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Аннотация 

 

Курс «Русский язык как иностранный» для основных образовательных программ 

ординатуры направлен на формирование и развитие у иностранных обучающихся 

языковой, коммуникативной и дискурсивной компетенций в учебной и профессиональной 

сферах общения.  

Основными задачами курса являются развитие навыков и умений в речевом общении 

врача и пациента, чтении и понимании учебных текстов по специальности, 

совершенствовании умений выражать мысли на русском языке в устной и письменной 

формах в процессе освоения учебных дисциплин, при подготовке рефератов и устных 

выступлений. В задачи курса входит также корректировка активной грамматики русского 

языка в коммуникативном аспекте на материале текстов социокультурной сферы общения, 

расширение активного и пассивного словаря обучающихся. 

Учебная дисциплина входит в базовую часть подготовки ординаторов.   

 

Раздел 1. Характеристика, структура и содержание учебных занятий 

 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в совершенствовании языковых и 

коммуникативных навыков и умений практического владения русским языком, освоении 

научного стиля речи и основ делового общения в объеме, необходимом для учебной и 

профессиональной деятельности.  

В задачи курса входят: 

—  формирование языковых и коммуникативных навыков и умений обучающегося 

на материале учебно-научных, социокультурных и научно-популярных (научно- 

публицистических) текстов; 

— овладение основами устной и письменной коммуникации в академической 

сфере, учебно-профессиональной и деловой сфере. 

 

1.2. Требования к уровню подготовленности обучающегося к освоению 

содержания учебных занятий (пререквизиты) 

 

Обучающимся, приступающим к изучению курса русского языка по 

образовательным программам ординатуры, для успешного освоения учебного материала 

необходимо практическое владение русским языком, т.е. владение навыками и умениями 

в различных видах речевой деятельности, знание базовой грамматики, умение 

осуществлять коммуникацию на русском языке в учебной и бытовой сферах общения.  

 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

Курс ««Русский язык как иностранный» совместно с другими дисциплинами 

участвует в формировании следующих компетенций: 
№ Наимено

вание 

категори

и 

(группы) 

компете

нций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения, 

обеспечивающие формирование 

компетенции 

Код индикатора и индикатор 

достижения универсальной 

компетенции 

1 2 3 4 

1 Универ

сальны

е 

УКО-4: 

Способен 

осуществлять и 

организовывать 

По завершении курса 

обучения у обучающихся 

должны быть сформированы 

следующие виды компетенций: 

УКО-4.1 В результате 

освоения дисциплины 

«Русский язык как 

иностранный» 
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деловую 

профессиональн

о 

ориентированну

ю 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах, в том 

числе на 

иностранном 

(ых) языке(ах), 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии 

для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия, 

представлять 

результаты 

своей 

специализирован

ной 

деятельности в 

научных 

докладах и 

текстах научной 

направленности 

1) лингвистическая; 

2) коммуникативная; 

3) дискурсивная, позволяющие 

иностранным учащимся решать 

стоящие перед ними 

коммуникативные задачи в 

учебно-профессиональной, 

профессиональной и научной 

сферах общения. 

Сформированность данных 

компетенций предполагает 

умения: 

1. адекватно воспринимать 

необходимую учебно-

профессиональную и 

собственно научную 

информацию письменных и 

устных текстов с 

последующей её 

переработкой и 

изложением в устной и 

письменной формах; 

2. участвовать в 

коммуникации учебно-

профессионального, 

профессионального  и 

академического характера; 

3. устанавливать контакт с 

собеседником, адекватно 

реагировать на его 

высказывания, задавать 

уточняющие вопросы, 

переспрашивать, 

дополнять, 

конкретизировать, 

обобщать, 

трансформировать 

воспринимаемую 

информацию; 

4. давать оценку воспринятой 

информации, выражать 

согласие/несогласие с 

точкой зрения её автора, 

приводить 

контраргументы; излагать 

свою точку зрения, 

разъяснять, уточнять 

отдельные положения 

высказывания; 

5. запрашивать информацию 

о мнении собеседника по 

поводу того или иного 

обучающийся способен 

выбирать стиль общения 

на русском языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

УКО-4.2 В результате 

освоения дисциплины 

«Русский язык как 

иностранный» 

обучающийся способен 

адаптировать речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия; 

УКО-4.3. В результате 

освоения дисциплины 

«Русский язык как 

иностранный» 

обучающийся способен 

вести деловую 

переписку на русском 

языке с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем; 

УКО-4.4. В результате 

освоения дисциплины 

«Русский язык как 

иностранный» 

обучающийся способен 

публично выступать на 

русском языке, строить 

свое выступление с 

учетом аудитории и цели 

общения; 

УКО-4.5. В результате 

освоения дисциплины 

«Русский язык как 

иностранный» 

обучающийся способен 

устно представлять 

результаты своей 

деятельности на русском 

языке, может 

поддержать разговор в 

ходе их обсуждения. 
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факта, о его оценке 

событий; выражать 

заинтересованность, 

эмоциональную 

поддержку, сомнение, 

уверенность в 

необходимости обсуждения 

той или иной проблемы. 

 

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 

Основной формой обучения русскому языку являются практические занятия, 

которые в зависимости от конкретной цели урока  могут варьироваться по формам работы 

и видам деятельности (чтение и пересказ,  выполнение письменной работы, обсуждение 

темы, выступление с сообщением, просмотр научно-популярных фильмов, фрагментов 

выступлений ученых, аудирование видеосюжетов, домашнее чтение и т.д.).  

Выбор организационной формы работы соответствует типу выполняемого задания: 

1) языковые, условно-коммуникативные задания предполагают работу в парах;  

2) ситуативные задания могут быть реализованы в форме ролевых игр (работа в группах и 

в парах);  

3) письменные задания выполняются, как правило, индивидуально. 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Организация учебных занятий 

2.1.1. Общий курс 

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся 
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Аудиторная учебная работа 

обучающихся 
Самостоятельная работа 
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ТРАЕКТОРИЯ 1 (РКИ) 

очная форма обучения  

Год 

обучения 

1-ый 

   58     2 2 10    
72 2 

   15-20     15-20 1-1 1-1    

ИТОГО:    58      2 2 10    72 2 

 

Bиды и сpoки пpoмежуточной aттестaции 

Код модуля в составе 

дисциплины, практики и т.п. 

Промежуточная аттестация  

Виды  Сроки 

ТРАЕКТОРИЯ 1 (РКИ) 

Очная форма обучения 

Год обучения 1-ый  зачёт по графику промежуточной аттестации 

 

2.2. Структура и содержание учебных занятий 
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Курс «Русский язык как иностранный» реализуется в форме практических занятий, 

содержание которых представлено четырьмя модулями. 

 

Семестр 1. Кол-

во 

часов 

Семестр 2. Кол-

во 

часов 

Модуль 1. Корректировочный курс по 

русскому языку: общее владение 

18 Модуль 3. Речевое общение 

врача с пациентом 

16 

Модуль 2. Синтаксис научной речи: 

медицинский профиль 

26 Модуль 4. Основы делового 

общения 

8 

 

Модуль 1. Корректировочный курс по русскому языку: общее владение 

 

I. Языковой аспект  

1. Коррекция употребления падежей. Несогласованное определение. 

2. Степени сравнения прилагательных. Продуктивные суффиксы прилагательных. 

3. Видо-временные формы глагола. 

4. Глаголы движения с приставками. Употребление глаголов движения в переносном 

значении. 

5.Причастие. Причастный оборот. Синонимия придаточных определительных и 

причастных оборотов. 

6. Деепричастие. Деепричастный оборот. Синонимия придаточных причины, времени, 

условия и деепричастного оборота. 

7. Действительный и страдательный обороты речи. Двучленные и одночленные пассивные 

конструкции. 

8. Прямая и косвенная речь. 

9. Предложение: простое, сложносочиненное предложение, сложноподчиненное 

предложение. Типы простого предложения. 

 

II. Коммуникативно-речевой аспект 

1. Выражение и выяснение морально-этической оценки: уметь одобрять, хвалить, 

упрекать, осуждать и т.п. 

2. Выражение и выяснение социально-правовой оценки: уметь оправдывать, защищать, 

обвинять и т.п.  

3. Выражение и выяснение эмоциональной оценки: восхищение, разочарование, 

раздражение, безразличие, расположение/нерасположение, радость/печаль, 

заинтересованность, озадаченность, страх, обеспокоенность, опасение, надежду. 

 

III. Темы для развития рецептивных и продуктивных навыков и умений 

 

1. Современный ученый. Этика науки и ответственность ученого.  

2. Образование, воспитание. Каким должно быть образование сегодня? Учиться или 

работать? Престиж высшего образования. 

3. Технологии будущего. Роботы и работа. Симбиоз мозга и компьютера. 

4.  Природа и человек. Изменения климата, глобальное потепление, ядерные отходы. 

5.  Праздники.  Народные традиции, обычаи, ритуалы. 

 

Модуль 2. Синтаксис научного стиля речи: медицинский профиль 

I. Организм человека. Органы 

1.Определение предмета (что? называется чем? и др.). 

2. Строение предмета (что? состоит из чего? и др.). 

3. Форма предмета (что? имеет какую форму? и др.). 
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4. Местоположение предмета (что? находится где? и др.). 

5. Размер (что? сколько? и др.). 

6. Цвет (что? какого? цвета и др.). 

7. Функции (что? выполняет какую? функцию и др.).  

 

II. Характеристика заболевания/патологического процесса 

1.Определение предмета (что? - это заболевание, при котором происходит что? и т.п. 

2. Классификация процесса (бывает сколько? типов чего? и др.). 

3. Длительность процесса (что? длится сколько времени? и др.). 

4. Стадии процесса (бывает сколько? стадий чего? и т.п.) 

5. Изменение цвета и размера (при каких условиях что? становится какого цвета?; при 

каких условиях что? увеличивается/уменьшается и т.п.). 

6. Причины и условия возникновения патологического состояния/заболевания (что? 

является причиной чего?; что является условием развития чего? и др.). 

 

III. Проявления патологического состояния 

1.Состояние лица/органа, способность выполнять действия (мне больно; у меня болит 

что?; мне больно жевать и т.п.). 

2. Основной и дополнительные симптомы (для какого? заболевания типично что?; при 

каком? Заболевании что? сопровождается чем? и т.п.). 

3. Наличие симптомов у больного (кого? беспокоит что?). 

4. Условия появления симптомов (что? появляется когда? и т.п.). 

5. Продолжительность и исчезновение симптомов (что? началось когда?; что? 

продолжается сколько?; что? проходит когда? и т.п.). 

6. Локализация симптомов (у меня болит где? и т.п.). 

 

1.2. Терминология: общенаучная и специальная 

1. Термины и их дефиниции.  

2. Активные способы терминообразования. Словообразовательные элементы греческого 

происхождения.  Словообразовательные элементы латинского происхождения.  

3. Терминологическая омонимия, синонимия и антонимия. Общенаучная и 

узкоспециальная лексика.  

4. Использование аббревиатур и сложносокращенных слов. Терминологические 

фразеологизмы. Способы введения термина в текст.  

5. Виды словарей и словарная работа. 

 

Модуль 3. Речевое общение врача с пациентом  

1. Паспортные данные больного. 

2. Состояние здоровья пациента.  

2. Жалобы больного. 

3.  Симптомы заболевания. 

4. Схема расспроса больного. 

5.  Работа врача: команды, советы, назначения, действия врача. 

6.  Анкета пациента. 

7. Добровольное информированное согласие пациента на медицинское 

 вмешательство. 

 

Модуль 4. Основы официально-делового стиля 

1. Лексические и грамматические особенности официально-делового стиля. Речевые 

клише официально-делового стиля. 
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2. Письменные формы деловой речи врача. Рецепт. Медицинская карта больного. 

Направление в стационар. Информированное согласие пациента на лечебную 

(диагностическую) процедуру. 

3. Личные деловые документы: автобиография, заявление, докладная записка, 

объяснительная записка  и др.  

4. Деловая переписка: информационное письмо, письмо-приглашение и др. 

5.  Устные формы деловой речи. Отличие устной формы речи от письменной. 

Спонтанная и подготовленная речь. 

6. Этикет делового общения. Национальная специфика русского речевого этикета. 

 

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 

3.1. Методическое обеспечение 

3.1.1. Методическое обеспечение аудиторной работы 

Успешное овладение дисциплиной предполагает четкое выполнение 

обучающимися ряда методических указаний: 

– изучение любой дисциплины необходимо начинать с четкого осмысления ее 

места в системе других учебных дисциплин и роли в предстоящей деятельности по 

профессиональному предназначению; 

– максимально использовать время, отведенное для занятий с преподавателем, 

научиться слушать и понимать преподавателя, не оставлять невыясненных или не до 

конца понятых положений; 

– на каждом занятии иметь все необходимое для работы; 

– стремиться к публичному выступлению на каждом практическом занятии, что 

позволит овладеть навыками публичного выступления, необходимыми для настоящего 

специалиста, и получить реальную оценку своих знаний и умений по дисциплине; 

– правильно планировать время для самостоятельной работы, разумно дозировать и 

чередовать различные виды работ; 

– четко уяснить все категории и правила, предусмотренные данной дисциплиной, 

уметь их доказать с использованием примеров практического опыта, аргументировать 

свою точку зрения; 

– уважать мнение специалистов в данной области, прежде всего по практическому 

применению полученных знаний; 

– четко следовать указаниям и рекомендациям преподавателя по подготовке к 

занятиям и порядку рассмотрения учебных вопросов. 

Основные организационно-методические указания для конкретных видов учебных 

занятий могут быть сведены к следующему: максимально использовать полученные 

знания для решения конкретной задачи, результат работы на занятии показывает 

истинный уровень владения обучающимися практическими навыками. 

 

Методическим обеспечением аудиторной работы выступают рабочая программа 

учебной дисциплины, списки основной и дополнительной литературы к курсу, перечень 

Интернет-ресурсов, а также перечень основных учебников и методических материалов, 

представленный в «Учебных программах кафедры русского языка для гуманитарных и 

естественных факультетов» (СПб., 2008). 

 

3.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы:  

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы 

и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к 

предстоящим занятиям и зачету. Самостоятельная работа включается в общую 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося. 
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Одной из форм руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им 

помощи в освоении учебного материала являются консультации. Консультации 

проводятся регулярно в часы самостоятельной работы и носят индивидуальный характер. 

При необходимости могут проводиться групповые консультации. 

 

Для углубленного освоения содержания курса рекомендуются следующие работы: 

1) комплекс практических упражнений по грамматике, лексике русского языка с 

дистанционной связью с преподавателем, размещенный среде Blackboard и Moodle); 

материалы для самостоятельной работы, упражнения и задания размещаются 

преподавателем в зависимости от специальности (образовательной программы) 

обучающегося в курсах, которые регистрируются на факультете обучающегося; 

2) использование образовательных электронных пособий, интерактивных компьютерных 

учебников и тренажеров (см. п. 3.4.1.); 

3) прослушивание/просмотр в Интернете презентаций на темы, представляющие учебный 

и научный интерес  

https://openedu.ru/ 

https://www.msu.ru/ad/otkrytyy-lektoriy-rki-vchera-segodnya-zavtra-.html 

4) выполнение заданий на освоение навыков академического письма  

https://openedu.ru/course/spbu/ACADRU/ 

 

3.1.3 Методика проведения и промежуточной аттестации и критерии оценивания 

Контроль успеваемости и качества усвоения учебного материала по 

рассматриваемой дисциплине предполагает проведение промежуточной аттестации в 

форме зачета по окончании второго семестра (первого года обучения). 

Зачет в конце курса предусматривает:  

1) письменное выполнение итоговой лексико-грамматической работы (время 

выполнения работы 45 мин.); 

2) чтение и комментированный пересказ учебного (учебно-научного, научно-

популярного – по усмотрению преподавателя) текста медицинской тематики (время 

выполнения - 45 мин). Объем текста составляет от 2500 до 3000 знаков.  

Итоговая лексико-грамматическая работа направлена на проверку уровня владения 

русским языком в академической и социокультурной сферах общения, знание 

специальной лексики и грамматики научного стиля. При выполнении второго задания 

(чтение и комментированный пересказ текста) оценивается умение выделять главную 

идею текста и второстепенные детали, осуществлять необходимую для пересказа 

трансформацию, грамматически и композиционно правильно строить текст-пересказ, 

высказать свое собственное мнение (приводить примеры-иллюстрации и т.д.) по 

затронутым в тексте вопросам.  

Шкала оценивания предусматривает оценки «зачтено» и «незачтено». 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации (зачета) 

 

Оценка "ЗАЧТЕНО" ставится, если обучающийся: 

1) выполнил правильно не менее 70% заданий итоговой лексико-грамматической 

работы и  

2) набрал не менее 19 баллов за устный пересказ текста. 

При оценке комментированного пересказа учитываются следующие критерии: 

1) понимание исходного текста (ИТ) 

2) отбор релевантного содержания из ИТ для целей пересказа 

3) организация и структурирование устного текста –пересказа 

4) грамматическая правильность речи 

5) лексическое разнообразие 

https://openedu.ru/
https://www.msu.ru/ad/otkrytyy-lektoriy-rki-vchera-segodnya-zavtra-.html
https://openedu.ru/course/spbu/ACADRU/
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6) фонетическая правильность 

7) адекватное реагирование на вопросы экзаменатора 

 

Таблица для оценки устного пересказа текста 

1.Понимание исходного текста (ИТ) 

5 баллов  

Полное и адекватное 

понимание основного 

смысла ИТ 

3 балла 

Понимание основного смысла 

не меньше, чем половины ИТ 

1 балл  

Неточное и 

ограниченное понимание 

ИТ 

2. Отбор релевантного содержания 

5 баллов  

Совершенно уместный и 

точный отбор 

релевантного содержания 

из ИТ 

3 балла 

Приемлемый отбор 

релевантного содержания из ИТ 

1 балл  

Неадекватный, в 

большинстве случае, 

отбор релевантного 

содержания из ИТ   

3. Организация и структурирование устного текста –пересказа 

5 баллов  

Четкое и логичное 

представление большей 

части идей и информации 

3 балла 

Большая часть идей и 

информации представлено 

достаточно четко 

1 балл  

Нарушение логичности: 

незаконченные мысли/ 

повторы / противоречия) 

4. Грамматическая правильность речи 

5 баллов  

Использует 

разнообразные, как 

простые, так и сложные 

речевые конструкции. 

Грамматические ошибки 

коммуникативно 

незначимы 

3 балла 

Допускает ошибки в основном 

в сложных речевых 

конструкциях, которые не 

приводят к затруднению в 

понимании текста. 

1 балл  

В основном использует 

простые речевые 

конструкции. 

При попытке 

использовать сложные 

речевые конструкции 

практически всегда 

допускает ошибки, 

которые могут требовать 

усилий в понимании 

текста. 

5. Лексическое разнообразие 

5 баллов  

Владеет 

синонимическими 

средствами языка, умеет 

перефразировать 

3 балла 

Опирается главным образом на 

лексику текста 

1 балл  

Бедный лексический 

состав, отсутствуют 

перифразы 

6. Фонетическая правильность 

5 баллов  

Интонационное и 

фонетическое 

оформление речи 

соответствует нормам 

русского языка. 

3 балла 

Отдельные фонетические и 

интонационные ошибки не 

нарушают понимания речи. 

 

1 балл  

Часто допускаются 

фонетические и 

интонационные ошибки, 

ведущие к затруднению 

понимания. 

7. Адекватное реагирование на вопросы 

5 баллов  

Полностью понимает 

вопросы и дает 

правильные ответы; 

3 балла 

В большинстве случаев 

адекватно реагирует на 

вопросы, иногда допускает 

1 балл  

Плохо понимает вопросы 

экзаменатора, 

испытывает затруднения 
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владеет умением 

переспроса и уточнения. 

смысловые ошибки, но 

способен произвести 

коррекцию. 

в переспросе и ответе. 

 
3.1.4. Методические материалы для проведения промежуточной аттестации 

(контрольно-измерительные материалы, оценочные средства) 

Образцы заданий и лексико-грамматических работ для проведения промежуточной 

аттестации размещаются в системе Blackboard СПбГУ, представлены на кафедре русского 

языка для естественных и гуманитарных факультетов, а также даны в Приложении 1 к 

Рабочей программе «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по программе «Русский язык как иностранный» (для ООП ординатуры)». 

 

3.1.5. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и 

качества учебного процесса 

По окончании процесса обучения по программе (т.е. в конце первого года обучения) 

учащимся предлагается заполнить анкету, направленную на оценку степени 

эффективности учебного процесса и адекватности учебных материалов потребностям 

обучающихся. Анкета предлагается преподавателем кафедры, не участвующим в 

реализации программы; анализ анкетных данных осуществляется при участии 

преподавателя, работающего по данной программе. На основании результатов анализа 

производится корректировка учебных материалов с возможной актуализацией программы. 

 

Анкета-отзыв об учебной дисциплине 

Просим Вас заполнить анкету-отзыв по прочитанной дисциплине. Обобщенные 

данные анкет будут использованы для ее совершенствования. 

По каждому вопросу проставьте соответствующие оценки по шкале от 1 до 10 

баллов (обведите выбранный Вами балл). В случае необходимости впишите свои 

комментарии. 

 

1. Насколько Вы удовлетворены содержанием дисциплины в целом? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Комментарий____________________________________________________________ 

2. Насколько Вы удовлетворены общим стилем преподавания? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Комментарий____________________________________________________________ 

3. Как Вы оцениваете качество подготовки предложенных методических 

материалов? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Комментарий____________________________________________________________ 

4. Какой из модулей (разделов) дисциплины Вы считаете наиболее полезным, 

ценным с точки зрения дальнейшего обучения и/или применения в последующей 

практической деятельности? 

Комментарий____________________________________________________________ 

5. Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане для 

совершенствования преподавания данной дисциплины? 

Комментарий____________________________________________________________ 

Что запомнилось из курса? 

_____________________________________________________________________________ 

Что показалось самым сложным? 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.2. Кадровое обеспечение 
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3.2.1. Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к 

проведению учебных занятий 

Преподаватель, имеющий высшее образование по специальностям «Русский язык как 

иностранный», «Русский язык и литература», либо учёную степень кандидата 

филологических или педагогических наук. 

 

3.2.2. Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 

Наличие специалиста по IT-технологиям для технической поддержки учебных занятий. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, места) для проведения занятий 

Учебная аудитория (компьютерный класс), оснащенная рабочими местами для 

обучающихся и преподавателя, для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации; оснащенная 

оборудованием, используемым для обучения в СПбГУ в соответствии с требованиями 

материально-технического обеспечения. 

 

3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 

неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 

общего пользования 

Оборудование, используемое для обучения: 

• специализированная мебель для учебных занятий (столы, стулья); 

• технические средства обучения (персональные компьютеры); 

• наличие подключения к сети Интернет; 

• стандартное программное обеспечение. 

 

3.3.3. Характеристики специализированного оборудования 

Мультимедийный учебный комплекс с сильным программным обеспечением, дающим 

возможность беспрепятственной работы в Интернете и прослушивания аудио-файлов  

 

3.3.4. Характеристики специализированного программного обеспечения 

Не требуется. 

 

3.3.5. Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 

Возможность копирования текстов в объеме, необходимом для организации и проведения 

занятий. 

 

3.4. Информационное обеспечение 

3.4.1 Список обязательной литературы  

1. Говорим о медицине по-русски. II сертификационный уровень владения РКИ в 

учебной и социально-профессиональной макросферах: учебник / В.Б. Куриленко [и 

др.]. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 389 с. —: https://e.lanbook.com/book/115862  

2. Иванова Н.В. Научный стиль речи: тренировочные тесты и тексты (для студентов-

иностранцев): учебное пособие / Н.В. Иванова. – Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 52 с. 

https://ibooks.ru/products/351817  

3. Калашникова Л.В. Биология: учебное пособие /Л.В. Калашникова, Л.П. Прокофьева; 

под ред. Прокофьевой Л.П. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 56 с. 

https://e.lanbook.com/book/91031  

https://e.lanbook.com/book/115862
https://ibooks.ru/products/351817
https://e.lanbook.com/book/91031
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4. Константинова Л.А. Грамматика русского языка: Учебные пособия / Л.А. 

Константинова, Н.Н. Гончарова, А.Н. Жукова, А.М. Николаев. - М.: ФЛИНТА, 2020. – 

256 с. https://e.lanbook.com/book/166557   

5. Орлова Е.В. Научный текст: аннотирование, реферирование, рецензирование: учебное 

пособие для иностранных студентов-медиков и аспирантов/ Е.В. Орлова. — Санкт-

Петербург: «Златоуст», 2013. — 100 с. https://e.lanbook.com/book/81533  

6. Орлова Е.В. Сбор анамнеза и оформление истории болезни: учебное пособие / Е.В. 

Орлова. — Санкт-Петербург: «Златоуст», 2016. — 64 с. 

https://e.lanbook.com/book/81540  

7. Финагина Ю.В. Русский язык как иностранный. Пособие по чтению.: Учебные 

пособия. - СПб.: НИУ ИТМО, 2014. - 81 с. 

 

3.4.2. Список дополнительной литературы 

1. Аникина М.Н. Синтаксис сложноподчиненного предложения. – М., 2000. 

2. Барсукова-Сергеева О.М. Знакомые глаголы: пособие по лексике.: Учебные пособия 

— М.: ФЛИНТА, 2021. – 248 с. – https://e.lanbook.com/book/166538  

3. Баско Н.В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику: 

учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся. – М., 2014.  

4. Деловой русский язык на каждый день [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / отв. ред. Л. Б. Волкова, Т. И. Попова. — Электрон. дан. — СПб: СПбГУ, 

2018. — 214 с. https://e.lanbook.com/book/112962   

5. Демидова А.К. Пособие по русскому языку: Научный стиль. Оформление научной 

работы. – М., 1991. 

6. Тестовый практикум по русскому языку делового общения: Бизнес. Коммерция. 

Средний уровень [Текст]: учебное пособие / [авт.: Л. С. Журавлева (отв. ред.), Н. П. 

Исаев, М. М. Калиновская, Л. Б. Трушина]. - 2-е изд., испр. и доп. - М : Русский язык. 

Курсы, 2006. - 272 с. 

7. Завьялова О.С., Барышникова Е.Н. Научная речь: Учеб. пособие по русскому языку на 

материале текстов по общей психологии. – М., 2004. 

8. Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика. Учебное 

пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2022. – 295 с. (Образовательный процесс); 

https://urait.ru/book/akademicheskoe-pismo-process-produkt-i-praktika-489482  

9. Культура речи и деловое общение: учебник и практикум для вузов / отв. ред. В.В. 

Химик, Л.Б. Волкова. – М.: Юрайт, 2021. https://urait.ru/book/kultura-rechi-i-delovoe-

obschenie-469315  

10. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. – СПб.: Златоуст, 2016. 

https://e.lanbook.com/book/92276  

11. Маркова В.А. Выражение обстоятельственных отношений в русском языке. Причина, 

следствие, цель, условие, уступка, время: учебное пособие / В.А. Маркова. – М.: 

ФЛИНТА, 2018. – 160 с. – https://e.lanbook.com/book/105178  

12. Основы научной речи: Учеб. пособие для студентов нефилологических высших 

учебных заведений / Н.А. Буре, М.В. Быстрых и др. Под ред. В.В. Химика, Л.Б. 

Волковой. – СПб.-М., 2003. 

13. Русский язык. Основной курс: практическая грамматика для студентов-иностранцев 

естественных и технических специальностей/ Балыхина T.M., Василишина Т.И., 

Леонова Э.Н., Пугачёв И.А. – СПб.: «Златоуст», 2011. 

14. Старовойтова И.А. Ваше мнение: Учеб. пособие по разговорной практике. М., 2019. 

https://e.lanbook.com/book/119435  

15. Юдина А.Д. Русский язык как иностранный: Наука без границ: учеб. пособие / А.Д. 

Юдина. – Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2018. – 208 с. – 

https://e.lanbook.com/book/109601 

 

https://e.lanbook.com/book/166557
https://e.lanbook.com/book/81533
https://e.lanbook.com/book/81540
https://e.lanbook.com/book/166538
https://e.lanbook.com/book/112962
https://urait.ru/book/akademicheskoe-pismo-process-produkt-i-praktika-489482
https://urait.ru/book/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-469315
https://urait.ru/book/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-469315
https://e.lanbook.com/book/92276
https://e.lanbook.com/book/105178
https://e.lanbook.com/book/119435
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3.4.2 Перечень иных информационных источников 

• Веб-сайты учебного и информационного назначения: http://www.elearningpro.ru 

• http://univertv.ru 

• On-line энциклопедии http://www.bibliotekar.ru/rus/ , http://www.hrono.ru/,  

• http://geo.koltyrin.ru/, http://rus-istoria.ru/, https://ls.pushkininstitute.ru/lsslovar 

• Веб-сайты организаций: 

• фонд «Русский мир» http://russkiymir.ru/ 

• портал Грамота.ru http://www.gramota.ru/ 

• Портал Русского географического общества http://www.rgo.ru/ru 

• Сайт Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: http://www.library.spbu.ru/  

• Электронный каталог Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: 

http://www.library.spbu.ru/cgi-

bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  

• Перечень электронных ресурсов, находящихся в доступе СПбГУ: 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/  

• Перечень ЭБС, на платформах которых представлены российские учебники, 

находящиеся в доступе СПбГУ: 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?name=rures&resource_type=8 

 

3.4.3. Перечень иных информационных источников 

3.4.3 Перечень иных информационных источников 

• Сервис видеоматериалов: www.youtube.com/videos 

• Веб-сайты учебного и информационного назначения: http://www.elearningpro.ru 

•  http://univertv.ru 

• On-line энциклопедии http://www.bibliotekar.ru/rus/ , http://www.hrono.ru/,   

• http://geo.koltyrin.ru/ , http://rus-istoria.ru/, https://ls.pushkininstitute.ru/lsslovar 

• Веб-сайты организаций: 

• фонд «Русский мир»  http://russkiymir.ru/ 

• портал Грамота.ru  http://www.gramota.ru/ 

• Портал Русского географического общества http://www.rgo.ru/ru 

 

Разработчик(и) рабочей программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Должность 

Контактная информация 

(служебный адрес 

электронной почты) 

Никольская 

Ирина 

Геннадьевна 

к.филол.

 н. 
- 

доцент каф.рус.яз. для 

ест. и гум. фак-ов 

i.nikolskaya@spbu.ru 

Савченко 

Наталья 

Юрьевна 

ст.преп. - 
ст.преп.каф.рус.яз. 

для ест. и гум. фак-ов 

n.savchenko@spbu.ru 

Тираспольская 

Анна Юрьевна 

к.филол.

н. 
- 

доцент каф.рус.яз. для 

ест. и гум. фак-ов 

a.tiraspolskaya@spbu.ru  

Волкова Лариса 

Борисовна 

к.филол.

н. 
доцент 

доцент каф.рус.яз. для 

ест. и гум. фак-ов 

l.volkova@spbu.ru 

http://www.hrono.ru/
http://www.library.spbu.ru/
http://www.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://www.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?name=rures&resource_type=8
http://www.youtube.com/videos
http://www.elearningpro.ru/
http://univertv.ru/
http://www.bibliotekar.ru/rus/
http://www.hrono.ru/
http://geo.koltyrin.ru/
http://rus-istoria.ru/
https://ls.pushkininstitute.ru/lsslovar
http://russkiymir.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rgo.ru/ru
mailto:i.nikolskaya@spbu.ru
mailto:n.savchenko@spbu.ru
mailto:a.tiraspolskaya@spbu.ru
mailto:l.volkova@spbu.ru
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Приложение 1. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (зачета) по 

программе РКИ (ординатура) 

На зачете обучающийся должен: 

1) выполнить письменную итоговую лексико-грамматическую работу (время 

выполнения - 45 мин.); 

2) прочитать текст (учебно-научный, научный, научно-популярный – по 

усмотрению преподавателя) и подготовить его устный комментированный пересказ 

(время выполнения - 45 мин). Объем текста составляет от 2500 до 3000 знаков. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации (зачета) 

Оценка "ЗАЧТЕНО" ставится, если обучающийся: 

1) выполнил правильно не менее 70% заданий итоговой лексико-грамматической 

работы и 2) набрал не менее 19 баллов за устный пересказ текста. 

При оценке комментированного пересказа учитываются следующие критерии: 

1) понимание исходного текста (ИТ) 

2) отбор релевантного содержания из ИТ для целей пересказа 

3) организация и структурирование устного текста –пересказа 

4) грамматическая правильность речи 

5) лексическое разнообразие 

6) фонетическая правильность 

7) адекватное реагирование на вопросы экзаменатора 

 

Рейтерская таблица для оценки устного пересказа текста 

1.Понимание исходного текста (ИТ) 

5 баллов  

Полное и адекватное 

понимание основного 

смысла ИТ 

3 балла 

Понимание основного смысла не 

меньше, чем половины ИТ 

1 балл  

Неточное и 

ограниченное понимание 

ИТ 

2. Отбор релевантного содержания 

5 баллов  

Совершенно уместный и 

точный отбор 

релевантного содержания 

из ИТ 

3 балла 

Приемлемый отбор релевантного 

содержания из ИТ 

1 балл  

Неадекватный, в 

большинстве случае, 

отбор релевантного 

содержания из ИТ   

3. Организация и структурирование устного текста –пересказа 

5 баллов  

Четкое и логичное 

представление большей 

части идей и информации 

3 балла 

Большая часть идей и информации 

представлено достаточно четко 

1 балл  

Нарушение логичности: 

незаконченные мысли/ 

повторы / противоречия) 

4. Грамматическая правильность речи 

5 баллов  

Использует 

разнообразные, как 

простые, так и сложные 

речевые конструкции. 

Грамматические ошибки 

коммуникативно 

незначимы 

3 балла 

Допускает ошибки в основном в 

сложных речевых конструкциях, 

которые не приводят к 

затруднению в понимании текста. 

1 балл  

В основном использует 

простые речевые 

конструкции. 

При попытке 

использовать сложные 

речевые конструкции 

практически всегда 

допускает ошибки, 

которые могут требовать 
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усилий в понимании 

текста. 

5. Лексическое разнообразие 

5 баллов  

Владеет 

синонимическими 

средствами языка, умеет 

перефразировать 

3 балла 

Опирается главным образом на 

лексику текста 

1 балл  

Бедный лексический 

состав, отсутствует 

перифразы 

6. Фонетическая правильность 

5 баллов  

Интонационное и 

фонетическое 

оформление речи 

соответствует. 

3 балла 

Отдельные фонетические и 

интонационные ошибки не 

нарушают понимания речи. 

1 балл  

Может допускать 

фонетические и 

интонационные ошибки, 

ведущие к затруднению 

понимания. 

7. Адекватное реагирование на вопросы 

5 баллов  

Полностью понимает 

вопросы и дает 

правильные ответы; 

владеет умением 

переспроса и уточнения. 

3 балла 

В большинстве случаев адекватно 

реагирует на вопросы, иногда 

допускает смысловые ошибки, но 

способен произвести коррекцию. 

1 балл  

Плохо понимает вопросы 

экзаменатора, 

испытывает затруднения 

в переспросе и ответе. 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации – зачета 

ОБРАЗЦЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1.  (направление «Стоматология») 

 

1. Восстановите реплики диалога. 

… 

- У меня сильно болит зуб. 

… 

- Никуда не отдает. 

… 

- Ноющая. 

… 

- Начинает болеть только когда ем сладкое. 

… 

- Нет, после обычной пищи зуб не болит. 

… 

- Уже приблизительно неделю. 

… 

- Да, сейчас приду домой, позвоню и запишусь ко врачу. 

… 

- Спасибо. Я тебе завтра позвоню. До свидания. 

 

2. Прочитайте и проанализируйте анкету пациента. 

Напишите краткий рассказ о пациенте, используя информацию анкеты (7-10 

предложений). 

 

1. Как зовут пациента? 
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2. Сколько ему лет? 

3. Какими хроническими заболеваниями он страдает? 

4. Какими острыми заболеваниями переболел пациент? 

5. Наблюдается ли у пациента аллергия на какой-либо препарат? 

6. Когда пациент был последний раз на приеме у стоматолога? 

7. Что беспокоит пациента?  

 

3.Употребите слова из скобок в правильном падеже (при необходимости – с 

предлогом) 

 

1. Стоматолог осматривает …………………………………………. (рот, зубы, десны). 

2. У больного возникает боль ……………………………………….. (накусывание).   

3. Боль усиливается ……………………………………………………. (жевание). 

4. Сильная боль отдает ……………………………….. (ухо). 

5. Что Вы принимаете ………………………………. (боль)? 

6. Ночью боль становится …………………………………….. (невыносимая), приходится 

принимать …………….. (кеторол). 

7. Сколько ……………….. (Вы) лет? ………………… (Я) 27.  

8. Вы проконсультировались с …………………………………. (хирург)? 

9. Вы болели …………………………………………….. (инфекционными заболеваниями)? 

10. Вы едите ………………………... (твёрдая пища): ……………….. (морковь), ………….. 

(яблоки)? 

11. У Вас есть проблемы …………………………. (здоровье)? 

12. Доктор поставил………………………………………… (временная пломба). 

13.Стоматолог-хирург удаляет те …………….. (зубы), которые уже невозможно вылечить. 

14.Стоматологи рекомендуют чистить ……………………….. (зубы) два раза в день. 

15. Вам необходимо сделать …………………………………... (рентгенограмма). 

 

4.Употребите правильно глаголы с приставками:  

Лечить 

1. Необходимо …………………….. (лечить) этот зуб, так как, к сожалению, здесь снова 

развился кариес. 

2. Этот зуб не нужно удалять, его вполне можно ………………………… (лечить). 

Писать 

1.Я ……………. (писать) Вам рецепт. Купите этот препарат в аптеке. 

2.Пожалуйста, ……………………. (писать) свою фамилию в анкете. 

Болеть 

1.Как давно …………………………………………….. (болеть) этот зуб? 

2. После лечения зуб может немного ………………………. (болеть). 

 

5.Употребите глагол в нужной форме, обращая внимание на вид глагола. 

1. Не ………………………….. (закрыть-закрывать) рот, пожалуйста. Мы еще не закончили 

работу. Не …………………….. (закрыть-закрывать) рот случайно: Вы можете пораниться. 

2. К зубной боли нельзя ………………………………… (привыкать-привыкнуть). 

3. Зубы необходимо ……………………………….... (чистить-почистить) два раза в день. 

4.Необходимо ………………………….. (посещать-посетить) стоматолога дважды в год. 

5.Следует ……………………….. (удалять-удалить) этот зуб, т.к. он не подлежит лечению. 

6. Вот Вам лекарство. ……………………………. (Принимать- принять) его по 1 таблетке 2 

раза в день. 

 

6.Образуйте причастия от глаголов и вставьте их в предложение в правильной 

форме. 
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1. ……………………………… (Депульпировать) зуб может болеть несколько дней. 

2. ………………………………(Осмотреть) пациент ждал в коридоре результатов 

компьютерной томографии. 

3. Доктор, …………………….. (осматривать) пациента, сегодня много работал и очень 

устал. 

4. Пациент, ………………….. (сидеть) в кресле, боится лечить зубы. 

5. Коронка, ……………………. (поставить) на зуб, подошла идеально. 

 

7. Замените выделенные конструкции деепричастными оборотами. 

1.Когда стоматолог осматривал полость рта, он обнаружил кариес. 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Когда стоматолог выписывал рецепт, он уточнял информацию по справочнику. 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. Больной жаловался на острую зубную боль и держался за щёку. 

……………………………………………………………………………………………. 

4.Когда я покупаю зубную щётку, я слежу, чтобы она была средней жесткости. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

8.Употребите пропущенные глаголы носить/нести; водить/вести (если необходимо - с 

приставками) в правильной форме.   

1.Брекет-систему придется ……………………..……… (носить-нести) примерно два года. 

2.В следующий раз …………………….…… (носить-нести), пожалуйста, рентгенограмму. 

3.Детей следует …………………...… (водить-вести) на приём к детскому стоматологу два 

раза в год. 

4.Очень хорошо, когда больного …………….. (водить-вести) один врач-стоматолог, 

который знает все его проблемы со здоровьем. 

 

9.Составьте из двух простых предложений одно сложное. 

1.У меня болит зуб. Я ем слишком много сладкого. 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Врач недоволен пациентом. Пациент не выполняет назначения врача. 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Зуб придется удалить. Корень зуба поражен кариесом. 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. У пациента возникла аллергическая реакция. Доктор использовал препарат с хлором. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Вариант 2. (направление «Лечебное дело») 

1. Восстановите реплики диалога. 

… 

- У меня сильно болит поясница. 

… 

- Никуда не отдает. 

… 

- Ноющая. 

… 

- Начинает болеть только когда двигаюсь. 

… 

- Нет, когда лежу, не болит. 

… 

- Уже приблизительно неделю. 

… 
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- Да, сейчас приду домой, позвоню и запишусь к врачу. Наверное, мне надо к неврологу? 

… 

- Спасибо. Я тебе завтра позвоню. До свидания. 

 

2. Прочитайте и проанализируйте анкету пациента. 

Напишите краткий рассказ о пациенте, используя информацию анкеты (7-10 

предложений). 

1. Как зовут пациента? 

2. Сколько ему лет? 

3. Какими хроническими заболеваниями он страдает? 

4. Какими острыми заболеваниями переболел пациент? 

5. Наблюдается ли у пациента аллергия на какой-либо препарат? 

6. Когда пациент был последний раз на приеме у врача? 

7. Что беспокоит пациента?  

 

3.Употребите слова из скобок в правильном падеже (при необходимости – с 

предлогом) 

1.Терапевт осматривает (кожный покров), измеряет (давление, пульс), ощупывает 

(подчелюстные и подмышечные лимфоузлы). 

2. У больного возникает боль ……………………………………….. (движение). 

3. Боль усиливается ……………………………………………………. (наклон). 

4. Сильная боль отдает ……………………………….. (ягодица,бедро). 

5. Что Вы принимаете ………………………………. (боль)? 

6. Ночью боль становится …………………………………….. (невыносимая), приходится 

принимать …………….. (найз). 

7. Сколько ……………….. (Вы) лет? ………………… (Я) 27. 

8. Вы проконсультировались с …………………………………. (хирург)? 

9. Вы болели …………………………………………….. (инфекционными заболеваниями)? 

10. Вы едите ………………………... (растительная пища): ……………….. (морковь, 

капуста), ………….. (яблоки)? 

11. У Вас есть проблемы …………………………. (здоровье)? 

12. Доктор поставил………………………………………… предварительный диагноз). 

13.Хирург удаляет вскроет …………….. (нарыв, флегмона) амбулаторно, и потом надо 

будет приходить (перевязка). 

14.Неврологи рекомендуют посещать бассейн не менее (два раза) (неделя). 

15. Вам необходимо сделать …………………………………... (рентгенограмма, 

энцефалограмма, УЗИ). 

 

4.Употребите правильно глаголы с приставками:  

 

Лечить 

1. Необходимо …………………….. (лечить) тонзиллит, иначе процесс может затронуть 

сердце. 

2. Аппендицит не нужно удалять, его вполне можно ………………………… (лечить). 

Писать 

1.Я ……………. (писать) Вам рецепт. Купите этот препарат в аптеке. 

2.Пожалуйста, ……………………. (писать) свою фамилию в анкете. 

Болеть 

1.Как давно у вас …………………………….. (болеть) голова? 

2. После инъекции место укола может немного ………………………. (болеть). 

 

5.Употребите глагол в нужной форме, обращая внимание на вид глагола. 
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1. Не …………………………..(менять-поменять) положение тела, пожалуйста. Мы еще не 

закончили процедуру. Не …………………….. (двигать-сдвинуть) рукой: катетер может 

выскочить. 

2. К головной боли нельзя ………………………………… (привыкать-привыкнуть). 

3. Воспалённые глаза необходимо ……………………………….... (промыть-промывать) 

два раза в день. 

4.Необходимо ………………………….. (посещать-посетить) врача общей практики 

дважды в год. 

5.Следует ……………………….. (удалять-удалить) эту опухоль, а потом провести курс 

химиотерапии. 

6. Вот Вам лекарство. ……………………………. (принимать- принять) его по 1 таблетке 2 

раза в день. 

 

6.Образуйте причастия от глаголов и вставьте их в предложение в правильной 

форме. 

1. ……………………………… (прооперировать) конечность может болеть несколько 

дней. 

2. ………………………………(осмотреть) пациент ждал в коридоре результатов 

компьютерной томографии. 

3. Доктор, …………………….. (осматривать) пациента, сегодня много работал и очень 

устал. 

4. Пациент, ………………….. (сидеть) в коридоре, боится хирургической процедуры. 

5. Протез, ……………………. (поставить) на культю, подошёл идеально. 

 

7. Замените выделенные конструкции деепричастными оборотами. 

1.Когда хирург ощупывал живот, он обнаружил, что печень увеличена. 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Когда эндокринолог выписывал рецепт, он уточнял информацию по справочнику. 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. Больной жаловался на острую боль в паху и держался за живот. 

……………………………………………………………………………………………. 

4.Когда я покупаю какое-либо лекарство, я всегда смотрю на срок годности и внимательно 

читаю инструкцию. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

8.Употребите пропущенные глаголы носить/нести; водить/вести (если необходимо - с 

приставками) в правильной форме.   

1.Бандаж придется ……………………..……… (носить-нести) примерно два года. 

2.В следующий раз …………………….…… (носить-нести), пожалуйста, рентгенограмму. 

3.Детей следует …………………...… (водить-вести) на приём к окулисту каждый год. 

4.Очень хорошо, когда больного …………….. (водить-вести) один врач-ортопед, который 

знает все его проблемы с позвоночником. 

 

9.Составьте из двух простых предложений одно сложное. 

 

1.У меня высокий сахар крови. Я ем слишком много сладкого. 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Врач недоволен пациентом. Пациент не выполняет назначения врача. 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Жёлчный пузырь придется удалить. Жёлчный проток забит камнями. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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4. У пациента возникла аллергическая реакция. Доктор использовал препарат с 

новокаином. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

II.  КОММЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА: НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО, 

НАУЧНОГО,  УЧЕБНО-НАУЧНОГО 

 

Задание. Прочитайте  и перескажите текст. Выразите свое мнение по 

основным (некоторым) положениям текста. 

 

Образцы типовых текстов 

 

Текст 1.    Общие представления о здоровье 

Здоровье — это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую ступень в 

иерархии потребностей человека. Здоровье - один из важнейших компонентов 

человеческого счастья и одно из ведущих условий успешного социального и 

экономического развития. Реализация интеллектуального, нравственно-духовного, 

физического и репродуктивного потенциала возможна только в здоровом обществе. По 

определению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье — 

это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезни и физических дефектов. 

По мнению ведущих российских ученых, это определение неконкретно. Например, 

А.Г. Щедрина предлагает такую формулировку: «Здоровье - это целостное многомерное 

динамическое состояние (включая его позитивные и негативные показатели), которое 

развивается... в условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяет 

человеку... Осуществлять его биологические и социальные функции». 

Анализируя эти формулировки, можно отметить, что первая из них рассматривает 

здоровье в статике, как нечто данное, т.е. здоровье или есть, или его нет. Второе 

определение представляет здоровье в динамике, показывает, что здоровье формируется по 

мере развития организма; более того, в определении делается акцент на том, что здоровье 

генетически запрограммировано. А реализуется ли программа, зависит от конкретных 

биологических и социальных факторов (т.е. окружающей биологической среды и 

воспитания), под влиянием которых будет жить и развиваться человек. Очевидно, здесь 

речь идет о том, что здоровье хотя и имеет врожденные предпосылки (положительные или 

отрицательные), однако формируется в течение длительного онтогенеза, начиная с 

момента оплодотворения яйцеклетки (зачатия). 

Современная концепция здоровья позволяет выделить его основные составляющие: 

физическую, психологическую и поведенческую. 

Физическая составляющая включает уровень роста и развития органов и систем 

организма, а также текущее состояние их функционирования. Основой этого процесса 

являются морфологические и функциональные преобразования и резервы, 

обеспечивающие физическую работоспособность и адекватную адаптацию человека к 

внешним условиям.  

Психологическая составляющая – это состояние психической сферы, которое 

определяется мотивационно-эмоциональными, мыслительными и нравственно-духовными 

компонентами. Основой его является состояние эмоционально-когнитивного комфорта, 

обеспечивающего умственную работоспособность и адекватное поведение человека. 

Такое состояние обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, а 

также возможностями удовлетворения этих потребностей.  

Поведенческая составляющая - это внешнее проявление состояния человека. Оно 

выражается в степени адекватности поведения, умении общаться. Основу его составляют 

жизненная позиция (активная, пассивная, агрессивная) и межличностные отношения, 
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которые определяют адекватность взаимодействия с внешней средой (биологической и 

социальной) и способность эффективно трудиться. 

Современные жизненные условия выдвигают повышенные требования к здоровью 

молодежи. Поэтому главное для молодых людей — быть здоровыми. 

 

Вопросы и задания к тексту. 

1. Почему так важно быть здоровым? 

2. Что такое здоровье? 

3. Каковы составляющие здоровья? 

4. Охарактеризуйте каждую из составляющих здоровья. 

 

 

Текст 2.   Здоровый образ жизни — главный фактор здоровья 

По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50-55% зависит от образа жизни 

человека, на 20-23% — от наследственности, на 20-25% — от состояния окружающей 

среды (экологии) и на 8-12% — от работы национальной системы здравоохранения. Итак, 

в наибольшей степени здоровье человека зависит от образа жизни, значит, можно считать, 

что генеральной линией формирования и укрепления здоровья является здоровый образ 

жизни (ЗОЖ). 

Согласно современным представлениям, здоровый образ жизни — это типичные 

формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, укрепляющие и 

совершенствующие адаптационные и резервные возможности организма, что 

обеспечивает успешное выполнение социальных и профессиональных функций. 

В основе любого образа жизни лежат принципы, т.е. правила поведения, которым 

следует индивид. Различают биологические и социальные принципы, на основе которых 

формируется здоровый образ жизни.  

Биологические принципы: образ жизни должен быть возрастным, обеспеченным 

энергетически, укрепляющим, ритмичным, умеренным.  

Социальные принципы: образ жизни должен быть эстетичным, нравственным, волевым, 

самоограничительным.                             

В основу данной классификации положен принцип единства индивидуального и 

общего, единства организма и среды — биологической и социальной. В связи с этим ЗОЖ 

- это не что иное, как рациональная организация жизнедеятельности человека на базе 

ключевых биологических и социальных жизненно важных форм поведения — 

поведенческих факторов.  

Перечислим основные из них: 

- культивация положительных эмоций, способствующих психическому 

благополучию — основе всех аспектов жизнедеятельности и здоровья; 

- оптимальная двигательная активность (ДА) - ведущий врожденный механизм 

биопрогресса и здоровья; 

- рациональное питание – базисный фактор биопрогресса и здоровья;        

- ритмический образ жизни, соответствующий биоритмам – основной принцип 

жизнедеятельности организма; 

- эффективная организация трудовой деятельности – основная форма 

самореализации, формирования и отражения человеческой сущности;  

- сексуальная культура - ключевой фактор жизнедеятельности как адекватная и 

прогрессивная форма воспроизведения вида;  

- здоровое старение - естественный процесс плодотворного долголетия;  

- отказ от пагубных пристрастий (алкоголизм, наркомания, табакокурение и т.п.) — 

решающий фактор сохранения здоровья. 

На практике реализация перечисленных форм поведения чрезвычайно сложна. Одной 

из главных причин этого следует признать отсутствие мотивации положительного 
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отношения к своему здоровью и ЗОЖ. Дело в том, что в иерархии потребностей, лежащих 

в основе поведения человека (например, студента), здоровье находится далеко не на 

первом месте. Это нередко связано с низкой индивидуальной и общей культурой 

общества, что обусловливает отсутствие установки на примат (главенство) ценности 

здоровья в иерархии человеческих потребностей. Следовательно, формирование здоровья 

- это прежде всего проблема каждого человека. Его следует начинать с воспитания 

мотивации здоровья и ЗОЖ, ибо эта мотивация является системообразующим фактором 

поведения. Иначе говоря, будет мотивация (целенаправленная потребность) - будет и 

соответствующее поведение. 

 

Вопросы к тексту. 

1. От чего зависит наше здоровье? 

2. Что такое ЗОЖ (здоровый образ жизни)? 

3. Каковы принципы ЗОЖ? 

4. Что такое биологические/социальные принципы ЗОЖ? 

5. Что лежит в основе классификации принципов ЗОЖ? 

6. Каковы поведенческие факторы принципов ЗОЖ? 

8. С чего следует начинать формированиеЗОЖ? 

 

Текст 3. Мотивация здорового образа жизни 

 Приобщение человека к ЗОЖ следует начинать с формирования у него мотивации 

здоровья. Забота о здоровье, его укрепление должны стать ценностным мотивом, 

формирующим, регулирующим и контролирующим образ жизни человека. Образ жизни 

каждого человека определяет его представления о смысле жизни, отношение к 

окружающему миру, к себе, к своему здоровью. Доказано, что никакие пожелания, 

приказы, наказания не могут заставить человека вести здоровый образ жизни, охранять и 

укреплять собственное здоровье, если всем этим не управляет осознанная мотивация 

здоровья. 

Мотивация здоровья формируется на базе двух важных принципов: возрастного, 

согласно которому воспитание мотивации здоровья необходимо начинать с раннего 

детства, и деятельностного, по которому мотив здоровья следует создавать через 

оздоровительную деятельность по отношению к себе, т.е. формировать новые качества 

путем упражнений. Опыт оздоровительной деятельности и упражнений в ней создают 

соответствующую мотивацию (целенаправленную потребность) и установку (готовность к 

деятельности) на здоровье подобно тому, как «аппетит приходит во время еды». На основе 

этой осознанной мотивации формируется собственный стиль здорового поведения. Стиль 

здоровой жизни определяется разными мотивами. Назовем главные из них: 

мотивация самосохранения - человек не совершает того или иного действия, зная, 

что оно угрожает его здоровью и жизни. Например, человек не будет прыгать с моста в 

реку, если он не умеет плавать, ибо заведомо знает, что утонет;  

мотивация подчинения этнокультурным требованиям - человек подчиняется 

этнокультурным требованиям потому, что хочет быть равноправным членом общества и 

жить в гармонии с его членами. В течение длительной социальной эволюции общество 

отбирало полезные привычки, но при этом вырабатывало систему защиты от 

неблагоприятных факторов. Все это передавалось в определенном этносе от поколения к 

поколению в виде табу или традиций. Неподчинение требованиям рассматривалось как 

вызов обществу и подвергалось наказаниям. Например, исходя из гигиенических, 

эстетических и этических требований человека с раннего детства приучают отправлять 

свои физиологические потребности в определенных закрытых местах, специально для 

этого оборудованных; нарушение этих норм чревато негативными последствиями;  

мотивация получения удовольствия от здоровья - эта простая гедоническая 

(наслажденческая) мотивация, ибо ощущение здоровья приносит радость. Чтобы испытать 
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это чувство, человек стремится быть здоровым. Например, дети и подростки любят бегать 

прыгать, танцевать, так как эти занятия улучшают кровообращение в организме, 

повышают обмен веществ, вызывают положительные эмоции, повышают настроение. Все 

это способствует формированию мотивации, побуждающей к максимизации двигательной 

активности такого характера, а позже к формированию интереса к систематическим 

занятиям танцами или физической культурой. По мере взросления эти занятия перейдут в 

привычку, которая непременно будет доставлять удовольствие, поскольку результатом 

будет не только хорошее настроение, но и физическое совершенство. Важно не 

переусердствовать в этом; 

мотивация самосовершенствования - выражается в осознании того что, будучи 

здоровым, можно подняться на более высокую ступень общественной лестницы. Эта 

мотивация весьма существенна, для выпускников средних и высших учебных заведений, 

когда необходимо быть конкурентоспособным, чтобы добиться высокого уровня 

общественного признания. У здорового выпускника больше шансов на успех; 

мотивация маневрирования - она сводится к, тому, что здоровый человек сможет по 

своему усмотрению изменять свою роль и свое местоположение в сообществе. Здоровый 

человек может менять профессии, перемещаться из одной климатической зоны в другую, 

он чувствует себя свободным независимо от внешних условий; 

мотивация сексуальной реализации формулируется так: «Здоровье дает мне 

возможность для сексуальной гармонии». Сексуальная потенция мужчины и женщины 

находится в прямой зависимости от здоровья. А молодому человеку архиважно быть 

сексуально привлекательным;   

мотивация достижения максимально возможной комфортности, сущность которой 

сводится к тому, что здорового человека не беспокоит физическое и психологическое 

неудобство. 

Люди, у которых все мотивации одинаково значимы, встречаются крайне редко.  

 

Вопросы и задания к тексту. 

1. Какие факторы определяют образ жизни человека? 

2. На основании каких принципов формируется мотивация здоровья? 

3. Какими мотивами определяется стиль здоровой жизни? 

4. Что такое "мотивация подчинения этнокультурным требованиям"? 

5. Что лежит в основе мотивации получения удовольствия от здоровья? Поясните свой 

ответ. 

6. Как Вы считаете, являются ли все мотивации ЗОЖ одинаково значимыми для всех 

людей? 

 

Текст 4. Боли после эндодонтического лечения зубов  

Постпломбировочные боли – это болевые ощущения в области пломбированного 

зуба, возникающие после пломбирования корневых каналов.  

Постпломбировочные боли могут быть как нормальным явлением, так и признаком 

осложнения после проведенного лечения. Постпломбировочные боли сразу после 

проведении процедуры лечения зуба и его пломбирования будут неизбежны, так как в 

процессе лечения проводилось серьезное вмешательство в структуру тканей зуба. Такие 

боли – это нормальное явление после пломбирования зуба.  

Болевая реакция у пациентов после эндодонтического лечения является частым 

осложнением лечения. Болевой синдром на этапе выполнения стоматологических 

манипуляций блокируется применением местных анестетиков. Ведущими факторами, 

обусловливающими появление постэндодонтической боли являются уровень 

пломбирования корневых каналов зуба и их число. Через несколько часов или дней после 

эндодонтического лечения могут появиться боли и припухлость, о чем должен 

непременно быть предупрежден пациент. Многие исследователи считают, что причиной 
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осложнений в процессе эндодонтического лечения являются оставшиеся в каналах 

бактерии. Также на появление постоперационных болей могут оказывать влияние тип 

инструмента и методика инструментальной обработки корневых каналов. При 

исследовании гистологических срезов в корневых каналах со сложной анатомией были 

выявлены остатки распада пульпы и не пройденные участки канала, преимущественно в 

средней и апикальной трети канала. В однокорневых зубах боли наблюдаются в 1,2 раза 

реже, чем в мнокорневых. Боль после пломбирования в зубах вылеченных в один сеанс 

встречается чаще, чем при многосеансном лечении. При эндодонтическом лечении, 

особенно в многокорневых зубах, пломбирование проводится четко до верхушечного 

отверстия при периодонтите и до физиологического при пульпите.В зависимости от 

уровня пломбирования канала боли чаще наблюдаются при недопломбированном канале и 

выведении большого количества пломбировочного материала за верхушку корня. Это дает 

возможность минимизировать риск возникновения постпломбировочных болей. 

Выведенный за верхушку пломбировочный материал приводит к развитию как 

компрессионной травмы, так токсичного влияния за счет химических веществ. 

Возникновение боли сопровождающих эндодонтические вмешательства это сенсорная 

реакция с включением эмоционально-мотивационных вегетативных и иных факторов в 

случае нарушения единства организма.  

Для предотвращения постпломбировочных болей после пломбирования корневых 

каналов используют превентивные инъекции антибиотиков широкого спектра действия, 

применяемые индивидуально для каждого пациента. Также при постпломбировачных 

болях допустимо назначение физиолечения. Результативно назначение лазера, 

лазеромагнита, назначение УВЧ, электрофореза с новокаином и гидрокортизоном. (По 

статье Плешковой Т.П., Ненашевой А.А, Дущенко В.И. и др., 2400 знаков) 
 

Вопросы и задания к тексту. 

1. Что такое «постпломбировочные боли»? 

2. Обязательно ли после лечения возникают постпломбировочные боли? 

3. Что может являться причиной возникновения таких болей? 

4. При лечении каких зубов чаще возникают постпломбировочные боли? 

5. Каким образом врач может минимизировать риск возникновения болей после 

пломбирования? 

6. Какие назначения обычно используются для предотвращения болей после 

пломбирования корневых каналов? 

 


