентов основных навыков, которые должен 

иметь специалист данного профиля для успешной работы (в рамках данного 

региона) в самых различных сферах: образования, культуры, здравоохранения 

и социальной сферы 

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной 

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и 

монологической речи 

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков: 

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере 

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур 

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями; 

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи; 

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а 

также деловой документации соответственно изучаемой тематике; 

- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении, 

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается 

способность использовать предлагаемые системно-морфологические 

образования. 
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Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной 

дисциплине: 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном(ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой  информации в процессе решения   стандартных 

коммуникативных задач на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.3. Способен осуществлять коммуникацию на иностранном языке в 

ситуациях академического   и профессионального общения в 

интернациональной среде с пониманием культурных,  языковых и 

социально-экономических различий 

 

 

 

 

Уровень 1 

Знать: орфографические, орфоэпические и пунктуационные 

нормы письменной и устной литературной речи 

Уметь: применять полученные знания и умения в собственной 

профессиональной деятельности, уметь анализировать свою 

речь и речь собеседника.  Свободно  воспринимать, 

анализировать и критически оценивать устную и письменную 

деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке 

Владеть: свободно основным изучаемым языком в его 

литературной форме, системой норм чеченского литературного 

языка способность логически и грамматически строить устную и 
письменную речь. 

 

 

 
 

 
Уровень 2 

Знать: особенности системы чеченского языка в его 

фонетическом, лексическом, грамматическом аспектах; 

основные положения и концепции в области теории и истории 

чеченского языка, специфику артикуляции звуков, интонацию, 

основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

Уметь: правильно и уместно использовать различные 

языковые средства. 

Владеть: основными методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на основном изучаемом 

языке для успешной работы в избранной сфере 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 
Знать: о современном состоянии и перспективах развития 

чеченского языка. понятие о свободных и устойчивых 
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 словосочетаниях, фразеологических единицах; 

понятие об основных способах словообразования; 

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении; 

основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи; 

культуру и традиции народа изучаемого языка, 

правила речевого этикета; 

Уметь: ясно, логически верно, аргументировано излагать свои 

мысли, в соответствии с нормами литературного языка и 

правописания грамотно строить свою речь. 

говорение;  диалогическая и монологическая  речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 

аудирование; понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 

Владеть: основными методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на основном изучаемом 

языке. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: орфографические, орфоэпические и пунктуационные нормы 

письменной и устной литературной речи; особенности системы чеченского 

языка в его фонетическом, лексическом, грамматическом аспектах; основные 

положения и концепции в области теории и истории чеченского языка; о 

современном состоянии и перспективах развития чеченского языка. 

Уметь: применять полученные знания и умения в собственной 

профессиональной деятельности, уметь анализировать свою речь и речь 

собеседника, правильно и уместно использовать различные языковые 

средства. Ясно, логически верно, аргументировано излагать свои мысли, в 

соответствии с нормами литературного языка и правописания грамотно 

строить свою речь. 

Владеть: свободно основным изучаемым языком в его литературной 

форме; основными методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на основном изучаемом языке для успешной 

работы в избранной сфере профессиональной деятельности. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Чеченский язык» относится к дисциплинам базовой части 

рабочего учебного плана по направлению подготовки 30.05.02 «Медицинская 

биофизика». Изучается на 1-2 семестрах по очной форме обучения. 

Для освоения дисциплины «Чеченский язык» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования 

(в общеобразовательной школе). 

Чеченский язык имеет самостоятельное значение, но не является 

предшествующей для других. 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 

3 зачетные единицы (72 часа) 

 

Формы работы обучающихся/ 

Виды учебных занятий 

Трудоёмкость, часов 

№ 4 

семестра 

 

Всего 

Общая трудоемкость 72/4 72 

Аудиторная работа: 36 72 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа: 36 36 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 

(КР) 

- - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 

Реферат (Р) - - 

Эссе (Э) - - 

Самостоятельное изучение разделов 36 36 

Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала, 

материалов учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим, лекционным занятиям, 
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коллоквиумам, рубежному контролю и 

т.д.) 

  

ИТОГО всего часов   

Вид итогового контроля Зачёт 
 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

 

 

 

1 

Нохчийн меттан 

фонетика 
Нохчийн меттан алфавит. Элп, аз, хьаьрк. 

Шалха мукъаза элпаш, уьш кхуллу хьаьркаш 

(I, Ь, Ъ, Х). Е (ЙЕ), Ĕ (ЙО), Ю (ЙУ), ЮЬ 

(ЙУЬ), Я (ЙА), ЯЬ (ЙАЬ) элпаш а, аьзнаш а 

йаздаран бакъонаш . Къасторан хьаьркаш: ь, ъ. 

Нохчийн меттан мукъа а, мукъаза а аьзнаш. 

Дифтонгаш, монофтонгаш. Йуьхьанцара а, 

шозлагIа а мукъа аьзнаш. Й элпан маьIна а, 

нийсайаздар а. 

УО, ПР, Р 

 

 

 
2 

Лексикологи Нохчийн меттан лексика. Дешнийн маьIнаш 

(лексически, грамматически; нийса а, тIедеана 

а). Дешнийн тайпанаш (омонимаш, 

синонимаш, антонимаш, табу, эвфемизмаш, 

диалектизмаш, кальканаш, керла дешнаш, 

ширделла дешнаш, диалектизмаш). 

Фразеологи, фразеологизмийн тайпанаш 

(дозарш, цаIаллаш, цхьаьнакхетарш). 

 

 

 
УО, ПР 

 

 

 

 

3 

Морфологи Грамматикин чулацам а, маьIна а. Схьайаьлла, 

схьайалаза лард. Грамматически категореш. 

Нохчийн меттан дешнийн морфологически 

хIоттам. Къамелан дакъойн йукъара маьIна. 

Коьрта къамелан дакъош (6): цIердош, 

билгалдош, терахьдош, цIерметдош, хандош, 

куцдош. Церан грамматически категореш а, 

синтаксически функцеш а. ГIуллакхан 

къамелан дакъош (3): хуттург, дакъалг, 

дештIаьхье. Шакъаьстина лела меже: 

айдардош. 

 

 

 

 

УО, ПР, Р 

 
 

4 

Синтаксис. Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш. 

Цхьалхечу предложенийн тайпанаш. Цхьалхе 

а, чолхе а предложенеш, церан тайпанаш. 

Синтаксически таллам цхьалхечу а, чолхечу а 

предложенин. 

 
 

УО, ПР 
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Принятые сокращения: УО – устный опрос, КР – курсовая работа, Р – 

реферат, ЭП – электронный практикум, К – коллоквиум, Э – эссе, Т – 

тестирование, П – презентации; С – собеседование; Д – дискуссия, доклады; 

ПР – письменная работа, ЛР – лабораторная работа. 
 

4.3. Очная форма обучения 1-семестр 3.з.е 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа  
Самосто 

ятельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции Иные 

учебные 

занятия 

Практи 

ческие 

занятия 

Семи 

нары 
Лабора 

торные 

раб. 

Иные 

занятия 

1. Фонетика - - 6 - - - 18 

2. Лексикологи - - 8 - - - 18 

3. Морфологи - - 10 - - - 20 

4. Синтаксис - - 10 - - - 18 

Итого - - 36 - - - 72 

 

Самостоятельная работа студетов 

 

№ Наименование 

темы 

дисциплины 

или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 
обучающихся 

Оценочное 

средство 

Количество 

часов 

Код 

конпетенции 

1 Фонетика Письменная 

работа 

реферат 
10 

УК-4.2 

2 Лексикологи Письменная 

работа 

реферат 
10 

УК-4.4 

3 Морфологи Письменная 

работа 

реферат 8 УК-4.2 

4 Синтаксис Письменная 
работа 

реферат 8 УК-4.4 

5 Итого всего часов 36  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по очной форме обучения учебным планом не 

предусмотрены. 

4.5. Практические (семинарские) занятия 1 семестра по очной форме 

обучения 
№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 
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№ 
занятия 

№ 
раздела 

Тема 
Кол-во 
часов 

 
1 

 
1 

Нохчийн меттан алфавит. Элп, аз, хьаьрк. Шалха мукъаза 

элпаш, уьш кхуллу хьаьркаш (I, Ь, Ъ, Х). Е (ЙЕ), Ĕ (ЙО), Ю 

(ЙУ), ЮЬ (ЙУЬ), Я (ЙА), ЯЬ (ЙАЬ) элпаш а, аьзнаш а 

йаздаран бакъонаш. Къасторан хьаьркаш: ь, ъ. 

 
4 

 

2 
 

1 
Нохчийн меттан мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Дифтонгаш, 

монофтонгаш. Йуьхьанцара а, шозлагIа а мукъа аьзнаш. Й 

элпан маьIна а, нийсайаздар а. 

 

2 

3 2 
Нохчийн меттан лексика. Дешнийн маьIнаш (лексически, 

грамматически; нийса а, тIедеана а). 4 

 
 

4 

 
 

2 

Дешнийн тайпанаш (омонимаш, синонимаш, антонимаш, 

табу, эвфемизмаш, диалектизмаш, кальканаш, керла 

дешнаш, ширделла дешнаш, диалектизмаш). Фразеологи, 

фразеологизмийн тайпанаш (дозарш, цаIаллаш, 

цхьаьнакхетарш). 

 
 

4 

 
5 

 
3 

Грамматикин чулацам а, маьIна а. Схьайаьлла, схьайалаза 

лард. Грамматически категореш. Нохчийн меттан дешнийн 

морфологически хIоттам. Къамелан дакъойн йукъара маьIна. 

 
4 

 
 

6 

 
 

3 

Коьрта къамелан дакъош (6): цIердош, билгалдош, терахьдош, 

цIерметдош, хандош, куцдош. Церан грамматически 

категореш а, синтаксически функцеш а. ГIуллакхан къамелан 

дакъош (3): хуттург, дакъалг, дештIаьхье. Шакъаьстина лела 
меже: айдардош. 

 
 

6 

7 4 
Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш. 

4 

 

8 
 

4 
Цхьалхечу предложенийн тайпанаш. Цхьалхе а, чолхе а 

предложенеш, церан тайпанаш. Синтаксически таллам 

цхьалхечу а, чолхечу а предложенин. 

 

6 

 Итого  36 

 

 
 

1 Фонетика Письменная 

работа 

реферат 
24 

УК-4.1 

2 Лексикологи Письменная 
работа 

реферат 
24 

УК-4.2 

3 Морфологи Письменная 

работа 

реферат 24 УК-4.3 

4 Синтаксис Письменная 

работа 

реферат 19 УК-4.1 

5 Итого всего часов 91  

 

 

4.7. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по очной форме обучения учебным планом 

не предусмотрены. 
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4.8. Практические (семинарские) занятия 1семестра по очной форме 

обучения 

 
№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

 
1 

 
1 

Нохчийн меттан алфавит. Элп, аз, хьаьрк. Шалха мукъаза 

элпаш, уьш кхуллу хьаьркаш (I, Ь, Ъ, Х). Е (ЙЕ), Ĕ (ЙО), Ю 

(ЙУ), ЮЬ (ЙУЬ), Я (ЙА), ЯЬ (ЙАЬ) элпаш а, аьзнаш а 

йаздаран бакъонаш . Къасторан хьаьркаш: ь, ъ. 

 
4 

 
2 

 
1 

Нохчийн меттан мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Дифтонгаш, 

монофтонгаш. Йуьхьанцара а, шозлагIа а мукъа аьзнаш. Й 

элпан маьIна а, нийсайаздар а. 

 
2 

3 2 
Нохчийн меттан лексика. Дешнийн маьIнаш (лексически, 

грамматически; нийса а, тIедеана а). 4 

 

 
4 

 

 
2 

Дешнийн тайпанаш (омонимаш, синонимаш, антонимаш, 

табу, эвфемизмаш, диалектизмаш, кальканаш, керла 

дешнаш, ширделла дешнаш, диалектизмаш). Фразеологи, 

фразеологизмийн тайпанаш (дозарш, цаIаллаш, 

цхьаьнакхетарш). 

 

 
4 

 
5 

 
3 

Грамматикин чулацам а, маьIна а. Схьайаьлла, схьайалаза 

лард. Грамматически категореш. Нохчийн меттан дешнийн 

морфологически хIоттам. Къамелан дакъойн йукъара маьIна. 

 
6 

 
 

6 

 
 

3 

Коьрта къамелан дакъош (6): цIердош, билгалдош, терахьдош, 

цIерметдош, хандош, куцдош. Церан грамматически 

категореш а, синтаксически функцеш а. ГIуллакхан къамелан 

дакъош (3): хуттург, дакъалг, дештIаьхье. Шакъаьстина лела 
меже: айдардош. 

 
 

6 

7 4 
Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш. 

4 

 

8 
 

4 
Цхьалхечу предложенийн тайпанаш. Цхьалхе а, чолхе а 

предложенеш, церан тайпанаш. Синтаксически таллам 
цхьалхечу а, чолхечу а предложенин. 

 

6 

 Итого  36 

 
 

4.9. Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не 

предусмотрена. 

 

5. Перечень учебно - методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа – это основная внеаудиторная работа 

студента. 
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Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие 

её виды: 

– изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

– работа над основной и дополнительной литературой; 

– работа над периодическими изданиями и имеющимися на кафедре 

или в библиотеке научной литературой; 

– изучение вопросов для самоконтроля (самопроверки); 

– самоподготовка к практическим занятиям; 

– подготовка домашних заданий; 

– подготовка презентации по теме с использованием технических 

средств и мультимедийной техники; 

– самостоятельная работа студента в библиотеке; 

– консультации у преподавателя по дисциплине. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нохчийн меттан фонетика, 

мукъачу а, мукъазчу а аьзнийн 

система. 

Письменная работа по разделу «Фонетика» по 

следующим работам с использованием 

художественных текстов на чеченском языке. 

Лахахь далийна Iилманан белхех пайда а 

оьцуш, кхочушбие болх: 1. Йоцца 

характеристика йалайе мукъачу а, мукъазчу а 

аьзнийн. Билгалйаха церан коьрта 

вовшахкъасторан билгалонаш. 2. Схьайазйе ши 

агIо текст исбаьхьаллин литература тIера, 

билгалдаха йуьхьанцара, шозлагIа мукъа 

аьзнаш. 3. Схьайазде текста йуккъера дешнаш 

ь, ъ къасторан хьаьркаш йолу. 4. Схьайазде 

шала а, шалха а мукъаза аьзнаш долу дешнаш. 

5. Схьайазде дешнаш шайн хIоттамехь: Е, Ĕ, 

ЙУ, ЙУЬ, ЙА, ЙАЬ элпаш долу, хIун аьзнаш ду 

цара билгалдохурш? 

1. Тимаев А.Д. ХIинцалера нохчийн мотт. 

Лексикологи. Фонетика. Морфологи. Грозный, 

2011. 416 с. [57-248] 

2. Тимаев А.Д. Чеченский язык. Фонетика. 

Грозный, 2011. 208 с. [27-206] 

3. Грамматика чеченского языка. Т.1 «Введение 

в грамматику. Фонетика. Морфемика. 

Словообразование», Грозный, 2013. 848 с. 182- 

192, 225-243] 

4. Дешериев Ю.Д. Современный чеченский 

литературный язык. Ч.1, Фонетика. Грозный, 

1960. 120 с. [6-120] 

5. Магомедов А.Г Очерки фонетики чеченского 

языка. Махачкала, 2005. 203 с. [16-184] 

7. Саламова Р.А. Нохчийн меттан фонетика. 

Грозный, 1992. 308 с. [3-302] 
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2 

 

 

 

 

Нохчийн меттан лексикологи, 

лексикологин маьIна. Дешнийн 

маьIнаш а, тайпанаш а. 

Письменная работа по разделу «Лексикология» 

по следующим работам с использованием 

художественных текстов на чеченском языке. 

Лахахь далийна Iилманан белхех пайда а 

оьцуш, кхочушбие болх: 1. Схьайазйе ши агIо 

текст исбаьхьаллин литература тIера, йало таро 

йолчу дешнашна йалае: синонимаш, 

антонимаш, омонимаш. 2. Схьайазде текста 

йуккъера: керла дешнаш а, ширделла дешнаш а. 

3. Йало таро йолчу дешнашна эвфемизмаш 

йалае. 4 Схьайазйе шайн хIоттамехь кальканаш 

йолу предложенеш, билгалйаха, йуьззина йа 

йуьззина йоцу кальканаш йу? 

1. Тимаев А.Д. ХIинцалера нохчийн мотт. 

Лексикологи. Фонетика. Морфологи. 

(Современный чеченский язык. Лексикология. 

Фонетика. Морфология.) Грозный, 2007. 416 с. 

[18-56] 
2. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Нохчийн 

мотт. Лексикологи, фонетика, морфологи. 

Нохч-г1алг1айн педучилищан 1-2 курсийн 

студенташна учебник. 1 часть, Грозный, 1972. 

252 с. [10-23] 

3. Эдилов С.Э. Нохчийн меттан практикум 

(дешаран пособи). Соьлжа-г1ала, 2011. 304 с. 

[3-124] 

4. Ирезиев С-Х.С-Э., Х.Р. Сельмурзаева. 

Нохчийн меттан мукъачу аьзнийн система. 
Соьлжа-г1ала, 2020. 130 с. [7-128] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нохчийн меттан морфологи. 

Къамелан дакъош: коьрта къамелан 

дакъош (цIердош, билгалдош, 

терахьдош, цIерметдош, хандош, 

куцдош), церан грамматически 

категореш. ГIуллакхан къамелан 

дакъош: хуттург, дакъалг, 

дештIаьхье. Шакъаьстина лела 

меже: айдардош. 

1. Подготовить доклад по следующим работам, 

раздел «Морфология». Лахахь далийна 

Iилманан белхех пайда а оьцуш, доклад кечйе 

билгалйаьккхинчу темина: Нохчийн меттан 

коьрта а, гIуллакхан а къамелан дакъош. 

2. Письменная работа с использованием 

художественных текстов на чеченском языке. 

Лахахь далийна Iилманан белхех пайда а 

оьцуш, кхочушбие болх: схьайазйе 

исбаьхьаллин литератури тIера ши агIо текст, 

билгалдаха: цIердешнийн класс, терахь, дожар; 

билгалдешнийн – дарж, легар; хандешнийн хан, 

спряжени, синтаксически функци. 

1. Тимаев А.Д. ХIинцалера нохчийн мотт. 

Лексикологи. Фонетика. Морфологи. Грозный, 

2007. 416 с. [253-409] 

2. Тимаев А.Д. Древнейшая структура именных 

основ и категория грамматических классов в 

нахских языках и диалектах. Грозный, 2012. 272 

с. [12-255] 
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  3. Грамматика чеченского языка. Т.1 «Введение 

в грамматику. Фонетика. Морфемика. 

Словообразование», Грозный, 2013. 848 с. 

[400-833] 

4. Эдилов С.Э. Нохчийн меттан практикум 

(дешаран пособи). Грозный, 2011. Соьлжа- 

г1ала, 2011. 304 с. [125-300] 

5. Вагапов А.Д. ЦIердешнийн легарш. – 

Грозный, 2003. 96 с. [3-95] 

6. Тимаев А.Д., Ирезиев С-Х.С-Э., Абубакаров 

А.Х. Нохчийн меттан морфологин практически 

курс. Грозный, 2012. 176 с. [6-174] 

7. Халидов А.И. Чеченский язык: Морфемика. 

Словообразование Грозный, 2010. 768 с. [83- 

736] 

8. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Нохчийн 

мотт. Лексикологи, фонетика, морфологи. 

Нохч-гIалгIайн    педучилищан    I-II    курсийн 

студенташна учебник. 1 часть, 1972. 252с. [49- 
250] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Синтаксис. Предложенин коьрта а, 

коьртаза а меженаш. Цхьалхе а, 

чолхе а предложенеш, церан 

тайпанаш. 

Письменная работа по разделу «Синтаксис» по 

следующим работам с использованием 

художественных текстов на чеченском языке. 

Лахахь далийна Iилманан белхех пайда а 

оьцуш, кхочушбие болх: 1. Схьaйазйе текст, 

билгалйаха коьрта а, коьртаза а меженаш. 2. 

Схьайазйе текста йуккъера цхьалхе 

предложенеш, билгалйаха церан тайпанаш, 

талла уьш синтаксически. 3. Схьайазйе текста 

йуккъера пхиппа хIора тайпа чолхе 

предложенеш, синтаксически таллам бе. 

1. Эдилов С.Э. Нохчийн меттан синтаксисан 

практикум. Соьлжа-гIала, 2012. 304 с. [4-299] 

2. Халидов А.И. Типологический синтаксис 

чеченского простого предложения. Нальчик, 

2004. 271 с. [17-260] 

3. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Чеченский 

язык. Учебник для педучилища. 2-я часть, 

Синтаксис. Грозный, 1985. 148 с. [3-144] 

4. Навразова Х.Б. Чеченский язык: 

описательный и сравнительно-типологический 

анализ простого предложения. Назрань, 2005. 

306 с. [12-282] 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №1. 

Этапы формирования и оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Фонетика УК-4.1 устный опрос, 

письменная работа, 

реферат, 
тестирование 

2 Морфологи УК-4.3 устный опрос, 

письменная работа, 

реферат, 

тестирование 
 

 

Рубежная аттестация №1 проходит в форме тестирования: 

 

1: Маса элп ду нохчийн алфавитехь 

-: 45 

-: 33 

-: 47 

-: 49 

 
 

3: Маса элп ду нохчийн алфавитехь оьрсийн маттахь доцуш 

-: 12 

-: 13 

-: 16 

-: 15 

 

4: Муьлха аьзнаш декъало нохчийн маттахь чIогIа-кIеда хиларца 

-: мукъаза 

-: деха 

-: мукъа 

-: доца 

 

5: КIеда аз йуккъехь долу дош билгалдаккха 

-: КIошта 

-: кхеташо 

-: верта 

-: толам 

 

6: Йуккъехь кIеда аз доцу дош къастаде 

-: гIийла 

-: гезга 

-: гIовгIа 
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-: лаам 
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7: Нохчийн маттахь тIеэцначу дешнашкахь бен ца йаздо элпаш билгалдаха 

-: (й,ъ,I,йа) 

-: (е, ж, и, о) 

-: (ё, ф, щ, ы) 

-: (з, оь, йу,йа) 

 

8: Муьлха дош нийса декъна дешдакъошка 

-: Iи-лман-ча 

-: Iил-ман-ча 

-: ил-ла-нча 

-: аха-рхо 

 

9: Нохчийн дешнашкахь йа аз а, йа элп а дац 

-: (ё) 

-: (йа) 

-: (щ) 

-: (ф) 

 

10: Муьлхачу дешдекъехь лаьтта нохчийн маттахь тохар 

-: хьалхарчу 

-: йуккъерчу 

-: шолгIачу 

-: тIехьарчу 

 

11: Муха къастадо нохчийн маттахь деха аз 

-: йозанехь 

-: хьаьркаца 

-: аларца 

-: тIадамца 

 

12: Муьлхачу дашехь ду къамелехь ца олуш долу мукъа аз 

-: лаам 

-: толам 

-: тахана 

-: хIинцалц 

 

13: Шалха элп йуккъехь долу дош къастаде 

-: бIов 

-: зIе 

-: гIала 

-: дIора 

 

14: Шала шалха элп долу дош къастаде 
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-: бIаьрг 

-: ведда 

-: воккха 

-: латта 

 

15: Билгалдаккха шала элп долу дош 

-: гIайгIа 

-: лаьа 

-: готта 

-: уьшал 

 

16: Мукъаза аз шаладирзина дош билгалдаккха 

-: дитт 

-: мотт 

-: дикка 

-: латта 

 

17: Дешан маьIна чIагIдар гойтуш долу дош къастаде 

-: гIийла 

-: йистехь 

-: уллехь 

-: цигахь 

 

18: Мукъаза аз цIердешнийн дукхаллин терахь кхуллуш шаладирзина 

-: дитташ 

-: латтанаш 

-: хьаннаш 

-: гIиллакхаш 

 

19: Хандешан йахана хан кхуллуш мукъаза аз шаладирзина 

-: даьккхина 

-: лаьттина 

-: хилла 

-: халла 

 
 

21: Маса къамелан дакъа ду нохчийн маттахь 

-: (9) 

-: (6) 

-: (I0) 

-: (I2) 

 

22: Маса коьрта къамелан. дакъа ду нохчийн маттахь 
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-: (7) 

-: (5) 

-: (4) 

-: (6) 

 

23: Маса гIуллакхан къамелан дакъа ду нохчийн маттахь 

-: (3) 

-: (-4) 

-: (4) 

-: (6) 

25: ГIуллакхан къамелан дакъа гайта 

-: цIердош 

-: куцдош 

-: айдардош 

-: дештIаьхье 

 

26: Ша лела къамелан дакъа гайта 

-: хуттург 

-: айдардош 

-: хандош 

-: терахьдош 

 

27: Муьлха къамелан дакъа ду цIердош 

-: шалела 

-: коьрта 

-: гIуллакхан 

 

28: ХIун гойту цIердашо 

-: мухалла 

-: масалла 

-: хIума 

-: рогIалла 

 

29: ЦIердош къастаде 

-: лекха 

-: лоха 

-: гIиллакх 

-: итт 

 

30: Доланиг дожарехь долу дош къастаде 

-: тешам 

-: лаамца 

-: доттагIчуьн 
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-: толамах 

 
Примерная тематика рефератов: 

1. Билгалдешнийн тайпанаш, легарш а. 

2. ГIоьнан къамелан дакъош. 

3. ГIуллакхан къамелан дакъош. 

4. Куцдош, куцдешнийн тайпанаш, синтаксически гIуллакх. 

5. Масдар. Масдаран кхолладалар, грамматически класс. 

6. Морфологи, цуьнан маьIна а (къамелан дакъош, грамматически категореш). 

7. Нохчийн меттан мукъа а, мукъаза а аьзнаш. 

8. Нохчийн меттан мукъазчу аьзнийн хIоттам. 

9. Нохчийн меттан мукъачу аьзнийн хIоттам. 

10. Нохчийн меттан цIердешнийн легарш. 

11. Предложенин коьрта меженаш 

12. Предложенин коьртаза меженаш 

13. Терахьдешнийн морфологически хIоттам, церан синтаксически гIуллакх. 

14. Терахьдешнийн тайпанаш а, кхолладалар а. 

15. Хандешан латтаман кепаш, церан кхоллайаларан некъ. 

16. Хандешнийн саттамаш, церан кхолладалар. 

17. Хандош. Хандешан грамматически категореш. 

18. Ц1ерметдешнийн тайпанаш, церан легадалар. 

19. Цхьалхечу предложенин кепаш. 

20. Йаххьийн цIерметдешнаш, церан легадалар. 

 

Шкала и критерования письменных и творческих работ 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видеоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует 

владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

практических заданий 

2-1 Слабое знание   программного   материала,   при   ответе   возникают   ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 
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0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 90-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 76-89% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-75% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Вопросы, выносимые на №1 рубежную аттестацию (билгалдоху коьрта 

хаттарш): 

 

1. Билгалдешан маса кеп йу? 

2. Йуьхьаьнцара а, схьадевлла а мукъа аьзнаш, муха къаьста 

уьш? 

3. Кхолладаларан меттиге хьажжина мукъа аьзнаш муьлхачу 

тайпанашка декъало. 

4. Лаамаза билгалдош къастаде: Iаьржаниг, буьрсаниг, хазаниг, 

оьзда гIиллакх. 

5. Лааме билгалдош къастаде: Iаьржа коч, буьрса амал, оьзданиг 

6. Мукъазчу аьзнийн тайпанашка декъадалар муха хуьлу? 

7. Мукъачу аьзнийн система, хIун башхалла йу цу системин? 

8. Муха кхоллало шала мукъаза аьзнаш? 

9. Муха къаьста элп, аз, фонема? 

10. Нохчийн меттан мукъа а, мукъаза а аьзнаш. 

11.ХIун гойту терахьдашо? 

12.ЦIердешан дукхаллин терахь кхолларан маса некъ бу? 

13.Цхьалхе терахьдош маса дашах лаьтта? 

14.Шалха мукъаза элпаш, уьш кхуллу хьаьркаш. 

15.Элп, аз, хьаьрк. 

 
 

Составить библиографию работ по разделам: Нохчийн меттан фонетика, 

морфологи. 
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Составить конспект на тему: «Нохчийн меттан фонетика талларан истори, 

кхиаран некъаш» по следующим работам: 

 
Литература (пайдаэца литературех): 

 
1. Тимаев А.Д. ХIинцалера нохчийн мотт. Лексикологи. Фонетика. Морфологи. Грозный, 

2011. 

2. Тимаев А.Д. Чеченский язык. Фонетика. Грозный, 2011. 

3. Грамматика чеченского языка. Т.1 «Введение в грамматику. Фонетика. Морфемика. 

Словообразование», Грозный, 2013. 

4. Дешериев Ю.Д. Современный чеченский литературный язык. Ч.1, Фонетика. Грозный, 

1960. 

5. Магомедов А.Г Очерки фонетики чеченского языка. Грозный, 2005. 

6. Чрелашвили К.Т. Парадигматический и дистрибутивный анализ системы согласных 

нахских языков. Тбилиси, 2009. 

7. Саламова Р.А. Нохчийн меттан фонетика. Грозный, 1992. 

Литература (пайдаэца литературех): 

8. Эдилов С.Э. Нохчийн меттан практикум. Соьлжа-гIала, 2011. 

9. Тимаев А.Д., Ирезиев С-Х.С-Э., Абубакаров А.Х. Нохчийн меттан морфологин 

практически курс. Грозный, 2012. 

10. Тимаев А.Д. Древнейшая структура именных основ и категория грамматических 

классов в нахских языках и диалектах. Грозный, 2012. 

 

Виды занятий и темы, выносимые на рубежную аттестацию №2. 

Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 
дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного 
средства 

1 Лексикология УК-4.2 Устный опрос, 

письменная работа, 

тестирование 

2 Синтаксис УК-4.1 Устный опрос, 

письменная работа, 

тестирование 
 

Рубежная аттестация №2 проходит в форме тестирования: 

 
 

1: Къастаде синонимаш 

-: догIа, догIа 

-: говр, дин, алаша 
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-: чехка, меллаша 

-: лекха, лоха 

 

2: Дешан маьIна чIагIдар гойтуш долу дош къастаде 

-: гIийла 

-: йистехь 

-: уллехь 

-: цигахь 

 

3: Мукъаза аз цIердешнийн дукхаллин терахь кхуллуш шаладирзина 

-: дитташ 

-: латтанаш 

-: хьаннаш 

-: гIиллакхаш 

 

4: Хандешан йахана хан кхуллуш мукъаза аз шаладирзина 

-: даьккхина 

-: лаьттина 

-: хилла 

-: халла 

 

5: Дацаран маьIнехь долу дош къастаде 

-: чIогIа 

-: хIума 

-: хIумма а 

-: дуккха а 

 
 

6: Муха гочдича нийса хир ду оьрсийн снайпер дош 

-: таллархо 

-: иччархо 

-: гочдархо 

-: дешархо 

 

7: ХIун гойту цIердашо 

-: мухалла 

-: масалла 

-: хIума 

-: рогIалла 

 

8: ЦIердош къастаде 

-: лекха 

-: лоха 
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-: гIиллакх 

-: итт 

 

9: Билгалдаха антонимаш 

-: маса, чехка, каде 

-: жима, воккха 

-: хIусам, петар, цIа 

-: сирла, къегина, йекхна 

 

10: Доланиг дожарехь долу дош къастаде 

-: тешам 

-: лаамца 

-: доттагIчуьн 

-: толамах 

 

11: Лург дожарехь долу дош къастаде 

-: эшам 

-: лаамца 

-: зезагна 

-: вешица 

 

12: Дийриг дожарехь долу дош къастаде 

-: йиша 

-: Даймахке 

-: корах 

-: дешархочо 

 

13: Муьлхачу дожарца къастадо нохчийн маттахь легар 

-: цIерниг 

-: коьчалниг 

-: лург 

-: дустург 

 

14: Маса легар ду нохчийн маттахь цIердешан 

-: (3) 

-: (5) 

-: (4) 

-: (6) 

 

15: Хьалхарчу легаран чаккхенаш билгалъйаха 

-: (-нца, -арца) 

+: (-ца,-аца) 

-: (-ица) 
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-: (-чуьнца) 

 

16: ШолгIачу легаран чаккхенаш къастайе 

-: (-ах,-ал) 

-: (-ица) 

-: (-нца,-арца) 

-: (-чуьнца) 

 

17: КхоалгIачу легаран чаккхе къастайе 

-: (-ан,-ал) 

-: (-нца) 

-: (-ица) 

-: (-ца,-аца) 

 

18: ДоьалгIачу легаран чаккхе къастайе 

-: (-е,-а) 

-: (-ица) 

-: (-чуьнца) 

-: (-ца,-аца) 

 

19: Цхаьаллин терахьехь бен ца лела цIердош къастаде 

-: дуьне 

-: нана 

-: ойла 

-: дийцар 

 

20: Дукхаллин терахьехь бен ца лела цIердош къастаде 

-: кедаш 

-: неIарш 

-: галеш 

+: аьшпаш 

 

21: Синкхетам болу цIердош къастаде 

-: толам 

-: газа 

-: иччархо 

-: говр 

 

22: Синкхетам боцу цIердош къастаде 

-: вахархо 

-: шелахо 

-: уьстагI 

-: лазархо 
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23: Суффиксан гIоьнца дукхаллин терахь кхоллало дош къастаде 

-: ча 

-: лам 

-: зезаг 

-: хьун 

 

24: Орамера мукъа аз хийцалуш, суффиксан гIоьнца дукхаллин терахье 

доьрзу дош къастаде 

-: стаг 

-: нана 

-: ваша 

-: дитт 

 

25: Билгалдаха нийсачу маьIнехь дешнаш 

-: говр уьду 

-: денош уьду 

-: зама уьду 

-: шераш уьду 

 
 

26: Билгалдаха тIедеанчу маьIнехь дешнаш 

-: дашо сахьт 

-: дашо чIуг 

-: дашо куьйгаш 

-: дашо кхаба 

 

27: Къастаде дош лексически а, грамматически а маьIна долуш 

-: малх 

-: лаьмнаш 

-: вада 

-: хаза 

 

28: 1-чу грамматически класс йукъадогIу дош билгалдаккха 

-: да 

-: лам 

-: нана 

-: кор 

 

29: 2-чу грамматический класс йукъадогIу дош гайта 

-: билгало 

+: йиша 

-: чулацам 
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-: тIам 

 
 

30: Цхьаллин дукхаллин терахьехь муьлха гIоьналлин хандешнаш лела 

«гIала» цIердашца 

-: (ду-ду) 

-: (йу-йу) 

-: (бу-бу) 

-: (йу-бу) 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 
 

Вопросы, выносимые на №2 рубежную аттестацию 

 
1. Нохчийн меттан лексикологи, лексикологин маьIна. 

2. Дешнийн маьIнаш: лексически а, грамматически а. 

3. Нийса а, тIедеана маьIна. 

4. Дешнийн тайпанаш: синонимаш, омонимаш, антонимаш, табу, эвфемизмаш. 

5. Дешнийн ширдалар, историзмаш, архаизмаш. 

6. Лексикин тайпанаш: книжни, Iилманан, ша-къаьстина йолу, дог-ойла гIатторан, 

тIеман лексика. 

7. Диалектизмаш, церан тайпанаш. 

8. Нохчийн меттан предложенин коьрта меженаш. 

9. Цхьалхечу предложенийн тайпанаш. 

10. Фразеологи, фразеологизмаш, церан тайпанаш. 

11. Нохчийн меттан предложенин коьртаза меженаш. 

12. Синонимаш, церан кхоллайаларан некъаш. 

13. Омонимаш, церан тайпанаш. 

14. Антонимаш, нохчийн маттахь церан лелар. 

15. Табу а, эвфемизмаш а х1инцалерачу нохчийн маттахь. 

 
Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

 

 
 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний, но и видит 
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 междисциплинарные связи. Умеет анализировать 

практические ситуации. Ответ построен логично. 

Материал излагается четко, ясно, аргументировано. 

Уместно используется информационный и 

иллюстративный материал. 

Оценка «хорошо» Студент показывает достаточный уровень 

практических знаний. Умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал 

излагается грамотно. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Студент показывает знание основного практического 

материала. В ответе не всегда присутствует логика 

изложения. Студент испытывает затруднения при 

приведении практических примеров. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических 

знаний, не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом на них. 

 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 
дисциплины 

Тема Код 

компетенци 

Наименование 

оценочного 
средства 

 

 

 

1 

Нохчийн меттан 

фонетика 
Нохчийн меттан мукъа 

а, мукъаза а аьзнаш. 

Дифтонгаш, 

монофтонгаш. 

Йуьхьанцара а, 

шозлагIа а мукъа 

аьзнаш. Й элпан 

маьIна а, нийсайаздар 

а. 

УК-4.1 УО, ПР, Р 
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2 

Лексикологи Нохчийн меттан 

лексика. Дешнийн 

маьIнаш (лексически, 

грамматически; нийса 

а, тIедеана а). 

Дешнийн тайпанаш. 

УК-4.2  

 
УО, ПР 

 
 

3 

Морфологи Коьрта къамелан 

дакъош. ГIуллакхан 

къамелан дакъош. 

Шакъаьстина лела 

меже. 

УК-4.3  
 

УО, ПР, Р 

 

 

 

 
4 

Синтаксис. Предложенин коьрта а, 

коьртаза а меженаш. 

Цхьалхечу 

предложенийн 

тайпанаш. Цхьалхе а, 

чолхе а предложенеш, 

церан тайпанаш. 

Синтаксически таллам 

цхьалхечу а, чолхечу а 

предложенин. 

УК-4.1  

 

 

 
УО, ПР 

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины. 

 

Вопросы к зачету: 

 

1.Маса элп ду нохчийн алфавитехь? 

2.Маса мукъа аз ду нохчийн маттахь 

3.Муьлха аьзнаш декъало нохчийн маттахь чIогIа-кIеда хиларца 

4.КIеда аз йуккъехь долу дош билгалдаккха 

(КIошта, кхеташо, толам) 

5. Йуккъехь кIеда аз доцу дош къастаде 

(гIийла гезга гIовгIа лаам) 

6.Шалха элп йуккъехь долу дош къастаде 

(бIов зIе гIала дIора) 
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7.Шалха маса элп ду нохчийн алфавитехь? 

8.Шалха элпаш кхуллуш тIекхета 4 хьаьрк муьлхарш йу? 

9.Даладе масала шалха а, шала элп долуш. 

10. Маса къамелан дакъа ду нохчийн маттахь? - Дагардие муьлханаш девза 

шуна? 

11. Маса дожар ду нохчийн маттахь? 

12.Нохчийн матте гочде кIиран денош: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 

13. Неологизмаш стенах олу? 

14. Йахна хан билгалйоккхуш хIоттайе предложени. 

15.ЦIердешан дукхаллин терахьан категори. 

16.Муьлха къамелан дакъа ду терахьдош? 

17. ХIун гойту терахьдашо? 

18. Муьлха хаттар хила тарло терахьдешан? 

19. Шен маьIне хьаьжжина маса тайпане декъало терахьдош? 

20.Билгалдешан маса кеп йу? 

21.Лааме билгалдош къастаде: Iаьржа коч, буьрса амал, оьзданиг 

22.Лаамаза билгалдош къастаде: Iаьржаниг, буьрсаниг, хазаниг, оьзда 

гIиллакх. 

23. Цхьалхе терахьдош. 

24. Муьлханиг ду цхьалхе терахьдош: пхийтта, пхиъ, кхойтта, кхузткъа? 

25.Чолхе терахьдош. 

26. Муьлха къамелан дакъа ду цIерметдош? 

27. Маса тайпане декъало цIерметдош, шен маьIне хьаьжжина? 

28.Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш. 

29.ХIоттайе айдаран предложени. 

30.Айдардош, йукъара кхетам. 

 

Критерии оценки устного ответа 
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Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний, но и видит 

междисциплинарные связи. Умеет анализировать 

практические ситуации. Ответ построен логично. 

Материал излагается четко, ясно, аргументировано. 

Уместно используется информационный и 

иллюстративный материал. 

Оценка «хорошо» Студент показывает достаточный уровень 

практических знаний, свободно оперирует понятиями. 

Умеет анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности. Ответ построен 

логично, материал излагается грамотно. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Студент показывает знание основного практического 

материала. В ответе не всегда присутствует логика 

изложения. Студент испытывает затруднения при 

приведении практических примеров. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических 

знаний, не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом на них. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 
7.1. Основная литература 

 
1. Грамматика чеченского языка. Т.1 «Введение в грамматику. Фонетика. 

Морфемика. Словообразование». Грозный, 2013. 848 с. [182-833] 

2. Тимаев А.Д. Х1инцалера нохчийн мотт. Лексикологи. Фонетика. Морфологи. 

(Современный чеченский язык. Лексикология. Фонетика. Морфология.). 

Грозный, 2011. 416 с. [5-414] 

3. Тимаев А.Д. Чеченский язык. Фонетика. Грозный, 2011. 208 с. [27-206] 

4. Тимаев А.Д., Ирезиев С-Х.С-Э., Абубакаров А.Х. Нохчийн меттан морфологин 

практически курс. Грозный, 2012. 176 с. [6-174] 
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5. Тимаев А.Д. Древнейшая структура именных основ и категория грамматических 

классов в нахских языках и диалектах. Грозный, 2012. 272 с. [12-255] 

6. Эдилов С.Э. Нохчийн меттан практикум. Соьлжа-г1ала, 2011. 304 с. [3-300] 

7. Ирезиев С-Х.С-Э., Сельмурзаева Х.Р. Нохчийн меттан мукъачу аьзнийн система. 

Соьлжа-г1ала, 2020. 132 с. [5-128] 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Алироев И.Ю. Чеченский язык. М., 2001. 152 с. [3-150] 

2. Арсаханов И.Г. Х1инцалера нохчийн мотт. Лексикологи, фонетика, 

морфологи. Грозный, 1965. 208 с. [3-188] 

3. Вагапов А.Д. Этимологический словарь чеченского языка. Тбилиси, 

2011. 734 с. [3-732] 

4. Вагапов А.Д. Ц1ердешнийн легарш. Грозный, 2003. 96 с. [3-95] 

1. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Нохчийн мотт. Лексикологи, 

фонетика, морфологи. Нохч-г1алг1айн педучилищан I-II курсийн 

студенташна учебник. 1 часть, Грозный, 1972. 252 с. [10-250] 

2. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Чеченский язык. Учебник для 

педучилища. 2-я часть, Синтаксис. Грозный, 1985. 148 с. [3-144] 

3. Магомедов А.Г Очерки фонетики чеченского языка. Грозный, 2005. 203 

с. [16-184] 

4. Мациев А.Г. Чеченско-русский словарь. М., 2000. 629с. [8-625] 

5. Навразова Х.Б. Чеченский язык: описательный и сравнительно- 

типологический анализ простого предложения. Назрань, 2005. 306 с. [12- 

282] 

6. Саламова Р.А. Нохчийн меттан фонетика. Грозный, 1992. 308 с. [3-302] 

7. Халидов А.И. Нохчийн метта1илманан терминийн луг1ат. Грозный, 

2012. 448 с. [5-447] 

8. Халидов А.И. Типологический синтаксис чеченского простого 

предложения. Нальчик, 2004. 271 с. [17-260] 

9. Эдилов С.Э. Нохчийн меттан синтаксисан практикум. Соьлжа-г1ала, 

2012. 304 с. [4-299] 

 
7.3. Периодические издания 

 
1. Журнал «Вопросы языкознания» 

2. Межвузовский журнал «Lingua-universum» 

3. Межвузовский журнал «Рефлексия» 

4. Научно-аналитический журнал «Вестник ЧГУ» 
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5. Вестник МГУ «Филология» и «Лингвистика» 

6. Журнал «Русский язык в научном освещении» 

7. Журнал «Орга» 

 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины. 

 
Электронно-библиотечная система. http://www.iprbookshop.ru 

Электронная библиотека студента. 

http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id=16358 

www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru 

www.book.ru Электронная библиотека 

www.KNIGAFUND.ru Электронная библиотека 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «Чеченский язык» 

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык» 

адресованы студентам очной очно-заочной и заочной формы обучения. 

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных 

форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Чеченский язык» 

для студентов представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения 

данной дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов с литературой не отделена от 

семинаров, однако вдумчивое чтение источников, составление тезисов, 

подготовка сообщений на базе прочитанных материалов способствует гораздо 

более глубокому пониманию изучаемой проблемы. Данная работа также 

предполагает обращение студентов к справочной литературе для уяснения 

конкретных терминов и понятий, введенных в курс, что способствует 

пониманию и закреплению пройденного практического материала и 

подготовке к семинарским занятиям. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliofond.ru/download_list.aspx?id=16358
http://www.public.ru/
http://www.book.ru/
http://www.knigafund.ru/
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В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты 

закрепляют полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их 

практического применения, опыт рациональной организации учебной работы, 

и готовятся к сдаче зачета. 

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах 

проведения занятий и формах контроля знаний. 

Поскольку активность студента на практических занятиях является 

предметом внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к таким занятиям требует от студента ответственного отношения.  

Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения домашних и иных 

заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными 

выступлениями. 

 
9.1. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Обучающимся необходимо: 

• ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

• постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

• перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущем занятии; 

• записать возможные вопросы, которые вы зададите 

преподавателю 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию, 

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться 

пользоваться и применять по ходу записи. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.  

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, 

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко 

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство, 
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позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее 

содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут 

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и 

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе 

учебного материала по механической записи требуется больше труда и 

времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и 

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами, выводами 

и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на отдельных 

листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую 

запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся 

новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и 

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать 

тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, 

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный 

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их 

последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила 

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, т.к. 

случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время конспект 

становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех 

метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется 

наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод складывается по 

мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится к тому, чтобы 



37 
 

конспективные записи были краткими и наилучшим образом содействовали 

глубокому усвоению изучаемого материала. 

 
9.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям. 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее 

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

• ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

• внимательно прочитать материал, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

• выписать основные термины; 

• ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

• уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время 

текущих консультаций преподавателя; 

• готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

• рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу 

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные 

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение 

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется 

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр 

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 
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расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью 

к преподавателю. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается  со вступительного слова  преподавателя, 

формулирующего цель  занятия  и  характеризующего его  основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине  занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет 

право ознакомиться с ними. 

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 
9.3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

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. 
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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. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь 

используют материал практических занятий. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания 

и отвечая на вопросы для самопроверки по соответствующей теме. 

 
9.4. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 
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тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 
Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так 

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная 

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 
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В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии ГОСТ. Реферат выполняется с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора интервала, шрифт Times New 

Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. Также необходимо соблюдать 

следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, 

левое – 30 мм, 

верхнее – 20 мм. 

нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Этапы работы над рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, но, 

прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой проблемой 

вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы или 

электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать во 

время изучения источников. На основе этих записей вы сформируете 

библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. К сдаче зачета по дисциплине «Чеченский 

язык» допускаются лишь те студенты, которые выполнили письменную 

работу. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

При реализации учебной работы по дисциплине «Чеченский язык» с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся и 
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в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

30.05.01 «Медицинская биохимия» реализуется компетентностный подход. 

В рамках данной дисциплины осуществляется использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения практических занятий 

с использованием презентаций, внеаудиторная работа в научной библиотеке. 

 
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. 

 

– Электронная образовательная среда университета 

(http://www.chgu.org) 

– Электронно-библиотечная система 

IPRBooks(http://www.iprbookshop.ru) 

– Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант 

студента» (http://www.studentlibrary.ru) 

– Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y Academic Edition 

Enterprise; 

– Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Nose 1 year Education License, договор № 15573/РНД 2933 от 

27.12.2017 г.; 

– OS Windows № 15576/РНД 2933 от 27.12.2017 г.; 

– MS Office № 15576/РНД 2933 от 27.12.2016 г.Соглашение OVS 

(Open value subscription) Кодсоглашения V8985616; 

– Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 700 (Номер лицензионного 

документа: 658/2018 от 24.04.2018); 

– WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc legalization GetGenuine (договор 

от 10.08.2017 г.); 

– WINEDU RUS UpgrdSapk OLP NL Acdmc (договор от 10.08.2017 г.); 

– CoreCAL SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc UsrCAL (договор 

от 10.08.2017 г.); 

– WinSvrStd RUS LicSAPk OLP NL Acdmc 2 Proc (договор 

от 10.08.2017 г.). 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени 

http://www.chgu.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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А.А. Кадырова» располагает необходимой материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, включающей современную 

вычислительную технику, объединенную в локальную вычислительную сеть, 

имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации. 

Образовательный процесс происходит в учебных аудиториях, учебные 

аудитория обеспечены материально-технической базой: интерактивная доска, 

компьютер, проектор и все необходимое оборудование для проведения 

практических занятий по учебной дисциплине «Чеченский язык». 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: 

 формирование у студентов системы знаний теории деловых коммуникаций, развитие навыков 

эффективных коммуникаций: деловая беседа, телефонные переговоры, публичные 

выступления, переговоры, работа с документами. 

 углубление общих представлений о нормах современного русского литературного языка и 

нацелен на овладение навыками практического пользования им как средством 

профессионального общения с учетом необходимых для эффективной коммуникации 

знаний о речевом этикете, искусстве научной полемики, правилах эффективного общения и 

общих параметрах коммуникативного поведения в аспекте современных проблем 

глобализации коммуникативного пространства. 

 
Задачи: 

 формирование понимания социально-психологических основ делового общения; 

 развитие навыков организации делового общения (деловой беседы, публичных выступлений, 
переговоров, работы с деловыми документами); 

 выявление роли различных факторов, снижающих эффективность процессов делового 

общения; 

 формирование представлений о коммуникативном эталоне, нормах речевого поведения, 

типах коммуникативных ситуаций, предполагающее: умение пользоваться различными 

словарями для решения соответствующих коммуникативных задач; правильное 

употребление языковых средств в соответствии с задачами коммуникации; следование 

тактикам толерантного компромиссного общения в сфере научной, официально-деловой 

иповседневной коммуникации; продуцирование связных монологических текстов в 

соответствии с прагматическими коммуникативными намерениями; фиксирование и 

предупреждение речевых и паралингвистических ошибок; 

 укрепление лингвистического иммунитета. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС по данной специальности: 

универсальных (УК): 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Умеет выбиратьи использовать 

наиболее эффективные для 

академического и профессионального 

взаимодействия вербальные и 

невербальные средства коммуникации 

 

УК-4.2. Умеет 

 

Знать: 

основы делового 

общения, 

принципы и 

методы 

организации 
деловых 

коммуникаций 

 

Уметь: 

построить 



  эффективно вести диалог с партнером, 

высказывать и обосновывать мнения 

(суждения) и запрашивание мнения 

партнера с соблюдением общепринятых 

нормыобщения 

 
УК-4.3. Умеет соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии 

 

УК-4.4. Умеет письменно излагать 

требуемую информацию 

УК-4.5. Умеет использовать 

современные информационные и 

коммуникационныесредства и 

технологии 

 

УК-4.6. Умеет осуществлять 

коммуникацию на иностранном языке в 

процессе академического и 

профессионального 

взаимодействия 

межличностные 

отношения и 

работать в 

группе 

 

 

 

Владеть: 

навыками 
работы в 

коллективе для 
решения задач 
межличностного 

и 
межкультурного 
взаимодействия 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий. 

 

4.1. Структура дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 3 з.е. (108 ч.). 



Вид работы Трудоемкость, часов 

№ семестра № семестра Всего 

3  

Общая трудоемкость 108/3  108/3 

Контактная аудиторная работа обучающихся с 

преподавателем: 

38  38 

Лекции (Л) 19  19 

Практические занятия (ПЗ) 19  19 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа:    

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов 70  70 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет  Зачёт 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Название раздела Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1. Русский язык и 

общегосударственная 

языковая политика. 

Русский язык − духовная скрепа нации и 

фундамент целостности российского 

государства, язык международного и 

межнационального общения. Закон о 

языках народов РСФСР. Правовой статус 

русского языка как государственного. 

Основные направления государственной 

языковой политики в XIX-XXI вв. Языки 

народов РФ − общенациональное 

достояние. Укрепление позиций русского 

языка на международном культурно- 

образовательном ландшафте. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

2. Русский язык в эпоху 

глобализации 
Причины глобализации. Позитивные 

стороны и негативные последствия 

глобализации для международного 

лингвистического ландшафта. Лингвоцид. 

Лингвистический империализм. Языковой 

пуризм. Этнокультурная идентичность и 

национальная безопасность государства. 

Лингвоэкология. Русский язык в контексте 

глобального образования. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

3. История преподавания 
отечественной 
словесности 

Изобретение славянской азбуки. Первые 

учебные книги. Методика преподавания 

русского языка в школах и начальных 

училищах. Первые пособия по русскому 

языку как иностранному. Образовательные 

реформы     Александра     II     в     области 

педагогики.   Риторика   как   неотъемлемая 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 



  часть курса отечественной словесности.  

4. Языковая система: 

норма и узус. 

Русский национальный и современный 

русский литературный язык. Достоинства 

русского языка. Теория «трех штилей» 

М.В. Ломоносова. Языковая норма и узус. 

Орфоэпические и грамматические нормы. 

Источники кодификации. Типы словарей. 

Понятие лингвистического иммунитета. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

5. Стили русского 

литературного языка 

Функциональные стили языка. Разговорный и 
книжный стили. Разговорный стиль: функции, 
произносительные нормы, роль интонации, 
лексические, морфологические и 
синтаксические особенности. Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. 
Публицистический стиль. Литературно- 
художественный стиль. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

6. Культура русской 

речи. 

Аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Коммуникативные   неудачи. 

Антропонимия. Типология речевых 

культур. Коммуникативные качества речи: 

точность, понятность, богатство и 

разнообразие, чистота. Омонимия. 

Синонимия. Фразеология. Тропы и фигуры 

речи. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

7. Речевой этикет и речевая 

деятельность. 
Типичные ситуации речевого этикета. 

Структура         речевой деятельности. 

Основные единицы речевого общения: 

речевая ситуация, речевое событие, речевое 

взаимодействие. Принципы речевой 

коммуникации. Слушание (аудирование): 

рефлексивное и нерефлексивное. Виды 

рефлексивных ответов.  Правила 

эффективного слушания. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

8. Этикет устного делового 
общения. 

Приемы расположения к себе людей. 

Речевые приемы ведения устных деловых 

переговоров. Этикет телефонного 

разговора. Правила ведения деловых бесед. 

История формирования письменной 

юридической традиции. Коммуникативный 

портрет русского чиновника в 

диахроническом аспекте. Дипломатический 

подстиль официально-делового стиля. 

Виды дипломатических документов. 

Письменный речевой этикет. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

9. Искусство ведения 

переговоров  и 

достижения 

компромисса. 

Коммуникативные стратегии 

эффективного общения. Понятие 

асимметричной непрямойкоммуникации. 

Тактика ведения переговоров. 

Доказательство и убеждение. Искусство 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 



  достижения компромисса, тактика 

ведения переговоров. Правила 

выдвижения тезиса и аргументов. Типы 

аргументов. Роль интонации и типы 

пауз. Стратегии компромисса, 

толерантности и неимпозитивности. 

 

10. Коммуникативные 

неудачи в деловом 

общении. 

Понятие административно-делового 

жаргона. Лексические, морфологические и 

синтаксические  особенности 

административно-делового   жаргона. 

Понятийно-тематическая  типология 

административно-делового   жаргона. 

Влияние административно-делового 

жаргона на современный русский 

литературный язык. 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Всего Аудиторная 

работа 

Вне-ауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР СР 

1. Русский язык и общегосударственная языковая 

политика. 

11 2 2  7 

2. Русский язык в эпоху глобализации 11 2 2  7 

3. История преподавания отечественной словесности 11 2 2  7 

4. Языковая система: норма и узус. 11 2 2  7 

5. Стили русского литературного языка 11 2 2  7 

6. Культура русской речи. 11 2 2  7 

7. Речевой этикет и речевая деятельность. 11 2 2  7 

8. Этикет устного делового общения. 11 2 2  7 

9. Искусство ведения переговоров и достижения 
компромисса. 

11 2 2  7 

10. Коммуникативные неудачи в деловом общении. 9 1 1  7 
 Итого 108 19 19  70 

 

4.4. Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре. 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Всего Аудиторная работа Вне-ауд. 

работа 



   Л ПЗ ЛР СР 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 Итого      

 

4.5. Лекции, предусмотренные в 3 семестре 

 

№ занятия Название темы Кол-во 
часов 

1. Русский язык и общегосударственная языковая 
политика. 

2 

2. Русский язык в эпоху глобализации 2 

3. История преподавания отечественной словесности 2 

4. Языковая система: норма и узус. 2 

5. Стили русского литературного языка 2 

6. Культура русской речи. 2 

7. Речевой этикет и речевая деятельность. 2 

8. Этикет устного делового общения. 2 

9. Искусство ведения переговоров и достижения 
компромисса. 

2 

10. Коммуникативные неудачи в деловом общении. 1 

 Итого 19 

 

4.6. Лекции, предусмотренные во 2 семестре. Если семестров 2 и более 

 

№ занятия Название темы Кол-во 
часов 

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

 Итого  



4.7. Лабораторные занятия (не предусмотрены учебным планом). 



4.8. Лабораторные занятия, предусмотренные в 1 семестре 

 

№ занятия Название темы Кол-во 

часов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 Итого  

 

4.9. Лабораторные занятия, предусмотренные во 2 семестре. 

 

№ занятия Название темы Кол-во 
часов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 Итого  

 

4.10. Практические (семинарские) занятия, предусмотренные в 1 семестре 

 

№ занятия Название темы Кол-во 

часов 

1. Русский язык и общегосударственная языковая политика. 2 

2. Русский язык в эпоху глобализации 2 

3. История преподавания отечественной словесности 2 

4. Языковая система: норма и узус. 2 

5. Стили русскоголитературного языка 2 

6. Культура русской речи. 2 

7. Речевой этикет и речевая деятельность. 2 

8. Этикет устного делового общения. 2 

9. Искусство ведения переговоров идостижения компромисса. 2 

10. Коммуникативные неудачи в деловом общении. 1 

 Итого 19 

 

4.11. Практические (семинарские) занятия, предусмотренные во 2 семестре. 

 

№ занятия Название темы Кол-во 
часов 

1.   



2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 Итого  

 

4.12. Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная в 3 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

раздела 

темы 

или 
Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. 
КСР 

Оценочное средство Кол-во 

часов 

Код 

компетенций 

Русский язык и 

общегосударственная 

языковая политика. 

Подготовка к текущему 

контролю; подготовка к 

промежуточному 

контролю 

Устный опрос, 

практическая работа, 

промежуточная 

аттестация 

7 УК-4 

Русский язык в эпоху 

глобализации 

Подготовка к текущему 

контролю; подготовка к 

промежуточному 

контролю 

Устный опрос, 

практическая работа, 

промежуточная 

аттестация 

7 УК-4 

История преподавания 
отечественной 
словесности 

Подготовка к текущему 

контролю; подготовка к 

промежуточному 
контролю 

Устный опрос, 

практическая работа, 

промежуточная 
аттестация 

7 УК-4 

Языковая система: 

норма и узус. 

Подготовка к текущему 

контролю; подготовка к 

промежуточному 

контролю 

Устный опрос, 

практическая работа, 

промежуточная 

аттестация 

7 УК-4 

Стили русского 

литературного языка 

Подготовка к текущему 

контролю; подготовка к 

промежуточному 
контролю 

Устный опрос, 

практическая работа, 

промежуточная 
аттестация 

7 УК-4 

Культура русской 

речи. 

Подготовка к текущему 

контролю; подготовка к 

промежуточному 

контролю 

Устный опрос, 

практическая работа, 

промежуточная 

аттестация 

7 УК-4 

Речевой этикет и 

речевая деятельность. 

Подготовка к текущему 

контролю; подготовка к 

промежуточному 
контролю 

Устный опрос, 

практическая работа, 

промежуточная 
аттестация 

7 УК-4 

Этикет устного делового 
общения. 

Подготовка к текущему 

контролю; подготовка к 

промежуточному 
контролю 

Устный опрос, 

практическая работа, 

промежуточная 
аттестация 

7 УК-4 

Искусство 

переговоров 

достижения 
компромисса. 

ведения 

и 

Подготовка к текущему 

контролю; подготовка к 

промежуточному 
контролю 

Устный опрос, 

практическая работа, 

промежуточная 
аттестация 

7 УК-4 

Коммуникативные Подготовка к текущему Устный опрос, 7 УК-4 



неудачи в деловом 

общении. 

контролю; подготовка к 
промежуточному 
контролю 

практическая работа, 
промежуточная 
аттестация 

  

Всего часов  70  

 

4.13. Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная во 2 семестре. 

 

Наименование темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся, 

в т.ч. КСР 

Оценочное средство Кол-во 

часов 

Код 

компетенций 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Всего часов    

 

4.14. Курсовой проект (курсовая работа) (не предусмотрен учебным планом) 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

 

 

Литература для подготовки к самостоятельной работе: 

Абрамова Н.А., Володина С.И., Никулина И.А. Риторика. М., 2014. 

Аккиева С.И., Амелин В.В., Аствацатурова М.А. и др. Этнографическая ситуация в 

субъектах Российской Федерации. – Изд. Совета Федерации., – М., 2007. 

Александров Д.Н. Логика. Риторика. Этика. – М., 2007. 

Атватер И. Я вас слушаю. – М., 1988. 

Брусенская Л.А. Юридическая риторика. М., 2014. 

Будаев Э.В. Сопоставительная политическая метафорика. − Н. Тагил, 2011. 

Бутовская М.Л. Антропология пола. – М., 2013. 

Виноградов В.В. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей. – М., 2003. 

Вольский Н.Н. Лингвистическая антропология. – Новосибирск, 2007. 



Гавриков А.Л. Язык и право в коммуникативном пространстве языка. – Великий Новгород, 

2014. 

Герд А.С. Введение в этнопсихолингвистику. – СПб, 2003. 

Горелов Г.Н. Невербальные компоненты коммуникации. – М., 2006. 

Данилова А.А. Манипулирование словом в средствах массовой информации. – М., 2009. 

Данкел Ж., Парнхэм Э. Ораторское искусство – путь к успеху. – СПб, 1997. 

Дементьев В.В. Непрямая коммуникация. – М., 2006. 

Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика (системный подход к изучению языка СМИ). – 

М., 2008. 

Дьячок М.Т. Русский язык в начале XXI века. – М., 2006. 

Зарецкая Е.Н. Логика речи. – М., 2007. 

Ивлева М.И., Понизовкина И.Ф., Чернышева Е.Н. Логика. – М., 2014. 

Ильин А.С. Реклама к коммуникативном процессе. М., 2012. 

Ильясова С.Я., Амири Л.П. Языковая игра в коммерческом пространстве СМИ и рекламы. 

− М., 2012. 

Интернет-коммуникация как новая речевая формация. – М., 2014. 

Исмаилов А.М., Кононов А.Н. Русский язык и актуальные проблемы национальной 

безопасности России и стран Европы. – Новосибирск, 2014. 

Карнеги Д. Большой секрет искусства общения с людьми. – Ставрополь, 2002. 

Кириллов В.И. Логика. – М., 2008. 

Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Речь москвичей: Коммуникативно- 

культурологический аспект. – М., 2005. 

Коатс Дж. Женщины, мужчины и язык // Гендер и язык / сост. А.В. Кириллина. – М.,2005. 

Кови Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей. – М., 1997. 

Колтунова М.В. Деловое общение: нормы, риторика, этикет. // Учеб. пособие. – М., 2005. 

Кортава Т.В. Первые практические пособия иностранных авторов XVII века по русскому 

языку //ж. «Русский язык за рубежом», 2006, № 2. 

Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. – М., 2008. 

Культура на рубеже ХХ-ХХI веков: глобализационные процессы. – СПб, 2009. 

Культурные табу и их влияние на результат коммуникации. // Сб. научн. трудов. –Воронеж, 

2006. 

Культурные практики толерантности в речевой коммуникации / Отв. ред. Н.А. Купина иО.А. 

Михайлова. – Екатеринбург, 2004. 

Купина Н.А. Тоталитарный язык. – Екатеринбург, 2004. 

Лаптева О.А. Живая речь с телеэкрана. – М., 2007. 

Лебедев    Е.Н.    Ломоносов. М.: «Дрофа», 2009 

Лотман Ю.М. Воспитание души. – СПб, 2003. 



Любкин А.И. История русской школы императорской эпохи. Т. 1 // Тетради по 

консерватизму, № 2. – М., 2015, с. 11-61. 

Маклюэн Маршалл. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. – М., 

2005. 

Манин Ю.И. Математика как метафора. – М., 2007. 

Марюхин А.П. Активные семантические процессы в коммуникации общения: непрямое 

говорение. // Критика и семиотика. Вып. 12, 2008. 

Медведев Н.П., Перкова Д.В. Постсоветский этнополитический прогресс: проблемы 

языковой политики. – М., 2014. 

Милехина Т.А. Российские предприниматели и их речь. – Саратов, 2006. 

Морковкина И.Ю., Сорокин Ю.А. Культура и текст. Введение в лакунологию. – М., 2008. 

Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2006. 



Мухирямов Н.М. Политическая лингвистика. – Казань, 2009. 

Наумов В.В. Лингвистическая идентификация личности. – М., 2006. 

Новиков В. Новый словарь модных слов. Серия БМЖ (Библиотека модной жизни). – М., 

2008. 

Осипов Г.В., Стриханов М.Н. Взаимодействие науки и производства: социологический 

аспект. – РАН, 2014. 

Паршина О.Н. Российская политическая речь. Теория и практика. – М., 2007. 

Петрова А.Н. Искусство речи. М. 2008. 

Пиз А., Гарнер А. Говорите точно…: Как соединить радость общения и пользу 

убеждения. – М., 2003. 

Пищальникова В.А. Современные парадигмы языкознания. – М., 2010. 

Поварник С.И. Спор. О теории и практике спора. – СПб, 1996. 

Прохорова С.Н. Рекламный дискурс Ярославль, 2013. 

Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR. – М., 2009. 

Русская деловая речь (письменные и устные формы) / под общей ред. проф. В.В. Химика и 

проф. Н.Т. Свидинской. − СПб, 2011. 

Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Черняк. – М., 2002. 

Сердюк   Н.В. Риторика для полицейских. – М., 2013. 

Скворцов Л.И. Культура русской речи. – М., 2006. 

Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. − СПбГУ, 2004. 

Словарь русских историзмов / Т.Г. Аркадьева, М.И. Васильева, В.П. Проничев, Т.Г.Шарри 

– М., 2005. 

Словарь устаревших слов русского языка / Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская. – М., 2005. 

Современная политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2011. 

Социальная реклама / Под ред. Л.М. Дмитриевой. – М., 2009. 

Стернин И.А. Культурные практики толерантности. – Екатеринбург, 2004. 

Таннен Д. Ты просто меня не понимаешь: женщины и мужчины в диалоге // Гендер и язык 

/ сост. А.В. Кириллина. – М., 2005. 

Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. – М., 2008. 

Ученова В.В. История рекламы. М., 2008. 

Человек в русской диалектной фразеологии. – М., 2004. 

Шейнов В.П. Скрытое управление человеком: психология манипулирования. – Минск, 

2006. 

Шувалов В.И. Метафорический дискурс. – М., 2005. 

Эрнст О. Слово предоставлено Вам: Практические рекомендации по ведению деловых 

бесед и переговоров. – М., 1988. 

Язык. Культура. Этнос. – СПб, 2014. 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программы курса, проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных средств, которые 

включают: контрольные вопросы к практическим работам, тестовые задания, вопросы к 

экзамену/зачету и другие формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература 

1. Марусенко М.А. Языки и национальная идентичность: современные вызовы национальному 

единству и территориальной целостности. – М., 2015. 

2. Общие проблемы национально-языковой политики. – М., 2015. 

3. Бауман, З. Глобализация: последствия для человека и общества / Зигмунт Бауман ; [пер. с англ.]. 

– М.: Весь Мир, 2004. 

4. Одегова, О.В. Глобализация языка и культура: специфика и место в системе глобальных 

процессов современности / О.В. Одегова. – Томск : Издательский Дом Томского гос. ун-та, 2017. 

5. Кортава Т.В. Первые практические пособия иностранных авторов XVII века по русскому языку. 

// ж. «Русский язык за рубежом», 2006, № 2. – с. 22-30. 

6. Любжин А.И. История русской школы императорской эпохи. Т. 1 // Тетради по консерватизму, 

№ 2. – М., 2015, с. 11-60. 

7. Культура на рубеже ХХ-ХХI веков: глобализационные процессы / Под ред. 



Н.А. Хренова. – СПб. : Нестор-История, 2009. 

8. Стернин, И.А. Практическая риторика / И.А. Стернин. – М.: Академия, 2008. 

9. Культура речи и деловое общение : учеб. и практикум для академ. Бакалавриата /отв. ред. В.В. 

Химик, Л.Б. Волкова. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2016. 

10. Москвин, В.П. Стилистика русского языка : теоретический курс / В.П. Москвин. – Ростовн/Д : 

Феникс, 2006. 

11. Виноградов, В.В. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей /В.В. 

Виноградов. – М. : Наука, 2003. 

12. Скворцов, Л.И. Культура русской речи / Л.И. Скворцов. – М. : Академия, 2006. 

13. Стернин, И.А. Практическая риторика / И.А. Стернин. – М. : Академия, 2008. Филиппова, О.А. 

14. Обучение эмоционально-речевому взаимодействию : учеб. пособие / 

О.А. Филиппова. – М. : Флинта ; Наука, 2012. 

15. Карнеги Д. Большой секрет искусства общения с людьми / Дейл Карнеги ; [пер. с англ.]. – 

Ставрополь : Ставропольский фонд культуры, 2002. 

16. Яковлев, И.П. Ключи к общению. Основы теории коммуникаций / И.П. Яковлев. – СПб. : 

Авалон, Азбука-классика, 2006. 

17. Леонтович, О. А. Россия и США: введение в межкультурную коммуникацию / О. А. 

Леонтович. – Волгоград : Перемена, 2003. 

18. Мясоедов, С. П. Российская деловая культура: воздействие на модель управления / С.П. 

Мясоедов, И.В. Колесников, Л. Г. Борисова. – М. : ФГБОУ «РАНХ и госслужбы при Президенте 

РФ», 2010. 

19. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. – М., 2008. 

20. Русская деловая речь (письменные и устные формы) / под общей ред. проф. В.В. Химика ипроф. 

Н.Т. Свидинской. − СПб, 2011. 

 

 
б) дополнительная литература 

1. Аккиева С.И., Амелин В.В., Аствацатурова М.А. и др. Этнографическая ситуация всубъектах 

Российской Федерации. – Изд. Совета Федерации, – М., 2007. 

2. Гавриков А.Л. Язык и право в коммуникативном пространстве социума. – ВеликийНовгород., 

2014. 

3. Исмаилов А.М., Кононов А.Н. Русский язык и актуальные проблемы национальной 

безопасности России и стран Европы. – Новосибирск, 2014. 

4. Эффективная языковая политика. Принципы, критерии, инструменты: сб. инф.-аналит. 

Материалов по междунар. опыту формирования языковой (образовательной и корпоративной) 

политики. – М.: РАН, 2013. 

5. Crystal, D. English as a Global Language / David Crystal. – Cambridge: University Press, 2003. 

6. Коробейникова, Л.А. Глобализация и духовность / Л.А. Коробейникова. – Томск: Изд-во 

Томского ун-та, 2016. 

7. Кортава Т.В. Из истории преподавания русской словесности в контексте государственной 

языковой политики / Т.В. Кортава // Русский язык за рубежом: журн. – 2017. - 

№ 1. – С. 94-99. 

8. Мордовцев Д. О русскихъ школьныхъ книгахъ XVII вѣка. – М., 1862. 



9. Поваляева,   М.А.   Невербальные средства общения   / М.А. Поваляева, 

О.А. Рутер. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. 

10. Харченко, В.К. О языке, достойном человека : материалы для самостоятельной работы покурсу 

«Русский язык и культура речи» / В.К. Харченко. – М. : Флинта ; Наука, 2010. 

11. Брусенская, Л.А. Юридическая риторика / Л.А. Брусенская. – М. : ИНФРА-М,Норма, 2014. 

12. Гиренок, Ф.И. Клиповое сознание / Ф.И. Гиренок. – М. : Проспект, 2016. 

13. Ментцель, В. Риторика. Искусство говорить свободно и убедительно / ВольфгангМентцель ; 

[пер. с нем.]. – М. : Омега-Л, 2015. 

14. Русский язык и культура речи : учеб. / под ред. О.Я. Гойхмана. – М. : ИНФРА-М, 2007. 

15. Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – 

Волгоград : Перемена, 2002. 

16. Норман, Б.Ю. Теория языка. Вводный курс : учеб. пособие / Б.Ю. Норман. – М. : Флинта; 
Наука, 2004. 

17. Кортава Т.В. Этический кодекс русского чиновника XVII века / Т.В. Кортава // Русский язык за 

рубежом : журн. – 2011. - № 5. – С. 55–60. 

18. Милёхина, Т.А. Российские предприниматели и их речь (образ, концепты, типы речевых 

культур) / Т.А. Милёхина ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов : Сарат. гос. ун-т 

им. Н.Г. Чернышевского, 2006. 



20. Пиз А., Гарнер А. Говорите точно…: Как соединить радость общения и пользу 

убеждения / А. Пиз, А. Гарнер ; [пер. с англ.]. – М. : ЭКСМО, 2003. 

21. Поваляева, М. А. Невербальные средства общения / М. А. Поваляева, О. А. Рутер. – 

Ростовн/Д : Феникс, 2004. 

22. Будаев Э.В. Сопоставительная политическая метафорика. − Н. Тагил, 2011. 

Культура на рубеже XX-XXI в.: глобализационные процессы. − СПб, 2009. 

 

 
8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

1. https://dlib.eastview.com/ 

2. IPRbooks 

3. Консультант студента: www. studmedlib.ru 
4. http://www.gramota.ru 

5. http://www.gramma.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучение позволяет самостоятельно находить оптимальные пути достижения целей и 

преодолевать жизненные трудности, создает у обучающихся систему знаний и способов 

деятельности, необходимых для успешного решения задач. 

Чтобы обучающийся лучше освоил данный курс, ему необходимо уделять больше 

внимание изучению не только лекционного материала, но и дополнительной, в том числе 

и специальной литературы, знакомиться с принимаемыми законодательством Российской 

Федерации документами, публикациями в специальных периодических изданиях. Для 

более эффективной работы с источниками обучающемуся предлагается осуществлять 

конспектирование рекомендованной литературы. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и методическим 

рекомендациям для обучающихся кафедры по каждому разделу учебной дисциплины. 
Во время изучения учебной дисциплины обучающиеся самостоятельно проводят 

литературный обзор, оформляют работу и представляют преподавателю. 

Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Обучение обучающихся способствует воспитанию у них навыков общения, способствует  

формированию поведения в коллективе, аккуратности, дисциплинированности. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Преподавание основ дисциплины базируется на предметно – ориентированной 
технологии обучения, включающей: 

информационно – развивающие методы (лекции, объяснения, демонстрация 

мультимедийных иллюстраций, самостоятельная работа с литературой); 

репродуктивные методы (пересказ учебного материала); 

технология оценивания учебных достижений – тестовая оценка усвоения знаний, балльно 

- рейтинговая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся. 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет; 

программы, демонстрирующие видео – материалы. 

http://www/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/


В случае использования персонального компьютера следует пользоваться возможностями 

мастера функций программы MS Excel. 

 

11. Материально – техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащённые компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и с доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет имени А.А.Кадырова». 
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