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АННОТАЦИЯ 

Курс «Современные вопросы эпидемиологии» входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин программы подготовки магистра (индекс 

Б1.В.ОД.2).  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

из которых лекции – 9 час., практические занятия – 36 час., КСР – 9 час., 

самостоятельная работа – 54 час., в том числе на подготовку к экзамену – 45 

час. Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

Дисциплина выступает одной из интегральных в фундаментальной 

подготовке магистров данного профиля и тесно связана с такими 

дисциплинами как «Биостатистика и анализ медицинской информации», 

«Системный анализ и управление в здравоохранении», «Здоровье населения 

региона и приоритеты здравоохранения», «Оценка технологий 

здравоохранения».  

Целью изучения дисциплины «Современные вопросы эпидемиологии» 

является совершенствование знаний и практических навыков по выявлению 

причин возникновения и распространения патологических состояний среди 

населения и обоснованию, с использованием принципов доказательной 

медицины, решений по проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, необходимых при осуществлении 

профессиональной деятельности в учреждениях здравоохранения. 

Задачами дисциплины являются  систематизация знаний и 

совершенствование умений: 

– по основным теоретическим положениям эпидемиологии, 

применению их с учетом современных особенностей заболеваний населения; 

– по выявлению факторов риска и установлению причинно–

следственных связей в системе здоровье населения – среда обитания; 

– по использованию информационных технологий в практической 

деятельности, в том числе данные доказательной медицины; 

– обучение способности принимать решения в ситуациях риска; 



– развитие способности самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности; 

– по организации профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по результатам эпидемиологической диагностики. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

 умение работать в проектных междисциплинарных командах, в том 

числе в качестве руководителя; 

 умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения; 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 способность и готовность к использованию информационных 

технологий. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1  

Способность проводить 

расчет, оценку и анализ 

показателей, 

характеризующих 

деятельность медицинской 

организации, и показателей, 

характеризующих состояние 

здоровья населения 

Знает 

основные методы научных исследований в 

здравоохранении, как организовать научно-

исследовательскую работу 

Умеет 

поставить и выбрать цель работы, 

сформулировать задачи, публично представить 

результаты научной работы 

Владеет 

методами сбора, обработки, анализа 

информации,  знаниями о научных 

направлениях в здравоохранении, способах 

управления ими 

ПК-2 

способность и готовность к 

организации и 

осуществлению прикладных 

и практических проектов и 

иных мероприятий по 

изучению и моделированию 

социальных, 

экономических, 

эпидемиологических и 

Знает 

теоретические, методические и 

организационные основы эпидемиологического 

надзора за отдельными группами и 

нозологическими формами инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней 

Умеет 

организовывать профилактические и 

противоэпидемические мероприятия и 

оценивать их качество и эффективность 

Владеет 
способностью организовывать 

профилактические и противоэпидемические 



других условий, 

оказывающих влияние на 

здоровье и качество жизни 

населения 

 

мероприятия по результатам 

эпидемиологической диагностики; 

способностью формулировать и оценивать 

гипотезы о причинно-следственных связях 

заболеваемости с факторами риска 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Современные вопросы эпидемиологии» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: лекции – конференции, проблемные 

лекции, лекции-визуализации; практические занятия – диспут, круглый стол 

(подготовка и обсуждение рефератов). 

 

I.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА (9 час., в том 

числе с использованием МАО – 4 час.) 

Раздел I. Общая эпидемиология (3 ч) 

- Общая эпидемиология.  Предмет и методы эпидемиологии.  

- Учение об эпидемическом процессе.  

- Основные принципы профилактики и меры борьбы с инфекционными 

заболеваниями.  

- Система эпидемиологического надзора и ее информационное 

обеспечение.  

- Методы эпидемиологических исследований.  

- Ретроспективный эпидемиологический анализ (РЭА).  

- Оперативный (текущий) эпидемиологический анализ (ТЭА).  

- Эпидемиологическая диагностика (ЭД). 

- Противоэпидемические мероприятия при ЧС. Оценка качества и 

эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Раздел II. Частная эпидемиология (3 ч) 

- Инфекции дыхательных путей (антропонозы, сапронозы).  

- Кишечные инфекции.  

- Антропонозы. Брюшной тиф и паратифы А и Б, холера, вирусные 

гепатиты А и Е, шигеллезы дизентерия, полиомиелит.  



- Зоонозы. Сальмонеллезы, ботулизм и другие пищевые клостридиозы, 

бруцеллез, лептоспироз, листериоз.  Кровяные инфекции. 

- Вирусные гепатиты  В , С, D. Малярия.  

- Инфекции наружных покровов.  Бешенство,  столбняк.  

- Природноочаговые инфекции. Клещевой боррелиоз, туляремия, 

крымская геморрагическая лихорадка, Ку-лихорадка.  

- Инфекции, передаваемые половым путем.  ВИЧ-инфекция (СПИД), 

урогенитальный хламидиоз и уреаплазмоз, герпетическая инфекция.  

- Внутрибольничные инфекции. Особенности эпидемиологии ВБИ, 

мероприятия по профилактике. 

Раздел III. Эпидемиология неинфекционных заболеваний  (3 ч) 

Теоретические основы эпидемиологии неинфекционных заболеваний: 

 - причины интеграции неинфекционных и инфекционных заболеваний; 

- сходства и различия в предмете изучения, причинах, условиях и 

проявлениях заболеваемости, механизме развития и восприимчивости. 

Эпидемиологические исследования по онкологическим, сердечно-

сосудистым, легочным и другим заболеваниям по материалам публикаций 

российских и зарубежных исследователей.  

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Практические занятия (36 час., в том числе с использованием МАО 

– 10 час.) 

Занятие 1. Эпидемиологический подход к изучению болезней 

человека. Предмет и объект исследования (4 часа)  

1. Постановка проблемы. 

2. Определение цели. 

3. Технология выполнения задания, решение ситуационных задач и 

интерпретация полученных результатов. 

Занятие 2. Организация и проведение эпидемиологического 

исследования (4 часа) 



1. Постановка проблемы. 

2. Определение цели. 

3. Технология выполнения задания, решение ситуационных задач и 

интерпретация полученных результатов. 

Занятие 3. Учение об эпидемическом процессе.  Основы 

популяционной (эпидемиологической) диагностики (4 часа) 

1. Постановка проблемы. 

2. Определение цели. 

3. Технология выполнения задания, решение ситуационных задач и 

интерпретация полученных результатов. 

Занятие 4. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия и основы организации противоэпидемической работы. 

Эпидемиологический надзор за инфекционными болезнями (4 часа) 

1. Постановка проблемы. 

2. Определение цели. 

3. Технология выполнения задания, решение ситуационных задач и 

интерпретация полученных результатов. 

Занятие 5. Противоэпидемические мероприятия при ЧС. Оценка 

качества и эффективности профилактических и противоэпидемических 

мероприятий (4 часа) 

1. Постановка проблемы. 

2. Определение цели. 

3. Технология выполнения задания, решение ситуационных задач и 

интерпретация полученных результатов. 

Занятие 6. Эпидемиология и профилактика внутрибольничных 

инфекций: особенности эпидемиологии и профилактики ГСИ в 

стационарах различного профиля  (4 часа) 

1.Постановка проблемы. 

2.Определение цели. 



3.Технология выполнения задания, решение ситуационных задач и 

интерпретация полученных результатов. 

Занятие 7. Эпидемиология и профилактика антропонозов с 

фекально-оральным и аэрозольным механизмом передачи (4 часа) 

1. Постановка проблемы. 

2. Определение цели. 

3. Технология выполнения задания, решение ситуационных задач и 

интерпретация полученных результатов. 

Занятие 8. Эпидемиология и профилактика зоонозных и 

сапронозных инфекций. Эпидемиология и профилактика важнейших 

гельминтозов (4 часа) 

1. Постановка проблемы. 

2. Определение цели. 

3. Технология выполнения задания, решение ситуационных задач и 

интерпретация полученных результатов. 

Занятие 9. Эпидемиология и профилактика неинфекционных 

заболеваний  (4 часа) 

1. Постановка проблемы. 

2. Определение цели. 

3. Технология выполнения задания, решение ситуационных задач и 

интерпретация полученных результатов. 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине представлено в Приложении 1 и включает в 

себя: 

- план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 



- характеристика заданий для самостоятельной работы студентов и 

методические рекомендации по их выполнению; 

- требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

- критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

№ 

п/п 

Контролируе

мые модули/ 

разделы / 

темы 

дисциплины 

 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Раздел 1 

Общая 

эпидемиолог

ия 

ПК-1 

ПК-2 

 

Знает: 

 предметные области 

эпидемиологии; 

 основы организации и 

проведения 

эпидемиологических 

исследований 

(описательно-оценочные, 

аналитические, 

экспериментальные), их 

предназначение и 

особенности организации, 

источники ошибок в 

эпидемиологических 

исследованиях и способы 

их устранения. Правовые 

и этические аспекты 

эпидемиологических 

исследований; 

Умеет: 

 организовывать 

эпидемиологические 

исследования; 

 проводить 

ретроспективную оценку 

интенсивности, динамики, 

структуры, 

территориального 

распределения 

заболеваемости, 

(смертности, 

инвалидизированности) с 

целью выявления 

приоритетных 

направлений 

Собеседо

вание 

УО-1, 

Реферат 

ПР-4, 

тесты  

ПР-1 

Экзамен 

Вопросы 1-20 



профилактической и 

противоэпидемической 

деятельности медицины, 

формирования гипотез о 

факторах риска; 

Владеет: 

 описательно-

оценочными и 

аналитическими 

приемами 

эпидемиологической 

диагностики;  

 способностью 

выявлять по результатам 

оперативного анализа 

предпосылки и 

предвестники осложнения 

эпидемической ситуации 

2 Раздел 2 

Частная 

эпидемиолог

ия 

ПК-1 

ПК-2 

 

Знает: 

 особенности 

эпидемиологии 

важнейших 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

заболеваний и меры 

борьбы с ними; 

 теоретические, 

методические и 

организационные основы 

эпидемиологического 

надзора за отдельными 

группами и 

нозологическими 

формами инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней; 

Умеет: 

 собирать, 

статистически и 

логически обрабатывать 

информацию с целью 

оценки состояния 

здоровья и 

заболеваемости населения 

и факторов, их 

определяющих; 

 проводить 

обследование 

эпидемических очагов и 

эпидемически значимых 

Собеседо

вание 

УО-1, 

Реферат 

ПР-4, 

тесты  

ПР-1 

Экзамен 

Вопросы 21-40 



объектов; 

 осуществлять 

эпидемиологический 

надзор и контроль  за 

отдельными группами и 

нозологическими 

формами инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней; 

 организовывать 

профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия и оценивать 

их качество и 

эффективность; 

 проводить санитарно-

эпидемиологическое 

обследование объектов на 

соответствие требованиям 

санитарного 

законодательства; 

Владеет: 

 способностью 

формулировать и 

оценивать гипотезы о 

причинно-следственных 

связях заболеваемости с 

факторами риска; 

 способностью 

организовывать 

профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия по 

результатам 

эпидемиологической 

диагностики 

3 Раздел 3 

Эпидемиоло

гия 

неинфекцио

нных 

заболеваний 

ПК-1 

ПК-2 

 

Знает: 

 принципы организации 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий  на основе 

данных доказательной 

медицины; 

 нормативно-правовые 

основы деятельности; 

Умеет: 

 проводить оценку 

сформулированных 

гипотез на основе 

принципов доказательной 

медицины; 

Собеседо

вание 

УО-1, 

Реферат 

ПР-4, 

тесты  

ПР-1 

Экзамен 

Вопросы 41-60 



 проводить 

оперативную оценку 

эпидемиологической 

обстановки и  

эпидемической ситуации; 

Владеет: 

 способностью 

использовать базы 

данных для поиска 

доказательств 

обоснованности принятых 

решений 

 

Контрольные и методические материалы, а также критерии и 

показатели необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы представлены в Приложении 2. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Инфекционные болезни : учеб. пособие / И.А. Бережнова. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (ВО). – 

 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/814376 

2. Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : учебник / Аликеева 

Г. К. и др.; Под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 704c. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436219.html 

3.Госпитальная эпидемиология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] / Л. П. Зуева [и др.] ; под ред. Л. П. Зуевой - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. -416с.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435397.html 

4.Ющук Н.Д. и др. Эпидемиология инфекционных болезней / Ющук 

Н.Д. и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 496 с.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428245.html 

http://znanium.com/catalog/product/814376
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436219.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435397.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428245.html


5. Новикова В.П. Эпидемиология [Электронный ресурс] : протоколы к 

практическим занятиям для студентов 5 курса, обучающихся по 

специальности 060101 Лечебное дело / В.П. Новикова. — Электрон. 

текстовые данные. — Черкесск: Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия, 2014. — 32 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27250.html 

6. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И. Инфекционные болезни 

и эпидемиология: учебник. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. – 1008 с. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416525.html 

 

Дополнительная литература 

1.Бражников А.Ю., Брико Н.И., Кирьянова Е.В. и др. Общая 

эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 

практическим занятиям: учебное пособие / Под ред. В.И. Покровского. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 496 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417782.html 

2.Бражников А.Ю., Брико Н.И., Кирьянова Е.В.  и др. Общая  

эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство / Под ред. 

В.И. Покровского, Н.И. Брико. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 400 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413654.html 

Нормативно-правовые материалы 

1.  Конституция Российской Федерации.  

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3.  Уголовный кодекс Российской Федерации.  

4.  Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации».   

5.  Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями) 

http://files.stroyinf.ru/data1/6/6000/ 

http://www.iprbookshop.ru/27250.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416525.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417782.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413654.html
http://files.stroyinf.ru/data1/6/6000/


6. Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней».  

7.  Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных».  

8.  Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 года №554 «Об 

утверждении положения о государственной санитарно-эпидемиологической 

службе   Российской Федерации и положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании».  

9.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 г. №51н «Об 

утверждении Национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».  

10.  Санитарные правила СП 3.3.2367-08 «Организация 

иммунопрофилактики инфекционных болезней».  

11.  Санитарные правила СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности 

иммунизации».  

12. Санитарные правила СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования 

и хранения медицинских иммунобиологических препаратов».  

13.  Санитарные правила СП 3.3.2.2329-08 «Изменение и дополнение 

№1 к санитарным правилам 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и  

хранения иммунобиологических препаратов».  

14.  Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 №825 «Об 

утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок».  

15.  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность».  

16.  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».  



17.  Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»  

18.  Санитарные правила СП 3.5.1378-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности».  

19.  Санитарные правила СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация».  

20.  Санитарные правила и нормы СанПиН 3.5.2.1376-03 

«Дезинсекция».  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.База данных патентов и поиск патентов  http://www.freepatent.ru/ 

2.Интернет портал по здравоохранениюhttp://bio-

x.ru/go.mail.ru/search?rf=e.mail.ru&fm=1&us=15&usln=3&usstr=здравоохранен

ие&usqid=7d41348ea69338f3&hasnavig=1&sbmt=1509229987234&q=здравоох

ранение 

3.Сайт научные исследования https://infopedia.su/4x3e87.html; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/663252 

4.Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

5.НЭБ - http://elibrary.ru 

6..http://edu.znate.ru/docs/3997/index-94535-6.html 

7.http://med-lib.ru/speclit/patfiz/index.php 

8.http://www.medliter.ru/?page=list&id=09 

9.http://www.rmj.ru/medjurnrus.htm 

10.Справочно-правовая система Консультант плюс. 

11.http://vladmedicina.ru Медицинский портал Приморского края 

12.http://www.rоsminzdrav.ru Официальный сайт Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

http://www.freepatent.ru/
http://bio-x.ru/
http://bio-x.ru/
https://infopedia.su/4x3e87.html
http://library.sgau.ru/
http://elibrary.ru/
http://edu.znate.ru/docs/3997/index-94535-6.html
http://med-lib.ru/speclit/patfiz/index.php
http://www.medliter.ru/?page=list&id=09
http://www.rmj.ru/medjurnrus.htm
http://vladmedicina.ru/
http://www.rоsminzdrav.ru/


13.http://meduniver.cоm Медицинский сайт о различных сферах медицины 

14. Студенческая библиотека http://www.studmedlib.ru 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

– Microsoft Office Professional Plus 2010; 

– офисный пакет, включающий программное обеспечение для работы с 

различными типами документов (текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др.);  

 7Zip 9.20 - свободный файловый архиватор с высокой степенью 

сжатия данных;  

 ABBYY FineReader 11 - программа для оптического распознавания 

символов;  

 Adobe Acrobat XI Pro – пакет программ для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF;  

 ESET Endpoint Security - комплексная защита рабочих станций на 

базе ОС Windows. Поддержка виртуализации + новые технологии;  

 WinDjView 2.0.2 - программа для распознавания и просмотра файлов 

с одноименным форматом DJV и DjVu.  

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретическая часть дисциплины «Современные вопросы 

эпидемиологии» раскрывается на лекционных занятиях, так как лекция 

является основной формой обучения, где преподавателем даются основные 

понятия дисциплины. 

Последовательность изложения материала на лекционных занятиях, 

направлена на формирование у студентов ориентировочной основы для 

последующего усвоения материала при самостоятельной работе. 

Практические занятия курса проводятся по всем разделам учебной 

программы. Практические работы направлены на формирование у студентов 

навыков самостоятельной исследовательской работы. В ходе практических 

http://meduniver.cоm/
http://www.studmedlib.ru/


занятий магистр выполняет комплекс заданий, позволяющий закрепить 

лекционный материал по изучаемой теме.  

Активному закреплению теоретических знаний способствует 

обсуждение проблемных аспектов дисциплины в форме семинара и занятий с 

применением методов активного обучения. При этом происходит развитие 

навыков самостоятельной исследовательской деятельности в процессе 

работы с научной литературой, периодическими изданиями, формирование 

умения аргументированно отстаивать свою точку зрения, слушать других, 

отвечать на вопросы, вести дискуссию. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение основных тем в 

каждый раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом 

материале, заложить научные и методологические основы для дальнейшей 

самостоятельной работы студентов. 

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают 

необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его. 

Самостоятельная работа с литературой включает в себя такие приемы как 

составление плана, тезисов, конспектов, аннотирование источников, 

написание контрольных работ. 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без 

которых невозможно полноценное понимание проблематики курса. Поэтому 

эти источники рекомендованы студентам для домашнего изучения и 

включены в программу.  

Освоение курса должно способствовать развитию навыков 

обоснованных и самостоятельных оценок фактов и научных концепций. 

Поэтому во всех формах контроля знаний, особенно при сдаче зачета, 

внимание должно быть обращено на понимание основного проблемного 

поля, на умение критически использовать ее результаты и выводы.  

  В процессе преподавания дисциплины  применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: 



  Лекционные занятия: 

1. Проблемная лекция.  

Лекция начинается с постановки преподавателем проблемы, которые 

решаются в ходе изложения материала. Для ответа на проблему требуется 

размышление всей аудитории. В течение лекции мышление студентов 

происходит с помощью создания преподавателем проблемной ситуации до 

того, как они получат всю необходимую информацию, составляющую для 

них новое знание. Таким образом, студенты самостоятельно пробуют найти 

решение проблемной ситуации. 

Учебные проблемы доступны по своей трудности для студентов, они 

учитывают познавательные возможности обучаемых, исходят из изучаемого 

предмета и являются значимыми для усвоения нового материала и развития 

личности - общего и профессионального. 

Проблемная лекция обеспечивает творческое усвоение будущими 

специалистами принципов и закономерностей изучаемой науки, 

активизирует учебно-познавательную деятельность студентов, их 

самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и 

применение их на практических занятиях. 

Практические занятия акцентированы на наиболее принципиальных 

и проблемных вопросах и призваны стимулировать выработку собственной 

позиции по данным темам.  

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы 

и методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые): 

метод научной дискуссии, конференция  или круглый стол, анализ 

конкретных учебных ситуаций (case study). 

Конференция или круглый стол  

При использовании данного метода можно приглашать различных 

специалистов, занимающихся изучением рассматриваемой проблемы или 

работающих по изучаемой студентами теме. Это могут быть ученые, 



экономисты, деятели искусства, представители общественных организаций, 

государственных органов и т. п. 

Перед такой встречей преподаватель предлагает студентам выдвинуть 

интересующую их по данной теме проблему и сформулировать вопросы для 

их обсуждения. Если студенты затрудняются, то преподаватель может 

предложить ряд проблем и вместе со студентами выбрать более интересную 

для них. Выбранные вопросы передаются приглашенному специалисту 

«круглого стола» для подготовки к выступлению и ответам. Одновременно 

на «круглый стол» могут быть приглашены несколько специалистов, 

занимающихся исследованием данной проблемы. Чтобы заседание «круглого 

стола» проходило активно и заинтересованно, необходимо настроить 

слушателей на обмен мнениями и поддерживать атмосферу свободного 

обсуждения. 

При применении всех этих форм занятий студенты получают реальную 

практику формулирования своей точки зрения, осмысления системы 

аргументации, т. е. превращения информации в знание, а знаний в убеждения 

и взгляды. 

Коллективная форма взаимодействия и общения учит студентов 

формулировать мысли на профессиональном языке, владеть устной речью, 

слушать, слышать и понимать других, корректно и аргументировано вести 

спор. Совместная работа требует не только индивидуальной ответственности 

и самостоятельности, но и самоорганизации работы коллектива, 

требовательности, взаимной ответственности и дисциплины. На таких 

семинарах формируются предметные и социальные качества профессионала, 

достигаются цели обучения и воспитания личности будущего специалиста. 

Особенности коллективной мыслительной деятельности в том, что в 

ней существует жесткая зависимость деятельности конкретного студента от 

сокурсника; она помогает решить психологические проблемы коллектива; 

происходит «передача» действия от одного участника другому; развиваются 

навыки самоуправления. 



Имеются различные формы организации и проведения данного вида 

занятий, такие как пресс-конференция. 

На предшествующем занятии преподаватель дает задание студентам 

индивидуально ответить на вопросы практического занятия и коллективно 

обсудить варианты решения одной и той же ситуации, что существенно 

углубляет опыт обучаемых. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый 

должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить 

свое отношение к ситуации. Вместе с тем каждый студент должен путем 

вживания в роль конкретных исторических деятелей проанализировать 

причины, ход и результаты проводимых мероприятий. Практическое занятие 

начинается со вступительного слова преподавателя, в котором озвучивается 

проблемы для обсуждения. По мере обсуждения каждый из студентов имеет 

возможность ознакомиться с вариантами решения, послушать и взвесить 

множество их оценок, дополнений, изменений, вступить в диалог и 

дискуссию.  

По мере обсуждения вопросов практического занятия развиваются 

аналитические способности обучающих, способствуют правильному 

использованию имеющейся в их распоряжении информации, вырабатывать 

самостоятельность и инициативность в решениях.  

На завершающем этапе занятия, преподаватель корректируя выводы по 

выступлениям учащихся, делает общие выводы по каждому практическому 

заданию и общий результат по всему занятию. 

Метод научной дискуссии 

Академическая группа подразделяется на две подгруппы - генераторов 

и критиков идей. Выделяют еще три человека - эксперты-аналитики.  

Практическое занятие реализуется в четыре этапа: 

Первый – подготовительный (осуществляется за 1-2 недели до 

практического занятия). Преподаватель проводит инструктаж о цели, 

содержании, характере, правилах участия в игре. Подготовка студентов 

включает: 



- определение цели занятия, конкретизацию учебной задачи; 

- планирование общего хода занятия, определение времени каждого 

этапа занятия; 

- разработку критериев для оценки поступивших предложений и идей, 

что позволит целенаправленно и содержательно проанализировать и 

обобщить итоги занятия. 

Категорически запрещаются взаимные критические замечания и 

оценки, они мешают возникновению новых идей. Следует воздерживаться от 

действий, жестов, которые могут быть неверно истолкованы другими 

участниками сессии. Как бы ни была фантастична или невероятна идея, 

выдвинутая кем-либо из участников сессии, она должна быть встречена с 

одобрением. Чем больше выдвинуто предложений, тем больше вероятность 

появления новой и ценной идеи. 

Второй – занятие начинается с того, что генераторы идей быстро и 

четко характеризуют правителя, ситуацию в стране и высказывают все 

предложения по решению названной проблемы; 

Третий - критики идей «атакуют» - отбирают наиболее ценные, 

прогрессивные из них, анализируют, оценивают, критикуют и включают в 

список актуальных предположений, обеспечивающих решение проблемы; 

Четвертый - эксперты анализируют и оценивают деятельность обеих 

подгрупп, значимость выдвинутых идей. 

 Цель преподавателя — организация коллективной мыслительной 

деятельности по поиску нетрадиционных путей решения задач, при 

обсуждении спорных вопросов, гипотез, проблемных или конфликтных 

ситуаций. 

При написании рефератов рекомендуется самостоятельно найти 

литературу к нему. В реферате раскрывается содержание исследуемой 

проблемы. Работа над рефератом помогает углубить понимание отдельных 

вопросов курса, формировать и отстаивать свою точку зрения, приобретать и 



совершенствовать навыки самостоятельной творческой работы, вести 

активную познавательную работу. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

проводится собеседование и опрос. Для подготовки к экзамену определен 

перечень вопросов, представленный в Приложении 2. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательный процесс по дисциплине проводится в лекционных, 

компьютерных классах корпуса Школы Биомедицины кампуса ДВФУ, 

оснащенных компьютерами и мультимедийными системами, с 

подключением к общекорпоративной сети ДВФУ и Internet. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, 

оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки.   

Лекционная аудитория: 

Мультимедийная аудитория: 

Экран с электроприводом 236*147 см  Trim  Screen Line; Проектор 

DLP, 3000 ANSI Lm, WXGA 1280x800, 2000:1  EW330U   

Mitsubishi; документ-камера CP355AF Avervision, видеокамера  

MP-HD718  Multipix;  Подсистема специализированных креплений 

оборудования CORSA-2007 Tuarex; Подсистема видеокоммутации: 

Подсистема аудиокоммутации и звукоусиления: усилитель 

мощности, беспроводные ЛВС на базе точек доступа 802.11a/b/g/n 

2x2 MIMO(2SS). 

690922, 

Приморский край,   

г. Владивосток, 

остров Русский, 

полуостров 

Саперный, поселок 

Аякс, 10, Школа 

биомедицины, ауд. 

М 422, 

площадь158,6 м² 

Практические занятия: 

Мультимедийная аудитория: 

Экран с электроприводом 236*147 см  Trim  Screen Line; Проектор 

DLP, 3000 ANSI Lm, WXGA 1280x800, 2000:1  EW330U   

Mitsubishi; документ-камера CP355AF Avervision, видеокамера  

MP-HD718  Multipix;  Подсистема специализированных креплений 

оборудования CORSA-2007 Tuarex; Подсистема видеокоммутации: 

Подсистема аудиокоммутации и звукоусиления: усилитель 

мощности, беспроводные ЛВС на базе точек доступа 802.11a/b/g/n 

2x2 MIMO(2SS). 

690922, 

Приморский край,   

г. Владивосток, 

остров Русский, 

полуостров 

Саперный, поселок 

Аякс, 10, Школа 

биомедицины, ауд. 

М 419, площадь 



74,9 м² 

Самостоятельная подготовка студентов к практическим занятиям 

осуществляется в компьютерных классах, оборудованных выходом в 

интернет 

Компьютерный класс на 22 рабочих места: 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core i3-

4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, DVD+/-

RW, GigEth, Wi-Fi, ВТ, usb kbd/mse, Win7Pro (64-

bit)+Win8.1Pro(64-bit), 1-1-1 Wty (25 шт.) 

690922, 

Приморский край, 

г. Владивосток, 

остров Русский, 

полуостров 

Саперный, поселок 

Аякс, 10, 

ауд. М612, 

площадь 47,2 м² 

 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core i3-

4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, DVD+/-

RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb kbd/mse,Win7Pro (64-bit)+Win8.1Pro(64-

bit),1-1-1 Wty Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек.  

Рабочие места для людей с ограниченными возможностями 

здоровья оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: 

портативными устройствами для чтения плоскопечатных текстов, 

сканирующими и читающими машинами видеоувеличителем с 

возможностью регуляции цветовых спектров; увеличивающими 

электронными лупами и ультразвуковыми маркировщиками 

 

Читальные залы 

Научной 

библиотеки ДВФУ 

с открытым 

доступом к фонду 

(корпус А - уровень 

10) 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы времени 

на выполнение 

Форма контроля 

1 первая неделя  
Подготовка 

рефератов 
4 часа Защита 

2 вторая неделя  
Подготовка 

презентации 
5 часов Защита 

3 третья неделя  
Подготовка к 

экзамену 
45 часов Защита 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

  Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

профессиональную квалификацию.  

  Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  

   подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения);  

   основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

   заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда).  

  В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей 



работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 

каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий.  

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к 

практическим занятиям, работы над рекомендованной литературой, 

написания докладов по теме семинарского занятия, подготовки презентаций, 

рефератов. 

Проработка лекций и подготовка к практическому  занятию, 

подготовка доклада по выбранному аспекту темы или подбор практического 

материала для участия в дискуссии составляют содержание самостоятельной 

работы студента. Материалом для подготовки могут стать конспекты лекций, 

профессиональная литература, учебно-методическое обеспечение 

дисциплины. Формы текущего контроля: опрос, групповая дискуссия, 

презентация доклада. 

Одним из необходимых компонентов успешного освоения курса  

является написание реферата. 

Преподаватель предлагает каждому студенту индивидуальные и 

дифференцированные задания. Некоторые из них могут осуществляться в 

группе (например, подготовка доклада и презентации по одной теме могут 

делать несколько студентов с разделением своих обязанностей – один 

готовит научно-теоретическую часть, а второй проводит анализ практики). 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

  Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

профессиональную квалификацию.  

  Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы:  



   подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения);  

   основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);  

   заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда).  

  В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей 

работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 

каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий.  

Перечень видов самостоятельной работы 

Подготовка к практическому занятию, подготовка доклада по 

выбранному аспекту темы практического занятия или подбор практического 

материала для участия в дискуссии составляют содержание самостоятельной 

работы магистра. Материалом для подготовки могут стать конспекты лекций, 

профессиональная литература, учебно-методическое обеспечение 

дисциплины. Формы текущего контроля: опрос, групповая дискуссия, 

контрольные задания, презентация доклада. 

Поиск и изучение новейших источников теоретического и прикладного 

характера по социальному управлению в  ресурсах Интернет. 

Оценивание знаний и умений проводится в промежуточной 

контрольной точке после прохождения соответствующего раздела 



дисциплины. Для методического обеспечения освоения дисциплины на 

кафедре разрабатываются учебно-методические пособия (рекомендации и 

указания для студентов и преподавателей и пр.), где подробно изложены 

цели и методика проведения занятий.  

Самостоятельная работа студентов включает изучение методических 

пособий, материалов, работу в Интернете, что дает возможность 

формировать соответствующие умения и навыки, является фундаментом для 

принятия рациональных управленческих решений в экономическом поле 

здравоохранения. Активное использование в учебном процессе 

компьютерных обучающих и контролирующих технологий способствуют 

формированию умений обучающихся использовать современные 

инновационные образовательные программы. 

Одним из необходимых компонентов успешного освоения курса  

является написание реферата 

 

Рекомендации по реферированию учебной и научной литературы 

Реферирование учебной и научной литературы предполагает 

углубленное изучение отдельных научных трудов, что должно обеспечить 

выработку необходимых навыков работы над книгой. Всё это будет 

способствовать расширению научного кругозора, повышению их 

теоретической подготовки, формированию научной компетентности. 

Для реферирования предлагаются учебные пособия, отдельные 

монографические исследования и статьи по вопросам, предусмотренным 

программой учебной дисциплины. При подборе литературы по выбранному 

вопросу необходимо охватить важнейшие направления развития данной 

науки на современном этапе. Особое внимание уделять  тем литературным 

источникам, которые (прямо или косвенно) могут оказать помощь 

специалисту в его практической деятельности. Однако в данный раздел 

включены также работы и отдельные исследования по вопросам, выходящим 

за пределы изучаемой дисциплины. Эту литературу рекомендуется 



использовать при желании расширить свои знания в какой-либо отрасли 

науки. 

Наряду с литературой по общим вопросам для магистров 

предполагается литература с учётом профиля их профессиональной 

деятельности, добытая самостоятельно. Не вся предлагаемая литература 

равнозначна по содержанию и объёму, поэтому возможен различный подход 

к её изучению. В одном случае это может быть общее реферирование 

нескольких литературных источников различных авторов, посвященных 

рассмотрению одного и того же вопроса, в другом случае – детальное 

изучение и реферирование одной из рекомендованных работ или даже 

отдельных её разделов в зависимости от степени сложности вопроса 

(проблематики). Для того чтобы решить, как поступить в каждом конкретном 

случае, следует проконсультироваться с преподавателем. 

Выбору конкретной работы для реферирования должно 

предшествовать детальное ознакомление с перечнем всей литературы, 

приведенной в учебной программе дисциплины. С выбранной работой 

рекомендуется вначале ознакомиться путем просмотра подзаголовков, 

выделенных текстов, схем, таблиц, общих выводов. Затем её необходимо 

внимательно и вдумчиво (вникая в идеи и методы автора) прочитать, делая 

попутно заметки на отдельном листе бумаги об основных положениях, 

узловых вопросах. После прочтения следует продумать содержание статьи 

или отдельной главы, параграфа (если речь идёт о монографии) и кратко 

записать. Дословно следует выписывать лишь строгие определения, 

формулировки законов. Иногда полезно включить в запись один-два примера 

для иллюстрации. В том случае, если встретятся непонятные места, 

рекомендуется прочитать последующее изложение, так как оно может 

помочь понять предыдущий материал, и затем вернуться вновь к 

осмыслению предыдущего изложения. 

Результатом работы над литературными источниками является 

реферат. 



При подготовке реферата необходимо выделить наиболее важные 

теоретические положения и обосновать их самостоятельно, обращая 

внимание не только результат, но и на методику, применяемую при изучении 

проблемы. Чтение научной литературы должно быть критическим. Поэтому 

надо стремиться не только усвоить основное содержание, но и способ 

доказательства, раскрыть особенности различных точек зрения по одному и 

тому же вопросу, оценить практическое и теоретическое значение 

результатов реферируемой работы. Весьма желательным элементом реферата 

является выражение слушателем собственного отношения к идеям и выводам 

автора, подкрепленного определенными аргументами (личным опытом, 

высказываниями других исследователей и пр.). 

Рефераты монографий, журнальных статей исследовательского 

характера непременно должны содержать, как уже указывалось выше, 

определение проблемы и конкретных задач исследования, описание методов, 

применённых автором, а также те выводы, к которым он пришел в результате 

исследования. Предлагаемая литература для реферирования постоянно 

обновляется. 

Цели и задачи реферата 

Реферат (от лат. referо — докладываю, сообщаю) представляет собой 

краткое изложение проблемы практического или теоретического характера с 

формулировкой определенных выводов по рассматриваемой теме. Избранная 

студентом проблема изучается и анализируется на основе одного или 

нескольких источников. В отличие от курсовой работы, представляющей 

собой комплексное исследование проблемы, реферат направлен на анализ 

одной или нескольких научных работ.  

Целями написания реферата являются: 

 развитие у студентов навыков поиска актуальных проблем 

современного законодательства; 



 развитие навыков краткого  изложения материала с выделением 

лишь самых существенных моментов, необходимых для раскрытия сути 

проблемы; 

 развитие навыков анализа изученного материала и формулирования 

собственных выводов по выбранному вопросу в письменной форме, 

научным, грамотным языком. 

Задачами написания реферата являются:  

- научить студента максимально верно передать мнения авторов, на 

основе работ которых студент пишет свой реферат; 

- научить студента грамотно излагать свою позицию по анализируемой 

в реферате проблеме; 

- подготовить студента к дальнейшему участию в научно – 

практических конференциях, семинарах и конкурсах; 

- помочь студенту определиться с интересующей его темой, 

дальнейшее раскрытие которой возможно осуществить при написании 

курсовой работы или диплома; 

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

мнением того или иного автора по данной проблеме. 

 

Основные требования к содержанию реферата 

Студент должен использовать только те материалы (научные статьи, 

монографии, пособия), которые имеют прямое отношение к избранной им 

теме. Не допускаются отстраненные рассуждения, не связанные с 

анализируемой проблемой. Содержание реферата должно быть конкретным, 

исследоваться должна только одна проблема (допускается несколько, только 

если они взаимосвязаны). Студенту необходимо строго придерживаться 

логики изложения (начать с определения и анализа понятий, перейти к 

постановке проблемы, проанализировать пути ее решения и сделать 

соответствующие выводы). Реферат должен заканчиваться выведением 

выводов по теме. 



По своей структуре реферат состоит из: 

1.Титульного листа; 

2.Введения, где студент формулирует проблему, подлежащую анализу 

и исследованию; 

3.Основного текста, в котором последовательно раскрывается 

избранная тема. В отличие от курсовой работы, основной текст реферата 

предполагает разделение на 2-3 параграфа без выделения глав. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 

таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст; 

4.Заключения, где студент формулирует выводы, сделанные на основе 

основного текста. 

5.Списка использованной  литературы. В данном списке называются 

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

так и иные, которые были изучены им при подготовке реферата.  

Объем реферата составляет 10-15 страниц машинописного текста, но в 

любом случае не должен превышать 15 страниц. Интервал – 1,5, размер 

шрифта – 14, поля: левое — 3см, правое — 1,5 см, верхнее и нижнее — 1,5см. 

Страницы должны быть пронумерованы. Абзацный отступ от начала строки 

равен 1,25 см.  

Порядок сдачи реферата и его оценка 

Рефераты пишутся студентами в течение семестра в сроки, 

устанавливаемые преподавателем по конкретной дисциплине, докладывается 

студентом и выносится на обсуждение. Печатный вариант сдается 

преподавателю, ведущему дисциплину.  

По результатам проверки студенту выставляется определенное 

количество баллов, которое входит в общее количество баллов студента, 

набранных им в течение семестра. При оценке реферата учитываются 

соответствие содержания выбранной теме, четкость структуры работы, 

умение работать с научной литературой, умение ставить проблему и 



анализировать ее, умение логически мыслить, владение профессиональной 

терминологией, грамотность оформления. 

Методические рекомендации для подготовки презентаций 

Общие требования к презентации:  

 презентация не должна быть меньше 10 слайдов;  

 первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора; 

 следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 

основные этапы (моменты) презентации; желательно, чтобы из содержания 

по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь 

на содержание;  

 дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, 

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста;  

 последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список 

литературы.  

 

Темы рефератов и презентаций 

1. Доказательная  медицина  как  система  повышения  эффективности  

медицинской помощи. 

2. Организация эпидемиологических данных. 

3. Оценка уровня заболеваемости населения.  

4. Паразитарная система как основа эпидемического процесса. 

Движущие силы и формы проявления эпидемического процесса. 

5. Теория  саморегуляции  паразитарных  систем.  Регулирующая  

роль  социальных  и природных условий. 

6. Концепция  эпидемического  процесса  как  социально-

экологической  системы (Б.Л.Черкасский). 

7. Профилактические  и противоэпидемические  мероприятия,  их  

потенциальная  и реальная эффективность.  



8. Учение  о  природной  очаговости  Е.Н. Павловского.  Основные  

положения.  

9. Компоненты  природного  очага  трансмиссивного  зооноза.  

Ландшафтная эпидемиология. 

10. Принципы профилактики и борьбы с инфекционными болезнями. 

11. Ретроспективный эпидемиологический анализ. Цель, задачи, 

методы. 

12. Мероприятия  по локализации эпидемического очага.  

13. Госпитальные инфекции, современные представления. 

14. Возможность и перспективы ликвидации инфекционных болезней. 

Этапы ликвидации отдельных нозоформ. 

15. Надзор  за  качеством  иммунобиологических  препаратов.  

Перспективы конструирования  новых  вакцин  и  иммунобиологических  

препаратов  нового поколения. 

16. Режимные мероприятия. Дезинфекция  (очаговая,  

профилактическая) – мероприятия  по предупреждению формирования 

эпидемического процесса. 

17. Современные  представления  о  бактериологической  безопасности  

медицинского инструментария и инвентаря. 

18. Профессиональные заражения медицинского персонала. 

Актуальность проблемы.  

19. Противоэпидемические мероприятия по локализации очага ООИ в 

ЛПУ.  

20. Организация противоэпидемических мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия: 

состав, задачи, функции и объем работы. 

21. Доказательная  медицина  как  система  повышения  эффективности  

медицинской помощи. 

22. Организация эпидемиологических данных. 

23. Оценка уровня заболеваемости населения.  



24. Паразитарная система как основа эпидемического процесса. 

Движущие силы и формы проявления эпидемического процесса. 

25. Теория  саморегуляции  паразитарных  систем.  Регулирующая  

роль  социальных  и природных условий. 

26. Концепция  эпидемического  процесса  как  социально-

экологической  системы (Б.Л.Черкасский). 

27. Профилактические  и противоэпидемические  мероприятия,  их  

потенциальная  и реальная эффективность.  

28. Учение  о  природной  очаговости  Е.Н. Павловского.  Основные  

положения.  

29. Компоненты  природного  очага  трансмиссивного  зооноза.  

Ландшафтная эпидемиология. 

30. Принципы профилактики и борьбы с инфекционными болезнями. 

31. Ретроспективный эпидемиологический анализ. Цель, задачи, 

методы. 

32. Мероприятия  по локализации эпидемического очага.  

33. Госпитальные инфекции, современные представления. 

34. Возможность и перспективы ликвидации инфекционных болезней. 

Этапы ликвидации отдельных нозоформ. 

35. Надзор  за  качеством  иммунобиологических  препаратов.  

Перспективы конструирования  новых  вакцин  и  иммунобиологических  

препаратов  нового поколения. 

36. Режимные мероприятия. Дезинфекция  (очаговая,  

профилактическая) – мероприятия  по предупреждению формирования 

эпидемического процесса. 

37. Современные  представления  о  бактериологической  безопасности  

медицинского инструментария и инвентаря. 

38. Профессиональные заражения медицинского персонала. 

Актуальность проблемы.  



39. Противоэпидемические мероприятия по локализации очага ООИ в 

ЛПУ.  

40. Организация противоэпидемических мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия: 

состав, задачи, функции и объем работы. 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

Оценивание самостоятельных работ проводится по критериям: 

 полнота и качество выполненных заданий; 

 владение методами и приемами компьютерного моделирования в 

исследуемых вопросах, применение инструментария программных средств; 

 качество оформления отчета, использование правил и стандартов 

оформления текстовых и электронных документов; 

 использование данных отечественной и зарубежной литературы, 

источников Интернет, информации нормативно - правового характера и 

передовой практики; 

 отсутствие фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы. 

 Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

При оценке знаний студентов учитывается не только объем знаний, но, 

прежде всего, качество усвоения материала, понимание логики учебной 

дисциплины, оцениваются умение свободно, грамотно, логически стройно 

излагать изученное, способность аргументировано защищать собственную 

точку зрения. 

На «отлично» оцениваются ответ по самостоятельным заданиям, в 

котором системно, логично и последовательно  изложен материал.  

Оценка «хорошо» предполагает знание материала и способность 

сделать самостоятельные выводы, комментировать излагаемый материал; 

ответ с незначительными недочетами.  



На «удовлетворительно» оценивается усвоение материала, когда 

студент недостаточно глубоко изучил некоторые разделы, допускает 

нечеткие формулировки, дает неполные ответы.  

«Неудовлетворительно» ставится в случае, когда студент не знает 

значительной части учебного материала, допускает существенные ошибки; 

знания носят бессистемный характер. 

 Критерии оценки реферата 

- 100-86 баллов выставляется студенту, если студент выразил своё 

мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно 

определив ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной 

и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно 

правового характера. Студент знает и владеет навыком самостоятельной 

исследовательской работы по теме исследования; методами и приемами 

анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области.  

- 85-76 - баллов - работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки 

при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации 

приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет.  

- 75-61 балл - студент проводит достаточно самостоятельный анализ 

основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые 

основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены 

основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок 

в смысле или содержании проблемы.  

- 60-50 баллов - если работа представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом 

содержании раскрываемой проблемы.  
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Паспорт ФОС 

по дисциплине «Современные вопросы эпидемиологии» 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1  

Способность проводить 

расчет, оценку и анализ 

показателей, 

характеризующих 

деятельность медицинской 

организации, и показателей, 

характеризующих состояние 

здоровья населения 

Знает 

основные методы научных исследований в 

здравоохранении, как организовать научно-

исследовательскую работу 

Умеет 

поставить и выбрать цель работы, 

сформулировать задачи, публично представить 

результаты научной работы 

Владеет 

методами сбора, обработки, анализа 

информации,  знаниями о научных 

направлениях в здравоохранении, способах 

управления ими 

ПК-2 

способность и готовность к 

организации и 

осуществлению прикладных 

и практических проектов и 

иных мероприятий по 

изучению и моделированию 

социальных, 

экономических, 

эпидемиологических и 

других условий, 

оказывающих влияние на 

здоровье и качество жизни 

населения 

 

Знает 

теоретические, методические и 

организационные основы эпидемиологического 

надзора за отдельными группами и 

нозологическими формами инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней 

Умеет 

организовывать профилактические и 

противоэпидемические мероприятия и 

оценивать их качество и эффективность 

Владеет 

способностью организовывать 

профилактические и противоэпидемические 

мероприятия по результатам 

эпидемиологической диагностики; 

способностью формулировать и оценивать 

гипотезы о причинно-следственных связях 

заболеваемости с факторами риска 

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые модули/ 

разделы / 

темы 

дисциплины 

 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Раздел 1 

Общая 

эпидемиолог

ия 

ПК-1 

ПК-2 

 

Знает: 

 предметные области 

эпидемиологии; 

 основы организации и 

проведения 

эпидемиологических 

исследований 

(описательно-оценочные, 

аналитические, 

экспериментальные), их 

предназначение и 

особенности организации, 

источники ошибок в 

эпидемиологических 

Собеседо

вание 

УО-1, 

Реферат 

ПР-4, 

тесты  

ПР-1 

Экзамен 

Вопросы 1-20 



исследованиях и способы 

их устранения. Правовые 

и этические аспекты 

эпидемиологических 

исследований; 

Умеет: 

 организовывать 

эпидемиологические 

исследования; 

 проводить 

ретроспективную оценку 

интенсивности, динамики, 

структуры, 

территориального 

распределения 

заболеваемости, 

(смертности, 

инвалидизированности) с 

целью выявления 

приоритетных 

направлений 

профилактической и 

противоэпидемической 

деятельности медицины, 

формирования гипотез о 

факторах риска; 

Владеет: 

 описательно-

оценочными и 

аналитическими 

приемами 

эпидемиологической 

диагностики;  

 способностью 

выявлять по результатам 

оперативного анализа 

предпосылки и 

предвестники осложнения 

эпидемической ситуации 

2 Раздел 2 

Частная 

эпидемиолог

ия 

ПК-1 

ПК-2 

 

Знает: 

 особенности 

эпидемиологии 

важнейших 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

заболеваний и меры 

борьбы с ними; 

 теоретические, 

методические и 

организационные основы 

эпидемиологического 

Собеседо

вание 

УО-1, 

Реферат 

ПР-4, 

тесты  

ПР-1 

Экзамен 

Вопросы 21-40 



надзора за отдельными 

группами и 

нозологическими 

формами инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней; 

Умеет: 

 собирать, 

статистически и 

логически обрабатывать 

информацию с целью 

оценки состояния 

здоровья и 

заболеваемости населения 

и факторов, их 

определяющих; 

 проводить 

обследование 

эпидемических очагов и 

эпидемически значимых 

объектов; 

 осуществлять 

эпидемиологический 

надзор и контроль  за 

отдельными группами и 

нозологическими 

формами инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней; 

 организовывать 

профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия и оценивать 

их качество и 

эффективность; 

 проводить санитарно-

эпидемиологическое 

обследование объектов на 

соответствие требованиям 

санитарного 

законодательства; 

Владеет: 

 способностью 

формулировать и 

оценивать гипотезы о 

причинно-следственных 

связях заболеваемости с 

факторами риска; 

 способностью 

организовывать 



профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия по 

результатам 

эпидемиологической 

диагностики 

3 Раздел 3 

Эпидемиоло

гия 

неинфекцио

нных 

заболеваний 

ПК-1 

ПК-2 

 

Знает: 

 принципы организации 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий  на основе 

данных доказательной 

медицины; 

 нормативно-правовые 

основы деятельности; 

Умеет: 

 проводить оценку 

сформулированных 

гипотез на основе 

принципов доказательной 

медицины; 

 проводить 

оперативную оценку 

эпидемиологической 

обстановки и  

эпидемической ситуации; 

Владеет: 

 способностью 

использовать базы 

данных для поиска 

доказательств 

обоснованности принятых 

решений 

Собеседо

вание 

УО-1, 

Реферат 

ПР-4, 

тесты  

ПР-1 

Экзамен 

Вопросы 41-60 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

по дисциплине «Современные вопросы эпидемиологии» 

 
Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии  Показатели Баллы 

ПК-1  

способность и 

готовность к 

организации и 

проведению 

научных 

исследований, 

включая 

выбор цели и 

формулировк

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Принципы  

организации 

научно-

исследовательской 

работы 

Знание 

основных 

понятий 

научно-

исследовательс

ких процессов 

в медицине 

Способность 

объяснить 

основные этапы 

исследования 

61-70 

умеет 

(продви

нутый) 

Поставить и 

выбрать цель 

работы, 

Умение 

анализировать 

и сопоставить 

Способность 

обосновывать 

критерии оценки  

71-84 



у задач, 

планирование

, подбор 

адекватных 

методов, 

сбор, 

обработку, 

анализ 

данных и 

публичное их 

представлени

е с учетом 

требований 

информацион

ной 

безопасности  

сформулировать 

задачи, публично 

представить 

результаты 

научной работы 

Применять знания 

о процессах при 

разработке 

научного проекта  

этапы процесса  процесса  

владеет 

(высоки

й) 

Навыками 

разработки 

научных проектов в 

составе авторского 

коллектива. Умеет 

организовать 

работу коллектива 

 

Методами 

сбора, 

обработки, 

анализа 

информации и 

их 

представления 

Способность 

сформулировать 

основные этапы и 

объяснить задачи 

для достижения 

цели  

85-

100 

ПК-2 

способность и 

готовность к 

организации и 

осуществле-

нию 

прикладных и 

практических 

проектов и 

иных 

мероприятий 

по изучению 

и моделирова-

нию 

социальных, 

экономиче-

ских, 

эпидемиоло-

гических и 

других 

условий, 

оказывающих 

влияние на 

здоровье и 

качество 

жизни 

населения 

 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основные методы 

научных 

исследований в 

здравоохранении 

Знание основ 

научных 

исследований 

Способность 

объяснить 

технологию 

научных 

исследований 

61-70 

умеет 

(продви

нутый) 

Использовать 

знания о научных 

исследованиях в 

медицине 

Умение 

использовать 

знания  

Способность 

обосновать 

программу 

научно-

исследовательско

й работы 

71-84 

владеет 

(высоки

й) 

Знаниями о 

научных 

направлениях в 

здравоохранении и 

способах 

управления ими 

Владение 

способами 

управления 

научно-

исследовательс

кими работами 

Способность 

формулировать 

цели, задачи, 

этапы научного 

процесса 

85-

100 

 

 

 

 



Методические рекомендации, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины  

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по 

дисциплине «Современные вопросы эпидемиологии» проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Современные вопросы 

эпидемиологии» проводится в форме контрольных мероприятий 

(письменный опрос, защита практических/лабораторных работ) по 

оцениванию фактических результатов обучения магистров осуществляется 

ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

- результаты самостоятельной работы. 

По каждому объекту дается характеристика процедур оценивания в 

привязке к используемым оценочным средствам. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Современные 

вопросы эпидемиологии»    проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ в виде экзамена. 

 В зависимости от вида промежуточного контроля по дисциплине и 

формы его организации могут быть использованы различные критерии 

оценки знаний, умений и навыков. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные вопросы 

эпидемиологии» проводится в виде зачета в форме – письменного ответа. 



Зачетно-экзаменационные материалы. При оценке знаний студентов 

промежуточным контролем учитывается объем знаний, качество их 

усвоения, понимание логики учебной дисциплины, место каждой темы в 

курсе. Оцениваются умение свободно, грамотно, логически стройно излагать 

изученное, способность аргументировано защищать собственную точку 

зрения. 

1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

2.  Предмет и методы эпидемиологии, ее связь с другими дисциплинами. 

2. Роль   эпидемиологии   для   медицинской   науки   и   

здравоохранения. Понятие об  эпидемиологии неинфекционных заболеваний. 

3.  История развития эпидемиологии. Значение трудов 

Д.К.Заболотного, Н.Ф.Гамалеи,  Л.В.Громашевского, Е.Н. Павловского, В.А. 

Башенина, И.И. Мечникова. 

4.  Место эпидемиологии в структуре медицинских дисциплин. 

5. Определение и структура эпидемиологического метода 

исследования. 

6.  Описательно-оценочные эпидемиологические методы 

/дескриптивная эпидемиология/. 

7.  Аналитические эпидемиологические методы /аналитическая 

эпидемиология/. 

8.  Экспериментальные эпидемиологические методы. 

9.  Метод математического моделирования. Количественная 

эпидемиология. 

10.  Учение  об эпидемическом     процессе.      Определение     понятия, 

интенсивность эпидемического процесса. 

11.    Краткая характеристика трех звеньев эпидемического процесса и 

их взаимосвязь. 

12.    Определение понятия «источник инфекции». Источники инфекции 

при антропонозах, зоонозах, сапронозах. 



13.    Механизм передачи инфекции.  Факторы передачи инфекции. 

Пути распространения заразного начала. 

14.    Принципы классификации инфекционных болезней.  

Эволюционные основы классификации Л.В. Громашевского (особое положение 

зоонозов в дополнении к классификации Громашевского). 

15. Роль социальных и природных факторов   в развитии 

эпидемического процесса. Учение о природной очаговости инфекционных 

болезней (Е.Н. Павловский). 

16. Эпидемический процесс, его структура, формы проявления. 

17. Источники инфекции; варианты при различных болезнях. Условия, 

определяющие их эпидемиологическую значимость. 

18. Механизм передачи инфекции. Определения, варианты, понятие о 

путях и факторах передачи. 

19. Восприимчивость населения. Иммунитет и неспецифическая 

резистентность. 

20. Влияние социальной и природной среды на развитие 

эпидемического процесса. 

21. Направленность и организация противоэпидемической работы в 

эпидемическом очаге. 

22.  Международная Система предупреждения завоза инфекционных 

заболеваний. 

23.  Организация санитарной охраны территории страны. 

24.  Организация противоэпидемических мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях. 

25. Структура    и    организация    работы    Государственных    

центров санэпиднадзора.  Санэпиддокументация. 

26. Современные представления о дезинфекции. Виды дезинфекции и ее 

роль в системе противоэпидемических мероприятий. 

27. Химические средства дезинфекции.  Характеристика и способы их 

применения. 



28. Механические и физические средства дезинфекции. Их характеристика, 

способы применения. 

29. Дезинсекция. Основные средства и их применение. 

30. Дератизация, ее методы и средства. 

31. Восприимчивость к инфекционным болезням. Виды иммунитета и его 

влияние на развитие эпидемического процесса. 

32. Основные положения и требования по организации и 

проведению профилактических прививок. 

33. Характеристика биологических препаратов,  относящихся  к 

группе вакцин, анатоксинов. 

34. Характеристика   препаратов,   относящихся   к   группе   сывороток, 

иммуноглобулинов, бактериофагов. 

35.  Роль и значение иммунопрофилактики. Вклад отечественных ученых 

в развитие вакцинопрофилактики. 

36.  Современное состояние и перспективы вакцинопрофилактики. 

37.  Показания к вакцинопрофилактике. 

38. Календарь прививок в детском возрасте. 

39. Антропонозные кишечные инфекции. 

40.  Сравнительная характеристика эпидемического процесса при 

острых кишечных инфекциях в зависимости от путей передачи возбудителя. 

41.  Профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

острых кишечных инфекциях. 

42. Особенности эпидемического процесса при аэрозольных инфекциях 

с синдромом экзантемы /корь, краснуха, ветряная оспа/. 

Противоэпидемические мероприятия. 

43.  Острые респираторные вирусные инфекции, особенности 

эпидемического процесса при различных нозологических формах. 

Содержание профилактических мероприятий по предупреждению гриппа. 

44. Эпидемиологическая   характеристика   группы   воздушно-капельных 

инфекций. 



45. Эпидемиологическая характеристика группы кишечных инфекций. 

46.  Организация и проведение противоэпидемических мероприятий 

в очагах воздушно-капельных инфекций. 

47. Организация  и проведение  противоэпидемических мероприятий 

в очагах кишечных инфекций. 

48. Понятие о природном очаге инфекционного заболевания. 

Резервуары возбудителей. 

49. Переносчики возбудителей природно-очаговых болезней. 

Механизм заражения людей. 

50. Сыпной тиф. Основные клинические проявления, эпидемиология. 

Методы диагностики, противоэпидемические мероприятия. 

51.  Санитарная охрана территории, карантинные мероприятия, их 

значение в защите государства от инфекционных болезней.  

52.  Основные понятия госпитальной эпидемиологии. Определение 

понятия "внутрибольничные инфекции" (ВБИ).  

53.  Эпидемический процесс при различных традиционных ВБИ: 

источники, факторы и пути заражения при острых кишечных, воздушно-

капельных инфекциях, вирусных гепатитах и ВИЧ-инфекции.  

54. Этиология внутрибольничных инъекций, "госпитальные" штаммы 

возбудителей. 

55.  Возможные источники инфекции при внутрибольничных 

инфекциях. 

56.  Пути и факторы передачи инфекции при внутрибольничных 

инфекциях. 

57. Контингенты повышенного риска заболевания внутрибольничными 

инфекциями. Основы эпидемиологического надзора за внутрибольничными 

инфекций. 

58.  Понятие о противоэпидемическом режиме стационара.  

59. Профилактические и противоэпидемические мероприятия для 

профилактики внутрибольничных инфекций. 



60.  Диагностика   и   профилактика   госпитальных   (внутрибольничных) 

инфекций в лечебно-профилактических учреждениях. 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене 

по дисциплине «Современные вопросы эпидемиологии» 

Оценка экзамена Требования к сформированным компетенциям 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических 

работ; 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

 

  

Оценочные средства для текущей аттестации 

Типовые задания к практическим занятиям:  

Тип 1. Ответьте на теоретические вопросы: 

1. Дать определение понятиям «вспышка», «эпидемия», «пандемия». 

2. Что такое спорадическая, эпидемическая, эндемическая и 

экзотическая заболеваемость? 

3. Перечислите механизмы передачи инфекционных заболеваний.  

4. Какие факторы  влияют на эпидемический процесс?  



5. Каковы принципы организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий? 

Тип 2. Решите ситуационные задачи: 

Задача 1 

У больного К., 35 лет, госпитализированного в инфекционное 

отделение, диагностирован вирусный гепатит А. Через 2 недели после 

госпитализации к участковому педиатру обратился ребенок с жалобами на 

головную боль, повышение температуры. Диагностировано острое 

респираторное заболевание. Через 3 дня у ребенка появилась иктеричность 

склер, потемнела моча. Диагностирован вирусный гепатит. 

При эпидемиологическом расследовании случая заболевания 

установлено, что наблюдение за контактными, их лабораторное 

обследование, санитарно-просветительная работа в очаге не проводились; 

участковый терапевт и педиатр о наличии очага вирусного гепатита не 

проинформированы. 

Какие мероприятия необходимо было провести дома в очаге в связи с 

регистрацией первого случая вирусного гепатита А? 

Задача 2 

В травматологический пункт обратился пострадавший от укуса 

домашней собакой. Имеет полный курс иммунизации против столбняка, 

последняя прививка 6 лет назад.  

Профилактику каких инфекционных заболеваний ему необходимо 

проводить? Какие мероприятия с этой целью нужно провести? 

Задача 3 

В детском садике зарегистрирована вспышка шигеллеза Зонне. 

Заболевание связывают с употреблением в еду сметаны.  

Назовите возможный источник инфекции и факторы передачи 

возбудителя. 

 



Критерии оценки (письменного/устного доклада, реферата, 

сообщения, эссе, в том числе выполненных в форме презентаций) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выразил своё 

мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно 

определив ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной 

и зарубежной литературы, статистические сведения, информация 

нормативноправового характера. Студент знает и владеет навыком 

самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами 

и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой 

области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; 

графически работа оформлена правильно 

Оценка «хорошо» - работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки 

при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации 

приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две 

ошибки в оформлении работы.  

Оценка «удовлетворительно» - студент проводит достаточно 

самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих 

проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой 

теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, 

оформлении работы 

Оценка «неудовлетворительно» - если работа представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы 

то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом 

содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 



Оценочные средства для текущей аттестации 

Контрольные тесты предназначены для студентов, изучающих курс 

«Правовые вопросы в медицине». 

При работе с тестами предлагается выбрать один вариант ответа из 

трех – четырех предложенных. В то же время тесты по своей сложности 

неодинаковы. Среди предложенных имеются тесты, которые содержат 

несколько вариантов правильных ответов. Студенту необходимо указать все 

правильные ответы.  

Тесты рассчитаны как на индивидуальное, так и на коллективное их 

решение. Они могут быть использованы в процессе и аудиторных занятий, и 

самостоятельной работы. Отбор тестов, необходимых для контроля знаний в 

процессе промежуточной аттестации производится каждым преподавателем 

индивидуально.  

Результаты выполнения тестовых заданий оцениваются 

преподавателем по пятибалльной шкале для выставления аттестации или по 

системе «зачет» – «не зачет». Оценка «отлично» выставляется при 

правильном ответе на более чем 90% предложенных преподавателем тестов. 

Оценка «хорошо» – при правильном ответе на более чем 70% тестов. Оценка 

«удовлетворительно» – при правильном ответе на 50% предложенных 

 

Примерные тестовые задания 

1.  ЭПИДЕМИОЛОГИЯ – ЭТО НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ:  

1)  инфекционные заболевания  

2)  возбудителей инфекционных заболеваний  

3)  закономерности эпидемического процесса  

4)  инфекционный процесс  

2.  ПРОЯВЛЕНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – ЭТО:  

1)  болезнь в острой форме  

2)  болезнь в хронической форме  

3)  спорадическая и эпидемическая заболеваемость  



4)  тяжелая форма заболевания  

3. ТЕРМИН «СПОРАДИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ» 

ОЗНАЧАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  

1)  единичные   

2)  групповые   

3)  массовые  

4)  характерные для данной местности  

4.  ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ – ЭТО ИНФЕКЦИОННЫЕ:  

1)  болезни, несвойственные данной местности 

2)  болезни, свойственные данной местности  

3)  вирусные болезни, распространяемые членистоногими  

4)  массовые заболевания  

5.  ПЕРВОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:   

1)  восприимчивый организм  

2)  механизм передачи  

3)  источник инфекции  

4)  путь передачи  

6.  ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ МОГУТ БЫТЬ:  

1)  больные и бактерионосители  

2)  пищевые продукты  

3)  вода  

4)  насекомые  

7.  ИСТОЧНИК ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИИ – ЭТО:  

1)  любые объекты, на которых обнаружен возбудитель  

2)  живой зараженный организм человека или животного  

3)  любая среда, в которой возбудитель сохраняется длительный срок 

4)  переносчики  

8.  БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ:   

1)  больные с тяжелым течением болезни  



2)  больные с легким течением болезни, хронические бактерионосители  

3)  транзиторные бактерионосители  

4)  больные с экзотическими заболеваниями   

9.  НАИБОЛЬШУЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ БОЛЬНЫЕ С ФОРМАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  

1)  легкими атипичными  

2)  тяжелыми  

3)  манифестными   

4) типичными 

10. НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК 

ИНФЕКЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:  

1)  больной человек  

2)  бактерионоситель  

3)  здоровый человек  

4)  выздоравливающий 

Критерии оценки тестирования 

Оценивание проводится в сеансе электронного обучения по 

стобалльной шкале. Тест включает 100 заданий, максимальная оценка по 

тесту - 100. В рамках текущего уровня усвоения знаний по дисциплине 

допускается результат тестирования, не ниже 61 балла. 


