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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цель формирование у студентов умений выбора эффективных, безопасных 

лекарственных средств  и их режимов дозирования на основе клинических 

рекомендаций, стандартов диагностики и лечения, перечня жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных средств для проведения фармакотерапии, с 

использованием основных данных по фармакокинетике, фармакодинамике, 

взаимодействию, нежелательным лекарственным реакциям  с использованием 

положений доказательной медицины. 

Задачи: 

1. освоение студентами основных вопросов клинической фармакологии на 

основе современных достижений в области фундаментальной и клинической 

медицины с позиций доказательной медицины; 

2. формирование у студентов знаний и умений в области назначения и 

рационального применения лекарственных средств, которые являются 

необходимыми для проведения мероприятий по профилактике заболеваний 

населения; 

3. изучение студентами фармакокинетику и фармакодинамику основных групп 

лекарственных средств, применяющихся с целью профилактики, диагностики 

и лечения наиболее распространенных и социально значимых заболеваний 

человека, при реабилитации больных;  

4.  изучение нежелательных лекарственных реакций на организм, показаний и 

противопоказаний к применению лекарственных средств. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

 



   

Тип задач Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Научно-исследовательский ПК-3 способен 

разрабатывать и выполнять 

доклинические 

исследования 

лекарственного средства 

для медицинского 

применения, 

биомедицинского 

клеточного продукта, 

технического испытания и 

токсикологического 

исследования 

медицинского изделия 

ПК-3.2 Проведение доклинического 

исследования лекарственного средства для 

медицинского применения, 

биомедицинского клеточного продукта, 

технического испытания и 

токсикологического исследования 

(испытания) медицинского изделия 

 

ПК-4 способен 

разрабатывать и выполнять 

клинические исследования 

лекарственного препарата 

для медицинского 

применения, 

биомедицинского 

клеточного продукта и 

клинико-лабораторного 

испытания (исследования) 

медицинского изделия 

ПК-4.2 Проведение клинического 

исследования лекарственного препарата 

для медицинского применения, 

биомедицинского клеточного продукта, 

клинического и клинико-лабораторного 

испытания (исследования) медицинского 

изделия 

 

Научно-исследовательский 

ПК-5 Способен проводить 

исследования в области 

медицины и биологии 

ПК-5.7 Знание качественных и 

количественных различий между 

здоровьем и болезнью, этиологии, 

патогенеза и клинику наиболее часто 

встречающихся заболеваний, принципы их 

профилактики, лечения, а также общие 

закономерности нарушений функций 

систем 

 

ПК-5.8 Знание принципов доказательной 

медицины 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3.2 Проведение доклинического 

исследования лекарственного 

средства для медицинского 

применения, биомедицинского 

клеточного продукта, технического 

испытания и токсикологического 

исследования (испытания) 

медицинского изделия 

Знает правила и нормы проведения доклинического 

исследования лекарственного средства для медицинского 

применения, биомедицинского клеточного продукта, 

технического испытания и токсикологического исследования 

(испытания) медицинского изделия 

Умеет манипулировать с различными биотехнологическими 

модельными объектами и системами для проведения 

доклинического исследования 



   

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Владеет навыками проведения доклинического исследования 

лекарственного средства для медицинского применения, 

биомедицинского клеточного продукта, технического 

испытания и токсикологического исследования (испытания) 

медицинского изделия с использованием различных 

биотехнологических модельных объектов и систем 

ПК-4.2 Проведение клинического 

исследования лекарственного 

препарата для медицинского 

применения, биомедицинского 

клеточного продукта, клинического 

и клинико-лабораторного 

испытания (исследования) 

медицинского изделия 

Знает правила и нормы проведения клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения, 

биомедицинского клеточного продукта, клинического и 

клинико-лабораторного испытания (исследования) 

медицинского изделия 

Умеет проводить клиническое исследование лекарственного 

препарата для медицинского применения, биомедицинского 

клеточного продукта, клиническое и клинико-лабораторное 

испытание (исследование) медицинского изделия 

Владеет методами, необходимыми для проведения 

клинического исследования лекарственного препарата для 

медицинского применения, биомедицинского клеточного 

продукта, клинического и клинико-лабораторного испытания 

(исследования) медицинского изделия 

ПК-5.7 Знание качественных и 

количественных различий между 

здоровьем и болезнью, этиологии, 

патогенеза и клинику наиболее 

часто встречающихся заболеваний, 

принципы их профилактики, 

лечения, а также общие 

закономерности нарушений 

функций систем 

Знает качественные и количественные различия между 

здоровьем и болезнью, этиологию, патогенез и клинику 

наиболее часто встречающихся заболеваний, принципы их 

профилактики, лечения, а также общие закономерности 

нарушений функций систем 

Умеет оценивать возможности моделирования патологических 

процессов   

Владеет навыками коммуникации с врачами-лечебниками по 

постановке диагноза, для совершенствования существующих 

ПК-5.8 Знание принципов 

доказательной медицины 

Знает методологию доказательной медицины в части 

применения лекарственных средств 

Умеет использовать методологию доказательной медицины 

для анализа результатов собственной учебной и научной 

деятельности 

 Владеет навыками применения методологии доказательной 

медицины для планирования научного эксперимента 

 

II. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 

академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 



   

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут 

являться: 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Лек Лекции 

Пр Практические занятия 

ОК Онлайн курс 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

Контроль 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося 

с преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

III. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточно

й аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
ек

 

Л
аб

 

П
р

 

С
Р

 

К
о
н

тр
о
л
ь 

 
1 Введение В 4 - 4 4  

УО-1 
Собеседова ние  
ПР-2 

УО-2 

коллоквиум  

2 Частные фармакология В 14 - 32 14 - 

УО-1 
Собеседова ние  
ПР-2 

УО-2 

коллоквиум 

 Итого:  18  36 18   

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Раздел 1. Введение-4 часа. 

Тема 1. Предмет и задачи клинической фармакологии-2 часа.  

Предмет и задачи клинической фармакологии. Основные этапы развития 

клинической фармакологии. Определение клинической фармакологии, как науки 

ее связь с другими медицинскими и биологическими дисциплинами. 

Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных средств. Отдельные 

аспекты педиатрии и геронтологии в клинической фармакологии. Расчет доз 

лекарственных препаратов с учетом возраста. Хронофармакология – наука о 

терапии хронических заболеваний. Виды действия лекарственных веществ: 



   

местное, рефлекторное, резорбтивное, основное и побочное, прямое и косвенное. 

Дозы и концентрации. Виды доз. Понятие о терапевтической широте.  

Тема 2. Эффекты лекарств при повторном назначении-2 часа.  

Изменение действия лекарственных веществ при повторных введениях. Понятие 

о полипрагмазии. Понятие о кумуляции, привыкании, лекарственной 

зависимости. Комбинированное действие лекарственных средств. Понятие о 

синергизме и антагонизме. Побочное действие лекарственных средств. 

Побочные эффекты аллергической и неаллергической природы. Виды 

фармакотерапии. Номенклатура лекарственных средств. Понятие о 

международном наименовании, синонимах и аналогах. Принципы 

фармакотерапии. Влияние особенностей организма на действие лекарственных 

средств. 

Раздел 2. Частная фармакология-14 часов 

Тема 1. Клиническая фармакология антибиотиков-2 часа.  

Биологическое значение, принципы действия антибиотиков. Понятие о 

препаратах группы бензилпенициллина. Спектр действия. Длительность 

действия отдельных препаратов. Применение. Побочные эффекты. 

Полусинтетические пенициллины. Особенности действия и применения. Спектр 

действия цефалоспоринов. Свойства и применение макролидов азалидов ( 

азитромицин, кларитромицин). Тетрациклины, спектр действия, применение. 

Антибиотики из группы аминогликозидов (гентамицин, амикацин,неомицин). 

Карбапенемы (тиенам), спектр и тип действия, показания к применению и 

побочные эффекты. Линкозамиды (линкомицин, клиндамицин). Тип и спектр 

действия, показания к применению. Побочные эффекты. Противогрибковые 

антибиотики. Применение. Побочные эффекты. 

Тема 2. Клиническая фармакология средств терапии бронхиальной астмы-

2 часа. 

Стимуляторы дыхания – аналептики. Сравнительная характеристика препаратов. 

Применение. Противокашлевые средства. Особенности противокашлевого 

действия кодеина. Показания к применению. Возможность развития 

лекарственной зависимости. Особенности действия либексина. Отхаркивающие 



   

средства. Механизм отхаркивающего действия препаратов термопсиса. 

Отхаркивающие средства прямого действия. Применение, побочные эффекты. 

Муколитические отхаркивающие средства, особенности действия и применения. 

Бронхолитические средства. Бронхолитическое действие α-адреномиметиков, 

спазмолитиков 3 2 миотропного действия и М-холиноблокаторов 

Тема 3. Клиническая фармакология средств, влияющих на ЦНС-2 часа 

Средства для ингаляционного и неингаляционного наркоза. Осложнения при 

наркозе. Отличие неингаляционных средств для наркоза от ингаляционных. 

Пути введения, активность, продолжительность действия отдельных препаратов. 

Применение в медицинской практике. Возможные осложнения. Снотворные 

средства, принцип действия. Влияние на структуру сна. Применение. Побочные 

эффекты. Возможность развития лекарственной зависимости. Наркотические и 

ненаркотические анальгетики. Их фармакологические эффекты, показания к 

применению, побочные эффекты. Острое отравление опиатами. Помощь при 

отравлении. Антогонисты наркотических средств. Механизм болеутоляющего 

действия. Противовоспалительные и жаропонижающие свойства. Применение. 

Побочные эффекты. Психотропные средства Нейролептики. Общая 

характеристика. Антипсихотические и транвилизирующие свойства. 

Потенцирование наркотических и болеутоляющих средств. Противорвотное 

действие. Применение нейролептиков. Побочные эффекты. Транквилизаторы. 

Общая характеристика. Фармакологическое действие. Применение. Побочные 

эффекты. Седативные средства. Общие показания к применению, возможные 

побочные эффекты. Антидепрессанты. Общее представление о средствах, 

применяемых для лечения депрессивных состояний. Клиническая фармакология 

средств, влияющие на центральную нервную систему: ноотропные средства, 

наркотические и ненаркотические анальгетики. 

Тема 4. Клиническая фармакология гипотензивных средств-2 часа.  

Виды гипертонии, причины и последствия. Классификация. Гипотензивные 

средства центрального действия. Показания к применению ганглиоблокаторов. 

Особенности гипотензивного действия симпатолитиков и адреноблокаторов. 

Гипотензивные средства миотропного действия. Средства, применяемые при 



   

тахиаритмиях и экстрасистолии. Особенности действия и применения 

мембраностабилизирующих средств, адреноблокаторов и блокаторов кальцевых 

каналов. Использование препаратов калия, их побочное действие. Средства, 

применяемые при инфаркте миокарда: обезболивающие, противоаритмические, 

прессорные средства, сердечные гликозиды, антикоагулянты и 

фибринолитические средства. Механизмы развития артериальной гипертензии. 

Клиническая фармакология антигипертензивных средств.  

Тема 5. Клиническая фармакология антиангинальных средств-2 часа. 

Клинические формы стенокардии. Пути фармакологической коррекции ишемии 

миокарда. Основные группы антиангинальных средств (органические нитраты, 

нитриты, антагонисты ионов кальция, бета блокаторы) Особенности назначения, 

побочные эффекты и методы их профилактики. Первая помощи при ангинозном 

приступе. Средства, применяемые для купирования и предупреждения 

приступов стенокардии. Принцип действия и применения нитроглицерина. 

Препараты нитроглицерина длительного действия. Использование при 

стенокардии β-адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов. Тактика 

купирования приступа стенокардии. Фармакодинамика и фармакокинетика 

лекарственных средств, применяемых при сердечной недостаточности. 

Принципы фармакотерапии стенокардии, инфаркта миокарда, гипертонической 

болезни. Применение, способы введения препаратов из отдельных групп 

средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 6. Клиническая фармакология средств, влияющих на органы 

пищеварения-2 часа. 

Средства, применяемые при недостаточности секреции желез желудка. 

Применение средств заместительной терапии при снижении секреторной 

активности желудка. Средства, применяемые при избыточной секреции желез 

желудка. Влияние на секрецию желудочного сока М-холиноблокаторов, 

блокаторов гистаминовых Н2-рецепторов. Антацидные средства. Принцип 

действия. Различия в действии отдельных препаратов. Комбинированные 

препараты. Сравнение различных средств, применяемых при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Желчегонные средства. Средства, 



   

способствующие образованию желчи (холесекретики). Использование М-

холиноблокаторов и спазмолитиков миотропного действия для облегчения 

выделения желчи. Показания к применению желчегонных средств в 

медицинской практике. Средства, применяемые при нарушениях экскреторной 

функции поджелудочной железы. Применение ферментных препаратов при 

хроническом панкреатите и энтеритах. Слабительные средства. Принцип 

действия и применение солевых слабительных. Механизм действия и 

применение масла касторового. Локализация действия и практическое значение 

фенолфталеина и препаратов, содержащих антрагликозиды. Антидиарейные 

средства. Особенности действия. 

Тема 7. Средства, применяемые при нарушениях свертывания крови - 2 

часа. 

Понятие о процессе свертывания крови. Факторы свертывающей и 

противосвертывающей системы. Гемостатические средства. Прямые 

коагулянты: тромбин и фибриноген. Непрямые коагуланты. Особенности 

применения. Ингибиторы фибринолиза. Средства, понижающие проницаемость 

сосудов: адроксон, этамзилат. Показания, особенность применения. 

Антитромботические средства. Гепарин, критерии оценки безопасности. 

Фармакодинамика, побочные эффекты. Взаимодействие с другими препаратами. 

Фибринолитические средства. Средства, препятствующие агрегации 

тромбоцитов. Показания. Средства, препятствующие агрегации эритроцитов. 

Побочные эффекты. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 
Практические занятия (36 часов). 

Занятие 1. Введение в предмет-4 ч. 

1. Предмет и задачи клинической фармакологии. Фармакокинетика и 

фармакодинамика лекарственных средств.  

2. Эффекты лекарств при повторном назначении. Побочное действие. 

Полипрагмазия. 



   

Занятие 2. Клиническая фармакология антибиотиков- 4 ч. 

1. Клиническая фармакология антибиотиков. 

2.  Сравнительная характеристика, применение 

Занятие 3. Клиническая фармакология средств для терапии бронхиальной астмы-4 

ч. 

1. Клиническая фармакология средств для терапии бронхиальной астмы 

Занятие 4. Клиническая фармакология средств, влияющих на центральную 

нервную систему-4 час. 

1. Клиническая фармакология средств, влияющих на центральную нервную 

систему 

Занятие 5. Клиническая фармакология гипотензивных средств-4 час. 

1. Клиническая фармакология гипотензивных средств. Тактика лечения. 

Занятие 6. Клиническая фармакология антиангинальных средств-4 час. 

1. Клиническая фармакология антиангинальных средств. Тактика купирования 

приступа стенокардии 

Занятие 7. Клиническая фармакология средств, влияющих на органы пищеварения-

4 час. 

1. Клиническая фармакология средств, влияющих на органы пищеварения. 

Занятие 8. Средства, применяемые при нарушениях свертывания крови-4 час. 

Занятие 9. Итоговое занятие-4 час. 



   

VI. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 
 

 
№ 

п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы 

дисциплин

ы 

Код и наименование 

индикатора 

достижения   

Результаты обучения Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежут

очная 

аттестаци

я 

1 Раздел I. 

Введение 

в 

клиничес

кую 

фармакол

огию. 
 

Раздел II. 

Частная 

фармаколо

гия 

 

 ПК-3.2 Проведение 

доклинического 

исследования 

лекарственного 

средства для 

медицинского 

применения, 

биомедицинского 

клеточного 

продукта, 

технического 

испытания и 

токсикологического 

исследования 

(испытания) 

медицинского 

изделия 

Знает правила и нормы 

проведения доклинического 

исследования лекарственного 

средства для медицинского 

применения, 

биомедицинского клеточного 

продукта, технического 

испытания и 

токсикологического 

исследования (испытания) 

медицинского изделия 

 

Собеседова

ние (УО-1). 

Зачет 

Умеет манипулировать с 

различными 

биотехнологическими 

модельными объектами и 

системами для проведения 

доклинического исследования 

Коллоквиум 

(УО-2) 

Зачет 

Владеет навыками проведения 

доклинического исследования 

лекарственного средства для 

медицинского применения, 

биомедицинского клеточного 

продукта, технического 

испытания и 

токсикологического 

исследования (испытания) 

медицинского изделия с 

использованием различных 

биотехнологических 

модельных объектов и систем 

Контрольна

я работа 

(ПР-2) 

Зачет 

2 

ПК-4.2 Проведение 

клинического 

исследования 

лекарственного 

препарата для 

медицинского 

применения, 

биомедицинского 

клеточного 

продукта, 

клинического и 

клинико-

лабораторного 

испытания 

(исследования) 

медицинского 

изделия 

Знает правила и нормы 

проведения клинического 

исследования лекарственного 

препарата для медицинского 

применения, 

биомедицинского клеточного 

продукта, клинического и 

клинико-лабораторного 

испытания (исследования) 

медицинского изделия 

 

Собеседова

ние (УО-1). 

Зачет 

Умеет проводить клиническое 

исследование лекарственного 

препарата для медицинского 

применения, 

биомедицинского клеточного 

продукта, клиническое и 

Коллоквиум 

(УО-2) 

Зачет 



   

клинико-лабораторное 

испытание (исследование) 

медицинского изделия 

Владеет методами, 

необходимыми для 

проведения клинического 

исследования лекарственного 

препарата для медицинского 

применения, 

биомедицинского клеточного 

продукта, клинического и 

клинико-лабораторного 

испытания (исследования) 

медицинского изделия 

Контрольна

я работа 

(ПР-2) 

Зачет 

3 

ПК-5.7 Знание 

качественных и 

количественных 

различий между 

здоровьем и 

болезнью, 

этиологии, 

патогенеза и 

клинику наиболее 

часто 

встречающихся 

заболеваний, 

принципы их 

профилактики, 

лечения, а также 

общие 

закономерности 

нарушений функций 

систем 

Знает качественные и 

количественные различия 

между здоровьем и болезнью, 

этиологию, патогенез и 

клинику наиболее часто 

встречающихся заболеваний, 

принципы их профилактики, 

лечения, а также общие 

закономерности нарушений 

функций систем; 

 

Собеседова

ние (УО-1). 

Зачет 

Умеет оценивать 

возможности моделирования 

патологических процессов   

Коллоквиум 

(УО-2) 

Зачет 

Владеет навыками 

коммуникации с врачами-

лечебниками по постановке 

диагноза, для 

совершенствования 

существующих 

Контрольна

я работа 

(ПР-2) 

Зачет 

4 

ПК-5.8 Знание 

принципов 

доказательной 

медицины 

Знает методологию 

доказательной медицины в 

части применения 

лекарственных средств 

 

Собеседова

ние (УО-1). 

Зачет  

Умеет использовать 

методологию доказательной 

медицины для анализа 

результатов собственной 

учебной и научной 

деятельности 

Коллоквиум 

(УО-2) 

Зачет 

 Владеет навыками 

применения методологии 

доказательной медицины для 

планирования научного 

эксперимента 

Контрольна

я работа 

(ПР-2) 

Зачет 

 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



   

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

- требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

- критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы времени 

на выполнение 

Форма контроля 

1 В течении 

семестра 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Написание 

реферата 

8 часов Опрос, реферат 

2 В течение 

семестра 

Написание 

реферата 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

10 часов Текстовый файл 

реферата 

Презентация по 

теме реферата 

 

3 Сессия Подготовка к зачету 36 зачет 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Планирование и организация времени, отведенного на выполнение 

заданий самостоятельной работы.  

Изучив график выполнения самостоятельных работ, следует правильно 

её организовать. Рекомендуется изучить структуру каждого задания, обратить 

внимание на график выполнения работ, отчетность по каждому заданию 

предоставляется в последнюю неделю согласно графику. Обратить внимание, 

что итоги самостоятельной работы влияют на окончательную оценку по 

итогам освоения учебной дисциплины.  

Работа с литературой.  



   

При выполнении ряда заданий требуется работать с литературой. 

Рекомендуется использовать различные возможности работы с литературой: 

фонды научной библиотеки ДВФУ (http://www.dvfu.ru/library/) и других 

ведущих вузов страны, а также доступных для использования научно-

библиотечных систем. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, в том числе при 

написании доклада рекомендуется работать со следующими видами изданий: 

а) Научные издания, предназначенные для научной работы и 

содержащие теоретические, экспериментальные сведения об исследованиях. 

Они могут публиковаться в форме: монографий, научных статей в журналах 

или в научных сборниках;  

б) Учебная литература подразделяется на:  

- учебные издания (учебники, учебные пособия, тексты лекций), в 

которых содержится наиболее полное системное изложение дисциплины или 

какого-то ее раздела; 

- справочники, словари и энциклопедии – издания, содержащие краткие 

сведения научного или прикладного характера, не предназначенные для 

сплошного чтения. Их цель – возможность быстрого получения самых общих 

представлений о предмете. 

Существуют два метода работы над источниками:  

– сплошное чтение обязательно при изучении учебника, глав 

монографии или статьи, то есть того, что имеет учебное значение. Как 

правило, здесь требуется повторное чтение, для того чтобы понять 

написанное. Старайтесь при сплошном чтении не пропускать комментарии, 

сноски, справочные материалы, так как они предназначены для пояснений и 

помощи. Анализируйте рисунки (карты, диаграммы, графики), старайтесь 

понять, какие тенденции и закономерности они отражают; 

– метод выборочного чтения дополняет сплошное чтение; он 

применяется для поисков дополнительных, уточняющих необходимых 

сведений в словарях, энциклопедиях, иных справочных изданиях. Этот метод 



   

крайне важен для повторения изученного и его закрепления, особенно при 

подготовке к зачету. 

Для того чтобы каждый метод принес наибольший эффект, необходимо 

фиксировать все важные моменты, связанные с интересующей Вас темой. 

Тезисы – это основные положения научного труда, статьи или другого 

произведения, а возможно, и устного выступления; они несут в себе больший 

объем информации, нежели план. Простые тезисы лаконичны по форме; 

сложные – помимо главной авторской мысли содержат краткое ее обоснование 

и доказательства, придающие тезисам более весомый и убедительный 

характер. Тезисы прочитанного позволяют глубже раскрыть его содержание; 

обучаясь излагать суть прочитанного в тезисной форме, вы сумеете выделять 

из множества мыслей авторов самые главные и ценные и делать обобщения. 

Конспект – это способ самостоятельно изложить содержание книги или 

статьи в логической последовательности. Конспектируя какой-либо источник, 

надо стремиться к тому, чтобы немногими словами сказать о многом. В тексте 

конспекта желательно поместить не только выводы или положения, но и их 

аргументированные доказательства (факты, цифры, цитаты). 

Писать конспект можно и по мере изучения произведения, например, 

если прорабатывается монография или несколько журнальных статей. 

Составляя тезисы или конспект, всегда делайте ссылки на страницы, с которых 

вы взяли конспектируемое положение или факт, – это поможет вам сократить 

время на поиск нужного места в книге, если возникает потребность глубже 

разобраться с излагаемым вопросом или что-то уточнить при написании 

письменных работ. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – творческая деятельность студента, которая воспроизводит в 

своей структуре научно–исследовательскую деятельность по решению 

теоретических и прикладных проблем в определённой отрасли научного 

знания. В силу этого курсовая работа является важнейшей составляющей 

учебного процесса в высшей школе. 



   

Реферат, являясь моделью научного исследования, представляет собой 

самостоятельную работу, в которой ординатор решает проблему 

теоретического или практического характера, применяя научные принципы и 

методы данной отрасли научного знания. Результат данного научного поиска 

может обладать не только субъективной, но и объективной научной новизной, 

и поэтому может быть представлен для обсуждения научной общественности 

в виде научного доклада или сообщения на научно-практической 

конференции, а также в виде научной статьи. 

Реферат выполняется под руководством научного руководителя и 

предполагает приобретение навыков построения делового сотрудничества, 

основанного на этических нормах осуществления научной деятельности. 

Целеустремлённость, инициативность, бескорыстный познавательный 

интерес, ответственность за результаты своих действий, добросовестность, 

компетентность – качества личности, характеризующие субъекта научно-

исследовательской деятельности, соответствующей идеалам и нормам 

современной науки. 

Реферат – это самостоятельная учебная и научно-исследовательская 

деятельность ординатора. Научный руководитель оказывает помощь 

консультативного характера и оценивает процесс и результаты деятельности. 

Он предоставляет примерную тематику реферативных работ, уточняет 

совместно с ординатором проблему и тему исследования, помогает 

спланировать и организовать научно-исследовательскую деятельность, 

назначает время и минимальное количество консультаций. Научный 

руководитель принимает текст реферата на проверку не менее чем за десять 

дней до защиты. 

Традиционно сложилась определенная структура реферата, основными 

элементами которой в порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Задание. 

3. Оглавление. 



   

4. Перечень условных обозначений, символов и терминов (если в этом 

есть необходимость). 

5. Введение. 

6. Основная часть. 

7. Заключение. 

8. Библиографический список. 

9. Приложения. 

На титульном листе указываются: учебное заведение, выпускающий 

департамент, автор, научный руководитель, тема исследования, место и год 

выполнения реферата.  

Название реферата должно быть по возможности кратким и полностью 

соответствовать ее содержанию. 

В оглавлении (содержании) отражаются названия структурных частей 

реферата и страницы, на которых они находятся. Оглавление целесообразно 

разместить в начале работы на одной странице. 

Наличие развернутого введения – обязательное требование к реферату. 

Несмотря на небольшой объем этой структурной части, его написание 

вызывает значительные затруднения. Однако именно качественно 

выполненное введение является ключом к пониманию всей работы, 

свидетельствует о профессионализме автора.  

Таким образом, введение – очень ответственная часть реферата. 

Начинаться должно введение с обоснования актуальности выбранной темы. В 

применении к реферату понятие «актуальность» имеет одну особенность. От 

того, как автор реферата умеет выбрать тему и насколько правильно он эту 

тему понимает и оценивает с точки зрения современности и социальной 

значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную 

подготовленность.  

Кроме этого, во введении необходимо вычленить методологическую 

базу реферата, назвать авторов, труды которых составили теоретическую 

основу исследования. Обзор литературы по теме должен показать 



   

основательное знакомство автора со специальной литературой, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять 

существенное, определять главное в современном состоянии изученности 

темы. 

Во введении отражаются значение и актуальность избранной темы, 

определяются объект и предмет, цель и задачи, хронологические рамки 

исследования. 

Завершается введение изложением общих выводов о научной и 

практической значимости темы, степени ее изученности и обеспеченности 

источниками, выдвижением гипотезы. 

В основной части излагается суть проблемы, раскрывается тема, 

определяется авторская позиция, в качестве аргумента и для иллюстраций 

выдвигаемых положений приводится фактический материал. Автору 

необходимо проявить умение последовательного изложения материала при 

одновременном его анализе. Предпочтение при этом отдается главным 

фактам, а не мелким деталям. 

Реферат заканчивается заключительной частью, которая так и 

называется «заключение». Как и всякое заключение, эта часть реферата 

выполняет роль вывода, обусловленного логикой проведения исследования, 

который носит форму синтеза накопленной в основной части научной 

информации. Этот синтез – последовательное, логически стройное изложение 

полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении. Именно здесь 

содержится так называемое «выводное» знание, которое является новым по 

отношению к исходному знанию. Заключение может включать предложения 

практического характера, тем самым, повышая ценность теоретических 

материалов. 

Итак, в заключении реферата должны быть: а) представлены выводы по 

итогам исследования; б) теоретическая и практическая значимость, новизна 

реферата; в) указана возможность применения результатов исследования. 



   

После заключения принято помещать библиографический список 

использованной литературы. Этот список составляет одну из существенных 

частей реферата и отражает самостоятельную творческую работу автора 

реферата. 

Список использованных источников помещается в конце работы. Он 

оформляется или в алфавитном порядке (по фамилии автора или названия 

книги), или в порядке появления ссылок в тексте письменной работы. Во всех 

случаях указываются полное название работы, фамилии авторов или 

редактора издания, если в написании книги участвовал коллектив авторов, 

данные о числе томов, название города и издательства, в котором вышла 

работа, год издания, количество страниц. 

 

VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Клиническая фармакология и фармакотерапия: учебник для 

использования в образовательных учреждениях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования по 

направлению подготовки специалитета по специальности 060301.65 

"Фармация" по дисциплине "Клиническая фармакология (фармакотерапия)" / 

под редакцией В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева, Е. В. Ших / Москва : 

ГЭОТАР-Медиа – 2020 – 877 с.  

https://lib.dvfu.ru/lib/item?id=chamo:885751&theme=FEFU 

2. Фармакология: учебник для использования в образовательных 

учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования уровня специалитета по направлениям 

подготовки 31.05.01 "Лечебное дело", 31.04.02 "Педиатрия" / А. И. 

Венгеровский / Москва: ГЭОТАР-Медиа – 2020 – 845 с.  

https://lib.dvfu.ru/lib/item?id=chamo:885711&theme=FEFU 

https://lib.dvfu.ru/lib/item?id=chamo:885751&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru/lib/item?id=chamo:885711&theme=FEFU


   

3. Тестовые задания по фармакологии: учебное пособие для 

использования в образовательных учреждениях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования уровня 

специалитета по направлениям подготовки 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 

"Педиатрия" / А. И. Венгеровский, О. Е. Ваизова, Т. М. Плотникова / Москва: 

ГЭОТАР-Медиа – 2020 – 411 с.  

https://lib.dvfu.ru/lib/item?id=chamo:885749&theme=FEFU 

 

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.  

 

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Обучение складывается из аудиторных занятий (54 час.), включающих 

лекционный курс (18 часов) и практические занятия (36 час.), и 

самостоятельной работы (18 час.). Основное учебное время выделяется на 

https://lib.dvfu.ru/lib/item?id=chamo:885749&theme=FEFU


   

освоение теоретического материала, направленного на приобретение знаний 

по рациональному выбору лекарственных средств.  

Практические занятия проводятся в виде семинаров с обсуждением, 

текущих тем, решения ситуационных задач, выполнения тестовых заданий.  

В процессе обучения осуществляются следующие виды 

самостоятельной работы: 

- подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по 

конспектам лекций и учебной литературе) с использованием лекций, 

рекомендованных учебных пособий, а также электронных учебных пособий; 

- подготовка рефератов и докладов по предложенной тематике, которые 

заслушиваются на семинарском или практическом занятии (если тема доклада 

и занятия совпадают) 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний; 

- работа с учебной и научной литературой. 

Контроль самостоятельного изучения тем осуществляется на 

семинарских, практических занятиях, а также в ходе промежуточной 

аттестации, с использованием тестовых заданий, контрольных вопросов, 

ситуационных задач, заслушивание докладов, проверка письменных работ и 

т.д. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы 

по модулю «Фармакология» и выполняется в пределах часов, отводимых на её 

изучение (в разделе самостоятельной работы).  

Исходный уровень знаний студентов определяется входным 

тестированием, текущий контроль усвоения предмета определяется устным 

опросом в ходе практических и семинарских занятий, при решении типовых 

ситуационных задач и ответах на тестовые задания. 

В конце изучения модуля учебной дисциплины проводится 

промежуточный контроль знаний с использованием тестового контроля, 

проверкой практических умений и решением ситуационных задач. 



   

 

X. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в 

помещениях, оснащенных соответствующим оборудованием и 

программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения 

дисциплины приведен в таблице. 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: 

Наименование 

оборудованных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень основного оборудования 

Аудитория для 

лекционных занятий 

г. Владивосток, 

 о. Русский, п. Аякс 

д.10, ауд. М421 

Проектор DLP, 3000 ANSI Lm, WXGA 1280x800, 

2000:1 EW330U Mitsubishi; Подсистема 

специализированных креплений оборудования CORSA-

2007 Tuarex; Подсистема видеокоммутации: матричный 

коммутатор DVI DXP 44 DVI Pro Extron; удлинитель DVI 

по витой паре DVI 201 Tx/Rx Extron; Подсистема 

аудиокоммутации и звукоусиления; акустическая система 

для потолочного монтажа SI 3CT LP Extron; цифровой 

аудиопроцессор DMP 44 LC Extron; расширение для 

контроллера управления IPL T CR48 

Читальные залы 

Научной библиотеки 

ДВФУ с открытым 

доступом к фонду (корпус 

А - уровень 10) 

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 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK 19.5" Intel 

Core i3-4160T 4GB DDR3-1600 SODIMM (1x4GB)500GB 

Windows Seven Enterprise - 17 штук; Проводная сеть ЛВС – 



   

г. Владивосток, о. 

Русский п. Аякс д.10, 

Корпус 25.1, 

ауд. М621 

Площадь 44.5 м2 

Cisco 800 series; беспроводные ЛВС для обучающихся 

обеспечены системой на базе точек доступа 802.11a/b/g/n 

2x2 MIMO(2SS). 

 


