
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа ординаторов обеспечена электронными 

учебно-методическими ресурсами, возможностью общения ординатора с 

преподавателем посредством электронной почты, доступом в Internet.  

Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются 

систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия 

(лекции и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой 

ординаторов над рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном 

учебном комплексе, а также заданиями, которые выдаёт преподаватель.  

Основной целью занятий лекционного типа является формирование у 

ординаторов системы компетенций по основным теоретическим аспектам.  

Цель занятий семинарского типа:  

- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной 

исследовательской деятельности;  

- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.  

- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной 

работы;  

- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы 

обучающихся над учебным материалом;  

- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного 

материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности;  

- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное 

суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.  

Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической 

взаимосвязью с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских 

занятий подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.  

Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих 

рекомендаций:  

1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий, 

конспектов лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его 

собственная интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, 

а правильно уяснить сущность и передать её в наиболее удобной форме.  

2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить 

учебный материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать 

собственное умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости 

составлять дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать 

пояснительные записи (желательно другим цветом). 

3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы, 

студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные 

журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию, 

которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках 

изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на 

семинарских занятиях в виде подготовленных ординаторами сообщений, с 

последующим оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным 

темам проходят с обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на 

занятии. 



Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий 

является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.  

При изучении дисциплины ординаторами используются следующие 

информационные технологии и инновационные методы:  

- электронный вариант рабочей программы; 

- ресурсы электронной библиотечной системы: 

- ресурсы Интернет;  

- мультимедийная техника;  

- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.  

Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет 

контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в 

мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и 

оценке работы на практических занятиях.  

Время для выполнения семестрового задания ординатор выбирает 

самостоятельно. Время на подготовку к зачету ординатор регулирует самостоятельно.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

Подготовка доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы ординаторов.  

Доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления ординатора на семинаре во 

многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки доклада.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 

требует от ординатора умения провести анализ изучаемых экономических процессов, 

способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – 

заинтересовать аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка 

доклада требует определенных навыков.  

Подготовка доклада включает несколько этапов работы:  

1. Выбор темы доклада. 

2. Подбор материалов. 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом. 

4. Оформление материалов выступления. 

5. Подготовка к выступлению.  

Выбор темы доклада 

Подготовка к докладу начинается с выбора темы будущего выступления. 

Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит наполовину обеспечить 

успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом вопросе играют 

интересы, увлечения и личные склонности ординатора, непосредственная связь темы 

доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную помощь при 

избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия или 

читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке 

необходимо учитывать следующие требования:  

1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. 

Здесь очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает 



воодушевление, возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для 

Вас близкой и волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.  

2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с 

ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан 

на 10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и 

глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.  

3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать 

какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения 

различных авторов по освещаемой проблеме.  

Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к 

подбору материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.  

Подбор материалов  

Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра 

источников. Это позволит получить общее представление о вопросах исследования. 

Дальнейший поиск необходимой информации предполагает знакомство с тремя 

группами источников. Первая группа – это учебники и учебные пособия по патологии. 

Вторая группа включает монографии, научные сборники, справочники. К третьей 

группе относятся материалы периодической печати – журнальные и газетные статьи.  

Составление плана доклада  

Работа над текстом  

После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное 

представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом 

необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и 

корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет 

конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу 

создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. 

В дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет 

дополнять, совершенствовать и конкретизировать.  

Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному 

и ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе 

необходимо произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать 

окончательный план.  

Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его 

построения.  

Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную 

часть, заключение.  

После написания доклада следует приступить к его оформлению.  

Оформление материалов выступления  

Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его 

слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства 

воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно 

следует успешно использовать способность слушателей видеть. Для этого необходимо 

оформить результаты и подготовить презентацию доклада. 

Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в 

докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций, 

следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, 

диаграммы и т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной 

презентации или слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими 

техническими возможностями вы будете располагать в зале, где будет проходить 

выступление (практически все аудитории НИИ НДХиТ оснащены необходимым 



мультимедийным оборудованием). Обязательным требованием к оформлению таких 

материалов является наличие обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти 

дополнительные материалы должны быть пронумерованы в соответствии с 

последовательностью упоминания в докладе. Важно перечислить источники данных, 

исходя из которых построены эти графики, таблицы, диаграммы и т.д., и выводы, 

которые можно сделать на их основании, т.е. обосновать их использование.  

Презентация представляет собой процесс представления основных результатов, 

полученных в результате самостоятельного исследования. Для более наглядного 

представления результатов рекомендуется использовать технические средства для 

демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и 

схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для 

компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является 

Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны, 

краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем 

приступать к подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и 

продолжительность выступления. Наиболее положительное впечатление производят 

короткие презентации (не более 7 минут), в которые демонстрируются основные 

результаты, представленные в наглядной форме понятным языком. При представлении 

результатов необходимо сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее. 

Необходимо понимать, что наибольший для слушателя интерес представляют не разбор 

существующих теорий по проблеме, а ваш вклад в разработку этой проблемы. 

Считается, что исследование осуществляется совместно с руководителем, поэтому 

представление результатов только от себя считается некорректным.  

Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, 

на которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации 

не должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется 

использование в компьютерной презентации фотографий, сделанных лично вами. 

Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в 

таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – 

две таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации 

должен быть не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, 

которым вы доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о 

знаке, который будет сигналом к переключению слайдов.  

Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело 

предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила: 

1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в 

его демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание 

слушателей.  

2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам 

следует придать доступную форму диаграмм или графиков.  

3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому 

себе. 

4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных 

материалов. 

5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и 

переходить к демонстрации других материалов. 

6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята 

рассматриванием наглядных материалов.  

Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка 

выступления.  



Подготовка к выступлению  

Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к 

выступлению: готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы 

выступления или приготовить краткие рабочие записи. 

Обязателен ли полный текст доклада? Для начинающего докладчика составление 

полного текста доклада необходимо. Более опытные ораторы могут составить тезисы 

доклада.  

Доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух подготовленного 

текста недопустимо.  

Подготовка к докладу с учетом правил и требований, приведенных в данной 

методической разработке, поможет ординаторам освоить более эффективные приемы 

ведения самостоятельной работы.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 

Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и 

обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, и закреплению 

компетенций.  

Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с последней цифрой 

учебного шифра.  

Цель написания реферата: 

– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ конкретной темы 

учебной дисциплины. 

При выполнении работы ординатору необходимо: 

1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания. 

2. Изучить рекомендуемую литературу. 

3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы  работы. 

Тема реферата выбирается непосредственно самим ординатором в процессе 

обучения в соответствии с учебным шифром.  

Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины 

и наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и практической 

медицины.  

Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, современность 

и направленность на получение ординаторами навыков самостоятельной творческой 

сознательной работы.  

Реферат – это научное исследование ординатора, способствующее углубленному 

изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. 

Реферат позволяет оценить уровень знаний, навыков и компетенций самостоятельной 

работы студента.  

Реферат включает:  

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение (1-2 стр.) 

4. Основная часть (до 20 стр.) 

5. Заключение (1-3 стр.) 

6. Список используемой литературы 

7. Приложения (в случае необходимости). 



Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст 

размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны 

быть сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).  

4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц 

в соответствие с содержанием.  

5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение 

титульного листа разборчивым подчерком).  

При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:  

Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один 

экземпляр, выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа 

скоросшивателя). Второй экземпляр представляется на электронном носителе.  

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа- 

1,0 см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер 

шрифта 14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы 

набирать в редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10 

кеглей через 1 интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой 

странице; нумерация текста – вверху страницы по центру.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с 

введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая 

библиографию и приложения.  

Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания 

излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, 

диаграмм, гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал 

(чертежи, схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и 

характеристик объекта исследования или для лучшего понимания текста.  

Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представленная 

рядом признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние 

используются для большей наглядности и возможности сравнения показателей. 

Таблицы имеют два уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, 

горизонтальный – строки. Графы таблицы должны быть пронумерованы, если таблица 

располагается более чем на одной странице; на последующих страницах повторяются 

номера граф. В заголовках и подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только 

общепринятые сокращения и условные обозначения.  

Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» 

начинаются с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы 

помещают на следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.  

Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны 

иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.  

Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер 

таблицы. Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в 

том случае, если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части 

таблицы на другую страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует 

написать «продолжение таблицы» и указать ее номер.  

Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического 

ежегодника или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на 

первоисточник.  



Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в 

проекте в целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве 

иллюстраций для лучшего понимания текста.  

Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в 

котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости 

– в приложении к дипломному проекту.  

Графический материал должен иметь тематическое наименование (название), 

которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости 

помещают поясняющие данные (подрисуночный текст).  

Графический материал основной части и приложений следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части: 

список использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.  

Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными 

в действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления (М.: Изд-во стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о 

стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-

93. Библиографическая запись. Сокращения слов в русском языке. Общие требования и 

правила (М.: Изд-во стандартов, 1995). Библиографические ссылки составляются на 

основании прил. 2 к утратившему силу в основной части, но распространяющемуся на 

оформление ссылок ГОСТу 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2017). Список 

использованных источников и литературы печатается через 1,5 интервала. Иностранные 

источники располагают в алфавитном порядке, причем сначала перечисляется 

литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем – кириллица и 

иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один интервал. 

Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.  

Реферат защищается ординатором публично перед группой ординаторов и 

преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на 

защите реферата ординатор коротко останавливается на актуальности выбранной темы, 

сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные 

замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы 

преподавателя и ординаторов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем 

материалов, а также тех тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом 

реферате.  

 

 


