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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.03 «Физиотерапия (адаптационная программа)»построена на основе 

современных требований к уровню подготовки кадров высшей квалификации по программе ординатуры. 

1.2 Цель дисциплины подготовка квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Акушерство и гинекология 

2.1.2 Клиническая фармакология 

2.1.3 Медицина чрезвычайных ситуаций 

2.1.4 Общественное здоровье и здравоохранение 

2.1.5 Патология 

2.1.6 Педагогика 

2.1.7 Социально-психологические основы профессиональной деятельности 

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

предшествующее: 

2.2.1 Производственная (клиническая) практика 

2.2.2 Производственная (клиническая) практика 

2.2.3 Производственная (клиническая) практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Теоретические основы нервной деятельности, механизмы абстрактного мышления; 

3.1.2 Порядок оказания помощи пациентам; 

3.1.3 Современные рекомендации и стандарты лечения заболеваний; 

3.1.4  Клиническую фармакологию основных лекарственных препаратов, используемых в терапии заболеваний; 

3.1.5 Основные схемы этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии, используемых при заболеваниях; 

3.1.6  Механизм действия естественных и преформированных лечебных физических факторов на организм здорового и 

больного человека; 

3.1.7  Механизмы влияния экологических и климатических факторов окружающей среды, включая лечебные факторы 

курортов; 

3.1.8 Общие показания и противопоказания к физиотерапии; 

3.1.9 Основные способы и методы контроля и оценки эффективности проводимых реабилитационных мероприятий; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Организовать самостоятельный умственный труд (мышление) и работы с информацией (синтез); 
  



        

3.2.2 Назначить адекватную этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию, используемую при 

заболеваниях; 

3.2.3 Оценивать эффективность терапии, побочные эффекты назначенного лечения, проводить коррекцию терапии; 

3.2.4 Выявить клинические признаки основного заболевания, изменения и нарушения в органах, ограничивающие 

физическую работоспособность и двигательную активность больных, дать медицинское заключение и наметить 

план коррекции нарушений в физическом развитии с помощью средств реабилитации, включая физиотерапию. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками назначения адекватной терапии заболеваний; 

3.3.2 Навыками оценки эффективности терапии, побочных эффектов назначенного лечения, проведения коррекции 

терапии; 

3.3.3 Методами оценки эффективности применения физиотерапии в реабилитации больных. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Физиотерапия в системе 

медицинской реабилитации.  

Основы лечебного использования 

физических факторов. 
Классификации 

физиотерапевтических факторов. 

      

1.1 Введение в физиотерапию. 

Классификация лечебных физических 

факторов. Виды 

физиотерапевтического лечения: 

Современные представления о 

механизме действия физических 

факторов. /Лек/ 

2 4 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.3 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

Э13 

0  

1.2 Введение в физиотерапию. 

Классификация лечебных физических 

факторов. Виды 

физиотерапевтического лечения: 

Современные представления о 

механизме действия физических 

факторов. /Пр/ 

2 6 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.3 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

Э13 

0 Текущий 

контроль: 

устный, 

фронтальный 

опрос, 

рефераты,лите 

ратурный обзор 

1.3 Подготовка к практическим занятиям. 

Реферирование литературы. /Ср/ 
2 8 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э11 Э13 

0  

 Раздел 2. Низкочастотное 

электролечение. 
      

2.1 Низкочастотное электролечение: 

гальванизация и лекарственный 

электрофорез, электроимпульсная 

терапия, электродиагностика и 

электростимуляция. Характеристика 

метода. Механизм терапевтического 

действия. Показания и 

противопоказания. Принципы 

дозирования.Техника проведения 

процедур. /Пр/ 

2 4 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.1 Л1.2 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0 Текущий 

контроль: 

устный, 

фронтальный 

опрос, 

рефераты,лите 

ратурный обзор 

  



        

2.2 Подготовка к практическим занятиям. 

Реферирование литературы. /Ср/ 
2 6 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0  

 Раздел 3. Высокочастотное 

электролечение. 
      

3.1 Высокочастотное электролечение: УВЧ 

-, СМВ-, ДМВ-терапия, ультратон, 

дарсонваль, ультразвуковая терапия. 

Характеристика метода. Механизм 

терапевтического действия. Показания 

и противопоказания. Принципы 

дозирования.Техника проведения 

процедур. /Пр/ 

2 4 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

Э13 

0 Текущий 

контроль: 

устный, 

фронтальный 

опрос, 

рефераты,лите 

ратурный обзор 

3.2 Подготовка к практическим занятиям. 

Реферирование литературы. /Ср/ 
2 6 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.1 Л1.2 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0  

 Раздел 4. Ингаляционная терапия. 
Магнитотерапия. 

      

4.1 Ингаляционная терапия: аэротерапия, 

аэрофитотерапия, галотерапия. 

Характеристика метода. Механизм 

терапевтического действия. Показания 

и противопоказания. Принципы 

дозирования.Техника проведения 

процедур. 
Магнитотерапия. Характеристика 

метода. Механизм терапевтического 

действия. Показания и 

противопоказания. Принципы 

дозирования.Техника проведения 

процедур. 
/Пр/ 

2 6 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.1 Л1.2 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0 Текущий 

контроль: 

устный, 

фронтальный 

опрос, 

рефераты, 

литературный 

обзор 

4.2 Подготовка к практическим занятиям. 

Реферирование литературы. /Ср/ 
2 6 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.1 Л1.4Л2.2 

Л2.3 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0  

 Раздел 5. Гидротерапия, 

бальнеотерапия. 
Минеральные воды. 

      

  



        

5.1 Гидротерапия, бальнеотерапия (души, 

ванны). Классификация. 

Характеристика метода. Механизм 

терапевтического действия. Показания 

и противопоказания. Принципы 

дозирования.Техника проведения 

процедур. 
Минеральные воды. Классификация 

минеральных вод.Общие принципы 

лечения минеральными 

водами.Наружное и внутреннее 

применение. Механизм 

терапевтического действия. Показания 

и противопоказания. Принципы 

дозирования. Техника проведения 

процедур. 
/Пр/ 

2 6 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0 Текущий 

контроль: 

устный, 

фронтальный 

опрос, 

рефераты, 

литературный 

обзор 

5.2 Подготовка к практическим занятиям. 

Реферирование литературы. /Ср/ 
2 6 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.1 Л1.2 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0  

 Раздел 6. Термотерапия. 
Светолечение. 
Лазеротерапия. 

      

6.1 Термотерапия: пелоидотерапия, 

парафинолечение, озокеритолечение, 

нафталанолечение,  криотерапия. 

Характеристика метода. Механизм 

терапевтического действия. Показания 

и противопоказания. Принципы 

дозирования.Техника проведения 

процедур. Светолечение: видимое, 

инфракрасное излучение (ИК), 

ультрафиолетовые излучения (УФО). 

Характеристика метода. Механизм 

терапевтического действия. Показания 

и противопоказания. Принципы 

дозирования.Техника проведения 

процедур. 
Лазер.Виды терапевтических лазеров. 

Принципы дозирования.Техника 

проведения процедур. 
/Пр/ 

2 6 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.2 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0 Текущий 

контроль: 

устный, 

фронтальный 

опрос, 

рефераты, 

литературный 

обзор 

6.2 Подготовка к практическим занятиям. 

Реферирование литературы. /Ср/ 
2 6 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.1 Л1.2 

Л1.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0  

 Раздел 7. Физиотерапия в акушерстве 

и гинекологии. Воспалительные 

(острые и хронические) и 

гормонально-зависимых заболевания 

половой системы у женщин. 

      

  



         

7.1 Физиотерапия в акушерстве и 

гинекологии. Воспалительные (острые 

и хронические) и 

гормональнозависимых заболевания 

половой системы у женщин. /Пр/ 

2 6 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.2 Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0  

7.2 Подготовка к практическим занятиям. 

Реферирование литературы. /Ср/ 
2 6 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.1 Л1.3Л2.1 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0  

 Раздел 8. Физиотерапия беременных. 

Физиотерапия послеродовых 

состояний и заболевания.  2 

      

8.1 Физиотерапия беременных. 

Физиотерапия послеродовых состояний 

и заболевания.  /Пр/ 

2 6 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0 Текущий 

контроль: 

устный, 

фронтальный 

опрос, 

рефераты, 

литературный 

обзор 

8.2 Подготовка к практическим занятиям. 

Реферирование литературы. /Ср/ 
2 8 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.1 Л1.3 

Л1.4Л2.2 

Л2.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0  

 Раздел 9. Зачет       
9.1 Промежуточный контроль: 

устный, фронтальный опрос, тестовый 

контроль 
/Ср/ 

2 8 УК-1 ПК-6 

ПК-8 
Л1.2 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

представлены в Приложении  1 

5.2. Темы письменных работ 

представлены в Приложении  1 

5.3. Фонд оценочных средств 

представлены в Приложении  1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Подготовка к практическим занятиям, написание рефератов литературного обзора, устный опрос на экзамене. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
  



    

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Епифанов В.А. Восстановительная медицина: Гриф Минобрнауки России. 

Рекомендовано ГОУ ВПО "Московская медицинская 

академия имени И.М. Сеченова" в качестве учебника для 

студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 

"Лечебное дело" по дисциплине "Восстановительная 

медицина", при условии приведения в соответствие объема 

учебника количеству учебных часов, предусмотренных для 

изучения дисциплины программой. 

Moscow: ГЭОТАР- 

Медиа, 2013, 

http://www.studentl 

ibrary.ru/book/ISB 

N9785970426371.h 

tml 

1 

Л1.2 Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: Гриф Министерства образования и 

науки РФ. Рекомендовано ГБОУ ВПО "Первый 

Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова" в качестве учебника для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" 

по дисциплине "Медицинская реабилитация". 

Moscow: ГЭОТАР- 

Медиа, 2013, 

http://www.studentl 

ibrary.ru/book/ISB 

N9785970425770.h 

tml 

1 

Л1.3 Пономаренко Г.Н. Медицинская реабилитация Moscow: ГЭОТАР- 

Медиа, 2014, 

http://www.studentl 

ibrary.ru/book/ISB 

N9785970431344.h 

tml 

1 

Л1.4 Епифанов А.В., 

Ачкасов Е.Е., 

Епифанов В. 

Медицинская реабилитация Moscow: ГЭОТАР- 

Медиа, 2015, 

http://www.studentl 

ibrary.ru/book/ISB 

N9785970432488.h 

tml 

1 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Попов С. Н. Лечебная физическая культура: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования 
Москва: Академия, 

2012 
15 

Л2.2 Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия: учебник Москва: ГЭОТАР- 

Медиа, 2012 
1 

Л2.3 Абрамович С. Г., 

Пономаренко Г. Н. 
Физиотерапия: национальное руководство Москва: 

Издательская 

группа "ГЭОТАР- 

Медиа", 2013 

3 

Л2.4 Лукомский И. В. Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж Минск: 

Издательство 

"Вышэйшая 

школа", 2010, 

http://znanium.com/ 

go.php?id=507162 

1 

Л2.5 Козырева О.В., 

Иванов А.А. 
Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия 
Moscow: Советский 

спорт, 2010, 

http://www.studmed 

lib.ru/book/ISBN97 

85971804291.html 

1 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Кошевой О. А. Реабилитация больных, перенесших инсульт: учебно- 

методическое пособие 
Сургут: 

Издательский центр 

СурГУ, 2013 

45 

Л3.2 Дубилей Г. С., 

Фомина О. А., Исаева 

А. С. 

Врачебный контроль в спортивной медицине: учебно- 

методическое пособие для системы послевузовского и 

дополнительного профессионального образования врачей 

лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Омск: ГБОУ ВПО 

ОмГМА Минздрава 

РФ, 2013 

3 

  



    

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.3 Логинов С. И., 

Юденко И. Э., 

Солодилов Р. О. 

550 тестов по физической реабилитации: учебное пособие Сургут: Дефис, 

2014 
10 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Вся медицина в Интернет 

Э2 Медицинский агент 

Э3 Медицина для вас 

Э4 Медицинская поисковая система для специалистов и пациентов 

Э5 Медицинский проект WebMedInfo 

Э6 Ассоциации Физиотерапии и Медицинской Реабилитации 

Э7 Национальная Ассоциация специалистов восстановительной медицины 

Э8 Российское общество врачей восстановительной медицины Российского медицинского общества 

Э9 Международная ассоциация "Квантовая медицина" 

Э10 Союз Реабилитологов России 

Э11 Ассоциация клинических реабилитологов 

Э12 «Ассоциации Врачей Амбулаторной Реабилитации» 

Э13 ENPHE - EuropeanNetworkofPhysiotherapyinHigherEducation,  Европейской ассоциации физиотерапевтов в высшем 

образовании 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет прикладных программ Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система Консультант Плюс 

6.3.2.2 http://www.garant.ru/ Справочно-правовой портал Гарант.ру 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 аппарат для гальванизации и электрофореза с набором электродов, аппарат для лечения диадинамическими 

токами, аппарат для терапии синусоидальными модулированными токами, аппарат интерференцтерапии, аппарат 

флюктуоризации, аппараты комплексной электротерапии импульсными токами, аппарат для электродиагностики 

и электростимуляции, аппарат электростимуляции (в том числе многоканальные), аппарат чрескожной 

электронейростимуляции, аппарат низкочастотной электростатической терапии, аппарат инфитатерапии, аппарат 

местной дарсонвализации стационарный, аппарат местной дарсонвализации портативный, аппарат 

ультратонотерапии стационарный, аппарат ультратонотерапии портативный, аппарат магнитотерапии 

стационарный, аппарат магнитотерапии портативный, аппарат общей магнитотерапии, аппарат для 

ультравысокочастотной терапии стационарный, аппарат для ультравысокочастотной терапии портативный 

переносной, аппарат высокочастотной (индуктотермии), аппарат для сверхвысокочастотной терапии или аппарат 

для терапии сантиметровыми волнами портативный, аппарат для терапии дециметровыми волнами, аппарат 

крайне высокочастотной терапии, аппарат крайне высокочастотной физиопунктуры, лечебно-диагностический 

компьютеризированный комплекс для оценки функционального состояния организма и оптимизации 

физиотерапевтического лечения, аппарат ультразвуковой терапевтический, аппарат вибротерапии, аппарат 

лазерной терапии с набором излучателей и световодов, аппарат лазерной спектрофотометрии и биофотометрии, 

аппарат для локальных ультрафиолетовых облучений, аппарат для общих ультрафиолетовых облучений, 

облучатель бактерицидный передвижной, аппарат светотерапии, фотохромотерапии, аппарат инфракрасной 

терапии, аппарат общей инфракрасной терапии (ИК-сауна), ингалятор компрессорный стационарный, ингалятор 

ультразвуковой, галоингалятор индивидуальный, галокамера, спелеокамера, аэрофитогенератор, кислородный 

концентратор для приготовления кислородных коктейлей, аппарат для нормобарической гипокситерапии, аппарат 

озонотерапии, ванна бальнеологическая, ванна вихревая, четырехкамерная ванна с автоматической регулировкой 

температуры или без нее, аппарат для насыщения воды газом, компрессор для насыщения воды газом и решетки к 

нему (жемчужные ванны), ванна для "сухо-воздушных" углекислых ванн, ванна гидрогальваническая, ванна для 

подводного массажа, термометр для воды, кафедра водолечебная с душами (дождевой, циркулярный, восходящий, 

струевой, душ Виши, парафинонагреватель, кюветы для парафинолечения, кушетки для теплолечения с 

автоматическим подогревом, аппарат для подогрева нафталана, аппарат для подогрева грязи, стол массажный, 

кушетки физиотерапевтические, шкаф физиотерапевтический вытяжной, тумбочки физиотерапевтические, 

измеритель артериального давления, часы физиотерапевтические процедурные, аппарат для высокочастотной 

магнитотерапии (индуктотермии), аппарат для гальванизации и электрофореза, аппарат для ультратонотерапии, 

аппарат для лечения поляризованным светом, аппарат для кислородных коктейлей, аппарат для лечения 

интерференционными токами, аппарат для мезодиэнцефальной модуляции, аппарат для микроволновой СВЧ- 

терапии, аппарат для УВЧ-терапии, аппарат для динамической чрескожной электронейростимуляции, аппарат для 

лечения диадинамическими токами, аэрофитогенератор, аппарат для амплипульстерапии, парафинонагреватель) 

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

  



   

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины физиотерапия. 
 
Обучение по дисциплине физиотерапия предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические 

работы) и посредством самостоятельной работы обучающихся. 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские, занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную 

работу. 
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления 

изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития 

им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может 

осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 
Под самостоятельной работой понимается вид учебно-познавательной деятельности по освоению образовательной 

программы, осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке 

достижения конкретного результата. 
В настоящее время в образовательных организациях существуют две общепринятых формы самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических занятий, семинаров, 

выполнении лабораторного практикума. Аудиторная самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя, у 

которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа обучающихся по формированию общекультурных и профессиональных компетенций, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной организации труда, 

позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую 

помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 

основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных занятий (в 

первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает определенной спецификой. 
Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося требуется не просто внимание, но и 

самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 

лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

обучающемуся понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную 

деятельность обучающегося. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано самим 

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

пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, 

можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, 

которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с 

конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

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

глубоко овладеть теоретическим материалом. 
Общие правила и приемы конспектирования лекций: 
- конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля,  
  



   

на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений; 
- необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь 

заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать выделение цветом; 
- названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их; 
- в конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов, остальное должно быть записано своими 

словами; 
- каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов 

и понятий; 
- в конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы 

и т.д. 
Подготовка к семинарским занятиям. 
Подготовка к семинарскому занятию начинается с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной 

теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 
Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может 

состоять из четырех-пяти частей: 
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического 

задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой. 
5. Подведение итогов занятия. 
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает 

выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления 

наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы 

уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. Если программой предусмотрено 

выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается 

время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная 

продолжительность – 15-20 минут. Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 
Подготовка к промежуточной аттестации. 
К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

слишком удовлетворительные результаты. 
При подготовке к экзамену по теоретической части необходимо выделить в вопросе главное, существенное (понятия, 

признаки, классификации и пр.), привести примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа 

на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее 

рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в 

рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 
Имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной 

литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литературы из приведенного 

списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное– наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках определенного курса выборочное чтение, как 

способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим 

разделам. Аналитическое чтение– это критический разбор текста с последующим его конспектированием.  Целью 
  



   

изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. Есть несколько приемов 

изучающего чтения: 
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; основная идея текста; 

фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; 

новизна. 
2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
- медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
- выделить ключевые слова в тексте; 
- постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов.  
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 

изучения. 
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного 

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого 

чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных 

аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер, и 

уловить скрытые вопросы. 
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы 

и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно 

вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок 

межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся 

цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с 

определенной учебной задачей; 
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; 

составлять план, формулировать тезисы; 
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; 
 пользоваться реферативными и справочными материалами; 
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим обучающимся; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода 

подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.); 
 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, 

примеры, толкования, «словотворчество»; 
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его высказывания или вопроса; 
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для выражения тех или иных 

коммуникативных намерений). 

 


