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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТЫ 

 
Методические рекомендации по работе с теоретическим материалом 

При работе с теоретическим материалом (в том числе во время лекционных занятий) 

рекомендуется вести конспектирование учебного материала. 

Следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на которых впоследствии возможно 

будет делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Уточняющие вопросы преподавателю  рекомендуется задавать как во время самой лекции, 

так и по её окончании, в том числе в часы консультаций. 

Для лучшего усвоения теоретического материала рекомендуется: 

– просмотреть конспект лекции сразу после занятий; 

– отметить   материал   конспекта   лекций,   который   вызывает   затруднения   для 

понимания; 

– попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую 

основную и дополнительную литературу, справочную литературу, интернет источники; 

– каждую неделю отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и заданиям. 

 
Методические рекомендации по подготовке студента к лекционным занятиям 

Лекция - вид учебного занятия, в ходе которого преподаватель в живом взаимодействии со 

студентами  раскрывает  систему  представлений  о  том  или  ином  предмете,  явлении,  помогая 

слушателям осмыслить проблему и прийти к определенному выводу. Как правило, содержание 

лекции  представляет  собой  интегрированную  научную  информацию,  преломленную  в  свете 

изучаемой проблемы. 

Во время лекции студент должен работать в полную меру  своих  возможностей,  обращать 

внимание  не  только  на  интересный, яркий  материал,  но  в  равной  мере,  на  «сухие»  факты, 

формулы,  определения. 
В ходе лекционного занятия необходимо вести конспектирование учебного материала; 

выделять положения, термины, значение которых осталось непонятными; записывать возникшие 

вопросы и задать их преподавателю по ходу лекции сразу же после окончания занятия. 

Необходимо помнить, что на лекции происходит первоначальное восприятие и осмысление 

учебного материала, научной информации. Понимание достигается в результате последующей 

работы над содержанием лекции и другими источниками знаний по данной проблеме. 

Повторную  работу  над  конспектом  лекции  желательно  проводить  в  тот  же  день.  Это 

позволит наиболее полно восстановить положения,  пропущенные или неточно записанные в ходе 

лекции, лучше понять общую идею, главные аспекты. 

 
Методические рекомендации по подготовке студента к практическим (семинарским) 

занятиям и работе на них 

Основу дисциплины составляют практические занятия, включающие освоение 

теоретического и практического материала, выполнение упражнений различной направленности, 

практико-ориентированных  заданий  с  учетом  специфики  избранного  вида  спорта.  В  процессе 

изучения  дисциплины,  особенно  на  практических  занятиях  следует  прислушиваться  ко  всем 

рекомендациям, которые дает преподаватель, и стараться следовать им. 
В процессе практического занятия согласно рабочей программы дисциплины, студенты 

выполняют практические задания под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым 

содержанием учебного материала. 

Выполнение студентами практических занятий направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний; 

- формирование умений применять полученные знания в практической деятельности; 
- развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений; 

- выработку самостоятельности, ответственности, точности и творческой инициативы. 
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Содержание практических занятий является решением разного рода задач, в том числе 

профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение ситуационных 

производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых играх, 

моделирование ситуаций из практики ИВС и т.п.), работа с нормативными документами, 

инструктивными материалами, справочниками, составление проектной, плановой и другой 

документации, в том числе, специальных документов и др. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными 

умениями  и  навыками,  которые  в  дальнейшем  будут  закрепляться  в  процессе  выполнения 

курсовой работы, прохождения практики. 

В процессе практических занятий студенты выполняют различные задания, работы. 

Практические работы могут носить репродуктивный, частично - поисковый характер. 

Работы,  носящие  репродуктивный  характер,  отличаются  тем,  что  при  их  проведении 

студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель  работы, пояснения 

(теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, 

порядок  выполнения  работы,  таблицы,  выводы  (без  формулировок),  контрольные  вопросы, 

учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении 

студенты   не   пользуются   подробными   инструкциями,   им   не   задан   порядок   выполнения 

необходимых действий, от студентов требуется самостоятельный подбор необходимого 

оснащения, выбор способов выполнения работы, инструктивной и справочной литературы. 

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что студенты должны решить 

новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 
Основными этапами практического занятия являются: 
• проверка знаний студентов – их теоретической подготовленности к занятию; 

• инструктаж, проводимый преподавателем; 
• выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач; 

• последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения студентами 

запланированными умениями. 
В  конце  каждого  практического  занятия  дается  задание  для  самостоятельной  работы 

студента; ставятся учебные задачи на следующее занятие. 
Поскольку работа на практических занятиях предполагает применение полученных знаний 

и умений на практике, необходимо внимательно выполнять требования техники безопасности и 

инструкции, данные преподавателем в начале занятия. 

 
Разбор конкретных ситуаций и работа в малых группах 

Разбор конкретных ситуаций, решение практических задач проводится на занятиях 

семинарского типа (практических занятиях) в процессе работы обучающихся в малых группах. 

 
Содержание практических заданий 

1. Сбор анамнеза, структура, последовательность. Общие (паспортные) данные. Анамнез 

жизни:  перенесенные  заболевания,  спортивные  травмы,  наследственность,  условия  жизни  в 

прошлом, условия жизни в настоящее время, вредные привычки. Спортивный анамнез. 
2. Закрепление правил проведения осмотра. Освоение навыков проведения осмотра. 

Порядок и последовательность осмотра. Осмотр головы, плечевого пояса, позвоночника, грудной 

клетки, живота, конечностей. Изучение особенностей осанки, состояния опорно-двигательного 

аппарата, телосложения. 

3. Отработка навыков антропометрических измерений. Измерение веса. Измерение роста 

стоя  и  сидя.  Измерение  длины  туловища.  Измерение  окружности  головы  и  шеи.  Измерение 

ширины плеч. Измерение диаметров грудной клетки. Измерение окружностей грудной клетки (на 

вдохе, выдохе и спокойном дыхании). Измерение окружности талии. Измерение длины верхней 

конечности, плеча, предплечья. Измерение окружности плеча, предплечья.   Измерение нижней 

конечности. Измерение бедра, голени. Измерение окружности бедра, голени. Измерение толщины 
кожных складок. 

4. Общие представления о физическом развитии человека: определение; факторы, 

влияющие на физическое развитие человека; физическое развитие и здоровье человека. Методы 

оценки физического развития: метод индексов, метод стандартов, метод построения 

антропометрического профиля, перцентильный метод. 
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5. Оценка реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку. 

Реакция пульса, систолического, диастолического и пульсового давления на дозированную 

физическую нагрузку. Типы реакции пульса и артериального давления на дозированную 

физическую нагрузку: нормотонический тип реакции, атипичные реакции, ступенчатая реакция. 

Расчет прироста пульса. Прирост пульса после дозированных физических нагрузок различной 

направленности: 20 приседаний за 30 сек., 15 секундный бег на месте в максимальном темпе, 3-х 

минутный бег на месте в темпе 180 шагов в минуту. 

6. Овладение практическими навыками функционального тестирования. Одномоментная 

проба Мартине - алгоритм проведения, оценка, применение. Трехмоментная проба Летунова - 

алгоритм проведения, оценка, применение. 
7. Овладение практическими навыками функционального тестирования. Пробы с 

задержкой дыхания – проба Штанге и проба Генчи; алгоритм проведения, оценка, применение. 

Пробы с изменением положения тела в пространстве – ортостатическая и клиностатическая 

пробы; алгоритм проведения, оценка, применение. Пробы с натуживанием – проба Флэка и проба 

Бюргера; алгоритм проведения, оценка, применение. 

8. Определение физической работоспособности по величине МПК. Прямые и непрямые 

методы определения МПК. Общие представления о ПАНО. Факторы определяющие МПК и 

ПАНО. Гарвардский степ-тест – общие представления. 

9. Определение работоспособности по тесту PWC170 методика проведения, оценка. 

Определение МПК по величине PWC170. Модификации теста PWC170: общеевропейский вариант 

(общие представления), тест PWC170 с однократной физической нагрузкой (по Л.И. 

Абросимовой) (общие представления), PWCaF (алгоритм проведения, принципы оценки), 

PWC170(V) со специфическими нагрузками циклического характера (общие представления). 

10. Некоторые анатомо-физиологические особенности детей и подростков. Соотношение 

паспортного и биологического возраста, варианты развития: обычное; гармоничная акселерация 

или ретардация; негармоничная акселерация или ретардация. Особенности их физиологической 

реакции на физическую нагрузку. 

11. Особенности врачебных наблюдений за женщинами спортсменками. Физиологические 

особенности женского организма. Учет овариально-менструального цикла в построении 

тренировок. Беременность, роды и допуск к тренировкам. 

12. Хроническое физическое перенапряжение: мышц, сухожилий, суставного хряща, 

костной  ткани.  Хроническое  физическое  перенапряжение  мышц:  острый  мышечный  спазм, 

миозит, миофиброз, нейромиозит. Хроническое физическое перенапряжение сухожилий: 

тенденит, тендопериостеопатия, паратенонит. 
13. Хроническое физическое перенапряжение суставного хряща. Хроническое физическое 

перенапряжение костной ткани (усталостные переломы). Острые повреждения опорно- 

двигательного аппарата у спортсменов: растяжение и разрыв мышц; растяжение и разрыв 

сухожилий; переломы костей. Тактика тренера. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное 

непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли студентов). 

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями    и    навыками    по    профилю    будущей    специальности,    опытом    творческой, 

исследовательской      деятельности,      развитие      самостоятельности,      ответственности      и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровней. 
Задачи СРС: 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

• углубление и расширение теоретической подготовки; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

• развитие познавательных способностей и активности студентов: 

• творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
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• формирование   самостоятельности   мышления,   способностей   к   саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• развитие  исследовательских  умений;  использование  материала,  собранного  и 

полученного в ходе самостоятельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых 

и  выпускной  квалификационной  работ,  для  эффективной  подготовки  к  итоговым  зачетам  и 
экзаменам. 

Основными  формами  самостоятельной  работы  студентов  без  участия  преподавателей 

являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 

• овладения студентами навыками моделирования практических ситуаций 

избранного вида спорта; 

• составление  аннотированного  списка  статей  из  соответствующих  журналов  по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 
• углубленный   анализ   научно-методической   литературы   (подготовка   рецензий, 

аннотаций на статью, пособие и др.); 

• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 

• овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на 

самостоятельное изучение; 
• подбор  материала,  который  может быть  использован  для  написания  рефератов, 

курсовых и квалификационных работ; 

• подготовка презентаций; 

• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, диспуты, деловые игры); 

• анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 

Самостоятельная работа студента является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса, в ходе которой происходит формирование навыков, умений и знаний и в дальнейшем 

обеспечивается усвоение студентом приемов познавательной деятельности, интерес к творческой 

работе и, в конечном итоге, способность решать задачи самостоятельно. 

Для   того   чтобы   самостоятельная   работа   студента   была   эффективной,   необходимо 

выполнить ряд условий, к которым можно отнести следующие: 
1. Обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и  самостоятельной 

работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и внеаудиторная 

самостоятельна работа. 

3. Обеспечение студента необходимыми методическими и учебными материалами. 

4. Контроль  за  ходом  самостоятельной  работы  и  мер,  поощряющих  студента  за  ее 

качественное выполнение. 

 
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных 

заданий 

1. Выполнять внеаудиторное задание лучше в день его получения, а накануне занятия 

повторить его. 

2. Для  успешного  выполнения  задания  нужно  создать  условия,  которые   отвечают 

требованиям  гигиены  умственного  труда:  удобное  место,  достаточное  освещение,  тишина, 

перерывы, необходимое оборудование. 
3. Начинать выполнять задание нужно с его осмысления: определить цель,  содержание, 

степень новизны, уровень усвоения, объем, сроки, этапы и приемы выполнения. Заранее 

спланировать и соблюдать затем последовательность действий. Познакомиться с алгоритмом и 

эталоном выполнения задания. 

4. Изучить вначале теоретическую основу задания (закон, правило, первоисточник и др.), а 

затем приниматься за письменную работу или другие практические действия. 

5. Стараться выполнять задание самостоятельно, применяя знания и умения,  усвоенные 

ранее. 
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6.Определить свой оптимальный ритм работы. 

7. Помнить, что точное следование рекомендациям научной организации учебного труда 

экономит время, способствует достижению наилучших результатов. 

 
Самостоятельная работа 

 
Раздел Методы врачебного исследования в педагогической деятельности 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию «Общая характеристика 

методов исследования. Сбор анамнеза». 

Самостоятельная работа. Повторение лекционного материал. Подготовка к практическому 
занятию «Осмотр». 

Самостоятельная работа. Повторение лекционного материала. Подготовка к 

практическому  занятию  «Антропометрия».  Работа  в  библиотеке.  Самостоятельное  измерение 

антропометрических показателей. 

Самостоятельная  работа.  Подготовка  к  практическому  занятию  «Оценка  физического 

развития». Работа в библиотеке по изучению подходов к оценке физического развития и здоровья 
человека. 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию «Оценка реакции сердечно- 

сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку». 

Самостоятельная работа. Повторение лекционного материала. Подготовка к 
практическому занятию по теме: «Функциональное тестирование». 

Самостоятельная работа. Подготовка  к  практическому занятию по теме: «Определение 

физической работоспособности». 

 
Раздел Врачебный контроль в педагогической деятельности 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию «Врачебный контроль за 

юными спортсменами». 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию «Особенности врачебных 

наблюдений за женщинами-спортсменками». 

Самостоятельная работа. Работа с учебно-методической литературой по теме: «Структура 

заболеваемости у спортсменов. Перенапряжение сердечно-сосудистой, иммунной, 

пищеварительной, мочевыделительной и системы крови». 

Самостоятельная работа. Работа с учебно-методической литературой по теме: 

«Хроническое  перенапряжение  опорно-двигательного  аппарата.  Острые  повреждения  опорно- 

двигательного аппарата». 

 
Методические рекомендации по написанию конспекта 

Написание конспекта – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более 

краткой форме. 

Конспект  -  это  письменное  изложение  основного  содержания  текста  с  выделением 

наиболее значимых и интересных положений. 

При  подготовке  и  составлении  конспекта  рекомендуется  придерживаться  следующего 

алгоритма: 

– познакомиться с текстом информации, которую необходимо законспектировать; 

– выделить  опорные  точки  текста,  главные  факты,  выводы,  идеи,  ключевые  понятия 

выписать их; 

– определить последовательность изложения информации; 

– составить план конспекта в виде схемы; 

– начать  запись  конспекта  с  указания  реквизитов  источника  (фамилии  автора,  полного 

наименования работы, места и года издания); 

– осуществить запись по абзацам, сопровождая основные мысли примерами, таблицами; 

– выделить особо значимые места конспекта цветным подчеркиванием, взятием в рамку, 

пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

В конспекте должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то 

новое,  что  внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы,  аргументы,  этапы 

доказательства и выводы. 
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Методические рекомендации по работе с учебником 

1. Прочитать  весь  текст,  составить  целостное  представление  об  изложенных  в  нем 

событиях,  явлениях.  Внимательно  рассмотреть  карты,  схемы,  чертежи,  таблицы  и  другие 

иллюстрации. 

2. Обратить внимание на выделенные в тексте новые понятия. Формулировки законов, 

обобщения, выводы, основные факты, хронологию. 
3. Составить развернутый план, это поможет в осмыслении научной информации. 

4. Вспомнить, что изучалось ранее по данной тематике. Иногда необходимо восстановить в 

памяти базовые положения, принципы, законы, понятия. 

5. Постараться  связать  учебную  информацию  с  современностью,  определить  значение 

новых знаний для будущей профессиональной деятельности. 
6. В   случае   необходимости   обратиться   к   тематическим   словарям,   предметным   и 

географическим указателям,   энциклопедиям.   Выписать новые понятия, термины иностранного 

происхождения, произнести их вслух. 

7. Проверить,  как усвоен новый материал, пересказать  его, пользуясь планом, затем без 

него. 

 
главы. 

 
8. Подготовить  ответы  на  вопросы  и  задания,  которые  помещены  в  конце  параграфа, 

 
9. Выполнить задания, предложенные преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к собеседованию 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 

повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. 

 
Примерные вопросы для собеседования 

1. Общая характеристика методов врачебного исследования. 
2. Сбор анамнеза. 

3. Осмотр 
4. Антропометрия 

5. Оценка физического развития 

6. Оценка  реакции  сердечно-сосудистой  системы  на  дозированную  физическую 

нагрузку 

7. Функциональное тестирование 
8. Определение физической работоспособности 

9. Врачебный контроль на тренировках и соревнованиях. 

10. Врачебный контроль за юными спортсменами 

11. Врачебный  контроль  за  лицами  среднего  и  пожилого  возраста.  Особенности 

врачебных наблюдений за женщинами-спортсменками 

12. Структура заболеваемости у спортсменов. 

13. Перенапряжение сердечно-сосудистой, иммунной, пищеварительной, 

мочевыделительной и системы крови. 

14. Хроническое перенапряжение опорно-двигательного аппарата. 

15. Острые повреждения опорно-двигательного аппарата 

 
Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены 

перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

– индивидуальное (проводит преподаватель) 

– групповое (проводит группа экспертов); 
– ориентировано на оценку знаний 

– ситуационное, построенное по принципу решения ситуаций. 

Цели   проведения   собеседования   определяют   и   критерии   оценки   его   результатов, 

некоторые из которых приведены в таблице. 
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Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов 

- усвоения знаний - глубина, прочность, систематичность знаний 
 

- умений применять знания 
- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

-сформированности профессионально- 

значимых личностных качеств 

 

- степень проявления необходимых качеств 

 

-сформированности системы 

ценностей/отношений 

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, 

ситуациям 
 

- коммуникативных умений 
- умение поддерживать и активизировать беседу, 

- корректное поведение и др. 
 

Критерии оценок собеседования (по разделам) 
 

Баллы 

(по БРС) 
  

Оценка 
 

Критерии оценки 

Раздел 1 Раздел 2   
 

 
 
 

50 

  

 
 
 
10 

 

 
 
 

«отлично» 

обстоятельно   с   достаточной   полнотой   излагает 

материал, в соответствии с заданным вопросом; дает 

правильные формулировки, точные определения 

понятий и терминов; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

материала. 
 

 
 
 
 
 

40 

  

 
 
 
 
 

8 

 

 
 
 
 
 

«хорошо» 

неполно (не менее 70 % от полного), но правильно 

изложено задание; при изложении были допущены 

1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения понятий и 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

материала. 
 
 
 

 
30 

  
 
 

 
6 

 

 
 

«удовлетворит 

ельно», 

пороговый 

уровень 

неполно (не менее 50 % от полного), но правильно 

изложено задание; при изложении допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает основные 

положения данной темы, но  допускает  неточности 

в формулировки понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах  на  вопросы 

преподавателя. 

 
0 

  
0 

 

«неудовлетвор 

ительно» 

неполно (менее 50 % от полного) изложено задание; 

при изложении были допущены существенные 
ошибки. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к зачету 

Изучение темы завершается зачетом (в соответствии с учебным планом образовательной 

программы). 

Зачет  как  форма  промежуточного  контроля  и  организации  обучения  служит  приемом 

проверки  степени  усвоения  учебного  материала  и  лекционных  занятий,  качества  усвоения 

обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков. 

Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной 

программы.  Преподаватель  вправе  задать  дополнительные  вопросы,  помогающие  выяснить 

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет. 
По  решению  преподавателя зачет может быть выставлен без опроса  – по результатам 

работы обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях. 
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В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка обучающегося к зачету с оценкой включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение процесса обучения; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с оценкой по темам курса; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при письменной форме 

проведения зачета с оценкой). 
Литература для подготовки к зачету с оценкой рекомендуется преподавателем. 
Зачет в письменной форме проводится по билетам/тестам, охватывающим весь 

пройденный по данной теме материал. По окончании ответа преподаватель может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам 

билета/теста обучающемуся дается 30 минут с момента получения им билета/теста. 

Результаты зачета объявляются обучающемуся после проверки ответов. 

 
Порядок и критерии оценки знаний обучающихся при проведении зачета 

Результаты сдачи зачета оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено» и проставляются 

в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 
Обучающийся,  получивший  оценку  «не  зачтено»  и  не  сдавший  зачет,  допускается  к 

повторной сдаче после дополнительной самостоятельной подготовки. 


