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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

лечебная деятельность: 

участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания стоматологической медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов осво-

ения образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

универсальные компетенции 

готовность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу (УК-1); 

готовность к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу (УК-1); 

готовность к управлению коллективом, толе-

рантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия (УК-2); 

готовность к управлению коллективом, то-

лерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные раз-

личия (УК-2); 

готовность к участию в педагогической дея-

тельности по программам среднего и высше-

го медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональ-

ным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в 

порядке, установленном федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной 

политики и нормативно правовому регулиро-

ванию в сфере здравоохранения (УК-3) 

 

профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса ме-

роприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распро-

странения стоматологических заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а так-

же направленных на устранение вредного 

готовность к осуществлению комплекса ме-

роприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распро-

странения стоматологических заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного 
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влияния на здоровье человека факторов сре-

ды его обитания (ПК-1); 

влияния на здоровье человека факторов сре-

ды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения 

за пациентами со стоматологической патоло-

гией (ПК-2); 

 

готовность к проведению противоэпидемиче-

ских мероприятий, организации защиты насе-

ления в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, сти-

хийных бедствиях и иных чрезвычайных си-

туациях (ПК-3); 

готовность к проведению противоэпидеми-

ческих мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфек-

ций, при ухудшении радиационной обста-

новки, стихийных бедствиях и иных чрезвы-

чайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о сто-

матологической заболеваемости (ПК-4); 

 

диагностическая деятельность: диагностическая деятельность: 

готовность к диагностике стоматологических 

заболеваний и неотложных состояний в соот-

ветствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем (ПК-5); 

 

готовность к проведению экспертизы вре-

менной нетрудоспособности и участие в иных 

видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

 

лечебная деятельность: лечебная деятельность: 

готовность к определению тактики ведения, 

ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в ортопедической стоматологической помощи 

(ПК-7); 

 

готовность к участию в оказании медицин-

ской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации 

(ПК-8) 

готовность к участию в оказании медицин-

ской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуа-

ции (ПК-8) 

реабилитационная деятельность: реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечеб-

ных факторов, лекарственной, немедикамен-

тозной терапии и других методов у пациентов 

со стоматологической патологией, нуждаю-

щихся в медицинской реабилитации и сана-

торно-курортном лечении (ПК-9) 

 

психолого-педагогическая деятельность: психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, па-

циентов и членов их семей мотивации, 

 направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих, 

обучению пациентов основным гигиениче-

ским мероприятиям оздоровительного харак-

тера, способствующим сохранению и укреп-

лению здоровья, профилактике стоматологи-

 

consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43483D52EF346F26446F736ECC7E14361FB3M8r3J
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ческих заболеваний (ПК-10) 

организационно-управленческая деятель-

ность: 

организационно-управленческая деятель-

ность: 

готовность к применению основных принци-

пов организации и управления в сфере охра-

ны здоровья граждан в медицинских органи-

зациях и их структурных подразделениях 

(ПК-11) 

 

готовность к проведению оценки качества 

оказания стоматологической помощи с ис-

пользованием основных медико-

статистических показателей (ПК-12) 

 

готовность к организации медицинской по-

мощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-13) 

готовность к организации медицинской по-

мощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-13) 

 

Перечень задач обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения дисциплины 

 

Планируемые результаты освоения дисци-

плины 

Задачи обучения по дисциплине 

Универсальные компетенции:  

готовность к абстрактному мышлению, анали-

зу, синтезу (УК-1); 

- ознакомить обучающихся с основными 

принципами и задачами противоэпидеми-

ческого обеспечения населения в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- ознакомить обучающихся с организацией 

работы учреждений и формирований сани-

тарно-эпидемиологической службы при 

возникновении ЧС; 

- ознакомить обучающихся с характери-

стикой чрезвычайных ситуаций при ис-

пользовании биологических, химических 

агентов, радиоактивных веществ; 

- ознакомить обучающихся с характери-

стикой наиболее значимых инфекционных 

болезней, возникающих при ЧС; 

- научить обучающихся оценивать радиа-

ционную, химическую и экологическую 

обстановку в районах чрезвычайных ситу-

аций; 

- научить обучающихся организации про-

тивоэпидемических мероприятий среди по-

страдавшего населения в ЧС; 

-научить обучающихся организации сани-

тарно-противоэпидемических мероприятий 

при размещении и работе полевых госпи-

талей различного профиля в ЧС; 

 - научить обучающихся планировать и ор-

ганизовывать комплекс санитарно-

гигиенических, противоэпидемических и 

готовность к управлению коллективом, толе-

рантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 

Профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса меро-

приятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, преду-

преждение возникновения и (или) распростра-

нения стоматологических заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выявление причин и усло-

вий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его оби-

тания (ПК-1);  

готовность к проведению противоэпидемиче-

ских мероприятий, организации защиты насе-

ления в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихий-

ных бедствиях и иных чрезвычайных ситуаци-

ях (ПК-3); 

лечебная деятельность: 

готовность к участию в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-
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8) профилактических мероприятий при ЧС. 

организационно-управленческая деятель-

ность: 

готовность к организации медицинской по-

мощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-13) 

 

1.2.1.В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты обучения: 

должен знать: 

 основы организационной структуры и задачи Государственной системы по предупре-

ждению и действиям чрезвычайных ситуациях Всероссийской службы медицины катастроф 

и Федеральной службы медицинской службы гражданской обороны; 

 способы и средства защиты персонала лечебно-профилактических учреждений, насе-

ления и медицинского имущества при стихийных бедствиях, производственных авариях и 

катастрофах, а также от воздействия поражающих факторов современных средств пораже-

ния; 

 порядок действия по сигналам оповещения органов гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций; 

 основы устойчивой работы лечебно-профилактических учреждений при чрезвычай-

ных ситуациях мирного и военного времени; 

 особенности работы в районах стихийных бедствий, аварий и катастроф, в зонах ра-

диоактивного и химического загрязнения и в очагах поражения; 

 мероприятия по медицинскому снабжению учреждений и формирований службы ме-

дицины катастроф и лекарственному обеспечению населения при чрезвычайных ситуациях. 

уметь: 

 практически осуществлять мероприятия по защите персонала лечебно-

профилактических учреждений и медицинского имущества от воздействия поражающих 

факторов стихийных бедствий, аварий, катастроф, современных средств поражения; 

 оценивать радиационную, химическую и экологическую обстановку в районах чрез-

вычайных ситуаций; 

 выполнять обязанности начальника отделения медицинского снабжения формирова-

ния Всероссийской службы медицины катастроф и Федеральной медицинской службы граж-

данской обороны при ликвидации медико-санитарных последствий стихийных бедствий, 

аварий, катастроф и применения современных средств поражения.  

владеть: 

 методиками по защите персонала лечебно-профилактических учреждений и медицин-

ского имущества от воздействия поражающих факторов стихийных бедствий, аварий, ката-

строф, современных средств поражения; 

 методиками оценивания радиационной, химической и экологической обстановки в 

районах чрезвычайных ситуаций;  

 методиками оказания первой медицинской, доврачебной и первой врачебной помощь 

пораженному населению в военное время и чрезвычайных ситуациях мирного времени 

учреждений, населения и медицинского имущества при стихийных бедствиях, производ-

ственных авариях и катастрофах, а также от воздействия поражающих факторов современ-

ных средств поражения; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» относится к Блоку 1 Базо-

вая часть основной профессиональной программы высшего образования по подготовке кад-
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ров высшей квалификации (ординатура) по специальности 31.08.75 СТОМАТОЛОГИЯ ОР-

ТОПЕДИЧЕСКАЯ 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РА-

БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы 
КУРС ОБУЧЕНИЯ 

1 курс 2 курс 

 1 семестр 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Контактная работа с преподавателем 

(Аудиторные занятия) (всего), в том числе: 
48    

Лекции (Л) 3    

Практические занятия (ПЗ),  45    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
24    

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой    

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 72    

 ЗАЧ. ЕД. 2    
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕ-

МАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№

п/

п 

Компе-

тенции 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела: 

1 2 3 4 

1 

УК-1, 

УК-2; 

ПК-1,  

ПК-3, 

ПК-8,  

ПК-13 

Основные 

понятия во-

енной инфек-

тологии 

Понятия инфекционный процесс, восприимчивость макро 

организма, патогенность микроорганизма, понятия об им-

мунитете 

Основные принципы и задачи противоэпидемического 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 

2 

УК-1, 

УК-2; 

ПК-1, 

 ПК-3, 

ПК-8,  

ПК-13 

Бактериозы в 

условиях ЧС 

Наиболее распространенные бактериозы. Этиология, эпиде-

миология, патогенез, клиническая картина. Современные 

методы специфической диагностики инфекционных бакте-

риальных заболеваний; Клиника характерных осложнений и 

неотложных состояний инфекционных бактериальных забо-

леваний;  

 Показания к госпитализации и амбулаторному лечению 

инфекционных бактериальных больных; 

 Основные принципы лечения инфекционных бактериаль-

ных заболеваний в условиях ЧС 

Планирование и проведение профилактических и противо-

эпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий 

и других катастроф 
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3 

УК-1,  

УК-2; 

ПК-1,  

ПК-3, 

ПК-8,  

ПК-13 

Протозойные 

инфекции в 

условиях ЧС 

Малярия клиника, диагностика лечение. Амебиаз клиника, 

диагностика, лечение. Основные принципы лечения прото-

зойных инфекций в условиях ЧС. Планирование и проведе-

ние профилактических и противоэпидемических мероприя-

тий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

4 

УК-1, 

УК-2; 

ПК-1,  

ПК-3, 

ПК-8, 

 ПК-13 

Гельминтозы 

в условиях 

ЧС 

Трематодозы, нематодозы санитарная эпидемиология, кли-

ника. Основные принципы диагностики и лечения гельмин-

тозов в условиях ЧС. Планирование и проведение профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий в райо-

нах стихийных бедствий и других катастроф 

5 

УК-1,  

УК-2  

ПК-1,  

ПК-3, 

ПК-8,  

ПК-13 

Вирусные за-

болевания в 

условиях ЧС 

Грипп, ОРЗ, ГЛПС эпидемиология, клиника. Основные 

принципы диагностики лечения вирусных заболеваний в 

условиях ЧС 

Планирование и проведение профилактических и противо-

эпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий 

и других катастроф 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятель-ную работу 

(в часах 

Формы контроля успе-

ваемости 

Л ПЗ СРО всего 

1.  1курс 

1 се-

местр 

 

Основные понятия военной 

инфектологии 

1 9 3 13 Собеседование. 

Тестовый контроль. 

Ситуационные задачи. 

2.  Бактериозы в условиях ЧС 1 9 6 16 Собеседование. 

Тестовый контроль. 

Ситуационные задачи. 

3.  Протозойные инфекции в 

условиях ЧС 

9 6 15 Собеседование. 

Тестовый контроль. 

Ситуационные задачи. 

4.  Гельминтозы в условиях ЧС 1 9 6 16 Собеседование. 

Тестовый контроль. 

Ситуационные задачи. 

5.  Вирусные заболевания в 

условиях ЧС 

9 3 12 Собеседование. 

Тестовый контроль. 

Ситуационные задачи 

 Итого: 3 45 24 72  

4.2.1. Название тем лекций дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 
Название тем лекций дисциплины (модуля) 

КУРС ОБУЧЕНИЯ 

1 курс 2 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем 4 сем 

1.  

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрез-

вычайных ситуаций. Основные принципы и задачи 

противоэпидемического обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях.  

1    

2.  Гигиенические требования к организации водообес- 1    



9 

 

печения и осуществления санитарно-

эпидемиологического надзора за водоснабжением и 

основы осуществления и проведения санитарно-

эпидемиологического надзора за питанием.  

3.  

Характеристика эпидемических очагов и оценка сани-

тарно-эпидемиологической обстановки в зонах ката-

строф 

1    

 Итого: 3    

4.2.2. Название тем практических занятий  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

КУРС ОБУЧЕНИЯ 

1 курс 2 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем 4 сем 

1.  Основные понятия военной инфектологии 9    

2.  Бактериозы в условиях ЧС 9    

3.  Протозойные инфекции в условиях ЧС 9    

4.  Гельминтозы в условиях ЧС 9    

5.  Вирусные заболевания в условиях ЧС 9    

 Итого: 45    
 

Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
 

5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

5.1.ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№п/

п 

Се-

местр 

Наименование 

раздела  

дисциплины  

Виды СРО 
Всего 

часов 

1.  1семе-

стр 

 

Основные поня-

тия военной ин-

фектологии 

Подготовка к текущему контролю и проме-

жуточной аттестации: решение ситуационных 

задач, подготовка ответов на теоретические и 

практические вопросы. 

3 

2.  Бактериозы в 

условиях ЧС 

Подготовка к текущему контролю и проме-

жуточной аттестации: решение ситуационных 

задач, подготовка ответов на теоретические и 

практические вопросы. 

6 

3.  Протозойные 

инфекции в 

условиях ЧС 

Подготовка к текущему контролю и проме-

жуточной аттестации: решение ситуационных 

задач, подготовка ответов на теоретические и 

практические вопросы. 

6 

4.  Гельминтозы в 

условиях ЧС 

Подготовка к текущему контролю и проме-

жуточной аттестации: решение ситуационных 

задач, подготовка ответов на теоретические и 

практические вопросы. 

6 

5.  Вирусные забо-

левания в усло-

виях ЧС 

Подготовка к текущему контролю и проме-

жуточной аттестации: решение ситуационных 

задач, подготовка ответов на теоретические и 

практические вопросы. 

3 

ИТОГО часов в семестре: 24 

Методические рекомендации к лекциям, практическим занятиям, самостоятельной работе  

обучающихся размещены в ЭИОС ВУЗа. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях стоматоло-

гической заболеваемости различных возрастно-половых групп и ее влияния на состояние их 

здоровья; 

лечебная деятельность:: 

участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания стоматологической помощи в меди-

цинских организациях и их структурных подразделениях 

6.1.2.Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Универсальные компетенции: 

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупрежде-

ние возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю ди-

агностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населе-

ния в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихий-

ных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

лечебная деятельность: 

готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-13). 

 6.1.3. Уровни сформированности компетенции у обучающихся. 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетен-

ции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные 

средства 

1 УК-1 готовность к 

абстрактно-

му мышле-

нию, анали-

зу, синтезу  

сущность 

метода си-

стемного 

анализа, си-

стемного 

синтеза, по-

выделять и 

систематизи-

ров-ать суще-

стве-нные 

свойства и 

связи предме-

навыками сбора, 

обработки инфор-

мации по профес-

сиональным про-

блемам; 

навыками выбора 

Собеседо-

вание 

Тестовые 

задания 

Ситуаци-

онные 
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нятие «аб-

стракция», ее 

типы и зна-

чение 

тов, отделять 

их от час-тных 

свойств;  

анализировать 

и системати-

зировать лю-

бую поступа-

ющую инфор-

мацию; выяв-

лять основные 

закономерно-

сти изучаемых 

объектов. 

методов и средств 

решения професси-

ональных задач; 

методикой решение 

профессиональных 

задач.  

задачи 

2 УК-2 готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

восприни-

мать соци-

альные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия  

Принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий, 

встречаю-

щихся среди 

членов кол-

лектива и 

при взаимо-

действии 

различных 

типов кол-

лективов 

(медицин-

ского персо-

нала, парт-

неров и па-

циентов); 

этические и 

деонтологи-

ческие нор-

мы общения, 

психологи-

ческие и со-

циологиче-

ские законо-

мерности и 

принципы 

межличност-

ного взаимо-

действия; 

принципы 

управления 

коллективом, 

Управлять 

коллективом 

сотрудников; 

уважительно 

принимать 

особенности 

других куль-

тур, способов 

самовыраже-

ния и прояв-

ления челове-

ческой инди-

видуальности 

в различных 

социальных 

группах; со-

трудничать с 

людьми, раз-

личающимися 

по полу, воз-

расту, языку, 

убеждениям, 

обычаям, ве-

рованиям; 

строить меж-

личностные 

отношения и 

работать в ко-

манде; орга-

низовывать 

внутригруп-

повое взаимо-

действие с 

учетом соци-

ально-

культурных 

особенностей, 

этнических и 

конфессио-

Методологией 

- управления кол-

лективом на основе 

этических и деон-

тологических норм;  

- социального вза-

имодействия с 

людьми разных 

возрастных, соци-

альных, этнических 

и конфессиональ-

ных групп. 

 

  

Собеседо-

вание 

Тестовые 

задания 

Ситуаци-

онные 

задачи 
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проблемы 

взаимоотно-

шения руко-

водитель - 

подчинен-

ный в меди-

цинском 

коллективе. 

нальных раз-

личий отдель-

ных членов 

группы. 

3 ПК-1 готовность к 

осуществле-

нию ком-

плекса меро-

приятий, 

направлен-

ных на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя фор-

мирование 

здорового 

образа жиз-

ни, преду-

преждение 

возникнове-

ния и (или) 

распростра-

нения стома-

тологических 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникнове-

ния и разви-

тия, а также 

направлен-

ных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье че-

ловека фак-

торов среды 

его обитания 

формы и ме-

тоды сани-

тарно- про-

светительной 

работы по 

формирова-

нию элемен-

тов здорово-

го образа 

жизни; 

причины и 

факторы 

риска воз-

никновения 

стоматоло-

гических за-

болеваний, 

их раннюю 

диагностику. 

 

 

выявлять и 

оценивать 

выраженность 

факторов рис-

ка 

развития и 

прогрессиро-

вания заболе-

ваний, соот-

ветствующих 

профилю обу-

чения; 

 выявлять 

ранние симп-

томы заболе-

ваний, выяс-

нять семей-

ный ана-мнез; 

соблюдать 

нормы сани-

тарноэпиде-

миологиче-

ского режима 

 

 

навыками осу-

ществления сани-

тарно- просвети-

тельской работы с 

взрослым населе-

нием, направленной 

на пропаганду сто-

матологического 

здоровья, методами 

профилактики сто-

матологических за-

болеваний, метода-

ми борьбы 

с вредными при-

вычками. 

 

Собеседо-

вание 

Тестовые 

задания 

Ситуаци-

онные 

задачи 

4 ПК-3 готовность к 

проведению 

противоэпи-

демических 

принципы 

предупре-

ждения воз-

никновения 

проводить 

профилакти-

ческие и про-

тивоэпидеми-

методами оценки 

медико-

тактической обста-

новки в очагах 

Собеседо-

вание 

Тестовые 

задания 
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мероприя-

тий, органи-

зации защи-

ты населения 

в очагах осо-

бо опасных 

инфекций, 

при ухудше-

нии радиа-

ционной об-

становки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных чрез-

вычайных 

ситуациях 

заболеваний 

среди насе-

ления путем 

проведения 

профилакти-

ческих и 

противоэпи-

демических 

мероприя-

тий; 

принципы 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных ин-

фекций, при 

ухудшении 

радиацион-

ной обста-

новки,  

правила ока-

зания меди-

цинской по-

мощи при 

стихийных 

бедствиях и 

иных чрез-

вычайных 

ситуациях. 

ческие меро-

приятия; 

организовы-

вать защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных ин-

фекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки; 

оказывать ме-

дицинскую 

помощь при 

стихийных 

бедствиях и 

иных чрезвы-

чайных ситуа-

циях. 

чрезвычайных си-

туаций и очагах 

массового пораже-

ния; методикой 

проведения основ-

ных мероприятий 

по защите пациен-

тов от поражающих 

факторов чрезвы-

чайных ситуаций; 

навыками органи-

зации и проведения 

основных меропри-

ятий по санитарной 

и специальной об-

работке. 

Ситуаци-

онные 

задачи 

5 ПК-8 готовность к 

участию в 

оказании ме-

дицинской 

помощи при 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях, в том 

числе уча-

стию в меди-

цинской эва-

куации 

современные 

методы, 

средства, 

способы 

проведения 

лечебно-

эвакуацион-

ных меро-

приятий при 

оказании ме-

дицинской 

помощи по-

страдавшим 

в чрезвычай-

ных ситуа-

циях; орга-

низацию ме-

дико-

санитарного 

обеспечения 

населения 

при ликви-

 выполнять 

лечебно- эва-

куационные 

мероприятия 

по оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, 

определять 

вид и объем 

оказываемой 

медицинской 

помощи по-

страдавшим; 

оказывать 

врачебную 

помощь по-

страдавшим в 

очагах пора-

жения при 

чрезвычайных 

методикой оценки 

состояний угрожа-

ющих жизни; 

 алгоритмом прове-

дения медицинской 

сортировки, спосо-

бами оказания ме-

дицинской помощи 

и медицинской эва-

куации пострадав-

ших; навыком вы-

полнения основных 

врачебных диагно-

стических и лечеб-

ных мероприятий 

по оказанию вра-

чебной помощи при 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Собеседо-

вание 

Тестовые 

задания 

Ситуаци-

онные за-

дачи 
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дации по-

следствий 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций; сани-

тарно- гиги-

енические и 

противоэпи-

демиологи-

ческие меро-

приятий при 

эвакуации 

населения. 

ситуациях и 

на этапах ме-

дицинской 

эвакуации; 

проводить 

сердечно -

легочную ре-

анимацию при 

терминальных 

состояниях; 

проводить ме-

роприятия 

противошоко-

вой терапии. 

6 ПК-13 готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях, в том 

числе меди-

цинской эва-

куации 

мероприятия 

по защите 

населения 

при ухудше-

нии радиа-

ционной об-

становки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных чрез-

вычайных 

ситуациях; 

правила и 

порядок ме-

дицинской 

эвакуации; 

принципы 

сортировки 

пострадав-

ших в чрез-

вычайных 

ситуациях. 

организовать 

медицинскую 

помощь и эва-

куацию при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

методами оценки 

медикотактической 

обстановки в очагах 

чрезвычайных си-

туаций и очагах 

массового пораже-

ния; 

алгоритмом прове-

дения медицинской 

сортировки, спосо-

бами оказания ме-

дицинской помощи 

и медицинской эва-

куации пострадав-

ших в чрезвычай-

ных ситуациях; 

навыками органи-

зации и проведения 

основных меропри-

ятий по санитарной 

и специальной об-

работке 

методами ведения 

отчетной докумен-

тации , способно-

стями оценивать 

эффективность вза-

имодействия при 

ликвидации по-

следствий чрезвы-

чайной ситуации с 

другими службами 

ЧС 

Собеседо-

вание 

Тестовые 

задания 

Ситуаци-

онные за-

дачи 

 

 

 

 

6.1.4. Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
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№ 

п/

п 

Компе-

тенции 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела: 

1 2 3 4 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1, 

УК-2; 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-8,  

ПК-13 

 

Основные поня-

тия военной ин-

фектологии 

Понятия инфекционный процесс, восприимчивость макро 

организма, патогенность микроорганизма, понятия об им-

мунитете.Основные принципы и задачи противоэпидемиче-

ского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 

2 Бактериозы в 

условиях ЧС 

Наиболее распространенные бактериозы.Этиология,эпи- 

демиология, патогенез, клиническая картина. Совреме-нные 

методы специфической диагностики инфекционных бакте-

риальных заболеваний; 

 Клиника характерных осложнений и неотложных состоя-

ний инфекционных бактериальных заболеваний;  

 Показания к госпитализации и амбулаторному лечению 

инфекционных бактериальных больных; 

 Основные принципы лечения инфекционных бактериаль-

ных заболеваний в условиях ЧС. Планирование и проведе-

ние профилактических и противоэпидемических мероприя-

тий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

3 Протозойные 

инфекции в 

условиях ЧС 

Малярия клиника, диагностика лечение. Амебиаз клиника, 

диагностика, лечение.Основные принципы лечения прото-

зойных инфекций в условиях ЧС. Планиро-вание и проведе-

ние профилактических и противоэпидемических мероприя-

тий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

4 Гельминтозы в 

условиях ЧС 

Трематодозы, нематодозы санитарная эпидемиология, кли-

ника. Основные принципы диагностики и лечения гельмин-

тозов в условиях ЧС.Планирование и проведение профилак-

тических и противоэпидемических мероприятий в районах 

стихийных бедствий и других катастроф 

5 Вирусные забо-

левания в усло-

виях ЧС 

Грипп, ОРЗ, ГЛПС эпидемиология, клиника. Основные 

принципы диагностики лечения вирусных заболеваний в 

условиях ЧС.Планирование и проведение профилактиче-

ских и противоэпидемических мероприятий в районах сти-

хийных бедствий и других катастроф 
 

6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

6.2.1 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧ-

НЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Этапы формиро-

вания 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ Критерии 

оценивания 

Основные поня-

тия военной ин-

фектологии 

 

Бактериозы в 

условиях ЧС 

 

Протозойные ин-

ЗНАНИЕ: 

 основы организационной структуры и задачи 

Государственной системы по предупреждению и дей-

ствиям чрезвычайных ситуациях Всероссийской служ-

бы медицины катастроф и Федеральной службы меди-

цинской службы гражданской обороны; 

 способы и средства защиты персонала лечебно-

профилактических учреждений, населения и медицин-

ПЯТИБАЛЬ-

НАЯ ШКАЛА  
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фекции в услови-

ях ЧС 

 

Гельминтозы в 

условиях ЧС 

 

Вирусные заболе-

вания в условиях 

ЧС 

 

ского имущества при стихийных бедствиях, производ-

ственных авариях и катастрофах, а также от воздей-

ствия поражающих факторов современных средств по-

ражения; 

 порядок действия по сигналам оповещения ор-

ганов гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-

ций; 

 основы устойчивой работы лечебно-

профилактических учреждений при чрезвычайных си-

туациях мирного и военного времени; 

 особенности работы в районах стихийных бед-

ствий, аварий и катастроф, в зонах радиоактивного и 

химического загрязнения и в очагах поражения; 

 мероприятия по медицинскому снабжению 

учреждений и формирований службы медицины ката-

строф и лекарственному обеспечению населения при 

чрезвычайных ситуациях. 

УМЕНИЕ: 

 практически осуществлять мероприятия по за-

щите персонала лечебно-профилактических учрежде-

ний и медицинского имущества от воздействия пора-

жающих факторов стихийных бедствий, аварий, ката-

строф, современных средств поражения; 

 оценивать радиационную, химическую и эколо-

гическую обстановку в районах чрезвычайных ситуа-

ций; 

 выполнять обязанности начальника отделения 

медицинского снабжения формирования Всероссий-

ской службы медицины катастроф и Федеральной ме-

дицинской службы гражданской обороны при ликви-

дации медико-санитарных последствий стихийных 

бедствий, аварий, катастроф и применения современ-

ных средств поражения.  

НАВЫК 

 методики по защите персонала лечебно-

профилактических учреждений и медицинского иму-

щества от воздействия поражающих факторов стихий-

ных бедствий, аварий, катастроф, современных 

средств поражения; 

 методики оценивания радиационной, химиче-

ской и экологической обстановки в районах чрезвы-

чайных ситуаций;  

-методики оказания первой медицинской, доврачебной 

и первой врачебной помощь пораженному населению 

в военное время и чрезвычайных ситуациях мирного 

времени учреждений, населения и медицинского иму-

щества при стихийных бедствиях, производственных 

авариях и катастрофах, а также от воздействия пора-

жающих факторов современных средств поражения; 
 

 

6.2.2. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  
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КОМПЕТЕНЦИЙ 

Оценка Описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляе-

мые к заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъяв-

ляемые к заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

6.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Типовые тестовые задания 

Выберите один или несколько правильных ответов 

Компетенции: УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-13 
 

1. Эпидемический процесс – это: 

А) распространение инфекционных болезней среди животных 

Б) распространение инфекционных болезней среди гидробионтов 

В) выявление случаев бешенства у бродячих собак 

Г) распространение инфекционных болезней среди людей 

Д) вспышка сальмонеллеза среди уток 

Правильный ответ: Г 

2. Проявление эпидемического процесса – это: 

А) выявление острой формы дизентерии у одного больного  

Б) носительство коринебактерии Лефлера у сотрудницы детского сада 

В) носительство сальмонеллы Эберта у продавца продовольственного магазина 

Г) выявление аскаридоза у ребёнка из детского сада 

Д) спорадическая заболеваемость дизентерией в населённом пункте 

Правильный ответ: Д 

 

3. Термин «спорадическая заболеваемость» означает: 

А) заболевание людей болезнью, необычной для данной территории 

Б) вспышку бактериальной дизентерии в детском саду 

В) единичные, не связанные между собой заболевания людей инфекционной болезнью  

Г) групповые заболевания людей инфекционной болезнью 

Д) инфицированность клещей вирусом Крымской геморрагической лихорадки 

Правильный ответ: В 
 

4. Эпидемический процесс рассматривается как «спорадическая заболеваемость», «вспыш-

ка», «эпидемия» в зависимости от: 

А) количества больных людей 

Б) тяжести течения болезни 

В) частоты формирования носительства 

Г) частоты осложнения болезни 

Д) скорости распространения заболеваний 

Правильный ответ: А 
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5. К проявлению эпидемического процесса относится: 

А) выявление бактерионосительства шигеллы Зонне у 2-х кухонных рабочих  

Б) вспышка туляремии сред грызунов 

В) выявление случаев бешенства среди домашних животных 

Г) выявление высокой «заклещёванности» среди домашнего скота 

Д) обнаружение сальмонелл в куриных окорочках 

Правильный ответ: А 
 

6. В каких случаях можно говорить об эпидемическом процессе: 

А) при обнаружении возбудителя холеры в водоеме 

Б) при обнаружении малярийных плазмодиев у комаров 

В) при единичных заболеваниях жителей края Крымской геморрагической лихорадкой 

Г) при развитии острой печёночной энцефалопатии у больного вирусным гепатитом 

Правильный ответ: В 
 

7. Какие из перечисленных ситуаций относятся к проявлениям эпидемического процесса: 

А) выявление единичных случаев носительства токсигенных дифтерийных бактерий в школе 

Б) возникновение вспышки бруцеллёза среди овец  

В) установление диагноза «брюшной тиф» больному, который был госпитализирован с пер-

воначальным диагнозом «пневмония» 

Г) выявление носительства поверхностного антигена гепатита В у одного из школьников в 

классе 

Д) возникновение вспышки орнитоза среди кур на птицефабрике 

Правильный ответ: А 
 

8. Какую ситуацию можно считать эпизоотическим процессом: 

А) заболевание людей лептоспирозом  

Б) вспышку туляремии среди людей 

В) выявление случаев бешенства среди диких животных  

Г) вспышку кори в детском саду 

Д) выявление глистной инвазии у повара в столовой 

Правильный ответ: В 
 

9. Кто является источником возбудителя инфекции: 

А) комары при малярии 

Б) платяная вошь при сыпном тифе 

В) любая среда (вода, суша) в которой обнаружен возбудитель 

Г) живой заражённый организм человека или животного 

Д) утиные яйца при сальмонеллёзе 

Правильный ответ: Г 
 

10. Кто является источником возбудителя инфекции при антропонозах: 

А) только больные люди 

Б) больные люди и носители 

В) заражённые вши, клещи и комары 

Г) больные животные 

Д) мухи 

Правильный ответ: Б 

 

11. Потенциальным источником возбудителя инфекции являются: 

А) комары при малярии 

Б) заражённые клещи 

В) утиные яйца при сальмонеллёзе 
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Г) молочные продукты при сальмонеллёзе 

Д) бактерионосители 

Правильный ответ: Д 

 

12. Не относятся к зоонозам: 

А) сальмонеллёз 

Б) бруцеллёз 

В) псевдотуберкулёз 

Г) дизентерия 

Д) сибирская язва 

Правильный ответ: Г 

 

13. Кто не является источником инфекции для человека: 

А) домашние животные 

Б) дикие животные 

В) синантропные грызуны 

Г) птицы 

Д) комары 

Правильный ответ: Д 

 

14. К сапронозам относятся болезни, при которых: 

А) не установлен источник возбудителя инфекции 

Б) возбудитель способен образовывать споры 

В) возбудитель способен размножаться в воде, почве или на поверхности некоторых объек-

тов 

Г) источником возбудителя инфекции являются синантропные грызуны 

Д) возбудитель способен длительное время сохраняться в переносчиках (клещах, блохах, ко-

марах) 

Правильный ответ: В 

 

15. Собирая эпидемиологический анамнез, следует уточнять возможность контакта с живот-

ными при: 

А) дифтерии 

Б) туляремии 

В) брюшном тифе 

Г) малярии 

Д) менингококковой инфекции 

Правильный ответ: Б 

 

16. При какой болезни синантропные грызуны могут являться источником инфекции: 

А) иерсиниоз 

Б) легионеллёз 

В) аденовирусная инфекция 

Г) корь 

Д) сыпной тиф 

Правильный ответ: А 

 

17. Какая из болезней относится к сапронозам: 

А) дизентерия 

Б) легионеллёз 

В) сальмонеллёз 

Г) малярия 
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Д) брюшной тиф 

Правильный ответ: Б 

 

18. Не относятся к естественным вариантам механизма передачи возбудителя инфекции: 

А) трансмиссивный 

Б) фекально-оральный 

В) контактный 

Г) инструментальный 

Д) аэрозольный 

Правильный ответ: Г 

 

19. К инфекционным болезням с аэрогенным механизмом передачи относятся: 

А) дифтерия 

Б) токсоплазмоз 

В) вирусный гепатит Е 

Г) малярия 

Д) холера 

Правильный ответ: А 

 

20. К инфекционным болезням с контактным механизмом относятся: 

А) ветряная оспа 

Б) менингококковая инфекция 

В) бешенство 

Г) грипп 

Д) дифтерия 

Правильный ответ: В 

 

21. Не относятся к инфекциям с фекально-оральным механизмом: 

А) дизентерия 

Б) сыпной тиф 

В) сальмонеллёз 

Г) холера 

Д) вирусный гепатит Е 

Правильный ответ: Б 

 

22. Не относится к инфекциям с вертикальным механизмом передачи: 

А) краснуха 

Б) ВИЧ-инфекция 

В) ветряная оспа 

Г) вирусный гепатит В 

Д) туляремия 

Правильный ответ: Д 

 

23. Источником возбудителя при сыпном тифе являются: 

А) гниды 

Б) вши 

В) больной сыпным тифом 

Г) испражнения больного 

Д) синантропные грызуны 

Правильный ответ: В 
 

24. Фактором передачи возбудителя при туляремии являются: 
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А) водяные крысы 

Б) клещи 

В) больные люди 

Г) зайцы 

Д) синантропные грызуны 

Правильный ответ: Б 
 

25. Источником передачи инфекции при брюшном тифе являются: 

А) больной брюшным тифом 

Б) испражнения больного  

В) вода озера, в котором обнаружена сальмонелла Эберта 

Г) воздух палаты, в которой находился больной 

Д) инфицированные пищевые продукты 

Правильный ответ: А 

 

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Компетенции УК-1,УК-2; ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-13 
 

Ситуационная задача №1 

Две обучающиеся МУ проходили УПП в ГИКБ №1. Обучающаяся Сидорова Е., в основном, 

работала в процедурном кабинете, а обучающаяся - Иванова Р. - в палатах (осуществляла 

сестринский уход за больным гепатитом). Через две недели после прохождения УПП Ивано-

ва Р. почувствовала недомогание, а через 3 дня стала темнеть моча (напоминать цвет пи-

ва).Через 4 месяца такие же симптомы заболевания появились у Сидоровой Е., что характер-

но для больных инфекционным гепатитом. 

Задания:   
1.  Назовите микробы, чаще всего вызывающие инфекционные гепатиты? 

2.  Какими характерными свойствами обладают возбудители таких гепатитов? 

3.  Наиболее известные возбудители этих инфекционных гепатитов? 

4.  Какие механизмы передачи характерны для разных видов возбудителей? 

5.  Как называется скрытый период болезни? Какова его продолжительность у данных боль-

ных? 

Эталоны ответов к задаче №1 

1.   Назовите микробы, чаще всего вызывающие инфекционные гепатиты? 

Инфекционные гепатиты вызывают, чаще всего, вирусы. 

2.  Какими характерными свойствами обладают возбудители таких гепатитов? 

Вирусы не имеют клеточного строения, содержат один тип нуклеиновых кислот (либо РНК, 

либо ДНК) и их можно культивировать только на живых биологических объектах. 

3.  Наиболее известные возбудители этих инфекционных гепатитов? 

Наиболее известны возбудители гепатитов: «А», «В», «С», «Д», «Е». 

4.  Какие механизмы передачи характерны для разных видов возбудителей? 

  Основные механизмы передачи инфекционных гепатитов: 

  а) фекально-оральный - для гепатитов «А» и «Е»; 

  б) кровяной - для «В», «С», «Д». 

5.  Как называется скрытый период болезни? Какова его продолжительность у данных боль-

ных? 

  Скрытый период болезни - это инкубационный период. У Сидоровой Е. ( гепатит «В», «С», 

«Д») продолжительность инкубационного периода - 4 месяца, а у Ивановой Р. - 2 недели (ге-

патит «А», «Е»).  

 

Ситуационная задача №2 

Двое работниц из числа обслуживающего персонала ГИКБ №1 - Евсеева В. и Астафьева Н. 

заболели инфекционным гепатитом. Было известно, что Евсеева В. (по совместительству) 
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постоянно проводила уборку в санузлах, а Астафьева Н. осуществляла предстерилизацион-

ную очистку материала, часто загрязненного биологическими жидкостями от больных, в том 

числе и кровью. 

Задания: 

1.  Учитывая разные условия работы, какими видами гепатита могли вероятнее всего, зара-

зиться Евсеева В. и Астафьева Н.? 

2.  Что могло способствовать заражению работниц? 

3.  Какие пути заражения для каждого из случаев наиболее вероятны? 

4.  Какие вирусы гепатита передаются парентеральным и половым путями? 

5.  Как необходимо дезинфицировать руки при попадании на них крови или любого другого 

биологического материала от больных? 

Эталоны ответов к задаче №2 

1.  Учитывая разные условия работы, какими видами гепатита могли вероятнее всего, зара-

зиться Евсеева В. и Астафьева Н.? 

Учитывая условия работы, Евсеева В., вероятнее всего, могла заразиться гепатитом «А», а 

Астафьева Н. - гепатитом «В». 

2.  Что могло способствовать заражению работниц? 

Могло способствовать заражению: попадание инфицированного биологического материала 

на незащищенную кожу (при нарушении техники безопасности при работе с загрязненным 

материалом, в частности - работа без перчаток, использование неэффективных дезинфектан-

тов). Астафьева Н. могла пораниться во время работы с загрязненными шприцами. 

3.  Какие пути заражения для каждого из случаев наиболее вероятны? 

Вероятнее всего Евсеева В. могла заразиться алиментарным путем, принимая пищу инфици-

рованными руками, а Астафьева Н. - контактно-бытовым путем, работая с материалом, за-

грязненным кровью больных.  

4.  Какие вирусы гепатита передаются парентеральным и половым путями? 

Парентеральным и половым путями передаются вирусы гепатита «В» и «С». 

5.  Как необходимо дезинфицировать руки при попадании на них крови или любого другого 

биологического материала от больных? 

  Дезинфицировать руки необходимо: 70% спиртом, Октенидермом, Сагросептом или другим 

дезинфектантом, утвержденным в данном ЛПУ и не запрещенным к использованию в Рос-

сии. 
 

Ситуационная задача №3 

В родильный дом №28 поступила беременная женщина, которая в прошлом переболела гепа-

титом «В». При серологическом исследовании антигены вирусов гепатитов не были выявле-

ны. 

Задания: 

1.  Передается ли гепатит «В» ребенку во время беременности, если да, то каким путем, если 

нет, то в каких случаях? 

2.  Какой механизм является основным при передаче гепатита «В»? 

3.  Каков патогенез гепатита «В», возможен ли благоприятный исход после перенесенного 

заболевания? 

4.  Проводится ли специфическая профилактика гепатита «В»,если да,то чем?Поясните ответ.  

Эталоны ответов к задаче №3 

1.  Передается ли гепатит «В» ребенку во время беременности, если да, то каким путем, если 

нет, то в каких случаях? 

Вирус гепатита «В» может передаваться от матери к плоду плацентарным путем, при перси-

стенции вируса в организме матери. В случае полного выздоровления матери от гепатита, 

заражение невозможно.   

2.  Какой механизм является основным при передаче гепатита «В»? 

Основной механизм передачи гепатита «В» - кровяной. 
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3.  Каков патогенез гепатита «В», возможен ли благоприятный исход после перенесенного 

заболевания? 

  Вирусы попадают в кровь парентерально, с кровью переносятся в печень и размножаются в 

клетках печени - гепатоцитах. Инкубационный период 3-6 месяцев. В зависимости от типа 

взаимодействия вируса с клетками печени, инфицирующей дозы и др. условий, возникают 

различные формы заболевания. Только в 60% случаев наступает полное выздоровление, 

формируется стойкий иммунитет и не возникает повторного заболевания.    

4.Проводится ли специфическая профилактика гепатита «В», если да, то чем? Поясните от-

вет. 

  Профилактика гепатита «В» проводится (неживой) рекомбинантной вакциной. Вакцинации 

подлежат лица, относящиеся к так называемой, группе риска: хирурги, стоматологи, гинеко-

логи, средний медицинский персонал ЛПУ и др.  
 

Ситуационная задача №4 

В хирургическом отделении КГБ №50в палате №6 находился больной, у которого после опе-

рации нагноилась рана. Проводимое лечение антибиотиками не давало никаких результатов. 

Было принято решение провести микробиологическое исследование. 

Задания: 

1.  Что служит исследуемым материалом у данного больного? 

2.  Чем и как необходимо взять его на бактериологическое исследование? 

3.  Какой микроб, чаще всего, вызывает гнойно-воспалительные заболевания? 

4.  Каковы его морфологические и тинкториальные свойства? 

5.  Какова цель бактериологического исследования материала у данного больного? 

Эталоны ответов к задаче №4 

1.  Что служит исследуемым материалом у данного больного? 

Исследуемым материалом у данного больного служит отделяемое раны. 

2.  Чем и как необходимо взять его на бактериологическое исследование? 

Материал берут двумя тампонами. Одним тампоном снимают поверхностный слой, содер-

жащий, в основном, неживые микробы, а вторым тампоном берут материал непосредственно 

из раны. 

3.  Какой микроб, чаще всего, вызывает гнойно-воспалительные заболевания? 

Гнойно-воспалительные заболевания чаще всего вызывают стафилококки. 

4.  Каковы его морфологические и тинкториаьные свойства? 

  Стафилококки относятся к шаровидным бактериям и располагаются скоплениями - в виде 

«гроздьев винограда». Стафилококки по Граму окрашиваются в фиолетовый цвет Гр. (+). 

5.  Какова цель бактериологического исследования материала у данного больного? 

  Микробиологическое исследование проводится с целью выделения возбудителя из исследу-

емого материала больного и определения чувствительности его к антибиотикам. 
 

Ситуационная задача №5 

Больной Т., 50 лет, обратился в поликлинику с жалобами на сильную боль под ногтем пальца 

правой руки. Хирург, осмотрев палец больного, поставил диагноз: «Панариций». Это острое 

микробное заболевание пальцев. Основными возбудителями данного заболевания являются 

золотистые и эпидермальные стафилококки. 

Задания: 

1.  Каковы морфологические и тинкториальные свойства стафилококков? 

2.  Назовите морфологические группы бактерий? 

Эталоны ответов к задаче №5 

1.  Каковы морфологические и тинкториальные свойства стафилококков? 

Стафилококки имеют шарообразную форму и располагаются скоплениями в виде «гроздьев 

винограда», грамположительные. 

2.Назовите морфологические группы бактерий? 

  На основании морфологии различают четыре группы бактерий: шаровидные - кокки, па-
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лочковидные, извитые и ветвящиеся. 
 

Ситуационная задача №6 

Микробы, невидимые невооруженным глазом встречаются повсюду, среди них есть полез-

ные и вредные для организма человека. 

Задания: 

1.  Фактором передачи каких возбудителей инфекционных заболеваний являются вода, воз-

дух и почва? 

2.  Назовите санитарно-показательные микроорганизмы воды, воздуха, в смывах с рук и объ-

ектов внешней среды? 

3.  Чем и как брать смывы с рук? На какую среду и как провести посев смыва с рук? 

4.  Какие дезинфектанты применяются для дезинфекции рук? 

Эталоны ответов к задаче №6 

1.  Фактором передачи каких возбудителей инфекционных заболеваний являются вода, воз-

дух и почва? 

Вода является фактором передачи, в основном, кишечных инфекций: брюшного тифа, пара-

тифов «А» и «В», дизентерии, холеры и др.; воздух - воздушно-капельных инфекций: ко-

клюша, дифтерии, туберкулеза, кори, гриппа, эпидемического паротита, ветряной и нату-

ральной оспы, краснухи, менингококковой инфекции, скарлатины и др.; почва - раневых 

анаэробных инфекций: столбняка, газовой гангрены, а также пищевой интоксикации - боту-

лизма. 

2.  Назовите санитарно-показательные микроорганизмы (СПМ) воды, воздуха, в смывах с рук 

и объектов внешней среды? 

СПМ воды - бактерии группы кишечной палочки (КФБ, ТКФБ); воздуха - золотистый стафи-

лококк, -гемолитические и -гемолитические стрептококки; смывов - эшерихии (кишечные 

палочки).  

3.  Чем и как брать смывы с рук? На какую среду и как провести посев смыва с рук? 

Смывы с рук берут стерильным ватным, влажным тампоном по схеме - в начале с менее за-

грязненных мест, а затем с более загрязненных (под ногтями), посев проводят на среду Эндо 

частыми штрихами.  

4.  Какие дезинфектанты применяются для дезинфекции рук? 

 Дезинфицировать руки необходимо: 70% спиртом, 1% раствором хлорамина или другим 

дезинфектантом, утвержденным в данном ЛПУ и не запрещенным к использованию в Рос-

сии. 
 

Ситуационная задача №7 

 К больному ребенку 5 лет, мама вызвала на дом врача педиатра. Из беседы с мамой врач вы-

яснил, что ребенок посещает детский сад, в котором уже зарегистрировано несколько случа-

ев заболевания скарлатиной. После тщательного осмотра и на основании собранного анамне-

за, врач поставил диагноз: «Скарлатина». 

Задания: 

1.  Каковы морфология и тинкториальные свойства возбудителя? 

2.  Механизмы, факторы и пути передачи скарлатины? 

3.  Патогенез заболевания (входные ворота, характер интоксикации, возникающий при скар-

латине)? 

4.  Характер иммунитета после перенесенного заболевания? 

Эталоны ответов к задаче №7 

1.   Каковы морфология и тинкториальные свойства возбудителя? 

Стрептококк в чистой культуре располагается длинными цепочками, не образует спор, по 

Граму окрашивается в фиолетовый цвет (Гр+).  

2.  Механизмы, факторы и пути передачи скарлатины? 

Основной механизм - аэрогенный, фактор - воздух, путь - воздушно-капельный. Возможна 
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передача возбудителя скарлатины через инфицированные предметы (игрушки) - контактно-

бытовым путем. 

3.  Патогенез заболевания (входные ворота, характер интоксикации, возникающий при скар-

латине)? 

Возбудители скарлатины проникают в организм через небные миндалины и слизистую рото-

глотки. В области входных ворот развивается воспаление, обычно возникает ангина. Стреп-

тококки попадают в кровь, интоксикация развивается за счет выделения стрептококками эк-

зотоксина. 

4.Характер иммунитета после перенесенного заболевания? 

  После перенесенного заболевания формируется прочный антитоксический иммунитет, но 

возможны повторные заболевания, в тех случаях, когда проводилось лечение антибиотика-

ми. 
 

Ситуационная задача №8 

В детскую инфекционную больницу поступил больной ребенок 7 лет, которому врач на ос-

новании клинических симптомов поставил диагноз: «Эпидемический цереброспинальный 

менингит». 

Задания: 

1.  Назовите возбудителя названного заболевания, его морфологические и тинкториальные 

свойства? 

2.  Эпидемиология менингита: источник инфекции, входные ворота, механизм, факторы и 

пути передачи инфекции? 

3.  Проводится ли специфическая профилактика названного заболевания? 

Эталоны ответов к задаче №8 

1.  Назовите возбудителя названного заболевания, его морфологические и тинкториальные 

свойства? 

Возбудителем эпидемического цереброспинального менингита является менингококк. Он 

имеет овоидную форму, напоминающую кофейные зерна, по Граму окрашивается в красный 

цвет (Гр-).  

2.  Эпидемиология менингита: источник инфекции, входные ворота, механизм, факторы и 

пути передачи инфекции? 

Источником инфекции является больной человек или бактерионоситель; входные ворота - 

слизистая оболочка верхних дыхательных путей; механизм передачи менингококковой ин-

фекции - аэрогенный; фактор передачи - воздух; путь передачи - воздушно-капельный.   

3..Проводится ли специфическая профилактика названного заболевания? 

Специфическая профилактика проводится химической вакциной из полисахаридных антиге-

нов серогрупп «А» и «С» среди коллективов, где широко распространено менингококковое 

носительство. 
 

Ситуационная задача №9 

В кожно-венерологический диспансер обратилась женщина на профилактический осмотр. 

Врач-венеролог взяла материал, сделала мазки на 2-х стеклах и отправила в лабораторию, где 

один мазок окрасили по Граму, другой - метиленовой синью. На основании микроскопиче-

ской картины был поставлен диагноз: «Гонорея». 

Задания: 

1.  Назовите возбудителя гонореи, его морфологические и тинкториальные свойства? 

2.  Эпидемиология гонореи: источник инфекции входные ворота, механизм, факторы и пути 

передачи инфекции? 

3.  Какая форма заболевания возникает у новорожденного, рожденного от больной гонореей 

матери? 

4.  С какой целью применяется гонококковая вакцина, что она собой представляет? 

Эталоны ответов к задаче №9 

1.   Назовите возбудителя гонореи, его морфологические и тинкториальные свойства? 
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Возбудителем гонореи являются гонококки, относящиеся к роду нейссерий. Они имеют бо-

бовидную форму, располагаются внутри лейкоцитов и вне их. По Граму окрашиваются в 

красный цвет (Гр-).  

2.  Эпидемиология гонореи: источник инфекции входные ворота, механизм, факторы и пути 

передачи инфекции? 

Источником инфекции является только больной человек, входные ворота - слизистые поло-

вых органов, конъюнктива глаз новорожденных; механизм - контактный; путь передачи - 

контактно-половой (прямой контакт), контактно-родовой.  

3.  Какая форма заболевания возникает у новорожденного, рожденного от больной гонореей 

матери? 

При прохождении ребенка через родовые пути матери больной гонореей гонококки попада-

ют на конъюнктиву глаз новорожденного и вызывают конъюнктивит - бленнорею, что может 

привести к слепоте. 

4.  С какой целью применяется гонококковая вакцина, что она собой представляет? 

  Убитая гонококковая вакцина применяется с целью провокации при диагностике, а также 

для лечения хронической гонореи. 
 

 Ситуационная задача №10. 
Двое сотрудников отправились на рыбалку. А так как питьевой воды захватили мало, то ис-

пользовали воду из открытого водоема, причем один из них пил некипяченую воду. Через 

две недели он заболел, температура тела поднялась до 390 С. Больной был госпитализирован 

с диагнозом «Брюшной тиф». 

Задания: 

1.  Назовите род возбудителя брюшного тифа? 

2.  Эпидемиология брюшного тифа: источник инфекции, механизм, факторы, пути передачи 

инфекции? 

3.  Каким путем заразился указанный больной и почему? 

4.  Проводится ли специфическая профилактика и терапия брюшного тифа? 

Эталоны ответов на задачу №10. 
1.  Назовите род возбудителя брюшного тифа? 

Сальмонеллы. 

2.  Эпидемиология брюшного тифа: источник инфекции, механизм, факторы, пути передачи 

инфекции? 

Источником является больной человек и бактерионосители; механизм - фекально-оральный; 

факторы - вода, пища (чаще молоко); пути передачи - водный, алиментарный. 

3.  Каким путем заразился указанный больной и почему? 

  Больной заразился водным путем, так как пил некипяченую воду из открытого водоема.  

4.. Проводится ли специфическая профилактика и терапия брюшного тифа? 

  Специфическая профилактика брюшного тифа проводится химической  

ассоциированной вакциной, в состав которой входят антигены сальмонелл тифа. Профилак-

тика проводится по эпид. показаниям в предэпидемический период (весной). Брюшнотифоз-

ный бактериофаг применяется для лечения реконвалесцентов и для профилактики назначает-

ся контактным лицам. 

 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И /ИЛИ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ , ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
 

6.4.1 Компоненты контроля и их характеристика 

№ Компоненты контроля Характеристика 

1. Способ организации Традиционный; 

2. Этапы учебной деятельности Текущий контроль, промежуточная аттестация 
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3. Лицо, осуществляющее контроль Преподаватель; 

4. Массовость охвата Индивидуальный; 

5. Метод контроля Устный опрос,  проверка практических навыков, 

стандартизированный контроль (тестовые задания 

и ситуационные задачи с эталонами ответа) 

6.4.2. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Курс/

се-

местр 

Виды 

кон-

троля 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Форма оце-

ночных 

средств 

1 се-

местр 

Теку-

щий 

кон-

троль  

(ТК) 

ЗНАНИЕ:  

 основы организационной структуры и задачи 

Государственной системы по предупреждению и дей-

ствиям чрезвычайных ситуациях Всероссийской службы 

медицины катастроф и Федеральной службы медицин-

ской службы гражданской обороны; 

 способы и средства защиты персонала лечебно-

профилактических учреждений, населения и медицин-

ского имущества при стихийных бедствиях, производ-

ственных авариях и катастрофах, а также от воздействия 

поражающих факторов современных средств пораже-

ния; 

 порядок действия по сигналам оповещения орга-

нов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

 основы устойчивой работы лечебно-

профилактических учреждений при чрезвычайных ситу-

ациях мирного и военного времени; 

 особенности работы в районах стихийных бед-

ствий, аварий и катастроф, в зонах радиоактивного и 

химического загрязнения и в очагах поражения; 

 мероприятия по медицинскому снабжению учре-

ждений и формирований службы медицины катастроф и 

лекарственному обеспечению населения при чрезвычай-

ных ситуациях. 

УМЕНИЕ 

 практически осуществлять мероприятия по защи-

те персонала лечебно-профилактических учреждений и 

медицинского имущества от воздействия поражающих 

факторов стихийных бедствий, аварий, катастроф, со-

временных средств поражения; 

 оценивать радиационную, химическую и эколо-

гическую обстановку в районах чрезвычайных ситуаций; 

 выполнять обязанности начальника отделения 

медицинского снабжения формирования Всероссийской 

службы медицины катастроф и Федеральной медицин-

ской службы гражданской обороны при ликвидации ме-

дико-санитарных последствий стихийных бедствий, ава-

рий, катастроф и применения современных средств по-

ражения.  

НАВЫК 

 методики по защите персонала лечебно-

СОБЕСЕ-

ДОВАНИЕ, 

ТЕСТИРО-

ВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СИТУА-

ЦИОННЫХ 

ЗАДАЧ 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
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профилактических учреждений и медицинского имуще-

ства от воздействия поражающих факторов стихийных 

бедствий, аварий, катастроф, современных средств по-

ражения; 

 методики оценивания радиационной, химической 

и экологической обстановки в районах чрезвычайных 

ситуаций;  

 методики оказания первой медицинской, довра-

чебной и первой врачебной помощь пораженному насе-

лению в военное время и чрезвычайных ситуациях мир-

ного времени учреждений, населения и медицинского 

имущества при стихийных бедствиях, производственных 

авариях и катастрофах, а также от воздействия поража-

ющих факторов современных средств поражения 

СИТУА-

ЦИОННЫХ 

ЗАДАЧ 

 

 

6.4.3. ШКАЛА И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ 

6.4.3.1. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 
 

Контрольные вопросы промежуточной аттестации 

Компетенции УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-13 

 

1. Определение, предмет и метод эпидемиологии. Основные этапы развития эпидемиоло-

гии. Структура эпидемиологии как науки об эпидемическом процессе. 

2. Организация работы эпидемиологической службы. Правовые и этические аспекты про-

тивоэпидемической практики.Учение об эпидемическом процессе, причины и условия его 

развития. 

3. Биологический фактор эпидемического процесса. Свойства паразитарной системы. Не-

однородность популяций паразита и их хозяина. 

4. Механизм развития и структура эпидемического процесса. Уровни эпидпроцесса. Три 

звена эпидемического процесса. Характеристика источников возбудителей инфекции.  

5. Механизм передачи возбудителя инфекции. Факторы и пути передачи возбудителя ин-

фекции. Соответствие механизма передачи специфической локализации и путям распростра-

нения инфекции (теория механизма передачи Л.В. Громашевского). 

6. Классификация инфекционных (паразитарных) болезней человека.  

7. Восприимчивость и иммунитет человека и коллектива. Виды иммунитета. 

8. Проявления эпидемического процесса. Интенсивность заболеваемости. Распределение 

заболеваемости по территории, во времени, по группам населения. 

9. Сезонность, цикличность инфекционных заболеваний. Эпидемии и вспышки. Три груп-

пы эпидемий с двумя вариантами течений. 

10. Теория природной очаговости (Е.Н. Павловский). 

11. Теория саморегуляции ЭП (В.Д. Беляков). 

12. Социально-экологическая концепция ЭП (Б.Л. Черкасский). 

13. Теория соответствия (В.И. Покровский, Ю.П. Солодовников). 

14. Источник инфекции, определение. Больной человек и заразоноситель как источники 

инфекции. Их сравнительная эпидемиологическая характеристика. Виды заразоносительства, 

их эпидемиологическая значимость.  

15. Животные как источник инфекции. Понятие о зоонозах. Биологические и эпидемиоло-

гические особенности грызунов. Способы заражения человека от животных. 

16. Фекально-оральный механизм передачи. Особенности водных и пищевых эпидемий. 

17. Аэрозольный механизм передачи. Фазы бактериального аэрозоля. Особенности переда-

чи возбудителя через воздух. 

18. Передача заразного начала через почву. Особенности распространения инфекционных 
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болезней контактно-бытовым путем. 

19. Роль членистоногих в процессе передачи инфекционных болезней. Особенности рас-

пространения трансмиссивных инфекций. Способы передачи возбудителей членистоногими. 

20. Эпидемический очаг. Эпидемиологическое обследование эпидемического очага. 

21. Три основные группы профилактических и противоэпидемических мероприятий. Их 

сравнительная оценка.  

22. Организация выявления и учета инфекционных больных. Методика эпидемиологиче-

ского анализа. Основные эпидемиологические показатели.  

23.  Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий на врачебном 

участке. Кабинеты инфекционных заболеваний и прививочные кабинеты в поликлиниках. 

24. Ранее выявление и изоляция инфекционных больных. Эпидемиологическое значение 

ранней изоляции. Методы выявления заразоносителей и меры по их обезвреживанию. При-

чины формирования и профилактики заразоносительства.  

25. Мероприятия в отношении животных, являющихся источником инфекции. Меры по 

борьбе с грызунами как источниками инфекции. 

26. Мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи инфекции. Общесанитар-

ные мероприятия. Дезинфекция текущая, заключительная и профилактическая. 

27. Физические и химические методы дезинфекции. Дезинфекционная аппаратура. Дезин-

фекционные камеры.  

28. Методы борьбы с живыми переносчиками заразных болезней. Инсектициды и способы 

их применения.  

29. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний. История вакцинации. Вклад 

отечественных ученых в развитие вакцинологии. 

30. Пути борьбы с инфекционными болезнями. Теоретические основы ликвидации инфек-

ционных болезней. Опыт ликвидации оспы.  

31. Расширенная программа иммунизации. Программа ликвидации кори, полиомиелита. 

32. Активная иммунизация. Виды вакцин.Показания и противопоказания к вакцинации.  

33. Национальный календарь прививок. Препараты, сроки вакцинации и ревакцинации. 

34. Организация прививочного дела. Планирование профилактических прививок на вра-

чебном участке и в поликлинике. Проведение прививок детям в поликлинике, детских учре-

ждениях и школах.  

35. Пассивная иммунизация. Сыворотки и гамма-глобулины. Показания к применению. 

Принципы и методы введения.  

36. Бактериофаги. Фагопрофилактика. Использование фаготипирования для установления 

эпидемиологической цепочки. 

37. Внутрибольничные инфекции. Механизм и пути распространения инфекции в хирурги-

ческих стационарах и родильных домах. Профилактика. 

38. Брюшной тиф: эпидемиологическая оценка источников инфекции, причины и про-

должительность бактерионосительства, характеристика ЭП. противоэпидемические меро-

приятия в очаге, меры борьбы и профилактики. 

39. Брюшной тиф: пищевые эпидемии, типы водных эпидемий и их эпидемиологические 

особенности. 

40. Токсикоинфекции сальмонеллезной этиологии: характер ЭП, механизм и условия раз-

вития вспышки, меры борьбы и профилактика. 

41. Токсикоинфекция и интоксикации стафилококковой этиологии. Механизм и условия 

возникновения вспышек, меры борьбы и профилактика. 

42. Ботулизм: эпидемиология, меры профилактики.  

43. Дизентерия. Виды возбудителя. Эпидемиологическое значение различных форм заболе-

вания и заразоносительства. Механизм, пути и факторы передачи. методы лабораторной диа-

гностики, мероприятия в очаге дизентерии, мероприятия в дошкольных учреждениях. Про-

филактика. 

44. Дизентерия Зонне. Роль молока и молочных продуктов в ее распространении. Особен-
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ности эпидемического процесса. Меры борьбы и профилактики. 

45. Холера. Характеристика эпидемического процесса. Мероприятия при возникновении 

заболевания. Профилактика. Седьмая пандемия холеры: ее особенности, профилактика зано-

сов инфекции.  

46. Вирусный гепатит А. Характеристика эпидпроцесса. Профилактика. 

47. Вирусный гепатит Е. Эпидемиологические особенности. Меры борьбы и профилактики. 

48. Вирусные гепатиты В, Д, С. Характеристика эпидпроцесса. Профилактика. 

49. ВИЧ-инфекция. Характеристика эпидемического процесса. Профилактика. 

50. Грипп. Эпидемиологические особенности возбудителя. Характеристика ЭП. Профилак-

тика. 

51. Дифтерия. Характеристика эпидемического процесса. Роль носителей в распростране-

нии ЭП. Профилактика. Мероприятия в очаге дифтерии. 

52. Стрептококковые инфекции. Характеристика эпидпроцесса при скарлатине, профилак-

тика в детских учреждениях. 

53. Коклюш. Характеристика ЭП. Мероприятия по борьбе с коклюшем в детских учрежде-

ниях. Специфическая профилактика. 

54. Корь. Характеристика эпидемического процесса. Профилактика. 

55. Краснуха. Характеристика ЭП. Профилактика. 

56. Эпидемический паротит. Характеристика ЭП. Профилактика. 

57. Ветряная оспа. Характеристика ЭП. Профилактика. 

58. Менингококковая инфекция. Эпидемиология. Эпидемиологические особенности раз-

личных форм инфекции. Специфическая профилактика. 

59. Малярия. Характеристика ЭП. Профилактика. 

60. Сыпной тиф. Характеристика ЭП в период его широкого распространения и в совре-

менных условиях. Мероприятия в очаге. Профилактика. 

61. Чума. Характеристика ЭП. Эпидемиологические особенности бубонной и легочной 

формы чумы. Профилактика. 

62. Туляремия. Характеристика ЭП. Классификация типов туляремийных вспышек. Основ-

ные меры профилактики и ликвидации вспышек. 

63. Лептоспироз. Характеристика эпидемического процесса. Профилактика. 

64. ГЛПС. Характеристика эпидемического процесса. Профилактика. 

65. Бешенство. Характеристика ЭП. Профилактика (общая и специфическая). 

66. Столбняк. Эпидемиология, профилактика. 

67. Клещевой энцефалит. Характеристика ЭП. Профилактика. 

68. Боррелиозы. Болезнь Лайма. Характеристика ЭП. Профилактика. 

69. Военная эпидемиология: определение, понятия, содержание и задачи. Эпидемиологиче-

ские последствия войны. Причины, способствующие распространению эпидемий в военное 

время. 

70. Бактериологическое (биологическое) оружие (БО) вероятного противника. Особенности 

и свойства БО, виды и способы применения. 

71. Санитарно-эпидемиологические разведка: определение, задачи и организация. Роль и 

задачи медицинской стоматологической службы в проведении бактериологической разведки. 

72. Мероприятия по защите войск от бактериологического оружия. Средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты населения от БО. 

73. Бактериологическая разведка. Определение понятия «индикация». Цель и методы не-

специфической и специфической индикации. 

74. Особенности выявления, изоляции и эвакуации, лечения инфекционных больных в дей-

ствующей армии. Военно-полевой инфекционный госпиталь (ВПИГ) и военно-полевой ин-

фекционный госпиталь особо опасных инфекций (ВПИГ ООИ). Противоэпидемическая за-

щита на этапах медицинской эвакуации. 

75. Трудности профилактики инфекционных заболеваний в военное время. Экстренная 

профилактика. Понятие об обсервации и карантине. 
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Билеты к промежуточной аттестации 

Компетенции УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-13 
 

Билет 1. 

1. Определение, предмет и метод эпидемиологии. Основные этапы развития эпидемиологии. 

Структура эпидемиологии как науки об эпидемическом процессе. 

2. Мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи инфекции. Общесани-тарные 

мероприятия. Дезинфекция текущая, заключительная и профилактическая. 

3. Стрептококковые инфекции. Характеристика эпидпроцесса при скарлатине, профилактика 

в детских учреждениях. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 2. 

1. Организация работы эпидемиологической службы. Правовые и этические аспекты проти-

воэпидемической практики.Учение об эпидемическом процессе, причины и условия его раз-

вития. 

2. Физические и химические методы дезинфекции. Дезинфекционная аппаратура. Дезинфек-

ционные камеры 

3. Коклюш. Характеристика ЭП. Мероприятия по борьбе с коклюшем в детских учреждени-

ях. Специфическая профилактика. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 3. 

1. Биологический фактор эпидемического процесса. Свойства паразитарной системы. Неод-

нородность популяций паразита и их хозяина. 

2. Методы борьбы с живыми переносчиками заразных болезней. Инсектициды и способы их 

применения  

3. Корь. Характеристика эпидемического процесса. Профилактика. 

4. Ситуационная задача 

Билет 4. 

1. Механизм развития и структура эпидемического процесса. Уровни эпидпроцесса. Три 

звена эпидемического процесса. Характеристика источников возбудителей инфек-ции. 

2. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний. История вакцинации. Вклад 

отечественных ученых в развитие вакцинологии  

3. Краснуха. Характеристика ЭП. Профилактика  

4. Ситуационная задача 
 

Билет 5. 

1. Механизм передачи возбудителя инфекции. Факторы и пути передачи возбудителя инфек-

ции. Соответствие механизма передачи специфической локализации и путям распростране-

ния инфекции (теория механизма передачи Л.В. Громашевского). 

2. Пути борьбы с инфекционными болезнями. Теоретические основы ликвидации ин-

фекционных болезней. Опыт ликвидации оспы. 

3. Эпидемический паротит. Характеристика ЭП. Профилактика. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 6. 

1. Классификация инфекционных (паразитарных) болезней человека.  

2. Расширенная программа иммунизации. Программа ликвидации кори, полиомиелита. 

3. Ветряная оспа. Характеристика ЭП. Профилактика 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 7. 

1. Восприимчивость и иммунитет человека и коллектива. Виды иммунитета  
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2. Активная иммунизация. Виды вакцин. Показания и противопоказания к вакцинации 3. 

Менингококковая инфекция. Эпидемиология. Эпидемиологические особенности различных 

форм инфекции. Специфическая профилактика. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 8. 

1. Сезонность, цикличность инфекционных заболеваний. Эпидемии и вспышки. Три группы 

эпидемий с двумя вариантами течений 

2. Национальный календарь прививок. Препараты, сроки вакцинации и ревакцинации  

3. Малярия. Характеристика ЭП. Профилактика. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 9. 

1. Проявления эпидемического процесса. Интенсивность заболеваемости. Распределение за-

болеваемости по территории, во времени, по группам населения. 

2. Организация прививочного дела. Планирование профилактических прививок на врачебном 

участке и в поликлинике. Проведение прививок детям в поликлинике, детских учреждениях 

и школах.  

3. Сыпной тиф. Характеристика ЭП в период его широкого распространения и в современ-

ных условиях. Мероприятия в очаге. Профилактика. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 10. 

1. Теория природной очаговости (Е.Н. Павловский). 

2. Пассивная иммунизация. Сыворотки и гамма-глобулины. Показания к применению. Прин-

ципы и методы введения.  

3. Чума. Характеристика ЭП. Эпидемиологические особенности бубонной и легочной формы 

чумы. Профилактика. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 11. 

1. Теория саморегуляции ЭП (В.Д. Беляков). 

2. Бактериофаги. Фагопрофилактика. Использование фаготипирования для установления 

эпидемиологической цепочки. 

3 Туляремия. Характеристика ЭП. Классификация типов туляремийных вспышек. Основные 

меры профилактики и ликвидации вспышек. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 12. 

1. Социально-экологическая концепция ЭП (Б.Л. Черкасский). 

2. Внутрибольничные инфекции. Механизм и пути распространения инфекции в хирургиче-

ских стационарах и родильных домах. Профилактика. 

3. Лептоспироз.Характеристика эпидемического процесса. Профилактика.  

4. Ситуационная задача 

 

Билет 13. 

1. Источник инфекции, определение. Больной человек и заразоноситель как источники ин-

фекции. Их сравнительная эпидемиологическая характеристика. Виды заразоносительства, 

их эпидемиологическая значимость.  

2. Брюшной тиф: эпидемиологическая оценка источников инфекции, причины и продолжи-

тельность бактерионосительства, характеристика ЭП. противоэпидемические мероприятия в 

очаге, меры борьбы и профилактики. 

3. Трудности профилактики инфекционных заболеваний в военное время. Экстренная про-

филактика. Понятие об обсервации и карантине. 
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4. Ситуационная задача 
 

Билет 14. 

1. Животные как источник инфекции. Понятие о зоонозах. Биологические и эпидемиологи-

ческие особенности грызунов. Способы заражения человека от животных. 

2. Дизентерия Зонне. Роль молока и молочных продуктов в ее распространении. Особенно-

сти эпидемического процесса. Меры борьбы и профилактики. 

3. Особенности выявления, изоляции и эвакуации, лечения инфекционных больных в дей-

ствующей армии. Военно-полевой инфекционный госпиталь (ВПИГ) и военно-полевой ин-

фекционный госпиталь особо опасных инфекций (ВПИГ ООИ). Противоэпидемическая за-

щита на этапах медицинской эвакуации. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 15. 

1. Фекально-оральный механизм передачи. Особенности водных и пищевых эпидемий  

2. Брюшной тиф: пищевые эпидемии, типы водных эпидемий и их эпидемиологические осо-

бенности. 

3. Бактериологическая разведка. Определение понятия «индикация». Цель и методы неспе-

цифической и специфической индикации. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 16. 

1. Теория соответствия (В.И. Покровский, Ю.П. Солодовников). 

2. Организация выявления и учета инфекционных больных. Методика эпидемиологического 

анализа. Основные эпидемиологические показатели.  

3. ГЛПС. Характеристика эпидемического процесса. Профилактика. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 17. 

1. Три основные группы профилактических и противоэпидемических мероприятий. Их срав-

нительная оценка 

2. Токсикоинфекции сальмонеллезной этиологии: характер ЭП, механизм и условия развития 

вспышки, меры борьбы и профилактика. 

3. Клещевой энцефалит. Характеристика ЭП. Профилактика. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 18. 

1. Аэрозольный механизм передачи. Фазы бактериального аэрозоля. Особенности передачи 

возбудителя через воздух. 

2. Токсикоинфекция и интоксикации стафилококковой этиологии. Механизм и условия воз-

никновения вспышек, меры борьбы и профилактика. 

3. Бешенство. Характеристика ЭП. Профилактика (общая и специфическая). 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 19. 

1. Передача заразного начала через почву. Особенности распространения инфекционных бо-

лезней контактно-бытовым путем. 

2. Дизентерия. Виды возбудителя. Эпидемиологическое значение различных форм заболева-

ния и заразоносительства. Механизм, пути и факторы передачи. методы лабораторной диа-

гностики, мероприятия в очаге дизентерии, мероприятия в дошкольных учреждениях. Про-

филактика. 

3. Мероприятия по защите войск от бактериологического оружия. Средства индивидуальной 

и коллективной защиты населения от БО. 

4. Ситуационая задача 
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Билет 20. 

1. Роль членистоногих в процессе передачи инфекционных болезней. Особенности распро-

странения трансмиссивных инфекций. Способы передачи возбудителей членистоногими. 

2. Вирусный гепатит А. Характеристика эпидпроцесса. Профилактика. 

3. Мероприятия по защите войск от бактериологического оружия. Средства индивидуальной 

и коллективной защиты населения от БО. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 21. 

1. Эпидемический очаг. Эпидемиологическое обследование эпидемического очага.Три ос-

новные группы профилактических и противоэпидемических мероприятий. Их сравнительная 

оценка.  

2. Вирусный гепатит Е. Эпидемиологические особенности. Меры борьбы и профилактики. 

3. Военная эпидемиология: определение, понятия, содержание и задачи. Эпидемиологиче-

ские последствия войны. Причины, способствующие распространению эпидемий в военное 

время. 

4. Ситуационная задача 
 

Билет 22. 

1. Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий на врачебном 

участке. Кабинеты инфекционных заболеваний и прививочные кабинеты в поликлиниках. 

2. Ботулизм: эпидемиология, меры профилактики.  

3 Грипп. Эпидемиологические особенности возбудителя. Характеристика ЭП. Профилакти-

ка. 

4.Ситуационная задача 
 

Билет 23. 

1. Ранее выявление и изоляция инфекционных больных. Эпидемиологическое значение ран-

ней изоляции. Методы выявления заразоносителей и меры по их обезвреживанию. Причины 

формирования и профилактики заразоносительства.  

2. Холера. Характеристика эпидемического процесса. Мероприятия при возникновении забо-

левания. Профилактика. Седьмая пандемия холеры: ее особенности, профилактика заносов 

инфекции.  

3. ВИЧ-инфекция. Характеристика эпидемического процесса. Профилактика. 

4.Ситуационная задача 
 

Билет 24. 

1. Бактериологическое (биологическое) оружие (БО) вероятного противника. Особенности и 

свойства БО, виды и способы применения. 

2. Боррелиозы. Болезнь Лайма. Характеристика ЭП. Профилактика 

3. Дифтерия. Характеристика эпидемического процесса. Роль носителей в распространении 

ЭП. Профилактика. Мероприятия в очаге дифтерии. 

4.Ситуационная задача 

 

Билет 25. 

1. Санитарно-эпидемиологические разведка: определение, задачи и организация. Роль и за-

дачи медицинской стоматологической службы в проведении бактериологической разведки. 

2. Столбняк. Эпидемиология, профилактика. 

3. Вирусные гепатиты В, Д, С. Характеристика эпидпроцесса. Профилактика. 

4. Ситуационная задача 
 

6.4.3.1.1 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ - СОБЕСЕДОВАНИЕ 

6.4.3.1.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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• Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоиз-

менении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических задач. 

•  Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на во-

прос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

•  Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

•  Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, который не знает зна-

чительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка "неудовле-

творительно" ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

6.4.3.2. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ – ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

6.4.3.2.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

0-69% НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

70-80% УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

81-90%ХОРОШО 

91-100%ОТЛИЧНО 

 

6.4.3.3. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ: оценка практических навыков по дисциплине 

6.4.3.3.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Оценка «отлично» выставляется если необходимые практические навыки, предусмот-

ренные в рамках изучения дисциплины, сформированы полностью и подкреплены теорети-

ческими знаниями. 

 Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические навыки, предусмот-

ренные в рамках изучения дисциплины, сформированы недостаточно, но подкреплены тео-

ретическими знаниями без пробелов. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые практические навыки, 

предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в основном сформированы, но теоретиче-

ские знания по дисциплине освоены частично. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется если необходимые практические навыки, 

предусмотренные в рамках изучения дисциплины, не сформированы и теоретическое содер-

жание дисциплины не освоено. 

 

6.4.4. Критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся. 
 

Оценка «отлично» выставляется, если конспект  содержит  научные данные. Инфор-

мация актуальна и современна. Ключевые слова в тексте выделены. Варианты решения ситу-

ационных задач являются правильными. 

Оценка «хорошо» выставляется, если конспект содержит в целом научную информа-

цию, которая является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте выделены. Вари-

анты решения ситуационных задач содержат незначительные ошибки. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если  конспект содержит  элементы  

научности. Информация является актуальной и/или современной. Ключевые слова в тексте 

выделены частично. Варианты решения ситуационных задач содержат существенные ошиб-

ки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если конспект не содержит научную 

информацию: информация не  актуальна и  не современна. Ключевые слова в тексте не вы-

делены. Варианты  решения ситуационных задач не представлены/отсутствуют. 
 

Тестовые задания,  ситуационные задачи к текущему контролю и промежуточной ат-

тестации размещены в Оценочных материалах для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Литература Режим доступа к  

 электронному ресурсу: 

Основная   

Общая гигиена : учебное пособие / Ю. Ю. Елисеев, И. Н. 

Луцевич, А. В. Жуков [и др.]. — 2-е изд. — Саратов : Науч-

ная книга, 2019. — 191 c.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС IPRbooks    

https://www.iprbookshop.ru/ 

Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] : учебник 

/ Кучма В.Р. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 528 с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Эпидемиология [Электронный ресурс] / Н. И. Брико, В. И. 

Покровский - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 368 с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Колесниченко П.Л., Безопасность жизнедеятельности [Элек-

тронный ресурс] : учебник / П.Л. Колесниченко - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Гаркави А.В., Медицина чрезвычайных ситуаций [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Гаркави А.В., Кавалерский Г.М. 

[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Левчук И.П., Безопасность жизнедеятельности [Электрон-

ный ресурс] : учебник / И. П. Левчук [и др.] ; под ред. И. П. 

Левчука. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Измеров Н.Ф., Гигиена труда [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Н. Ф. Измеров, В. Ф. Кириллов - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Королев А.А., Гигиена питания [Электронный ресурс] : Ру-

ководство для врачей / А.А. Королев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 624 с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  



38 

 

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Медицина катастроф [Электронный ресурс] : учебник / П. Л. 

Колесниченко [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 448с. 

Прототип Электронное издание на основе: Медицина ката-

строф : учебник / П. Л. Колесниченко [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 448 с. 

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Гу-

ревич П.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 494 c. 

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС IPRbooks    

https://www.iprbookshop.ru/ 

Дополнительная  

Гигиена [Электронный ресурс] / Мельниченко П. И., Архан-

гельский В. И., Козлова Т. А., Прохоров Н. И., Семеновых Г. 

К., Семеновых Л. Н - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 656 с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Эпидемиология инфекционных болезней [Электронный ре-

сурс] / Ющук Н.Д. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 496 

с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Общая гигиена [Электронный ресурс] / А. М. Большаков. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 432 с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Медицина катастроф [Электронный ресурс] / И.В. Рогозина 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 152 с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Архангельский В.И., Руководство к практическим занятиям 

по военной гигиене [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Архангельский В.И., Бабенко О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 432 с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Рысин Ю.С., Яблочников С.Л.- 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.- 122с. 

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС IPRbooks    
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https://www.iprbookshop.ru/ 

Иванов А.В. Действия в полевых условиях [Электронный 

ресурс]: конспект лекций/ Иванов А.В.— Йошкар-Ола: По-

волжский государственный технологический университет, 

2014.— 206с.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС IPRbooks    

https://www.iprbookshop.ru/ 

Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, каче-

ство и безопасность пищевых продуктов [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Позняковский В.М.- Саратов: Вузовское об-

разование, 2014.- 453 c.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС IPRbooks    

https://www.iprbookshop.ru/ 

Сергеев В.С. Чрезвычайные ситуации и защита населения 

[Электронный ресурс]: терминологический словарь/ Сергеев 

В.С.-Саратов: Вузовское образование, 2014.- 348 c. 

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС IPRbooks    

https://www.iprbookshop.ru/ 

Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Соколов А.Т.— М.: Интер-

нет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.- 61 c. 

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Хапаев Б.А. Дифференциальная диагностика инфекционных 

заболеваний [Электронный ресурс]:/ Хапаев Б.А.- Черкесск: 

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия, 2014.- 105 c.  

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Цитогенетические последствия радиационных и химических 

воздействий на человека [Электронный ресурс]: моногра-

фия/ Н.Н. Ильинских [и др.].— Томск: Томский политехни-

ческий университет, 2014.— 420 с. 

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Рахимова Н.Н. Основы безопасности при авариях на хими-

чески опасных объектах [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Рахимова Н.Н.— Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 138 c. 

Режим доступа к электрон-

ному ресурсу: по личному 

логину и паролю в  

 электронной библиотеке:  

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии элек-

тронной научной библиотеки http://elibrary.ru 

2. Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

3. Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения 

Российской Федерации - http://www.femb.ru 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 

 

Литература, размещенная в ЭБС «IPRbooks» и «Консультант студента» становится доступ-

ной после получения паролей. Вход в ЭБС осуществляется через соответствующие сайты: 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/78574.html и ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html 

Полнотекстовые электронные издания доступны после регистрации в системе. Поиск необхо-

димых изданий осуществляется через каталоги или расширенную систему поиска. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИН 

 Основные образовательные технологии: лекция - визуализация, чтение лекций с  

использованием слайд-презентаций, разбор ситуационных задач. 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности  

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии.  

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-

дачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-

точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом (из основной и дополнительной литературы и электронных 

ресурсов). Решение ситуационных задач по заданной теме. 

СРО (самостоя-

тельная работа 

обучающихся) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-

ний, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме  

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам и решение ситуационных задач. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

http://www.iprbookshop.ru/78574.html
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

10.1 Перечень информационных справочных систем 

1. Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии 

электронной научной библиотеки http://elibrary.ru 

2. Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

3. Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения 

Российской Федерации - http://www.femb.ru 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 

6. www.medportal.ru 

10.2. Перечень программного обеспечения 

1. Office Standard 2016. 

2. Office Standard 2019. 

3. Microsoft Windows 10 Professional. 

4. Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) 

 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Лекции и практические занятия, групповые и индивидуальные консультации, текущий кон-

троль и промежуточная аттестация проводятся в аудиториях, укомплектованных специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории, а также оборудованием и учебно-наглядными по-

собиями в соответствии со справкой материально-технического обеспечения.  

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения для самостоятельной 

работы, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспе-

ченные доступом в электронную информационно-образовательную среду. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание высшего образования по программам ординатуры и условия организации обучения, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, определяются адаптированной программой 

ординатуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

программ ординатуры, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по программам ординатуры инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется Медицинским университетом «Реавиз» с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Медицинским университетом «Реавиз» созданы специальные условия для получения высшего 

образования по программам ординатуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по программам ординатуры 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя : 

 Использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального использова-

ния,  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь,  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

 обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение программ ординатуры обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по программам ординатуры инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Медицинским университетом «Реавиз» обеспечи-

вается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной  

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепят-

ственного доступа обучающихся в учебные помещения,  

При получении высшего образования по программам ординатуры обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно услуги сурдопереводчиков. 

При получении высшего образования по программам ординатуры обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебные пособия, иная учебная литература. 
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