
АННОТАЦИЯ
рабочей программы элективной дисциплины по физической культуре и спорту 
«Прикладная физическая культурам спорт» по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело, элективная 
дисциплина по физической культуре и спорту «Прикладная физическая культура и спорт» 
относится Блоку 1. Вариативная часть и преподается на 1-5 курсах.

Общая трудоёмкость элективной дисциплины составляет 328 часов, является 
обязательной для освоения программы специалитета, в зачетные единицы не переводится. 
Изучение дисциплины проводится в 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах.
Вид контроля: зачет в 10 семестре.

Основные разделы дисциплины:
Легкая атлетика. Волейбол. Баскетбол. Лыжная подготовка. Ориентирование. Мини- 
футбол. Атлетическая гимнастика, гиревой спорт. Настольный теннис.
Цель дисциплины:
Формирование у студентов-медиков мотивации стимулов к занятиям физической 
культурой и спортом как необходимому звену общекультурной ценности и 
общеоздоровительной тактики в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на оптимальном уровне 
физическую и умственную работоспособность, психомоторные навыки.
2. Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на протяжении всех 
лет обучения в вузе.
3. Вырабатывать у студентов ценностные установки на качественное применение средств 
и методов физической культуры, как неотъемлемого компонента здорового образа жизни, 
фактора общекультурного развития и овладения медицинской профессией.
4. Прививать знания и обучать практическим навыкам использования нетрадиционных 
средств физической культуры для укрепления и восстановления здоровья.
5. Обучать само и взаимоконтролю на групповых и индивидуальных занятиях средствами 
физической культуры, ведению дневника самоконтроля, составлению и проведению 
комплексов утренней гимнастики, лечебной и производственной гимнастики.
6. Формировать навыки соблюдения требований личной и общественной гигиены, 
мотивационно- ценностное отношение к ежедневному выполнению оптимального 
двигательного режима, прививать интерес к занятиям физической культурой и желание к 
отказу от вредных привычек.
7. Привлекать студентов в научный кружок, приобщать к публичной речи, выступать на 
конференциях.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения элективной 
дисциплины «Адаптивная физическая культура» направлен на формирование следующих: 
общекультурных компетенций (ОК-5) - способность к саморазвитию, самореализации, 
самообразованию, использовать творческий потенциал;
(ОК-6) - способность использовать творческий потенциал, методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной профессиональной деятельности; 
профессиональных компетенции (ПК-15) - готовность к обучению пациентов и их 
родственников основным гигиеническим мероприятиям' оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний.



(ПК-16) - готовность к просветительной деятельности по устранению факторов риска и 
формированию навыков здорового образа жизни.
(ПК-21) -  способность к участию в проведении научных исследований.

Формой организации обучения студентов прикладной физической культуре и спорту:
- практические занятия. Включают занятия, связанные с расчетными заданиями, анализом 
и разбором важнейших теоретических положений с последующими заданиями на их 
применение. Практические занятия проводятся групповым и индивидуальным заданием -  
участие студентов в спортивных соревнованиях разного уровня.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:
1. Историю и организационную структуру работы по физической культуре и спорту в 
России.
2. Принципы и методы отечественной системы физического воспитания с различным 
контингентом населения. Их роль и место в общей системе физической культуры.
3. Методы и средства проведения оздоровительной работы в области ФКиС
4. Закономерности возрастно-половых особенностей развития основных физических 
качеств и двигательных навыков занимающихся ФКиС.
5. Медико-биологические аспекты спортивной тренировки. Специфику травматизма и 
заболеваний у занимающихся ФКиС.
6. Основы врачебного контроля в процессе физического воспитания.
7. Средства и методы восстановления после напряженной умственной и физической 
нагрузки.
8. Санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере ФКиС.
9. Методы и приемы агитационно-пропагандистской работы вовлечению занятиями ФКиС.
10. Основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь:
1. Объяснять пациентам необходимость и значение ФК.
2. Назначать правильный двигательный режим каждому пациенту.
3. Правильно рекомендовать применение средств ФК в зависимости от состояния здоровья, 
физической подготовленности, профессии и психоэмоционального состояния пациента.
4. Правильно построить оздоровительно-тренировочный процесс с учетом состояния 
здоровья и профессиональной деятельности пациента.
5. Постоянно поддерживать свое физическое состояние и функциональные возможности на 
данном уровне.
6. Оценить физическое состояние.
7. Использовать методы развития и контроля основных физических качеств.
8. Составлять комплексы утренней гигиенической, корректирующей и производственной 
гимнастик.
9. Применять знания по профессионально - прикладной физической подготовке (ППФП), 
инструкторские и судейские навыки при проведении оздоровительной работы по месту 
своей профессиональной деятельности.
10. Использовать приобретенные двигательные навыки при самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями.
11. Применять нетрадиционные и вспомогательные средства и методы физического 
воспитания для собственного оздоровления организма.
Владеть:
1. Методами развития и контроля основных физических качеств.



2. Нетрадиционными и вспомогательными средствами и методами физического 
воспитания.
3. Методами оценки физического и функционального состояний.
4. Методами оперативного контроля за функциональным состоянием на занятиях по 
прикладной физической культуре и спорту.

Автор программы: заведующий кафедрой физической культуры 
с курсом лечебной физкультуры, к.п.н., доцент



АННОТАЦИЯ
рабочей программы элективной дисциплины по физической культуре и спорту 
«Адаптивная физическая культура» по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело элективная 
дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится Блоку 1. Вариативная часть и 
преподается на 1-5 курсах.

Общая трудоёмкость элективной дисциплины составляет 328 часов, является 
обязательной для освоения программы специалитета, в зачетные единицы не переводится. 
Изучение дисциплины проводится в 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах.
Вид контроля: зачет в 10 семестре.

Основные разделы дисциплины:
Упражнения коррекционной направленности на группы мышц;
Спортивно -  коррекционные упражнения;
Совершенствование техники базовых и специализированных упражнений;
Основные игровые понятия и техника игры у теннисного стола;
Стили игры: нападение, защита, комбинированная игра;
Контрольные упражнения, нормативы.

Цель дисциплины:
Формирование у студентов -  медиков с ограниченными возможностями здоровья 
мотиваций и стимулов к занятиям физической культурой как необходимому звену 
общекультурной ценности общеоздоровительной тактики в профессиональной 
деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на оптимальном уровне 
физическую и умственную работоспособность, психомоторные навыки.
2. Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на протяжении всех 
лет обучения в вузе.
3. Вырабатывать у студентов ценностные установки на качественное применение средств и 
методов физической культуры, как неотъемлемого компонента здорового образа жизни, 
фактора общекультурного развития и овладения медицинской профессией.
4. Прививать знания и обучать практическим навыкам использования нетрадиционных 
средств физической культуры для укрепления и восстановления здоровья.
5. Обучать само и взаимоконтролю на групповых и индивидуальных занятиях средствами 
физической культуры, ведению дневника самоконтроля, составлению и проведению 
комплексов утренней гимнастики, лечебной и производственной гимнастики.
6. Формировать навыки соблюдения требований личной и общественной гигиены, 
мотивационно- ценностное отношение к ежедневному выполнению оптимального 
двигательного режима, прививать интерес к занятиям физической культурой и желание к 
отказу от вредных привычек.
7. Привлекать студентов в научный кружок, приобщать к публичной речи, выступать на 
конференциях.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения элективной 
дисциплины «Адаптивная физическая культура» направлен на формирование следующих: 
общекультурных компетенций (ОК-5) - способность к саморазвитию, самореализации, 
самообразованию, использовать творческий потенциал;



(ОК-6) - способность использовать творческий потенциал, методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной профессиональной деятельности; 
профессиональных компетенции (ПК-15) - готовность к обучению пациентов и их 
родственников основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний.
(ПК-16) - готовность к просветительной деятельности по устранению факторов риска и 
формированию навыков здорового образа жизни.
(ПК-21) -  способность к участию в проведении научных исследований.

Основной формой обучения является индивидуальное сопровождение развития студента, 
направленное на преодоление проблем, связанных с двигательной функцией организма и 
его возможностей. Практические занятия проводятся групповым и индивидуальным 
заданием -  участие студентов с ограниченными возможностями здоровья в спортивных 
соревнованиях в качестве судей, волонтеров.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:
1. Историю и организационную структуру работы по физической культуре и спорту в 
России.
2. Принципы и методы отечественной системы физического воспитания с различным 
контингентом населения.
3. Методы и средства проведения оздоровительной работы в области ФКиС.
4. Закономерности возрастно-половых особенностей развития основных физических 
качеств и двигательных навыков занимающихся ФКиС.
5. Медико-биологические аспекты спортивной тренировки.
6. Специфику травматизма и заболеваний у занимающихся ФКиС.
7. Основы врачебного контроля в процессе физического воспитания.
8. Средства и методы восстановления после напряженной умственной и физической 
нагрузки.
9. Санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере ФКиС.
10. Методы и приемы агитационно-пропагандистской работы вовлечению занятиями 
ФКиС.
11. Специальную терминологию.
12. Основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь:
1. Объяснять пациентам необходимость и значение ФК.
2. Назначать правильный двигательный режим каждому пациенту.
3. Правильно рекомендовать применение средств ФК в зависимости от состояния здоровья, 
физической подготовленности, профессии и психоэмоционального состояния пациента.
4. Правильно построить оздоровительно-тренировочный процесс с учетом состояния 
здоровья и профессиональной деятельности пациента.
5. Постоянно поддерживать свое физическое состояние и функциональные возможности на 
данном уровне.
6. Оценить физическое состояние.
7. Использовать методы развития и контроля основных физических качеств.
8. Составлять комплексы утренней гигиенической, корректирующей и производственной 
гимнастик.



9. Применять знания по профессионально - прикладной физической подготовке (ППФП), 
инструкторские и судейские навыки при проведении оздоровительной работы по месту 
своей профессиональной деятельности.
10. Использовать приобретенные двигательные навыки при самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями.
11. Применять нетрадиционные и вспомогательные средства и методы физического 
воспитания для собственного оздоровления организма.
Владеть:
1. Методами развития и контроля основных физических качеств.
2. Нетрадиционными и вспомогательными средствами и методами физического 
воспитания.
3. Приемами массажа и самомассажа.
4. Методами оценки физического и функционального состояний.
5. Методами оперативного контроля за функциональным состоянием на занятиях по 
физической культуре.

Автор программы: заведующий кафедрой физической культуры
с курсом лечебной физкультуры, к.п.н., доцент х А Миронов



АННОТАЦИЯ  

 

рабочей программы «Социально-гуманитарные основы медицины» 

по специальности 31.05.01 Лечебно дело 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело, дисциплина 

– «Социально-гуманитарные основы медицины» относится к вариативной части Блока 1, 

дисциплин по выбору преподается на первом курсе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Из 

них аудиторных – 72 час, 36 часов выделено на самостоятельную работу студентов. 

Изучение дисциплины проводится во 2 семестре. Вид контроля – зачет во втором 

семестре.  

Основные разделы дисциплины:  

1. Социальные и генетические основы здоровья. 

2. Организация медико-социальной помощи населению. 

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

5. Социально-медицинские аспекты основных видов заболеваний. 

6. Социальные аспекты охраны материнства, детства, планирования семьи. 

7. Основы психического здоровья. 

8. Этические и культурные основы медицины.  

 

Цель дисциплины: получение студентами знаний в области общественного здоровья, 

формирование системных представлений о направлениях сохранения и укрепления 

физического, психического и социального благополучия населения. 

Задачи дисциплины: дать понятия о структуре наук об охране здоровья граждан и 

роли социальной медицины в сохранении здоровья граждан; дать краткую характеристику 

основных болезней человека и структуре заболеваемости населения; показать ведущие 

факторы, которые определяют состояние здоровья общества; раскрыть главные медико-

социальные проблемы различных категорий граждан; показать роль здорового образа 

жизни в сохранении здоровья населения; дать краткую характеристику основ 

медицинской антропологии.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины – «Социально-гуманитарные основы медицины» направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8; 

общепрофессиональных компетенций – ОПК-1; профессиональных компетенций – ПК-1. 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, семинарские 

занятия, а также активные и интерактивные формы проведения занятий: круглые столы, 

мини-конференции, экскурсионные занятия.  

Самостоятельная работа студентов: складывается из двух компонентов: 

аудиторной и внеаудиторной работы.  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления работы кафедры 

философии, истории Отечества ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России.   

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: Основы современной теории физического, психического и социального здоровья; 

базовые основы медицинской антропологии.  

уметь: использовать личностно-ориентированный подход в профессиональной 



владеть: основами культуры современного социального мышления, общественной и 

профессиональной деятельности. 

 

Автор программы 

старший преподаватель 

Кафедры философии и истории Отечества                                   В.С. Токмаков 

 

 

 
 



AHHOTAIIilfl
pa6o.refi [porpaMMbl Arlcqn[JrrrHbr <<[yxonHo-HpaBcrBeHHbre acrreKTbr MeArrrIrrHbD)

no-cneqraJrbHocru 31.05.01 Jleqe6Hoe aeno

B cooreercrBkrvl c OfOC BO .qr.IcqnnmaHa <.{yxoBHo-HpaBcrBeHHbre ac[eKTbr MeAr{rlr{Hbr)
orHoclrrcr Akrcrrrrfln]IuaNrBapuarnBuoft qacru 6nor 1 H rrperroAaerc.f, Ha I rypce.

O6rqas rpyAoeMKocrb.ulrcrlr{rrJrrrHbr cocraBJrser 108.racoe (3 sauerHrre eAr4Hurlbr). IrIs nux,
ayAI,ITopHEIxT2uaca,36 qacoe BbrAeneHo Ha caMocrorrenbnyro pa6ory. Llzyueuue Ar4crllrnnr{Hbr
rrpoBoAprrcsso 2 ceMecrpe. Bra4 ronrponr: 3aqer no 2 cenrecrpe.

OcnosHrre pa3AeJrbr AucrlurrJrrrHbr:
1. ,{yxonnue ocHoBbr BpaqeBaH[r;
2. MelwluHa B MopaJrBHo-npaBoBoM rrone;
3. O6pas Bpatra B xyAolrecreeuHofi Kynbrype;
4. JluqHocrHoe pr3MepeHlre MeAr4rlr.rHbr.\
Ilem AucIIurIJrr{Hbr: crroco6creosarr $opuuponaH}rro fyMaHr,rcrlrtrecKoro Mr'tpoBo$peHr4t

cry.4eHToB, neo6xo4uruoro Anq npa.re6noft AerrenbHocrr.r.
3aAaqn Ar.rcqurrJrr.rHbr :

. yscrvrrb rIpeAMerHyIo o6nacrr noHsrzfi (AyxoBuocrb)) r.r (HpaBcrBeHHocrb).
o pacKpblTb coAepx€Hue v 3HarIeH[e ocnoBHbn< AyxoBHo-HpaBcrBeHHlx qeuuocreft,

TaKIX KaK yBUDKeIrtAe r qeJIOBeKy, COCTpaAaHr,re, MI{JIOCeqAVe, CaMOOTBepXeHHOCTb,

AOJIT.

. [pocneAvrb IlcroKH $oprr,rnponaHllt Ay(oBHo-HpaBcrBeHHhrx qennocreft s naxHefiurr4x
penfirr4o3Hrrx u Qnloco(f crux yqeHurx.

o coAeficrBoBarb lpopuzponaHl{ro y cryAeHToB orBercrBeHHoro ornorrrenr4r r csoefi
npoSeccuu;

o cnoco6crBoBarb oco3HaHI4Io BDKHoOTI{ AyxoBHo-HpaBcrBeHHofo coBeprrreHcrBoBaHr{t
Ans ycnemHoft 4err:elbHocrr{ Bpaqa;

o coAeficrBoBarb sociuraululo HpaBcrBennoft KyJrbrypbr 6y4yqero Bpaqa, ero ryMaHHoro
OTHOIIICHIf K NAUI{EHTAM.

Tpe6onanus K p$yJrbraraM ocBoeurrff Ar.rcurrnJrr.rHbr: npoqecc r43)rqeHr.rfi Alrcqunnr.rHbr
<[yronHo-HpaBcrBeHHhre ac[eKTbI MeArrrIr4HbD) HarrpaBneH na (fopirazpoBaHr.re cneAyroq]rx
o6rqercylrtypHblx, o6qenpo(peccrloHanbHbrx r.r npo$ecczonaJrbHbrx rovrnerenqufi:

r Cnoco6Hocrb x a6crpaxrHoMy MbrrrrJreHr.rro ) a*aJrvtsy, cr{HT$y (OK-1);
' Cnoco6Hocrb lacrlonb3oBarb ocnoBrr SurocoScxux suanuir AJrr MrapoBosspeuuecrcofi

rro3r.rqrrr{ (OK-2); t
r Cnoco6nocrb aHanI,I3I,IpoBarb ocuoBnbre gTanbl v 3aKoHoMepHocrI,I ucroprrrrecKoro

pa3Bu"tr4s. o6rqecrsa 4nx (f oprr,rupoBaHr,rfl rpaxAaHcKofi nosuqru (OK-3 ) ;

' Cnoco6Hocrb 4efrcrnonarr n HecranAaprHbx cr4Tyarluflx, roroBHocrb Hecrr,r
coquiulbnylo I,I grllqecKyro orBercrBeHHocrb 3a rrpt4Hsrbre pemeHr.rs (OK-a);

' foroeuocrb K caMopa3BI,ITLIIo, caMopeanr,r3alluu, cauoo6pa3oBaHr,rrc, [cnoJlb3oBaHl,rrc
rBoptrecKoro rroreHrlr.rala (OI{-5);

' fotoeHoctr K papore B KoJIJIeKTLIBe, TonepaHTHo BocnplrHlrMarb corlurrJrbnble,
grr{lrecKr.re, xonQ eccr.roHaJrbnbre r.r KynbrypHbre pa3[r4rrrax (OK- 8) ;

' fotoeHoctr perrarb craHAaprHbre sagralpr upo{eccuonalrnofi AerrenbHocrr.r c
ucnonb3oBaHneM uu$opnaaquouHbrx, 6ra6ruEorpa$u.recrux pecypcoB, MeAr{Ko-
6uonorrn'recnofi reprrluHoJlorl,Ira, uu(fopuaquoHHo-KoMMyHr{Karl[oHHbx rexuolorzft r
yqeroM ocHoBHbIX rpe6onaHLIfi ran(p opuaqr.ronsofi 6egonacnocrz (OIIK- 1 ) ;

' Cnoco6Hocrb vt foroBHocrb K ocynlecrBnenr{ro KoMnJreKca rrtepoupuxrrft,
Ha[paBJIeHHbIX Ha cOXpaHeHLIe 14 yKpeIIneHI,Ie 3AOpOBbt I4 BKIIOIIIUOUI4x B Ce6s
$oplruponanze 3AgpoBoro o6pasa )Kr{3nrl, rrpeAyrrpexrenkrfl Bo3Hr.rKHoBeHr.rs uilvl
paclpocrpaHeHl4s sa6onenanuft, rrx pauuroro .ql,rarHocrr4Ky, BburBJIeHI,re [pI{rII,rH r.r



ycnoBr,rf rrx BO3HI,IKH0BeHI4f, n pa3Bl1r'tl1L'I, a TaKXe HaIIpaBneHHbIX Ha yCTpaHeHI{e

BpeAuoro Brrufl:rrvrs. Ha 3AopoBbr qeJroBeKa (faxropon cpeAbl ero o6ztannx (lIK-1).

OcnosHrre o6paronareJrbHbre rexHoJror[u: B rrpoqecce lrcfreHl{fl AI,IcqulnLIHbr
rrcfionmyrorcr rpaArrrlnoHHbre rexnoJrorurr, lpopusr H MeroAbI o6yreuua: JIeKIIHLI, ceMLIHapcKHe

3alflTprs, a raKxe aKTr.rBubre rr rrHTepaKTr{BHbre (foprrrsr [poBeAeHI4s. zanflTLrir: poneBble I{fpbl,
rrpocMorp ra o6cyN4eHue AoKyMeHTzrJrbHbrx pr xyAoxecrBeHHblx Sranruon, gKcKypcuu, KpyrJIbIe

CTOJIbI,

Canro,crogrerbHaq pa6ora cryAeHToB cKJraAbrBaerc . vrc AByx KoMnoHeHToB: ayAuropHoft
vBmeay4r4Topuofi (o6xsateruuofi Ars Bcex cryAeHroB LI no nsl6opy) pa6oru.

HayuHo-llccJreAoBarerbcKaq pa6ora frr'rrfrercs. o6.fl3aremnrrM pa3AeJIoM r43yrenvfl

Arrcqunnr.rnrr. Teuarr.rra pa6or nrr6upaercr c yqeroM HayqHoro HarIpaBJIeHur xalpegprr.
B pesynrrare Lr3freHr.rr yre6noft AI4cIIrIrnI{Hu o6yraroquficx 4olNeH
3HaTb: . I
r coAepxaHvre vr 3naqeHlre Anff MeAIarIr4Hbr ocHoBHbrx 3TllrlecKzx rareropuft - AoJIra,

coBecTr4, oTBeTcTBeHHOCTII, CaMOOTB9pXeHHOCTLI, COCTpaAaHn.ff, MI,IJIOCepAprs, yBaXeHHt

K nIOAtM;
r cyrb lpe,{craBJrenzft o6 o6llecrnenHoM npeAua3Haqenlru Bpaqa r{ efo HpaBcrBeHHoM

o6ryrxe B pa3ubre lrcropr.rqecKlre ueplroAbr rr B pa3Hbrx KyJrbrypax;
r ocHoBHbre peJrr.rruo3nbre r{ (punoco(pcrue yqeHur, pacKpbrBaroqr4e ueo6xoAnrrroctr

AyxoBHoro pa3Burkrfl, Jrr4rrHocTr,r v yKa3brBaroulre nyTr.r HpaBcTBeHHoro

coBeprrreHcTBoB aHr,If ;
r nplrMephr caMoorBepxeHnofi [oABzxHlrqecrofi Aerrenbnocrr4 Bpaqefi, nocnxnaBrrrfix

ce6r cnyNeHr,rrc nroArM.
yMeTb:
r pyKoBoAcTBoBaTbcq B )KII3HLI ra npo$eccnouzutrnoft AerTeJIbHocTlr fyMaHr,rcTuqecKr,IMI,I

AyxoBHo-HpaBcrBeHHbrMkr rIeHHo cr flMvr;
I flpr.rMeH.rrrb B npo(feccuouzurrnoft ueAurluucr<oft Ae.rrreJrbnocrr,r, ycBoeHHbre

rrpeAcraBneH[r o seo6xoAr.rrr,rocrpr 6ecropbrcrnoro cJryxeHxr nroAsM;
r yBaxarb cno6o4y I,I:AocroI,IHcrBo nallfieHTa, BI,IAerb B naqLIeHTe qenoBeKa, cuoco6uoro

npl4HlrMaTb perrreHr.rr, Kacaroull.Iecfl efo xI{3HlI, u cnoco6noro pa3AeJII,ITb c BpaqoM
orBercrBeHHocrb 3a l,Icxo.u JIetIeHrr.rI 6on*nn;

' AefictnoBarb LIcxoAs LI3 oco3HaHr4t cBoero upo$ecc[oHaJrbHoro Aonra [epeA JrroAbMrr r{

neo6xoAurr,rocrr.r rBopqecKofo Aerrenbnoro orKJrlrKa Ha crpaAaHvs. Apyrrrx nroAefi;
I opueHTr4poBarbcr B 9Tr{qecKoft npo6nerrlarl,rKe r,I BecrI,I ce6.g n xr.r3Hrz B coorBercrBr4r,r c

rpe6onanuxura, [peAbsB[reMbrMr.r o6llecrnovr K AyxoBHo-HpaBcrBeHHoMy o6rnry
JII4qHOCTI{.

BJIANETb:
r HaBbIKaMLI BeAeHLIfi (frEnoco(fcro-gTlrqecKr.rx 4t'tcxyccuft B ycJroBlrrx nnropaflr.r3Ma

unenuft;
. cnoco6aufi pa3pemenlls grr.rqecxux xouQrr.rxToB Mexqy MeAnrllrHcKl,rrrlu pa6orHr,rKaMr,r

I4 IIAULIEHTAMI,I.

Anrop rporpaMMbr:
crapmufi [perroAaBarenr rarpe4pu

$uloco Qura Lr ilcr opr4rr Ore.recrna, K. r{. H. flyrurapen B.A.



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Адаптивные информационные и  

коммуникационные технологии» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело  

 

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» относится к дисциплинам по выбору Блока 1, является 

адаптационной дисциплиной для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и преподается на 1 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. Из них, аудиторных 48 часов, 24 

часа выделено на самостоятельную работу. Изучение дисциплины проводится на 1 курсе во 2 

семестре. Вид контроля - зачет во 2 семестре. 

Основные разделы дисциплины 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» 

состоит из четырѐх разделов: 

1 Основы информационных и коммуникационных технологий. 

2. Технологии работы с информацией. 

3. Технологии передачи и обмена информацией. 

4. Дистанционные образовательные технологии. 

Цели дисциплины: 

 – дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений учебных и 

коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе освоения 

основной профессиональной образовательной программы; 

 – формирование у студентов устойчивых практических навыков эффективного 

применения современных информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов со средствами и основными методами применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в образовательной, 

исследовательской и практической деятельности; 

 сформировать у студентов умение обоснованно выбирать и эффективно 

использовать средства универсальных и специальных информационных и 

коммуникационных технологий в зависимости от вида и характера ограничений 

возможностей здоровья; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности 

путем освоения и использования средств информационно-коммуникационных 

технологий при изучении различных учебных дисциплин; 

 обучение обработке информационных данных и способам их обмена с помощью 

современных программных продуктов; 

 формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Internet в профессиональной деятельности; 

 выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными 

информационными технологиями. 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения учебной дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» направлен на формирование следующих общекультурных 

(ОК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК): ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7. 

Основные образовательные технологии: 

в процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, формы и 

методы обучения: лекции, практические занятия, а также активные и интерактивные формы 

проведения занятий: тестовый компьютерный контроль, решение ситуационных задач, 

компьютерные симуляции, выполнение вариативного задания. 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной 

и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы современных информационных технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической информации; 

 современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 

 приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации; 

 приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

Уметь:  

 работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

 использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное программное обеспечение; 

 использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

 использовать специальные информационные и коммуникационные 

технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

 терминологией, связанной с современными информационными и 

телекоммуникационными технологиями; 

 базовыми технологиями преобразования информации с использованием 

текстовых процессоров и электронных таблиц; 

 навыками использования научно-образовательных ресурсов Internet в 

профессиональной деятельности. 

 

Автор программы:  

Старший преподаватель кафедры медицинской физики Н.В. Нигей       



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Современные проблемы регенерации»  

 по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

В соответствии с ФГОС ВО (2016) дисциплина «Современные проблемы 

регенерации» относится к Блоку 1. Вариативная часть, дисциплина по выбору, и 

преподается на 1 и 2 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Из 

них, аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение 

дисциплины проводится во 2-м и 3-м семестрах. Вид контроля: зачет в 3 семестре. 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Гистогенез, клеточно-дифферонная организация и  регенерация тканей; 

Раздел 2. Особенности регенерации органов и систем. 

 Цель дисциплины:  

формирование системных знаний о структурных основах и закономерностях обеспечения 

устойчивости и поддержания морфофизиологической целостности биологических систем 

на уровне организма в условиях нормы и при действии повреждающих факторов среды в 

контексте будущей профессиональной деятельности.  

 Задачи дисциплины:  

– сформировать у студента представление о видах регенерации, о внутриклеточной и 

клеточной формах регенерации, фазах регенераторного процесса, реактивных изменениях 

тканей организма; 

– сформировать у студента представление о физиологической регенерации и ее роли в 

поддержании структурного и функционального гомеостаза организма на клеточном, 

тканевом и органном уровнях организации; 

– сформировать у студента представление о репаративной регенерации, еѐ роли в 

восстановлении структуры и функции клеток, тканей и органов после действия 

повреждающих факторов, механизмах регуляции регенераторного процесса; 

– сформировать у студента представление о патологической регенерации, еѐ видах и 

морфологических проявлениях, причинах возникновения; 

– сформировать у студента представление о закономерностях реактивности и адаптивной 

изменчивости клеток и тканей при действии неблагоприятных экологических факторов  и 

в экстремальных условиях функционирования и развития; 

– сформировать у студента представление о возможности стимуляции регенераторных 

процессов для достижения максимального восстановления структуры и функции тканей и 

органов и повышения качества жизни пациентов; 

– изучить клеточные источники регенерации тканей организма, классификацию, 

локализацию, источники получения и свойства стволовых клеток, перспективные 

направления использования в медицине; 

–  изучить вопросы эмбрионального гистогенеза тканей как структурную основу 

процессов физиологической регенерации тканей в постнатальном онтогенезе; 

–   изучить основные понятия и термины в соответствии с международной 

гистологической номенклатурой; 

–  сформировать навыки микроскопии гистологических препаратов с использованием 

светового микроскопа, умение идентифицировать клеточные источники регенерации 

тканей в составе органов; 

–  сформировать у студентов представление о современных методах морфологического 

исследования и анализа его результатов для постановки предварительного диагноза; 

–  формирование у студентов коммуникативных навыков для взаимодействия с 

обществом, коллективом, семьей, партнерами, пациентами и их родственниками. 



 Требования к результатам освоения дисциплины:  

процесс изучения дисциплины «Современные проблемы регенерации» направлен на 

формирование общекультурных (ОК-1, ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК-9) и профессиональных (ПК-3) компетенций.       

 Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, 

практические, лабораторные, практические занятия. С целью повышения эффективности 

образовательного процесса, усиления мотивации к изучению дисциплины «Современные 

проблемы регенерации», формирования коммуникативных навыков, навыков анализа и 

рефлексивных проявлений,  при проведении  практических занятий широко используются 

интерактивные методы обучения (групповые дискуссии, выполнение творческих заданий, 

метод работы в малых группах, метод инсценировки, работа с обязательными и 

демонстрационными  гистологическими препаратами). Студенты участвуют в работе 

гистологической лаборатории, учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работе кафедры.  

 Самостоятельная работа студентов: 

складывается из двух компонентов: аудиторной и внеаудиторной (обязательной для 

всех студентов и по выбору) работы. 

Научно-исследовательская работа: 

является обязательным разделом изучения дисциплины. Тематика работ 

выбирается с учетом научного направления кафедры. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- общие закономерности, лежащие в основе регенераторных процессов, протекающих в 

организме человека; 

- виды регенерации – физиологическую, репаративную, патологическую; 

- основные формы регенерации (клеточную и внутриклеточную), источники клеточной 

формы регенерации, фазы регенераторного процесса; 

- механизмы регуляции процессов регенерации, общие представления о возможности 

стимуляции регенераторных процессов, протекающих в организме детей и подростков; 

- основные типы стволовых клеток, их свойства и источники получения, перспективные 

направления использования, применение в медицине; 

- вопросы эмбрионального гистогенеза тканей как структурную основу процессов 

регенерации в постнатальном онтогенезе; 

- клеточно-дифферонную организацию тканей, клеточные источники, обеспечивающие 

регенерацию в физиологических условиях и после повреждения; 

- органные закономерности физиологической и репаративной регенерации,  межтканевые 

корреляции в процессе посттравматической регенерации отдельных органов;  

- правила техники безопасности и работы в химических, биологических лабораториях с 

реактивами, приборами, животными; 

уметь: 

- самостоятельно работать с учебной, научной, справочной и медицинской литературой, 

электронными ресурсами, в том числе, ресурсами сети Интернет для подготовки к 

занятиям и для осуществления профессиональной деятельности; 

- пользоваться химическим и биологическим оборудованием,  увеличительной техникой; 

- давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и 

органных структур; 

- оценивать влияние природных и медико-социальных факторов среды на процессы 

регенерации у детей и подростков, проводить санитарно просветительную работу по 

гигиеническим вопросам; 



- анализировать закономерности структуры и функции отдельных органов и систем 

детей и подростков для оценки регенераторного потенциала и своевременной 

диагностики заболеваний и патологических процессов; 

владеть: 

- навыками микроскопии, описания и зарисовки  гистологических препаратов; 

- навыками интерпретации гистологических микрофотографий и рисунков тканей и 

органов детей и подростков; 

- навыками интерпретации электронных микрофотографий клеток и внутриклеточных 

структур, участвующих в процессах регенерации; 

- современными методами самостоятельного получения и изучения информации, в том 

числе навыками поиска в сети Интернет, работы с научной и справочной медицинской 

литературой, системным подходом к анализу и представлению информации в виде устных 

сообщений, докладов и рефератов. 

 

 

Авторы программы:    

Заведующий кафедрой гистологии и биологии,  

профессор, д.м.н.  Целуйко С.С.,                          _________________ 

 

профессор кафедры гистологии и биологии, 

доцент, д.б.н. Саяпина И.Ю.                                 _________________ 

 

профессор кафедры гистологии и биологии, 

профессор, д.м.н. Красавина Н.П.,                        _________________ 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Медицинская биофизика» 

           по специальности: 31.05.01.  Лечебное дело 

В соответствии с ФГОС ВО (2016) по специальности: 31.05.01.  Лечебное дело 

дисциплина «Медицинская биофизика» относится к Блоку 1. Вариативная часть, 

дисциплина по выбору, и преподается на 1 и 2 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Из 

них, аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение 

дисциплины проводится во 2-м и 3-м семестрах. Вид контроля: зачет в 3 семестре. 

Основные разделы дисциплины: 
 Раздел 1. Биоэнергетика. Биофизика мембранных процессов. 

 Раздел 2. Биологическая электродинамика.  

 Раздел 3. Биомеханика. Акустика. 

 Раздел 4. Биофизика фотобиологических процессов. 

 Раздел 5. Информация и регулирование в биологических системах. 

 Раздел 6. Методы биофизических исследований. 

 Цель дисциплины: формирование системы знаний о биофизических 

закономерностях, лежащих в основе процессов, протекающих в организме на 

молекулярном, клеточном, тканевом, органном уровнях и организма в целом, 

особенностях влияния физических факторов на организм и методах их изучения, о 

применении физических методов при исследовании биологических систем на разных 

уровнях организации, в контексте будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студента представления о биофизических закономерностях, лежащих в 

основе процессов, протекающих в организме на разных уровнях организации; 

 - сформировать у студента представления о   биофизических параметрах, 

характеризующих функциональное состояние органов и тканей: механических, 

электрических, электромагнитных, оптических; 

 - способствовать формированию у студентов научного мышления, что позволит понять 

закономерности функционирования человеческого организма в норме и при действии 

физических факторов;  

 -  дать представления об основных методах исследования биофизики клетки и биофизики 

сложных систем; 

 -  ознакомить с примерами применения современных методов биофизического 

исследования в различных областях медицины.                 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

«Медицинская биофизика» направлен на формирование общекультурных (ОК-1, ОК-5), 

общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-7, ОПК-9) и профессиональных (ПК-

3) компетенций.       

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, 

практические занятия, контрольные работы, а также активные и интерактивные формы 

проведения занятий: выполнение творческих заданий, метод работы в малых группах, 

решение ситуационных задач. 

 Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 

аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.  

 Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- термины и определения, используемые в биофизике; 

         - физические   законы, лежащие в основе функционирования биологических систем; 



- физические принципы строения и биофизические основы функционирования клеточных 

структур, клеток, тканей, органов и систем организма; 

- молекулярные механизмы транспорта веществ, обмена веществ и энергии, ионные 

механизмы генерации биопотенциалов;  

- физические основы секреции, дыхания, кровообращения, пищеварения и выделения, 

основы гемодинамики и рецепции;  

- механизмы преобразования информации и регулирования в биологических системах; 

- основные характеристики физических факторов, оказывающих воздействие на организм, 

биофизические механизмы такого воздействия; 

- основные методы биофизических исследований организма в различных областях 

медицины.       

уметь:  

- объяснять физические свойства биологических тканей; 

- применять законы механики, оптики, акустики, термодинамики, гемодинамики для 

описания происходящих в организме процессов;  

- описывать закономерности функционирования биологических объектов и систем с 

применением биофизических моделей и подходов; 

         - применять освоенные биофизические методы изучения живых систем на практике; 

- обосновывать выбор физического фактора, действующего на организм с 

диагностической и лечебной целью; 

- оценивать выходные данные физиотерапевтической и диагностической аппаратуры; 

- пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием, работать с 

увеличительной техникой. 

владеть: 

- навыками микрокопирования, описания и зарисовки препаратов; 

- навыками интерпретации электронных микрофотографий различных клеток, тканей и 

органов; 

-навыками определения биофизических особенностей объекта собственных научных 

исследований; 

- навыками работы с учебной и научной литературой, ресурсами сети Интернет, 

написанием рефератов в контексте будущей профессиональной деятельности. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Авторы программы:  

заведующий кафедрой, 

профессор С.С. Целуйко, 

кафедра гистологии и биологии              _________________                        

 

 

доцент кафедры гистологии  

и биологии Т.Л. Огородникова          _________________ 

 

профессор кафедры гистологии  

и биологии Н.П. Красавина            _________________       



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы дисциплины «Неотложные состояния в терапии» по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

 

 В соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Неотложные состояния в 

терапии» относится к блоку 1, вариативная часть и преподается на IV курсе.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных 

единицы). Из них, аудиторных 48 часа, 24 часов выделено на 

самостоятельную работу. Изучение дисциплины проводится в VII семестре. 

Вид контроля: зачет с оценкой в VII семестре. 

Цель освоения учебной дисциплины «Неотложные состояния в 

терапии» состоит в овладении знаниями о нарушениях жизненно важных 

функций организма больного, а также принципами и основными методами 

диагностики и оказания первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях в терапии.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с этиологией и патогенезом 

критических состояний, патофизиологической сущности 

процессов, происходящих при умирании и восстановлении 

организма. 

2. Обучение студентов комплексу реанимационных мероприятий 

при острых нарушениях дыхания и кровообращения, при 

клинической смерти; применению современных методов 

реанимации и интенсивной терапии при оказании помощи 

больным терапевтического профиля, находящимся в критических 

состояниях. 

3. Воспитание навыков квалифицированного подхода к пациентам с 

нарушениями жизненно важных функций организма. 

4. Формирование устойчивого алгоритма сердечно-легочной и 

мозговой реанимации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

учебной дисциплины «Неотложные состояния в терапии» направлен на 

формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных, 

профессиональных (ПК) компетенций: ОК-1, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-11, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11.   

Основные образовательные технологии: в процессе изучения 

дисциплины «Неотложные состояния в терапии» используются 

традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, практические 

клинические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения 

занятий: решение ситуационных задач,  разбор клинических случаев,  

дистанционное обучение в электронной системе дистанционного обучения 

академии, проведение симуляционных занятий и интерактивных симуляций 

на базе Симуляционно-аттестационного центра. 

 



Самостоятельная работа студентов Самостоятельная работа 

студентов подразделяется на аудиторную и внеаудиторную (обязательную 

для всех студентов и по выбору).          

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 

изучения дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного 

направления кафедры. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при лечении основных патологических 

синдромов заболеваний неотложных состояний у больных; 

− современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики больных терапевтического профиля, при неотложных 

состояниях; 

− методы диагностики, диагностические возможности методов 

непосредственного исследования больного терапевтического профиля; 

− современные методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования больных; 

− клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной 

форме у различных возрастных групп; 

− критерии диагноза различных заболеваний; 

− современную классификацию заболеваний; 

− этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее 

часто встречающихся неотложных состояний, методы лечения и 

показания к их применению; 

− особенности оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

− принципы и методы оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

− методы проведения неотложных мероприятий. 

Уметь: 

− наметить объем дополнительных исследований в соответствии с 

прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного 

результата; 

− формулировать показания к избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических средств; 

− разработать больному план лечения с учетом течения болезни, 

подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедекаментозного лечения; 

− обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных 

патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь 

введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить 

эффективность и безопасность проводимого лечения;  



 



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины  «Актуальные вопросы неотложной

абдоминальной хирургии у лиц пожилого возраста»  по специальности 31.05.01

Лечебное дело.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2зачётные единицы). Из них, 

аудиторных –48 часов, 24 часа выделено на самостоятельная работа. Изучение 

дисциплины проводится в 7 семестре. Вид итогового контроля – зачёт с оценкой  в 

7семестре

Цель дисциплины:

Расширить у студентов знания о неотложных состояниях в абдоминальной хирургии у лиц 

пожилого возраста.

Задачи дисциплины:

 дать студентам представление об особенностях течения острой абдоминальной

хирургической патологии  у лиц пожилого возраста;

 информировать студентов о современных направлениях оказания помощи больным 

пожилого возраста с острой абдоминальной патологией;

 дать студентам представление о малоинвазивных вмешательствах при оказании помощи 

больным пожилого возраста с ургентной абдоминальной патологией;

 воспитывать  студентов, руководствуясь  принципами этики и деонтологии;

 дать   студентам   системные   знания   о типичных клинических   проявлениях  основных

хирургических заболеваний у лиц пожилого возраста.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения учебной дисциплины

«Актуальные  вопросы  неотложной  абдоминальной  хирургии  у  лиц  пожилого  возраста»

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)-1,

общепрофессиональных (ОПК) -5,8,11 и профессиональных (ПК) -5,  6, 8,11 компетенций.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины используются

традиционные  технологии,  формы  и  методы  обучения  -  клинические  практические  занятия,

лекции, а также активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые, ролевые игры,

решение ситуационных задач, кейс - метод, работа в малых группах.

Самостоятельная  работа  студентов  складывается  из  двух  компонентов: аудиторной

(решение ситуационных задач, работа с методическими пособиями, изданными на кафедре,

работа  таблицами,  схемами,  написание  заключений  по  представленным  результатам

обследования больного)

и внеаудиторной (подготовка презентаций, докладов по актуальным вопросам ургентной 

абдоминальной патологии у лиц пожилого возраста).



-  реферативные сообщение на заседаниях СНО кафедры по актуальным вопросам     ургентной 

абдоминальной  патологии, малоинвазивным  технологиям  в лечении ургентной  абдоминальной 

патологии у лиц пожилого возраста.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся  студент должен 

 Знать: 

 этиологию, патогенез,  особенности  клинических  проявлений    ургентных 

хирургических заболеваний у лиц пожилого возраста; 

  принципы хирургического лечения  хирургических заболеваний у лиц пожилого 

возраста; 

  новые технологии в хирургии при оказании неотложной помощи лицам пожилого 

возраста;  

  иметь представление о заслугах отечественных ученых в  развитии хирургии; 

  основы  деонтологии в  хирургии пожилого возраста; 

   современную специализированную  помощь    больным   пожилого возраста с   

хирургическими заболеваниями; 

  основные  положения о  реабилитации   больных  пожилого возраста после 

операции,  вопросы диспансеризации;               

  Уметь: 

 собирать анамнез: 

   проанализировать полученные данные для установления диагноза; 

  провести дифференциальную диагностику хирургических заболеваний у лиц 

пожилого возраста; 

 выбрать метод лечения, сформулировать показания к консервативному и 

оперативному   лечению хирургических заболеваний у лиц пожилого возраста; 

  оказать первую врачебную помощь при неотложных  хирургических  заболеваниях 

у лиц пожилого возраста;  

  уметь решать типовые ситуационные  задачи. 

 Владеть:  

   способностью  обследовать   пожилого   больного с хирургической патологией 

(мануальными   и простыми инструментальными методами);   

  способностью выполнить перевязку хирургическому больному пожилого возраста; 

   ассистировать в качестве второго ассистента на операциях; 

     выполнять вскрытие гнойных очагов, при развитии гнойных осложнений после 

оперативных абдоминальных вмешательств; 

 



 



АННОТАЦИЯ
рабочей программы по дисциплине «Актуальные проблемы ревматологии» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело дисциплина 
«Актуальные проблемы ревматологии» относится к вариативной части по выбору Блоку 1 и 
преподается на V курсе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы). Из 
них, аудиторных 48 часов, 24 часа выделено на самостоятельную работу студентов. 
Изучение дисциплины проводится в X семестре. Вид контроля - зачет в X семестре.

Цель дисциплины: Углубление базисных знаний и формирование системных 
знаний об основных ревматологических заболеваниях; умение применять полученные 
знания для постановки клинического диагноза согласно современным диагностическим и 
классификационным критериям, дифференциальной диагностики, назначения 
современных методов лечения и профилактики.

Задачи дисциплины:
1. Способствовать формированию клинического мышления; общекультурных 

(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций у 
студентов.

2. Дать знания по этиологии, патогенезу, классификации, клиническим 
проявлениям, диагностике, дифференциальной диагностике ревматических заболеваний.

3. Научить грамотно анализировать клинико-анамнестические данные, результаты 
физикального обследования пациента; интерпретировать данные дополнительных 
методов обследования.

4. Научить своевременной диагностике клинических проявлений различных 
заболеваний соединительной ткани.

5. Научить использовать метод дифференциальной диагностики основных 
нозологических форм в ревматологии.

6. Обучить формулировке развернутого клинического диагноза согласно 
современным классификационным и диагностическим критериям.

7. Научить составлению персонализированных планов лечебно-реабилитационных 
мероприятий пациентам с различными заболеваниями соединительной ткани в 
зависимости от этиологического фактора, особенностей патогенеза, степени активности 
патологического процесса, функционального состояния органов и систем.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины «Актуальные проблемы ревматологии» направлен на формирование 
следующих общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональных компетенций 
(ОПК, профессиональных Компетенций (ПК) -  OK 1, 5; ОПК 1,4, 5, 6, 8, 9; ПК 1, 5, 6, 8, 9, 
10,16,20,21.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, клинические 
практические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения занятий: 
интерактивный опрос, деловая игра

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 
аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать:
1. морфологические и функциональные особенности строения соединительной 

ткани; костно-суставной и мышечной систем
2. клинико-лабораторные признаки воспаления



3. методику обследования пациента при заболеваниях костно-мышечной, 
сердечно-сосудистой и других систем организма

4. основные причины, ведущие к развитию ревматических заболеваний
5. патогенез основных синдромов и симптомов при ревматических заболеваниях
6. клиническую картину ревматических заболеваний;
7. современные классификации, диагностические критерии ревматических 

заболеваний предложенные и утверждённые ассоциацией ревматологов России (АРР), 
Американской коллегией ревматологов (ACR); Европейской антиревматической лигой 
(EULAR)

8. отличительные признаки воспалительных и дегенеративных процессов
9. основные осложнения ревматических заболеваний
10. принципы лекарственной терапии ревматических заболеваний
уметь:
1. собрать и интерпретировать жалобы, анамнез заболевания и жизни у 

курируемого больного;
2. выделить причины, приводящие к ревматическим заболеваниям;
3. выделить основные симптомы и синдромы заболеваний и объяснить их 

патогенез;
4. провести дифференциальную диагностику при суставном синдроме;
5. составить план обследования больного и интерпретировать результаты 

дополнительных лабораторно-инструментальных методов обследования;
6. сформулировать и обосновать клинический диагноз На основании полученной 

информации;
7. назначить и обосновать лечение больного ( с учетом стандарта 

специализированной медицинской помощи и индивидуальных особенностей;
8. охарактеризовать основные группы препаратов для лечения основных 

заболеваний соединительной ткани и выписать рецепты;
9. распознать осложнения и оказать -неотложную помощь при ургентных 

состояниях;
10. дать больному рекомендации по диете, образу жизни;
11. оформить историю болезни курируемого больного;
12. использовать приобретенные знания при изучении других медицинских 

дисциплин;
13. уметь отчитываться по учебному дежурству; анализировать результаты 

собственной деятельности;
14. самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, медицинской 

литературой, в том числе в сети Интернет;
15. самостоятельно работать со стандартами специализированной медицинской 

помощи;
владеть:
1. системными знаниями о причинах, механизмах развития основных 

ревматических заболеваний, классификации, клиническом течении, диагностике, лечении, 
профилактике, неотложной помощи при ургентных состояниях;

2. способностью и готовностью сформулировать и обосновать клинический 
диагноз согласно современным критериям диагностики заболеваний, предложенным и 
утверждённым ассоциацией ревматологов России (АРР), Американской коллегией 
ревматологов (ACR); Европейской антиревматической лигой (EULAR)

3. принципами назначения плана обследования и персонализированной терапии
4. методикой оформления истории болезни;
5. навыками работы с регламентирующими материалами, изложенными в 

стандартах и порядках оказания специализированной медицинской помощи (Приказы М3 
РФ) в пределах изучаемых нозологических форм;

л



6. способностью анализировать результаты собственной деятельности;
7. способностью самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, 

медицинской литературой, в том числе в сети Интернет.
8. навыками проведения профилактических мероприятий при заболеваниях 

соединительной ткани

Авторы программы:

зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом 
фармакологий, д.м.н., доцент

доцент кафедры госпитальной терапии с курсом 
фармакологии, к.м.н. М.В. Погребная

ассистент кафедры госпитальной терапии с курсом 
фармакологии, к.м.н.

)

л
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины “Функциональная диагностика”  

по специальности Лечебное дело 31.05.01 
 

 

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина “Функциональная диагностика” относится к вари-

ативной части по выбору. Блок 1. Базовая часть и преподается на __5__ курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы). Из них, ауди-

торных 48 часов, 14 часов выделено на самостоятельную работу студентов. Изучение дисци-

плины проводится в Х семестре.  Вид контроля - зачет в Х семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины “Функци-

ональная диагностика” направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) – 1, 5, об-

щепрофессиональных (ОПК) – 1, 4, 5, 6, 8, 9 и профессиональных компетенций (ПК) – 1, 5, 6, 8, 

9, 10, 16, 20, 21. 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины используются 

традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, практические клинические заня-

тия), а также активные и интерактивные формы проведения занятий: самостоятельная работа в 

пределах учебной комнаты в объеме регистрации и анализа 12-канальной ЭКГ, проведения спи-

рографии и пневмотахометрии и анализа полученных данных, работа в диагностических кабине-

тах (ЭКГ, велоэргометрического тестирования, холтеровского мониторирования, электрофизио-

логического исследования сердца, спирографии и пневмотахометрии), клинические разборы те-

матических больных, симуляционный класс, деловая игра, мозговой штурм, интерактивный 

опрос, дискуссия, компьютерные симуляции, взаиморецензирование учебных историй болезней, 

защита учебной истории болезни и др., работа в интернет-классе, участие в консультациях кура-

тора функциональногоотделения. 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной и внеа-

удиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы. 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения дисциплины.  

Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры. 

Цель дисциплины: Углубление базисных знаний и формирование системных знаний о 

функциональных методах исследования сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, 

умения обобщать и применять полученные знания в практической деятельности с использова-

нием современных возможностей функциональной диагностики. 

 

Задачи дисциплины: 

Способствовать формированию профессиональных навыков функционального обследова-

ния больного у студентов старших курсов, научить студентов: 

1. Понимать особенности физиологии органов сердечно-сосудистой и дыхательной систем при 

различных патологических процессах; 

2. Составлять план функционального обследования кардиологических и пульмонологических 

больных в зависимости от характера основного и сопутствующих заболеваний и их осложнений; 

3. Владеть основными методами функционального исследования указанных систем;  

4. Правильно интерпретировать результаты основных методов функционального исследования 

кардиологических и пульмонологических пациентов; 

5. Правильно рекомендовать дополнительные методы функционального обследования больных 

с различными заболеваниями сердца и легких с учетом сложностей диагностического поиска, 

наличия показаний и противопоказаний к осуществлению этих методик; 

6. Правильно интерпретировать полученные данные дополнительных методов функциональ-

ного обследования кардиологических и пульмонологических больных; 

7. Уделять пристальное внимание дополнительным признакам неотложных состояний в кардио-

логии и пульмонологии; 

8. Формулировать адекватное заключение на основании полученных при выполнении различ-

ных методов функциональной диагностики данных; 
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9. Сопоставлять полученные данные с клинической картиной заболевания и формулировать пол-

ный клинический диагноз. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 

1. основы электрофизиологии сердца, функциональных особенностей бронхолегочной системы; 

2. правила регистрации ЭКГ; 

3. характеристики основных элементов нормальной ЭКГ; варианты нормальной ЭКГ;  

4. варианты изменений отдельных элементов ЭКГ при различных состояниях; 

5. особенности ЭКГ при нарушениях функции автоматизма сердца (синусовой аритмии, бради-

кардии, тахикардии, миграции водителя ритма, эктопических ритмах сердца); 

6. особенности ЭКГ при нарушениях функции возбудимости (экстрасистолии, пароксизмальной 

суправентрикулярной и желудочковой тахикардии, фибрилляции и трепетании предсердий, фиб-

рилляции и трепетании желудочков); 

7. особенности ЭКГ при нарушениях функции проводимости (синоаурикулярной, внутрипред-

сердной, атриовентрикулярной, внутрижелудочковой блокаде), принципы диагностики и врачеб-

ную тактику при синдроме Морганьи-Адамса-Стокса; 

8. особенности ЭКГ при гипертрофиях левых и правых отделов сердца; 

9. особенности ЭКГ при хронической ишемической болезни сердца; 

10. особенности ЭКГ при инфаркте миокарда в зависимости от стадии заболевания; 

11. особенности ЭКГ при отдельных клинических состояниях (тромбоэмболии легочной арте-

рии, остром и хроническом легочном сердце, перикардитах, пороках сердца врожденных и при-

обретенных, тиреотоксикозе, передозировке сердечных гликозидов, электролитных наруше-

ниях); 

12. содержание и методику выполнения современных методов функциональной диагностики за-

болеваний сердца (функциональных проб с физической нагрузкой и лекарственными препара-

тами, чреспищеводного исследования сердца, холтеровского мониторирования, велоэргометри-

ческого теста или пробы на тредмиле); 

13. особенности спирограммы здорового человека, ее основные элементы и их значение; пра-

вила выполнения спирографии и спирометрии; фактические и должные величины дыхательной 

функции; современная аппаратура для спирографии; 

14. особенности спирограммы при обструктивных заболеваниях легких; 

15. особенности спирограммы при нарушениях дыхания по рестриктивному типу; 

16. методика выполнения медикаментозных спирографических проб; 

17. содержание и методика выполнения пневмотахометрии и пикфлоуметрии, показания и про-

тивопоказания, правила выполнения пневмотахометрии, интерпретация ее результатов.  

 

Уметь: 

 

1. оценить состояние пациента для принятия решения о возможности использования примени-

тельно к нему того или иного метода функциональной диагностики, оценить наличие или отсут-

ствие противопоказаний к определенным методам обследования; 

2. зарегистрировать ЭКГ в 12-ти отведениях; 

3. описать ЭКГ, согласно общепринятому алгоритму; 

4. дать заключение на основании полученных данных; 

5. диагностировать нарушения функции возбудимости и определять их происхождение (супра-

вентрикулярные, желудочковые); 
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АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы дисциплины «Неотложные состояния в практике 

врача участкового терапевта» по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

 

 В соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Неотложные состояния в 

практике врача участкового терапевта» относится к блоку 1, вариативная 

часть и преподается на VI курсе.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных 

единицы). Из них, аудиторных 48 часа, 24 часов выделено на 

самостоятельную работу. Изучение дисциплины проводится в XII семестре. 

Вид контроля: зачет в XII семестре. 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Неотложные состояния в 

практике врача участкового терапевта» состоит в углубленном изучении 

теоретических знаний неотложных состояний и овладении основными 

навыками, методами и алгоритмами оказания экстренной медицинской 

помощи при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с этиологией и патогенезом критических 

состояний, патофизиологической сущности процессов, происходящих 

при умирании и восстановлении организма. 

2. Приобретение студентами знаний по диагностике и принципами 

лечения критических состояний у больных на догоспитальном этапе. 

3. Воспитание навыков квалифицированного подхода к пациентам с 

нарушениями жизненно важных функций организма. 

4. Обучение студентов комплексу реанимационных мероприятий и 

мероприятий интенсивной терапии при острых нарушениях дыхания и 

кровообращения, при клинической смерти; применению современных 

методов реанимации и интенсивной терапии при оказании помощи 

больным в критических состояниях различной этиологии. 

5. Формированию устойчивого алгоритма сердечно-легочной и мозговой 

реанимации.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

учебной дисциплины «Неотложные состояния в практике врача участкового 

терапевта» направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных, профессиональных (ПК) компетенций: ОК-4, ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17.   

Основные образовательные технологии: Обучение складывается из 

аудиторных занятий (48 час.), включающих лекционный курс (14 часов) и 

практические занятия – 10 дней (34 часа), самостоятельную работу (24 час.). 

Основное учебное время выделяется на практическую работу по освоению 



практических навыков диагностики критических состояний и оказанию 

первой помощи и реанимационных мероприятий на догоспитальном этапе.  

Практические занятия проводятся в Симуляционно-аттестационном 

центре в виде прохождений симуляционных сценариев, отработки 

практических навыков на тренажерах и манекенах, собеседования-

обсуждения (дебрифинг). 

 

Самостоятельная работа студентов Самостоятельная работа 

студентов подразделяется на аудиторную и внеаудиторную (обязательную 

для всех студентов и по выбору).          

 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 

изучения дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного 

направления кафедры. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

− клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при лечении основных патологических 

синдромов заболеваний неотложных состояний у больных; 

− современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики больных терапевтического профиля, при неотложных 

состояниях; 

− методы диагностики, диагностические возможности методов 

непосредственного исследования больного терапевтического профиля; 

− современные методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования больных; 

− клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной 

форме у различных возрастных групп; 

− критерии диагноза различных заболеваний; 

− современную классификацию заболеваний; 

− этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее 

часто встречающихся неотложных состояний, методы лечения и 

показания к их применению; 

− особенности оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

− принципы и методы оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

− методы проведения неотложных мероприятий. 

 

 

 

 



Уметь: 

− наметить объем дополнительных исследований в соответствии с 

прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного 

результата; 

− формулировать показания к избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических средств; 

− разработать больному план лечения с учетом течения болезни, 

подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедекаментозного лечения; 

− обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных 

патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь 

введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить 

эффективность и безопасность проводимого лечения;  

− применять различные способы введения лекарственных препаратов; 

− определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента 

и/или его родственников, провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, аускультация, измерение артериального 

давления, определение свойств артериального пульса и т.п.); 

− оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости 

оказания ему медицинской помощи;  

− провести первичное обследование систем и органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, крови и 

кроветворных органов, пищеварительной, мочевыделительной, 

репродуктивной, костно - мышечной и суставов, глаза, уха, горла, носа; 

− сформулировать клинический диагноз; 

− подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с ситуацией: первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация; 

− выявить жизнеопасные нарушения и оказывать помощь при  

неотложных состояниях; 

− оказать первую помощь пострадавшим в очагах поражения в 

чрезвычайных ситуациях; 

− проводить реанимационные мероприятия при возникновении 

клинической смерти. 

 

Владеть: 

− интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

− методами оценки состояния здоровья населения различных возрастно-

половых групп; 

− методами общего клинического обследования;  

− алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением их на дополнительное обследование и к врачам-

специалистам; 

− алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным; 



 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Практическое акушерство» по специальности 

31.05.01 Лечебное дело 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 31.05.01. Лечебное дело дисциплина 

«Практическое акушерство» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 и преподается на 6 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единиц). Из них, 

аудиторных 48 часов, 24 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение 

дисциплины проводится в 12 семестре. Вид контроля – зачет в 12 семестре. 

Основные разделы (модули) дисциплины: не предусмотрено. 

Цель дисциплины: Подготовка высококвалифицированного врача, владеющего 

определенными знаниями в области неотложного акушерства с учетом дальнейшего 

обучения и профессиональной деятельности по специальности Лечебное дело. 

Задачи дисциплины: Научить студентов распознавать на основании изучения 

данных анамнеза и объективного исследования особенности течения беременности, 

степень перинатального риска и проводить мероприятия по снижению перинатальной и 

младенческой смертности. 

Требования к  результатам освоения дисциплины: процесс изучения учебной 

дисциплины «Практическое акушерство» направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) 4; общепрофессиональных компетенций (ОПК) 8, 9, 11; 

профессиональных компетенций (ПК) 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17. 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, клинические 

практические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения занятий: 

дискуссия, мозговой штурм, ролевая игра, занятие в симуляционно-аттестационном 

центре. 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 

аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 

дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
1. Основы законодательства Российской федерации по охране здоровья 

населения, основные нормативно-технические документы (Приказ МЗ РФ №572н от 12.11. 

2012г, Приказ МЗ РФ №107н от 30 августа 2012 г.)  

2. О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению 

3. Основные принципы управления и организации медицинской помощи 

гинекологическим больным, а в частности женщинам с бесплодием, а так же особенности 

организации медицинской помощи у женщин, нуждающихся в ВРТ, тактике ведения 

беременности и родов. 

4. Социальное страхование и социальное обеспечение, основы организации 

страховой медицины в Российской Федерации, сравнительные характеристики систем 

здравоохранения в мире. 

5. Организацию врачебного контроля за состоянием здоровья женского 

населения, вопросы экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи 

населению. 

6. Организацию работы младшего и среднего медицинского персонала 

(акушерки) в учреждениях, оказывающих помощь, связанных с ВРТ и  родовспоможения.  



7. Показатели здоровья женского населения (заболеваемость, осложнения 

течения беременности и родов), факторы, формирующие здоровье женщины. 

8. Заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и 

социальных факторов (осложнения беременности, нарушения менструальной функции).  

9. Основы профилактической медицины, основы профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья женского населения (прегравидарная 

подготовка, профилактика гинекологических заболеваний). 

10. Методы санитарно-просветительской работы. 

11. Этиологию, патогенез, современную классификацию заболеваний и меры 

профилактики наиболее часто встречающихся гинекологических заболеваний, 

приводящих к нарушению репродуктивной функции.  

12. Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных гинекологических заболеваний, приводящих к развитию 

бесплодия, у женщин репродуктивного возраста.  

13. Методы диагностики, диагностические возможности методов 

непосредственного исследования гинекологических больных с нарушением 

репродуктивной функции, современные методы клинического, лабораторного, 

инструментального обследования женщин (включая эндоскопические, 

рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику). 

14. Основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и 

стационарной) помощи гинекологическим больным с нарушением репродуктивной 

функции, принципы диспансеризации и реабилитации женщин. 

15. Критерии диагноза различных гинекологических заболеваний и осложнений 

беременности. 

16. Особенности организации и объем работы врача акушера-гинеколога 

амбулаторно-поликлинического звена (женской консультации), современные 

диагностические возможности поликлинической службы, методы проведения неотложных 

мероприятий, показания для плановой госпитализации. 

17. Методы лечения и показания к их применению; механизм действия 

физиотерапии, показания и противопоказания к их применению, особенности их 

проведения. 

18. Виды и методы общей анестезии, способы и методы профилактики 

послеоперационных осложнений, особенности ведения, интенсивную терапию пациенток, 

перенесших критическое состояние.    

19. Особенности организации работы с ВИЧ-инфицированными женщинами и 

беременными. 

20. Клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при 

лечении основных патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у 

женщин во время беременности, родов и послеродового периода. 

уметь:  
1. Планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, 

состояние женского здоровья населения,  и влияние на него факторов окружающей и 

производственной среды. 

2. Участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и 

санитарно-противоэпидемической помощи женскому населению. 

3. Определять статус беременной и пациентки с гинекологической патологией 

в послеродовом периоде: собрать анамнез, провести физикальное обследование женщины 

(осмотр, пальпация, аускальтация, наружное акушерское исследование, бимануальное 

влагалищное исследование, измерение артериального давления, и т.п.); оценить состояние 

для принятия решения о необходимости оказания ей медицинской помощи; провести 

первичное обследование репродуктивной системы.  
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<I4s6pannrre Borrpocbr [yJrbMoHoJIorHID) orHocvrct K BapvarvBnofi qacrn ro eu6opy Enory I ra

lperroAaer cfl. Ha V rypce.
O6qas rpyAoeMKocrb Aficq]rflJr]rubr cocraBJrser 72 ,;a,ca (2 aauernrx e4unuqrr). I4s

Hux: ayrkrropHbx 48 uacon, 24 ,nca BbrAeJreHo Ha caMocro.srenbHyro pa6ory cryAeHToB.

Irlsyveriue Ar.rcrlr{nnr.rubr rrpoBoAr.rrcs e IX ceMecrpe. Bra4 rogrpont - 3arler n fX cenaecrpe.

Ile.tr ArrcqurrJrnnrr: Yrny6neuue 6asrcHrx anaHufi rz (poprrarzpoBaHlle ulcreMHbrx
gHanufi o6 ocnonubrx rrynbMouoJroruqecxux ga6oneBauvrflx) yMeHHr o6o6rqam a npl{MeHsrb
nonyqeHHbre 3HaHr.I.fl B [paKTurrecroft AerTenbHocTI4, c yqeToM coBpeMeHHbIX npI,IHIII,IIIOB

AprafHocrI4Kr,I, JIeqeHI,rx N npo$uJIaKTI,IKIr.

3aAa.ru ArrcqurrJrrrHbr: cloco6crsosarr (fopuuponaHr,rro KJrr.rHr.rqecKoro MbrrrrJrenvrs, vr

upo$eccnouanbHbx HaBbrKoB y cryAeHToB, HafrHTb cryAeHToB:

1. npanultuo aHaJrr.r3l,rpoBarb, cr,rcreMarl43l,IpoBarb KJII,IHkIKo-aHaMHecrI,IqecKHe AaHHbIe,
pe3yJrbrarbr $zaNxanrHoro o6creAonanus narlprenTa c ocHoBubrMrr sa6oresaHu.rr,{rl B

rrynbMoHonotvr4;
2. cnoenpeNreHHofi AlrarHocrrrKe parrHr.rx [porBneHlrfi 6ponxoneror{Hbrx:a6oneeanafi;
3. .4[S$epenquamHofi Ar4arnocrr.rKe ocHoBHbIX Ho3ororl4r{ecKr{x $op,ur B

nynbMoHonofLru;
4. npaeumuo rrnTeprrperr{poBarb AaHHbre AononHIlTeJrbHbIX MeroAoB o6cre.4onauux;
5. pa6orarb c MeAr{rlnucrofi AoKyMeHTarlueit e ycnoBr{sx crarlr{onapa;
6. Sopur.rpoBarb caMocrorreJrbnoe KJrraHr.rqecKoe MbrrrrJreHrae, (fopuynnpoBarb

pa3Bepnyrbrfi xrurnuqecr<rafi AuarHo3 coilracHo coBpeMeHH:brM KJraccuSnrcaryu*t;
7. cocrannsrr r{HArrBr4AyanbHbre rrJraHbr leve6no-pealuttutaguoHHbrx rr.reponpuxruft

rrarlr{euTaM c ga6onesaHvflMvr. opranoB AhrxaHr.r.f, B 3aBr.rcr4Mocrr4 or srrroJroruqecKoro (farropa,
oco6enHocrefi naroreHe3a, crerreHr4 aKTr4BHocrr4 rraroJloruqecKofo npoqecca,
(fynrqraouanbHoro cocrorHr.r{ opfaHoB r{ crrcreM, lr.aJrur.r,ufl ocnoxHeHr4fi u coul'rcrnyroqefi
naToJlofru;

8. ocnoeHuM npr{Hrlr{rraM oKa3aHr4{ gKcrpeHHofi nouoIqra flpu ypreHTnbx cocrorHr.rsx B

npeAenax r,r3yrraeMbrx Ho3orou{qecKr.rx 6opr.
Tpebonauun K pe3yJrbraraM ocBoeHuff ArrcurrrrJurHbr: flpoqecc r{3freHlrfl

AlrcqrrrrJrr.rHbr <Irla6pauuue Bofipocbr nynbMoHonor[u> HarrpaBneH Ha (fopuuponanue
cneA)'rorlr4x o6qexynbrypHbrx KoMrrereHrlufi (OK), o6rueupoSeccrroHaJrbHbx KoMnerenqufi
(OIIK), npo$eccuoHarrbHbrx KoMrrereHrlufi (lIK) - OK 1, 5; OIIK I, 4, 5,6,8,9; IIK 1, 5,6,8,
9, 10, 16,20,21.

OcnosHrre o6parorareJrbHBre rexnoJroruu: B npoqecce ugyqenils, ArrcqrrnJrrrHrr
ucrron*yiorcr rpaAr4lllroHHble rexHoJlorrz, (poprrau I{ MeroAbr o6yteyut: JreKrlr.ru, KJuruprqecK}re

npaKTr.rqecKlre 3aH.f,Tlrr, a TaKxte aKTr{BHbre v. r.rHTepaKTunurre soprrrbr npoBeAerrus. ga]Flsruit'.

HHTepaKTr4surrft oflpoc, AenoBar lrrpa-
CaMocrosreJrbnafl pa6ora cryAeHToB cKJraAbrBaerc{ u3 AByx KoMrroHeHToB:

ayArrropHoft ra nueayAraropHofi (o6rsaremuoft Ar.fl Bcex cryAeHroB r{ no eu6opy) pa6orrr.
Hayuno-uccJreAoBarerbcKaq pa6ora sBrsercq o6.sgaremnbrM pa3AenoM r43freur4.s

Ar.rcqulnr{Hrr. Teuaruxa pa6or nrr6upaercq c yqeroM Hayquoro HarrpaBneHrax xalpegprr.
B pesy.rrsrare rr3yrreHua yve6nofi Aucrluu.nnnrr o6yvarorqufi cq AoJrxeH:
3HATb:
1. grr,roJroruro, rrarofeue3 v MeroAbr upo(punarcrurcu vau6oree qacro Bcrpeqarcrqraxc-x

6olegnefi opfaHoB Abrxanlrs., ux coBpeMeHH)'ro rraccra$uxaunrc;



2. KnuH[r{ecK}rro KaprI4Hy, Kpvrepun Ar{arHocrI4KI{, oco6eHHocrl4 Ter{eHI4{ vr

Bo3Mo)r(Hr,re ocnolrHerrus, sau6onee paclpocrpaHeHHbrx rlynbMoHotloruqecrcux :a6oreeaHufi,
nporeKarourrx B Trrrrr4r{uofi $opue B pa3nI4r{HbIX Bo3pacrHblx rpy[[ax;

3. MeroAbr AHafHocrHKrr paHHr4x lr rr{[urrHbx upoaueuufi 6oresHefi opraHoB

I.brxaljt4fl, a TaKx(e MaJrocI,IMrIToMHbIX, arr4[rlqHbrx I{ ocJro}KHeHHbfx BapHaHToB TeqeHI4.[;

4. au$SepeHrlr4aJrbHyro Ar.rarHocrr4xy:a6orenanufi 6poHxoreroqHofi ctzcreurr;
5. ocHoBbr opfaHr{3aur4u ueAuqnncrofi (au6yraropHo-nonlrKrlanuqecrofi Lr

craquouapsofi) noMoruu pa3nr4rrHbrM rpyrrnaM HaceJreHlrt, rpI4HqHIIbI AI4cIIaHcepv3arJLrv,
pea6u:rnraqnu 6olrHrx ;

. 6. Mero4br Jrerrenr4s u npo$zlarrrzru 6o:resHefi opraHoB AbIXaHHt, ocHoBHbIe

rrp oro KoJrbr r4 craHAapmt (f apuaxorep anlrl4 ;

7. xlnnuxo-QapMaKonofr4r{ecKyro xapaKTep[crr4r(y ocHoBnbrx rpyml neKapcrBeHHbIX

npelaparoB rr paquonanrstrfi nrr6op KoHKperHbrx neKapcrBeHHbrx cpeAcrB rtpu nerreHl4l4

ocHoBHbIX 6ponxorerorrHblx sa6oreeauufi .

yMeTr,:
1. rIJraHupoBarb, aHaJrr.r3lrpoBarb Lr orleHlrBarb KarrecrBo ueAurlnncxofi rIoMolIIu,

cocro.f,Hue 3AopoBbr HacereHr4s Lr Brrr4fl:nvrs Ha Hero Sarropon oxpyxalorqefi cpeAr,I kr

nporr3Bogcrnennoft c$epu;
2. olpeAenr4Tb craryc narlr4eHTa: co6parr aHaMHe3, rrpoBecrtl onpoc naul4eHTa ulutu

efo poAcrBeHHr4KoB, [poBecrrr Su:uxa:nuoe o6creAoeaHne (ocltorp, rIaJTbIIaIII4s,

aycKynbrarlu.s, u3MepeHr{e apreprranbHofo ilaBrentrfl., olpeAeneHue ceoficrB aprepr{anbHofo
rrynbca u r.n.); oueHr4Barb cocrosHr4e rrarlneHTa An.f, rIpI{HtrI4t peilreHIas o Heo6xo.ul{MocrIr

oKa3aHr,rs eMy MeAr4uuHcxofi rroMouru; [poBecrrr [epBur{Hoe o6c.[eAoeaHl4e ctlcreM Ir opfaHoB:

AbrxarenbHofi, cep4euHo-cocyAr{crofi, xponr4 r4 KpoBerBopHbrx opfaHoB, [HtueBapl4Telruoft,
Mor{eBbrAerHrersuofi, 3HAoKpIrHHofi, uvnrylrHoft, roctno-Mbllller{Hofi z cycranoe;

3. ycraHoBr{Tb [pr4opr4Terbr Ans peureHr4r npo6:reu 3AopoBbq TIaIIV eHTa: KpI4TI4qecKoe

(repuuuanrHoe) cocrosHne, cocrotrHr,re c 6orenbrM cr4HApoMoM, cocro.snl4e c xpoHur{ecKuM

:a6olenaHueM, cocro-sHr4e c au$erquouHul,r sa6oreBaHveM, I4HBaJI[AHocrr,, fepuarpl4r{ecKue

npo6:reuu;
4. HaMerr{Tb o6t eu AorronHr4TeJrbHbrx r{ccneAoBaHufr e coorBercrBnl4 c rlpofHo3oM

6oreanra, .4nr yror{HeHns AI4arHo3a Ir nonf{eHnq AocroBepHoro pe3ynbrara;
5. cSopuy:rupoBarb KnllHlrrrecKuft nuaruoq'
6. rrpoBecrlr au$Sepenql{aJlbHyfo AI4arHocrl4Ky IIo ocHoBHbrM cI4HApoMaM B

nynbMoHonorufir;
l. pa:pa6orarb nJraH TepaneBTr4r{ecKr4x g.efi,crr.ufr, c yr{eroM r4HAwBLrAyaJrbHbIX

oco6euirocrefi, xluHlir{ecKoro rer{eHu-tr :a6oresauus, [peAlrecrByfoqero o6:selta reparruu,
HarvLrvs. o cro x{H eHv fi v c onyrcreyrorqeft n arorlora n ;

8. c$oplry:napoBarb [oKa3aHuq K us6pauuonty MeroAy rer{eHu.fl c yrleroM

srr4orporrHbrx 14 [aroreHerr4qecKr4x cpeAcrB, o6ocnoearu Sapnrarcorepanrlrc y KoHKperHoro

[auueHTa IIpI4 ocHoBHbIX IIaTOIIO|UT{eCKr4X CpIHApOMaX pI HeOTJIO}{HbIX COCTOflHVTflX, O[peAenLITb

ilyrb BBeAeH:afi, pexr4M rr Ao3y neKapcrBeHHbrx npe[aparoB, olreHlrrb e$Serrraenocrb Ir

6e:onacnocrr rrpoBoAlrMofo reqeHl4s;
9. 3aIIonHI4Tb I4cropurc 6ole:nra, BbItll4carb pel{e[T;
10. onpe4elrzrr o6reM AononHr4TerrbHbrx rrccJreAoBauufi e coorBercrBl,Iu c [porHo3oM

6o;re:nra, Anq yrorrHenkrfl. nlrarmo3a I4 nonf{eHl{s AocroBepHofo pe3ynbrara;
1 1. ucnolmoBarb s re.{e6uoit AerreJrbuocrr4 MeroAbr uepeuvuofi u nropuunofi

npoSulaxrulcn, ycranaBnl4Barr, rrpuquHHo-cJreAcrBeHHEIe cB.l3I4 rastueHeHufi cocro.[Hl4s

3.uopoBEfl or eos4eficrnnr $arropoB cpeAbl o6ur:avus,.

BJIAAETI,:

1. cr{creMHbrMrr 3HaHr{rMn o ilpr4rtvHax pa3Blrrl4t ocHoBHbrx nynbMoHororl4r{ecKux
sa6oreeanrafi, @axropax prrcKa, MexaHr43Max r4x pa3Bl4Trrfi, Rracctr$uraquu, KJII4HIIT{ecKoM

TeqeHI{Ir, AHarHo crI,IKe, JIeueHI{u, np o $ulaKTuKe ;



2. Mero.uaMr.r o6ueruranuqecKoro o6cneAoeagus;
3. r{HTeprrpera\ueir. pe3ynbraroe na6oparopnbD( kr LlHcrpyMeHTanbubrx MeroAoB

AI4 ATHOCTI,IKI,I;

4. anfopr.rrMoM rIocraHoBKI,I npeABapI4TeJIbHoro AI,IafHo3a c rrocJreA).roqlrM
HanpaBneHr4eM oonbHof o K coorBercTByloqeMy Bpaqy-cleqr4anlrcTy ;

5. afifoprrrMoM pa3BepHyroro KJILIHI{qecKoro ALIarHo3a;
6. arrrop"t*or au$SepeHrlua.nrnofi ALIarHocrI,IKI,I rro ocHoBHbIM cI,IHApoMilM B

nynbMoHonowwri
7. ocHoBHbIMu epaue6HbrMlr Ar.IarHocrurlecKvrMvr vt neqeSnrnur4 MgporrpurrrlrMr.r rro

oKa3aHrrro nepnofi npa.re6Hofi noMorrlrl npr{ Heorno}Kubx r{ yrpoxarc[ulx xrI3HLI cocrotHl,Itx.
8. rrpaBr{nbHblM BeAeHr,reM ueAraqrancrofi AoK)a4eHTarlr4r,r, HaBbrKaM}I paOorrr c

pernaMeHTI4pyIOlII4MI4 MaTepLIulJIilMLI, I,I3JIOXeHHsIMI{ B cTaHAapTaX CileqaaJlll3rapOeannOfi

MeAHqr{HcKoft nouorqu (flpnxasrr M3 PO) B npeAenax }I3f{aeMbIX Ho3oJIofI4rrecKI,Ix Soptut;
9 . cnoco6socrbro aHaJrr{3r4poBarb p$yJrbrarbr co6crseHHofi AegremHocrr.r;
10. cuoco6Hocrbro citMocrorreJrbHo pa6oram c yre6nofi, nayrnofi, cupaeounofi,

MeAr.rqr,rHcKofi mrreparypofi, B ToM qrlcre r{ B cerr{ Irlnrepner.

Anropu flporpaMMbr:

ran. rcarfe4pofi rocunra.rnuofi Tepanuu c KypcoM

Sapnranonorurl, A.M.H.r AoIIeHT B.B. Bofirlexoncxuft

npoQeccop rca$e4prr rocrrrrraJrbnofr repanurr c Kypcorvl.--

Sapuanorornn, A.M.H. E O.E.IlpuxoAbKo



АННОТАЦИЯ
рабочей програшIмы дисциплины ((лктуальные проблемы аллергологии>)

по специальностII 31.05.01 Ле,Iебное дело

В соответствиИ с ФГоС Во по специальности 31.05.01 Лечебное дело дисциплина
кДктусr"rьные проблемы аллергологии) относится к вариативной части по выбору Блоку 1 и

1Iреподается на V курсе.- 
Обrцая трудоемкость дисциплины составляет J2 часа (2 зачетных единицы). Из

них, аудИторIlых 48 часов, 24 часа выделено на самостоятельную работу студентов,

Изучегtие дисциплины проводится в IX семестре. Вид контроля - зачет в IX семестре,

I{ель дисциплины: Углубление базисных знаний и формироваI]ие системных

зttсtний об основных алдергических заболеваниях, уN{ения обобщать и приl\{енять

по.]IуLIенные знания в практической деятельности, с учетом современных принципов

диагцостики, лечения и профилактики.
Зада.rrr дисциплины:

способствовать формированию клинического мышления и профессиональных

Ilавьli(о]з у студентов, научить студентов:
1. правильно анализировать, систематизировать клинико-анамнестические данные,

резуль,I,атьi 4r".rr.-ьного обследования пациента с основными заболеванияпrи в

irллерI,ологии;
2. своевременной диагностике ранних
З, дифференциальной диагностике

проявлений аллергических заболеваний;
основных нозологических форм в

аллергологии;
4. правильно интерпретировать данFIые дополнительных методов обследования;

5, работать с N,Iедицинской докумеItтацией в условиях стационара;

6. формиРоватЬ самостоя],ельное клиниLIеское \,Iышление, формулировать

разверFIутыI-{ клиническлtй диагноз согласно современныN{ классификацияпл;

7. составлять индивидуальные планы лечебно_реабилитационных мероприятий

пациеt{таМ с аллергоПатологией, в зависиN,Iости оТ этиологического фактора, особенностей

патогенеза, степени активности патологического процесса, функционального состояния

оргаLIов и систем, наличия осложнений и сопутствуюrцей патологии.

8. основным принципам оказания экстренной поtплощи при ургентных состояниях в

предеilах изучаемых нозологиrlескllх форм.
'ГребованlлЯ К результатаNI освоеlIиЯ дисциплIIны: процесс изуLIения

lцr.ц,ч,,пirнu, <Актуальньiе проблеN{ы аллергологии) направлен на формирование

сJlедуIощих обшеrtультурных компетенций (ОК), обшепрофессиональных компетенций

(опк. просРессиональFIыхкомпетенций(ПК)-ок 1,5; ОПк !,4,5,6,8,9;Пк 1,5,6,8,9,
10. 1б,20,2\.

осrlовные образовательные техIIологии; в процессе изучения дисциплины

используlотся традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, клиниLIеские

праliтические занrIтия, а TaK}Ite активные и иI"Iтерактивные формы проведения занятий:

интерilк,гивный опрос, деловая игра.

{]амостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов:

ауди,горной и внеаудиторноЙ (обязательной для всех студентов и по выбору) работы,

Ilirучцg-rrсследовательская работа является обязательным разделом изучения

дI{сцип,цины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры,

ВрезУльтаТеIлЗУЧеtlrrяу.rебнойДI'tсциплиныобу.lаlоrциГлсяДоЛЖен:
зIIать:
1. этиологию, патогенез и NIетоды профилактики наибОлее частО встречающихсЯ

аJIлергI-Iческих заболеваниЙ, их современную классификацию;



2. клиническуIо картину, критерии диагностики, особенности течения и

воз]uожные осложнениrI наиболее распространенных аллергических заболеваний,

протекающих в типичной форме в различных возрастных группах;
з. методы диагностики paHI]Ilx и типичных проявлений аллергоIтатологии, а

TaK)Iie малосиi\4пТомных! атипичных и осложненных вариантов течения;

4, дифференциальную диагностиItу аллергических заболеваний;

5. основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и

стацlлонарной) помощи различным группам населения, принципы диспансеризации,

реабlrrll,tтации больных;
6. методы леLIенI,Iя пациентов с аллергической патологией, основные протоколы и

сташдарты фармакотерапии;
7. клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных

препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении

осltовI{ых аллергических заболеваний и неотлож}Iых состояний.

)/N,IeTb:
i. планировать, анализировать и

сос,l 0яI1lIе здоl]овья IIаселения Ii Rлияния

в соответствии с прогнозом

результата;

оценивать качество медицинскои помощи,
на него факторов окружающей среды и

производст,венной сферы;
2. определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента иlиlм

его родственI]иков, провести физикальное обследование (осмотр, пальпация,

uу.r.упuruuия, изN{ерение артериального давления, определение свойств артериального

пульса и т.п.); оценивать состояние пациента для принятия решения о необходимости

оказания ему медицинской помоrци, провести первичное обследование систем и органов:

дыхательНой, серде.rно-сосудИстой, кроВи и кроветворных органов, пиIцеварительной,

Nl0IIевылелительноtl, эндокринной, импсунной, костно-мь]шеLIноЙ и суставов;

з. установить приоритеты для решения пробпем здоровья пациента: критическое

(терплинальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с хроническим

заболеванием, состояние с инфеtсционным заболеванием, инвалидность, гериатрические

проблел,Iы;
4. наNIетить объешt дополнительных исследовании

болезни. для уточнения диагноза и полуltения достоверного

-i . cdl орпrулирOаать l(JIlIlIl,tчecl(t,tIi дlл агноз ;

6. пpolJecTI-I дlrффереrtuиальнуIО дI]агFIостику по основным синдромам в

аллергологии; 
тать план ТODlПr - вий с учетоN{ индивидуальных7. разработать план терапевтиLIеских деист

особенностей, клинического течения заболевания, предшествуIощего объема терапии,

наJIII{{иsI осло}ltнеFIий и сопутствуюп{ей патологии ;

8.сформУлироВаТЬПоказаниякизбранномУМеТоДУЛеЧениЯсУЧеТоМ
этиотропных и патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного

пациеt].гil iIри оонOВных патоЛогичесl(их синдромах и неотло)Itных состояниях, определить

путЬ ]]tJеJ{е}lия, режиN,I и дозУ лекарствеFIных препаратов, оценить эффективность и

безопасность проводимого лечения;
9. заполнить историю болезни, выписать рецепт;
10. оrrределить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом

бо.гtезни, для уточнения диагноза и получения достоверного результата;
1 1. использовать в леLIебной деятельности методцы первиL]}{ой и вторичной

гIро(ltл,lаtlстttttи. устанавJ{ивать приLIинII0-следстве}iIjIьiе связи изменеI{}Iй состояния

.доlrоооr, от воздейс,гвия факторов среды оби,i,ания,

владеl,ь:
i. системными знаниями о приLIинах развития основных алJIергических

забоJiеваIIиЙ, фактораХ риска, механизмах их разВития, классификации, клиническом



течении, диагностике, лечении, профилактике, неотлон(ной помощи при ургентных
состояниях;

2. методами общеклинического обследования;
з. интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов

диагностики;
4. алгоритмом постановки предварительного диагноза с последуIощим

направлением больного к соответствуюшему врачу-специаJIисту;
5. алгоритмом развернутого клинического диагноза;
6, алгоритмом дифференциальной диагностики по основным синдромам в

аллергопатологии;
1, осlIовныN,{и врачебнып,,Itl дrIагНостиI{ескими и ле,lебными мероприятиями по

оказilFlI{ю первой врачебной помоIци при неотJIожных и угрожаIощих хtизни состояниях,

в. правильным l]едением медrtцинской документации, навыками работы с

регJIаN,IеFIТируюrцимИ материалами, изложенными в стандартах специализированной

пледицинсttой помоrци (Приказы мз рФ) в пределах изучаемых нозологических форr;
9. способностыо анализировать результаты собственной деятельности,
10. способностью самостоятельно работать с учебной, научной, справочной,

N{едIIцL]нской литературой, в том числе и в сети Иrrтернет,

Автоlrы программы:

:зав. ка{lедроrYr госплlтальноI"{ терtlпии с курсоN{

фарlrrалсо.llоглIлI, д.м.II., доцеIIт

rrрофсссо1l Iсафедры госплI,I,аJIыIой тераплIи с курсом
tРарплалtологIlи, д.]u.н.

Д IJ.lJ. ВоiIцеховскllй--r1-
О.Б. IIршходько







АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

<<Избранные вопросы пульмонологии и аллергологии)>
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело дисциплина
КИЗбРанные. Вопросы пульмонологии и аJIлергологии>> относится к. факультативным
дисциплинам,

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы). Из
НИХ, аУДиТорных - 48 часов,24 часа вьцелено на самостоятельную работу студентов. Вид
контроля - зачет.

Основные разделы (молули) дисциплины., пульмонология, аллергологиrI.
I|ель дисциплипы: углубление базисньгх знаний и формирование системньIх

ЗНаfi4Й об основЕьfх пульмонологических и аллергических заболеваниях, уý(ения
ОбОбЩать и применять полученные знания в практической деятельности, с учетом
современньж принципов диiгностики, лечения и профилактики.

Задачи дисциплины:
Способствовать формированию клинического мышления и профессионЕlльньж

нtIвыков у студентов, на)дить студеЕтов:
, 1. правильно анtlJIизировать, систематизировать клинико-€lнЕlп4нестические дilнные,

РеЗУльТаты физикального обследования пациента с основными заболеваниями в
пульмонологии и arллергологии;

2 своевременной диагностике ранних проявлений бронхолегочных и
irллергических заболеваний;

3. лифференциальной диагностике основных нозологических форм в
пульмоЕологии и z}ллергологии;

4. правильно интерпретировать дtlнные дополнительньIх методов обследования;
5. работать с медицинской документацией в условиях стационара;
6. формировать саN,Iостоятельное клиническое мышление, формупировать

РiLЗВернУтыЙ клиническиЙ диагноз согласно современным кJIассификациям ;

7. составлять индивидуzrльные планы лечебно-реабилитационньIх мероприятий
ПаЦИеНТЕlп{ с заболеваниями органов дьIхчшия и аллергопатологиеЙ, в зависимости от
ЭТиОлогического фактора, особенностеЙ патогенеза, степени активности патологического
ПРОцесса, функционЕlльного состояния оргtlнов и систем, наличия осложнений и
сопутствующей патологии ;

8. ОСнОвным принципап{ окtвания экстренной помощи при ургентньIх состояниях в
пределitх изrIаемых нозологических форм.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изrIения
дисциплины кизбранные вопросы пульмонологии и аллергологии) направлен на
формирование следующих общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональньD(
компетенций (ОПК), профессиональных компетенций (ПК) - оК 1, 5; ОПК |, 4, 5, 6,8,9;
пк 1, 5,6, 8,9, 10, |6,20,2|.

основные образовательные технологии: в процессе изrIения дисциплины
ИСПОльЗУются традиционные технологии, формы и методы обуrения: лекции, кJIинические
практические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения занятий:
интерактивный опрос, деловаJI игра-

СамОстоятельная работа студентов складывается из дв)гх компонентов:
аУДиторноЙ и внеаудиторноЙ (обязательноЙ дrrя всех студентов и по выбору) работы.

НаУчно-исследовательская работа явJIяется обязательным разделом изученшI
ДИСЦИПЛины. Тематика работ выбирается с rrетом научного направления кафедры.



В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
l. этиологию, патогенез и методы профипактики наиболее часто встречающихся

болезней органов дыхания и ttллергических заболеваниЙ, их современную
классификацию;

2. 'клиническую картину, критерии диагностики, особенности течения 
'|возможные осложнения наиболее распрострtlненньD( пульмонологических и

аллергических заболеваний, протекающих в типичной форме в рапличньD( возрастньD(

группах;
3. методы диагностики ранних й типичньIх проявлений болезней органов

дьжания и аллегопатологии, а также маJIосимптомньIх, атипичных и осложненньD(
вариантов течения;

4. дифференциOльную диtгностику irллергических заболеваний бронхолегочной
сиQт9мы;

5. основы организации медицинской (амбулаторно-[оликJIинической и
стационарной) помощи рtвлиtlным группам населения, принципы диспансеризации,
реабилитации больньu<;

6. методы лечения и профилактики болезней органов дьIхания и аллергической
патологии, основные протоколы и стандарты фармакотерапии;

. 7. клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственньIх
препаратов и рациональный выбор конкретньIх лекарственньD( средств при лечении
основньtх бронхолегочньIх и zIJIлергических заболеваний.

уметь:
1. планировать, анzrлизировать и оценивать качество медицинскоЙ помощи,

состояние здоровья населения и влияния на него факторов окружающей среды И

производственной сферы;
2. определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента иlилп

его .родственников, провести физикальное обследование (осмотр, пllльпация,
аускультация, измерение артериirльного давления, определение свойств артериztльного
пульса и т.п.); оценивать состояние пациента для принятия решения о необходимости
окЕвilния ему медицинской помощи; tIровести первичное обследование систем и органов:

дьIхательной, сердечно-сосудистой, крови и KpoBeTBopHbIx органов, пищеварительноЙ,
мочевьцелительной, эндокринной, иммунной, костно-мышечной и суставов;

3. устzlновить приоритеты дJuI решения проблем здоровья пациента: критическое
(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с хроническим
заболеванием, состояние с инфекционньпr,r заболеванием, инвалидность, гериатрические
проблемы;

4. наметить объем дополнительньтх исследований в соответствии с прогнозом
болезнио для угочнения диагноза и полrIения достоверного результата;

5. сформулировать клинический диагноз;
6. провести дифференциальную диагностику по основным сиЕдромапd в

пульмонологии и arллергологии;
7. разработать план терапевтических действий с учетом индивидуurльньIх

особенностей, клинического течения заболевания, предшествующего объема терапии,
нilличия осложнений и сопутствующей патологии;

8. сформулировать покiвания к избранному методу лечения с учетом
этиотропньD( и патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного
пациента при ocHoBHbIx патологических сиЕдромах и неотложньIх состояниях, определить
пуIь введения, режим и дозу лекарственньIх прешаратов, оценить эффективность и
безопасность проводимого лечения;

9. заполЕить историю болезни, выписать рецепт;



10. опрелелить объем дополнительньD( исследований в соответствии с прогнозом
болезни, дJuI угочнения дичгноза и получения достоверного результата;

11. использовать в лечебной деятельности методы первичной п вторичной
профилактики, устанавливать приtIинно-следственные связи изменениЙ состоянпя
здоровья от воздействия факторов среды обитания.

владеть:
1. системными знЕlниями о причинах развития основных rrульмонологических и

аллергических заболеваниЙ, факторах риска, механизмах их развития, кJIассификации,
кпиническом течении, диiгностике, лечении, профилактике;

2. методами общеклинического обследования;
3. интефретацией результатов лабораторньu< и инструý[ентtlльньIх методов

диагностики;
4. алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим

направлением больного к соответствующ9му врачу-специаJIисту;
"' 5. алгоритмом рt}звернутого клинического диагноза;" 6. алгоритмом дифференциальной диагностики по основным синдромапd в

пульмонологии и {IJшергологии;
7. основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по

ока:lанию первой врачебной помощи при неотложньD( и угрожЕlющих жизни состоянил(.
, 8. правильным ведением медицинской докуi\{ентации, нчlвыкzlп{и работы с

реглilп{еЕтирующими материЕlпzlп{и, изложенными в стандартах специttлизированной
медицинской помощи (Приказы МЗ РФ) в пределах изrIаемых нозологических форм;

9. способностью ан:Lпизировать результаты собственной деятельности;
10. способностью сЕlIvIостоятельно работать с уrебноЙ, научноЙ, справочноЙ,

медицинской литераryрой, в том тIисле и в сети Интернет.

Авторы программы:

зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом
фармакологии, д.м.н.l доцент

профессор кафедры госпитальной терапии с Kypcq
фармакологии, д.м.н.

/
/r'-= В.В. Войцеховскийт-

О.Б. Приходько


