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Аннотированное содержание программы 

Дисциплина «Эпидемиология» 

По специальности «Медико-профилактическое дело» 

 

 Цель дисциплины:  

формирование у студентов научных представлений теоретическим основам 

эпидемиологии, усвоение методов эпидемиологической диагностики, знаний 

эпидемиологической диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

принципов профилактики инфекционных заболеваний, усвоение средств, используемых 

для профилактики инфекционных заболеваний, как в мирное время, так и военное время, 

и понимания значения клинической эпидемиологии как основы доказательной медицины 

Задачи дисциплины: 

 формулировать и объяснять общие законы и категории эпидемиологии, 

биолого-экологическую характеристику инфекционных болезней, их 

эпидемиологию. Использование знаний и понимания на практике: - 

осуществлять прогнозирование заболеваемости и алгоритм необходимых 

профилактических и противоэпидемических мероприятии при наиболее 

распространенных нозологических формах инфекционных заболеваний. 



 Вынесение суждений, оценивание идей и формирование выводов:  

 оценивать и интерпретировать результаты обследования эпидемического очага, 

объяснять наблюдаемые факты и явления, их причинно-следственные 

взаимоотношения и оценивать эффективность и качество профилактических и 

противоэпидемических мероприятий при ликвидации эпидемического очага. 

 Передача собственного понимания и умений:  

 формулировать собственные выводы в виде рекомендаций по организации 

противоэпидемических и профилактических мероприятий 

 Стимулировать у студента стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию, выбору профессиональной траектории; 

 Развивать новые работы с медицинской литературой, умения проводить анализ 

литературных и Интернет – источников 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-  современные тенденции и проблемы медицинской эпидемиологии и другими 

отраслями медицины; 

- способы обобщения, анализа, восприятия информации в сфере эпидемиологии и 

другими отраслями медицины; 

- основные закономерности и тенденции развития инфекционного процесса; 

- знать ключевые понятия эпидемиологического процесса и способы их 

использования при решении медицинских и профессиональных задач; 

- основные современные исследования и выработка методов профилактики 

инфекционных болезней; 

- Решение клинических проблемно-ситуационных задач; самостоятельная 

подготовка устных реферативных докладов по программным вопросам с 

последующим их обсуждением. 

Уметь: 

-  выявлять основные факторы и тенденции  развития  медицинской 

эпидемиологии; 

- критически оценивать различные теоретические подходы, существующие в 

области медицинской эпидемиологии; 

-  применять теоретические знания для анализа текущих проблем медицинской 

эпидемиологии; 

- самостоятельно проводить анализ эпидемиологического процесса и  применять 

полученные результаты для диагностики инфекционных болезней  

-  работать с оригинальными научными медицинскими текстами , адекватно 

интерпретировать медицинские тексты различной доктринальной направленности   

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

и учебным порталом для профессиональной деятельности. 

- собирать, перерабатывать и обобщать информацию в сфере медицинской и 

применять основные теоретико-методологические подходы. 

Владеть: 

- культурой мышления в сфере медицинской эпидемиологии, представлением о 

текущих эпидемиологии реалиях и вызовах глобализации; 

- способами эпидемиологии взаимодействия в общественной медицине, 

характерной наличием существенных эпидемиологии и общемедицинских 

различий; 

- навыками научных исследований   и анализа эпидемиологии проблем и 

процессов, связанных с медицинской эпидемиологией и другими отраслями 

медицины;  



- основными теоретико-методологическими подходами при подходе к 

медицинской эпидемиологии и другими отраслями медицины в сфере 

эпидемиологического прогнозирования. 

 

 Место дисциплин в   структуре ООП: 

     Дисциплина «Эпидемиология» относится к дисциплинам базовой части цикла 

профессиональных дисциплин (Б3), обеспечивающих теоретическую и практическую 

подготовку студентов в области медицины. Изучение данной дисциплины базируется на 

дисциплинах микробиология, инфекционной болезни, фтизиатрии, гигиены, акушерство и 

гинекологии, хирургической болезни цикла (Б1) таких как «Инфекционные болезни», 

«Санитария и гигиена», «Акушерство и гинекология», «Хирургические болезни»    

Пререквизиты: Изучение и выявление закономерностей и особенностей развития 

распространения и прекращения угасания всех нозологических форм среди людей и на 

этой основе разработки мер профилактики и борьбы с ними. биология, микробиология, 

экология, химия, гистология, медицинская биофизика, биохимия, анатомия, физиология. 

Постреквизиты: хирургические болезни, внутренние болезни, общая гигиена, общая 

иммунология, детские болезни, инфекционные болезни, патоанатомия, патфизиология 

 

Результаты обучения:   

РО5 – Умеет оценить факторы среды обитания населения, их влияние на общественное 

здоровье, проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия по 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний(ПК-6) 

РО6 - Умеет проводить санитарно-гигиенический и эпидемиологический надзор за 

объектами  населенных мест, проводить мероприятия по охране и укрепления здоровья 

детского и взрослого населения, а также проводить адекватные мероприятия в случаи 

санитарно-эпидемиологических   катастроф и чрезвычайных ситуаций(ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13) 

РО7 – Умеет оценить и прогнозировать эпидемиологические ситуации, проводить 

противоэпидемические мероприятия на популяционном уровне.(ПК-14 ПК-15) 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в эпидемиологию. Предмет эпидемиология ее цель, задачи, методы 

эпидемиологии. Эпидемиологический процесс, элементарная ячейка 

эпидемиологического процесса. Классификация ИБ, современная классификация ИБ. 

Организация ППЭР. Государственные меры ППЭР. Медицинские меры ППЭР, иммунитет 

виды иммунитета. Плановая иммунизация в КР. Эпидемиологический надзор, 

эпидемиологический анализ. Основные статистические методы, используемые в 

эпидемиологии. 

Эпидемиология и профилактика антропонозов с фекально-оральным механизмом 

передачи. Эпидемиология и профилактика антропонозов с аэрогенным и механизмами 

передачи. Эпидемиология и профилактика антропонозов с другими механизмами 

передачи и объединенные по общности условия распространенности. Эпидемиология и 

профилактика зоонозов. 

Эпидемиология и профилактика по филогенетической близости возбудителя. Военная 

эпидемиология. 

 

 

 

 



Календарный план лекционных занятий 

 по дисциплине «Эпидемиялогии»  

2 курс   3 –семестр специальность «медико-профилактическое дело». 2019-2020 

учебный год 

 

     № 

                    № 

дата       балл кол 

час 

Темы занятий 

Модуль 1 

1.  1.  1 нд 

 

0,2 б 1 час Введение в эпидемиологию. Краткий очерк истории 

эпидемиологии инфекционных болезней, Цели и 

задачи эпидемиологии. 

2.  0,2 б 1 час Введение в эпидемиологию. Краткий очерк истории 

эпидемиологии инфекционных болезней, Цели и 

задачи эпидемиологии. 

2.  3.  0,2 б 1 час Общая эпидемиология, Методы эпидемиологии. 

4.  0,3 б 1 час Общая эпидемиология, Методы эпидемиологии. 

3.  

 

5.  2 нд 

 

0,3 б 1 час Цели, дизайн, первое полноценное 

эпидемиологическое исследования, Характеристика 

методов оценки состояния здоровья обследуемых лиц, 

когортные исследования. 

6.  

 

0,2 б 1 час Цели, дизайн, первое полноценное 

эпидемиологическое исследования, Характеристика 

методов оценки состояния здоровья обследуемых лиц, 

когортные исследования. 

4.  7.  0,3 б 1 час Исследования типа «случай-контроль». 

8.  0,3 б 1 час Исследования типа «случай-контроль». 

5.  9.  3 нд 

 

0,3 б 1 час Учение об инфекции , эволюция возбудителей 

инфекционных болезней. 

10.  0,3 б 1 час Учение об инфекции , эволюция возбудителей 

инфекционных болезней. 

6.  11.  0,3 б 1 час Учение о механизме передачи.  

Фазы, пути механизма передачи. 

12.  0,2 б 1 час Учение о механизме передачи.  

Фазы, пути механизма передачи. 

7.  13.  4 нд 

 

 

0,3 б 1 час Классификация инфекционных болезней по 

этиологическому принципу и эпидемиологическим 

признакам. 

14.  0,2 б 1 час Классификация инфекционных болезней по 

этиологическому принципу и эпидемиологическим 

признакам. 

8.  15.  0,3 б 1 час Эпидемический процесс. 

16.  0,3 б 1 час Эпидемический процесс. 

9.  17.  5 нд 

 

0,3 б 1час Неживые факторы передачи инфекций. 

18.  0,3 б 1 час Неживые факторы передачи инфекций. 

10.  19.  0,3 б 1 час Живые переносчики возбудителей инфекционных 

болезней. 

20.  0,3 б 1 час Живые переносчики возбудителей инфекционных 

болезней. 



11.  21.  6 нд 0,3 б 1 час Социальные и природные факторы в развитии 

эпидемического процесса. 

22.  0,3 б 1 час Социальные и природные факторы в развитии 

эпидемического процесса. 

Итог: 7нд 6 б 22ч Рубежный контроль 1 

Модуль 2 

1.  1.  9нд 0,5 б 1 час Эпидемический очаг, Мероприятия в эпидемическом 

очаге. 

2.  0,5 б 1 час Эпидемический очаг, Мероприятия в эпидемическом 

очаге. 

2.  3.  10 

нд 

0,5 б 1 час Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

4.  0,5 б 1 час Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

3.  5.  11 

нд 

0,5 б 1 час Правовые основы обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

6.  0,5 б 1 час Правовые основы обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

4.  7.  12 

нд 

0,5 б 1 час Закон КР «Об обеспечении санэпидблагополучия». 

Закон «Государственные программы +по обеспечению 

СЭБН». 

8.  0,5 б 1 час Закон КР «Об обеспечении санэпидблагополучия». 

Закон «Государственные программы +по обеспечению 

СЭБН». 

Итого 4 нд 4 б  8 ч. Рубежный контроль 2 

Всего  10 б 30 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план 

практических занятий по дисциплине «Эпидемиялогия»  

2 курс   3 –семестр специальность «Медико-профилактическое дело». 2019-2020 учебный год 

 

     №  

                     № 

дата       балл кол 

час 

Темы занятий 

Модуль 1 
1.  1.  1 нд 0,3 б 1 час Введение в эпидемиологию.  

2.  0,4 б 1 час Цели и задачи эпидемиологии. 

2.  3.  0,4 б 1 час История развития эпидемиологии. 

4.  0,3 б 1 час История развития эпидемиологии. 

3.  5.  2 нд 0,4 б 1 час Общая эпидемиология , Методы эпидемиологии. 

6.  0,3 б 1 час Методы исследования эпидемического процесса. 

4.  7.  0,4 б 1 час Цели эпидемиологических исследований. 

8.  0,3 б 1 час Дизайн эпидемиологических исследований. 

5.  

 

9.  3 нд 0,4 б 1 час Первое полноценное эпидемиологическое исследование. 

10.  

 
0,3 б 1 час Характеристика методов оценки состояния здоровья 

обследуемых лиц. 

6.  11.  0,4 б 1 час Когортные исследования. 

12.  0,3 б 1 час Методология проведения когортных исследований. 

7.  13.  4 нд 

 

0,4 б 1 час Исследования типа «случай-контроль». 

14.  0,3 б 1 час Методология проведения исследований «случай-контроль». 

8.  15.  0,4 б 1 час Учение об инфекции. 

16.  0,3 б 1 час Эволюция возбудителей инфекционных болезней. 

9.  17.  5 нд 

 

0,4 б 1 час Учение о механизме передачи.  

 
18.  0,3 б 1 час Фазы, пути механизма передачи. 

10.  19.  0,4 б 1 час Классификация инфекционных болезней. 

20.  0,3 б 1 час Классификация инфекционных болезней. 

11.  21.  6 нд 0,4 б 1 час Эпидемиологическая характеристика кишечных 

инфекционных болезней. 
22.  0,3 б 1 час Эпидемиологическая характеристика кишечных 

инфекционных болезней. 
12.  23.  0,4 б 1 час Эпидемиологическая характеристика инфекций дыхательных 

путей. 
24.  0,3 б 1 час Эпидемиологическая характеристика инфекций дыхательных 

путей. 
13.  25.  7 нд 

 

0,4 б 1 час Эпидемиологическая характеристика кровяных 

(трансмиссивных) инфекций. 
26.  0,4 б 1 час Эпидемиологическая характеристика кровяных 

(трансмиссивных) инфекций. 



14.  27.  0,4 б 1 час Эпидемиологическая характеристика группы инфекций 

наружных покровов. 
28.  0,4 б 1 час Эпидемиологическая характеристика группы инфекций 

наружных покровов. 

Итог: 8нд 10 28 ч Рубежный контроль 1 

Модуль 2 
1.  1.  9 нд 

 

0,6 б 1 час Эпидемический процесс. 

2.  0,6 б 1 час Периодичность и сезонность инфекционных болезней. 

2.  3.  0,6 б 1 час Природная очаговость инфекционных болезней. 

4.  0,6 б 1 час Эндемичность инфекционных болезней (эндемия). 

3.  

 

5.  10 нд  
 

0,6 б 1 час Движущие силы эпидемического процесса. 

6.  0,6 б 1 час Живые переносчики возбудителей инфекционных болезней. 

7.  

 
0,6 б 1 час Неживые факторы передачи инфекций. 

8.  0,6 б 1 час Эпидемиологическое значение воды в передаче 

инфекционных болезней. 
4.  

 

9.  

 
11 нд 

 

0,6 б 1 час Эпидемиологическое значение почвы как фактора передачи 

возбудителей инфекционных заболеваний. 

10.  0,6 б 1 час Эпидемиологическое значение пищевых продуктов в передаче 

инфекционных болезней. 

5.  11.  0,6 б 1 час Эпидемиологическое значение воздуха как фактора передачи 

инфекционных заболеваний. 

12.  0,6 б 1 час Социальные и природные факторы в развитии эпидемического 

процесса. 

6.  13.  12 нд 0,6 б 1 час Влияние социальных условий на возникновение и течение 

эпидемического процесса . 

14.  0,6 б 1 час Эпидемический очаг, Мероприятия в эпидемическом очаге. 

7.  15.  0,6 б 1 час Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

16.  0,5 б 1 час Правовые основы обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 
8.  17.  13 нд 

 

0,5б 1 час Закон КР «Об обеспечении санэпидблагополучия». Закон 

«Государственные программы +по обеспечению СЭБН». 

Итого 5 нд 10  17 ч. Рубежный контроль 2 

Всего 13 нд 20 б 45 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план распределения часов по дисциплине «Эпидемиология» 

2 курс   3 –семестр специальность «Медико-профилактическое дело» 

 

Лекции 

 

№ и название              

темы  

Ф
о
р
м

ы
 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 

 

                  

               Наименование 

            изучаемых вопросов 

ч
ас

ы
 

  Б
ал

-л
ы

 

  Л
и

т-
р
а 

 И
сп

. 

о
б

р
.з

о
в
-

те
х
н

 

 Н
ед

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Модуль 1      

        



Тема1.2  

Введение в 

эпидемиологию. 

Краткий очерк 

истории 

эпидемиологии 

инфекционных 

болезней, Цели 

и задачи 

эпидемиологии 

  

 

 

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

План лекции:  (2 ч) 

1. Введение, предмет и задачи эпидемиологии. 

2. Связь эпидемиологии с другими дисциплинами. 

3. Исторический очерк становления и развития 

эпидемиологии. 

            Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные этапы в развитии 

эпидемиологии.  

2. Перечислите  заслуги в эпидемиологии  Л.В. 

Громашевского, В.Д., Белякова, Б.Л. Черкасского, 

Э. Дженнера, Л. Пастера, П. Рамона, И.И. 

Мечникова, Л.С. 

Ценковского, Н.Ф Гамалеи, А.А. Смородинцева, 

П.Ф. Здродовского, М.П. Чумакова 

3. Расскажите состояние инфекционной 

заболеваемости в мире и КР, этимология термина 

«эпидемиология». 

4. Расскажите становление эпидемиологии на 

ранних этапах развития медицины. Основные этапы 

развития медицины. 

5. Расскажите место эпидемиологии в системе 

медицинского образования, связь эпидемиологии с 

другими медицинскими науками 

6. Объясните понятие «эпидемический процесс»,  

наиболее обобщенное определение эпидемического 

процесса как процесса возникновения и 

распространения 

7 . Объясните определение понятия «источник» и 

«резервуар инфекции». инфекционных болезней 

среди населения. 

8. Расскажите экосистемный и соцэкосистемный 

уровень эпидемического процесса. 

9. Расскажите эколого-эпидемиологическую 

классификации инфекционных болезней 

(антропонозы, 

зоонозы, сапронозы). 

10. Проводите оценку профилактических и 

лечебных 

мероприятий на основе принципов доказательной 

медицины.  

11. Расскажите понятие об инфекционной и 

неинфекционной эпидемиологии. 

12. Объясните -  человек, носитель, животные как 

источник инфекции.  

13.  Интерпретируйте локализации возбудителя в 

организме человека и связь механизма передачи с 

локализацией возбудителя в организме хозяина.  

14. Расскажите о механизмах передачи.  

15. Перечислите фазы и типы  механизма передачи. 

16. Перечислите пути и факторы передачи.  

17. Расскажите о восприимчивости населения – 

необходимая предпосылка для возникновения и 

поддержания эпидемического процесса.  

18. Расскажите проявления эпидемического 

процесса, распределение инфекционной 
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Тема 3.4 

Общая 

эпидемиология, 

Методы 

эпидемиологии.  

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

   

  

 

 

 

 

 

 

План лекции:  (2 ч) 

1. Введение, предмет и задачи эпидемиологии. 

2. Связь эпидемиологии с другими дисциплинами. 

3. Исторический очерк становления и развития 

эпидемиологии. 

            Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные этапы в развитии 

эпидемиологии.  

2. Перечислите  заслуги в эпидемиологии  Л.В. 

Громашевского, В.Д., Белякова, Б.Л. Черкасского, 

Э. Дженнера, Л. Пастера, П. Рамона, И.И. 

Мечникова, Л.С. 

Ценковского, Н.Ф Гамалеи, А.А. Смородинцева, 

П.Ф. Здродовского, М.П. Чумакова 

3. Расскажите состояние инфекционной 

заболеваемости в мире и КР, этимология термина 

«эпидемиология». 

4. Расскажите становление эпидемиологии на 

ранних этапах развития медицины. Основные этапы 

развития медицины. 

5. Расскажите место эпидемиологии в системе 

медицинского образования, связь эпидемиологии с 

другими медицинскими науками 

6. Объясните понятие «эпидемический процесс»,  

наиболее обобщенное определение эпидемического 

процесса как процесса возникновения и 

распространения 

7 . Объясните определение понятия «источник» и 

«резервуар инфекции». инфекционных болезней 

среди населения. 

8. Расскажите экосистемный и соцэкосистемный 

уровень эпидемического процесса. 

9. Расскажите эколого-эпидемиологическую 

классификации инфекционных болезней 

(антропонозы, 

зоонозы, сапронозы). 

10. Проводите оценку профилактических и 

лечебных 

мероприятий на основе принципов доказательной 

медицины.  

11. Расскажите понятие об инфекционной и 

неинфекционной эпидемиологии. 

12. Объясните -  человек, носитель, животные как 

источник инфекции.  

13.  Интерпретируйте локализации возбудителя в 

организме человека и связь механизма передачи с 

локализацией возбудителя в организме хозяина.  

14. Расскажите о механизмах передачи.  

15. Перечислите фазы и типы  механизма передачи. 

16. Перечислите пути и факторы передачи.  
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Тема5. 6 

 Цели, дизайн, 

первое 

полноценное 

эпидемиологиче

ское 

исследования, 

Характеристика 

методов оценки 

состояния 

здоровья 

обследуемых 

лиц, когортные 

исследования  

  

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

 

План лекции:  (2 ч) 

1. Эпидемический очаг, его структура. 

2. Противоэпидемические мероприятия. 

3. Основы организации профилактических 

мероприятий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите эпидемический очаг и его 

структуре. 

2. Расскажите проявления эпидемического 

процесса. 

3. Расскажите мероприятий, направленные на 

источник (резервуар) инфекции при 

антропонозах, 

зоонозах, сапронозах.  

4. Перечислите изоляционные мероприятия.  

5. Расскажите режимно-ограничительные 

мероприятия (разобщение, обсервация, 

карантин).  

6. Расскажите мероприятий, направленные на 

разрыв механизма передачи. 

7. Расскажите мероприятий, направление на 

восприимчивый коллектив.  

8. Перечислите уровни профилактики. 

9. Расскажите проведение санитарно- 

просветительной работы врачом-терапевтом 

среди населения по вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Методы и формы проверки знаний: 

Опрос. 

Собеседование по контрольным вопросам 
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Тема 7.8 

Исследования 

типа «случай-

контроль» 

  

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

 

План:  

Как и другие аналитические исследования, 

исследование «случай-контроль» предполагает 

разделение изучаемой выборки на группы 

сравнения. Методология проведения данного вида 

исследований включает следующие этапы: 

1. Определение изучаемой популяции 

(«генеральной совокупности»), в которой 

возникают случаи изучаемого заболевания. 

2. Определение группы «случаев». 

3. Подбор группы «контролей», репрезентативных 

для генеральной совокупности (популяции), из 

которой произошли случаи. 

4. Получение сведений о подверженности «случаев» 

и «контролей» действию изучаемого фактора риска. 

5. Анализ полученных данных с расчетом 

отношения шансов. 

Одна из особенностей исследования «случай-

контроль» заключается в том, что популяция, 

подвергающаяся воздействию фактора риска, 

изначально не всегда ясно определена. 

Исследователь должен определить данную 

популяцию риска исходя из цели и задач 

исследования, изучаемого заболевания и 

действующего фактора риска, и в дальнейшем 

учитывать эти допущения при переносе результатов 

исследования на генеральную совокупность. Перед 

началом сбора научных данных очень важно 

однозначно определить, что следует считать 

«случаем». Как правило, «случай» – это пациент с 

уже имеющимся заболеванием (состоянием), 

поэтому для подбора «случаев» требуется 

использовать четкие 

Были подвержены 

действию фактора риска 

Больные «случаи» 

Не были подвержены действию фактора риска 

Сбор данных 

Были подвержены действию фактора риска 

Не были подвержены действию фактора риска 

Здоровые «контроли» 

47 

критерии включения в исследование, 

следовательно, диагностические тесты, 

направленные на выявление заболевания, должны 

иметь высокую валидность. Следует учесть, что в 

исследование по возможности желательно включать 

недавно выявленные случаи болезни, поскольку при 

длительном течении заболевания возможны 

трудности с выявлением информации о факте 

воздействия фактора риска (так называемая 

«ошибка памяти» (англ. «recall bias»), когда 

наблюдаемые лица затрудняются вспомнить, имело 

ли место изучаемое воздействие). Ключевым 
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Тема 9.10 

Учение об 

инфекции , 

эволюция 

возбудителей 

инфекционных 

болезней. 

  

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

 

План лекции:  (2 ч) 

1. Общая характеристика группы антропонозов 

с фекально-оральным механизмом передачи. 

2.  Бактериальные болезни: шигеллезы, 

сальмонеллезы, холера, эшерихиозы, острые 

кишечные инфекции, вызываемые другими 

микроорганизмами.  

3. Вирусные болезни: ротавирусный 

гастроэнтерит, гастроэнтерит, 

энтеровирусные инфекции,  вирусный 

гепатит А, вирусный гепатит Е и т.д.  

4. Эколого-биологические свойства 

возбудителя и особенности взаимодействия с 

организмом человека.  

5. Факторы с различными путями передачи 

возбудителя инфекции.  

6. Мероприятия, направленные на источник 

инфекции, их потенциальная и реальная 

эффективность при различных инфекциях 

7. Значение санитарно-гигиенических 

мероприятий для профилактики различных 

инфекционных заболеваний  

8. Степень управляемости различных 

заболеваний санитарно-гигиеническими 

мероприятиями.  

9. Эпидемиологический надзор и его осо-

бенности при различных инфекционных 

заболеваниях Контрольные вопросы: 

1. Расскажите бактериальные болезни: шигеллезы, 

сальмонеллезы, холера, эшерихиозы, острые 

кишечные инфекции, вызываемые другими 

микроорганизмами.  

2. Расскажите вирусные болезни: ротавирусный 

гастроэнтерит, гастроэнтерит, энтеровирусные 

инфекции,  вирусный гепатит А, вирусный гепатит 

Е и т.д.  

3. Расскажите эколого-биологические свойства 

возбудителя и особенности взаимодействия с 

организмом человека, особенности возбудителя, 

определяющие эпидемиологическое значение.  

4. Расскажите особенности реализации фекально-

орального механизма передачи.  

5. Перечислите факторы передачи (первичные, 

промежуточные, конечные). 

6. Расскажите водный, пищевой и контактно-бытовой 

пути передачи, их активность при разных 

кишечных антропонозах в различных социально-

бытовых группах населения.  

7. Расскажите мероприятий, направленные на 

источник инфекции, их потенциальная и реальная 

эффективность при различных инфекциях.  

8. Расскажите эпидемиологическая значимость 

различных методов выявления источников 

инфекции 

  

 

 3 



Тема 11.12 

 

Учение о 

механизме 

передачи.  

Фазы, пути 

механизма 

передачи. 

 

 

 

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

 

План лекции:  (2 ч)  

1. Общая характеристика болезней 

антропонозов с другими механизмами 

передачи. 

2. Проявления эпидемического процесса 

(распространенность, группы риска, 

возрастная структура, заболеваемость).  

3. Характеристика возбудителей 

гепатита В, С, Д и др., механизм развития , 

пути и факторы передачи (искусственные и 

естественные).  

4. Определение понятий ВИЧ-инфекция 

и СПИД, общая характеристика болезни, 

источники возбудителей,  пути выделения и 

передачи ВИЧ.  

5. Контингенты повышенного риска 

заражения. 

6.  Показания для лабораторного 

обследования на ВИЧ-инфекцию.  

7. Эпидемиологический надзор.  

8. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. 

Контрольные вопросы:  

1. Характеризуйте  болезней антропонозов с другими 

механизмами передачи. 

2. Расскажите проявления эпидемического процесса 

(распространенность, группы риска, возрастная 

структура, заболеваемость).  

3. Характеризуйте возбудителей гепатита В, С, Д и др.  

4. Расскажите механизм развития эпидемического 

процесса гепатитов с парэнтеральным механизмом 

передачи.  

5. Перечислите пути передачи (искусственные и 

естественные).  

6. Перечислите факторы передачи инфекции.  

7. Расскажите ВИЧ-инфекция и СПИД. 

8. Расскажите источники возбудителей и 

длительность заразного периода, пути выделения и 

передачи ВИЧ, контингенты повышенного риска 

заражения.  

9. Перечислите показания для лабораторного 

обследования на ВИЧ-инфекцию.  

10. Расскажите эпидемиологический надзор  по борьбе 

со СПИД-ом. 

11. Объясните роль лечебно-профилактической 

службы в проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий.   

12. Перечислите особенности эпидемиологии 

госпитальных инфекций в различных учреждениях: 

акушерский стационар, неонатологический 

стационар, хирургический стационар, 

реанимационное отделение.  

13. Расскажите санитарно-противоэпидемический 

режим лечебно-профилактических учреждений 
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Тема13.14  
Классификация 

инфекционных 

болезней по 

этиологическому 

принципу и 

эпидемиологически

м признакам. 

  

 

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

План лекции:  (2 ч) 

Группа I - возбудители особо опасных инфекций 

(легочная чума, натуральная оспа, лихорадки Ласса, 

Эбола и др.).  

Группа II - возбудители высококонтагиозных 

бактериальных грибковых и вирусных инфекций 

(сибирская язва, холера, лихорадка Скалистых гор, 

сыпной тиф, бластомикоз, бешенство и др.). В эту 

группу также включѐн ботулотоксин (но не сам 

возбудитель ботулизма).  

Группа III - возбудители бактериальных грибковых, 

вирусных и протозойных инфекций, выделенных в 

отдельные нозологические формы (возбудители 

коклюша, столбняка, ботулизма, туберкулѐза, 

кандидоза, малярии, лейшманиоза, гриппа, 

полиомиелита и др.). В эту группу также включены 

аттенуированные штаммы бактерий групп I, II и III.  

Группа IV - возбудители бактериальных, вирусных, 

грибковых септицемии, менингитов, пневмоний, 

энтеритов, токсикоинфекций и острых отравлений 

(возбудители анаэробных газовых инфекций, 

синегнойной инфекции, аспергиллеза, амебиаза, 

аденовирусы, герпесвирусы и др.) 

Классификация инфекционных болезней  

Классификация инфекционных болезней – 

важнейшая часть учения об инфекциях, во многом 

определяющая общие представления о 

направлениях и мерах борьбы с этой обширной 

группой патологии человека. Предложено много 

классификаций инфекционных болезней, 

основанных на различных принципах.  

Долгое время о природе заразных болезней 

практически ничего не было известно. Их 

связывали с особыми «миазмами» – ядовитыми 

испарениями воздуха. Представление о «миазмах», 

как о причине повальных болезней, сменилось 

учением о «контагиях» (О.Фракасторо, XVI в.). 

Учение о контагиозных болезнях, передающихся от 

больного человека к здоровому, получило 

дальнейшее развитие в трудах Д.С.Самойловича 

(1784), который полагал, что возбудителями 

инфекционных болезней, в частности чумы, 

являются мельчайшие живые существа.  

Из предложенных эпидемиологами классификаций 

инфекционных болезней наибольшее признание 

получила классификация Л.В.Громашевского, в 

основе которой лежит признак локализации 

инфекции в организме человека. Локализация же 

микроба определяет механизм передачи 

инфекционного начала, то есть момент 

эпидемиологического значения.  

Классификация инфекционных болезней 

Л.В.Громашевского была и остается наиболее 

удобной для клинической практики. Ее создание – 
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Тема15 .16  

Эпидемический 

процесс 

 

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

План лекции:  (2 ч) 

1 ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Одним из центральных вопросов инфекционной 

эпидемиологии является учение об эпидемическом 

процессе как непрерывном процессе возникновения 

и распространения инфекционных болезней. 

Обобщение накопленного фактического материала 

и теоретические разработки позволили 

сформулировать ряд концепций и теорий, о 

сущности эпидемического процесса: 

определяющей роли механизма передачи 

возбудителя, разработанное выдающимся 

советским эпидемиологом Л.В.Громашевским; 

болезней, созданное Е.Н.Павловским и его школой; 

паразитарных систем, высказанная В.Д.Беляковым 

и успешно разработанная его школой; 

-экологическая концепция 

эпидемического процесса, сформулированная 

Б.Л.Черкасским. 

Современный подход к изучению эпидемического 

процесса отличается цельностью восприятия его как 

системы, аккумулирующей в себе биологическую и 

социальную сущность и, следовательно, способной 

применительно к биологической его части, как 

любой живой системе, сохранять, восстанавливать 

исходное состояние или самостоятельно избирать 

новое состояние. 

Гносеология теории эпидемического процесса 

имеет свои корни. Так, к середине 20-х годов 

текущего столетия основной теорией 

эпидемиологии как науки об эпидемическом 

процессе стала теория трех факторов, основные 

положения которой разработаны К.Сталлибрассом 

(С.О.Stallybrass) и изложены в его книге "The 

principles of epidemiology and the process of 

infection", вышедшей в 1930г. Основываясь на 

данных микробиологии, иммунологии, статистики и 

теории вероятности, К.Сталлибрасс описал 

основные закономерности, присущие 

эпидемическому процессу. В частности, он 

отмечает, что: ―При инфекции имеют значение три 

основных фактора: 

1) резервуар специфического патогенного 

возбудителя, который можно обозначить как 

"семя", или паразитический фактор; 2) передающий 

фактор, или "сеятель", и 3) фактор чувствительного 

индивидуума, или хозяина, который может быть 

обозначен как "почва"‖. По терминологии 

К.Сталлибрасса, "семя" - соответствующий 

резервуар специфических патогенных 

микроорганизмов достаточной заразительности и 
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Тема17,18 
Неживые факторы 

передачи инфекций 

 

 

СЛК-
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План лекции:  (2 ч) 

Неживые факторы передачи инфекций 

Эпидемиологическое значение воды в передаче 

инфекционных болезней 

Роль воды в механизме передачи возбудителей 

кишечных инфекций, развития эпидемий и 

пандемий человечество осознало задолго до 

открытия патогенных микроорганизмов. Тем не 

менее, сегодня эта проблема остается весьма 

актуальной, несмотря на распространение 

централизованного водоснабжения населенных 

пунктов и усовершенствование методов 

обеззараживания. Поэтому при решении вопросов 

по обеспечению населения водой прежде всего 

необходимо предотвратить появление и 

распространение возбудителей инфекционных 

болезней, способных передаваться через воду. Это 

достигается постоянным обеспечением населения 

доброкачественной водой в достаточном 

количестве. При нарушении тех или иных 

гигиенических требований и санитарных правил как 

во время организации водоснабжения населенного 

пункта, так и при дальнейшей эксплуатации 

водопровода, может возникнуть чрезвычайно 

опасная, даже катастрофическая, ситуация — 

вспышка водной эпидемии, когда инфекционное 

заболевание одновременно передается сотням и 

тысячам людей. 

Наиболее массовые водные эпидемии с 

тяжелейшими последствиями (нарушения 

общественного здоровья) связаны с возможностью 

распространения с водой возбудителей кишечных 

инфекций, которым свойствен фекально-оральный 

механизм передачи. Доказана возможность 

распространения через воду возбудителей холеры, 

брюшного тифа, паратифов А и В, сальмонеллеза, 

шигеллеза, эшерихиоза, лептоспироза, туляремии, 

бруцеллеза. В источниках водоснабжения нередко 

обнаруживают вирусы эпидемического гепатита 

(болезни Боткина), ротавирусного гастроэнтерита, 

аденовирусы и энтеровирусы (полиомиелита, 

Коксаки). 

Учитывая эпидемиологические особенности 

заболеваемости при распространении инфекции 

через питьевую воду, следует попытаться дать 

78 

обобщенную характеристику водопроводных 

(водно-питьевых) вспышек, учитывая, что каждая 

эпидемия имеет своеобразие: 

1. Водопроводные эпидемии не имеют сезонности. 

2. Территория, на которую распространяется водная 

эпидемия, соответствует территории, население 

которой снабжается водой водоисточников, 

подвергшихся заражению. 3. Водные заражения 
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Тема19,20 
Живые 

переносчики 

возбудителей 

инфекционных 

болезней 

 

 

СЛК-
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ПК-7 

ПК-8 

ПК-
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План лекции:  (2 ч) 

Живые переносчики возбудителей инфекционных 

болезней относятся к типу Arthropoda 

членистоногие). Внутри этого типа выделяют 2 

класса: Insecta (насекомые) и Arachnoidea 

(паукообразные). Причем внутри класса 

паукообразных переносить возбудителей 

инфекционных заболеваний может только отряд 

клещей (Acarina). Активность эпидемического 

процесса в тех случаях, когда переносчиками 

являются насекомые или клещи, зависит от целого 

ряда факторов. 

Рис. 18. Живые переносчики возбудителей 

инфекционных болезней 

83 

Имеют значение особенности питания живого 

переносчика. Комары, клещи, москиты, вши, блохи 

питаются кровью, поэтому принимают участие в 

переносе исключительно кровяных инфекций 

(малярия, японский энцефалит, сыпной и 

возвратный тиф, лейшманиоз). Связь кровососания 

и развития яиц названа гонотрофической 

гармонией. Гонотрофическая гармония (гоно-+греч. 

trophe питание) - параллелизм между процессами 

пищеварения и развития яичников, свойственный 

всем кровососущим насекомым отряда двукрылых 

(комарам, мошкам, мокрецам, слепням, москитам). 

Таким образом, жизнь самки крососущих 

насекомых состоит из ряда следующих друг за 

другом гонотрофических циклов, т.е. приѐм одной 

порции крови необходим и достаточен для 

созревания одной порции яиц. Эту связь первым 

выявил Г.А.Кожевников в 1903 году. 

Гонотрофическая дисгармония - нарушение 

параллелизма между развитием яичников у 

кровососущих насекомых отряда двукрылых и 

условиями их питания. 

Мухи и тараканы кровью не питаются и являются 

механическими переносчиками кишечных 

инфекций (брюшной тиф, дизентерия, холера). 

Имеет значение сезон года. Теплое время года 

благоприятно для размножения комаров, москитов, 

мух, поэтому инфекции, переносимые этими 

насекомыми, наиболее интенсивно 

распространяются летом. С другой стороны, для 

вшей более выгодные условия для размножения 

создаются в холодное время года (чем больше на 

человеке одежды, тем комфортнее чувствуют себя 

вши). Поэтому заболевания, передаваемые вшами 

(эпидемический сыпной тиф, эпидемический 

возвратный тиф), чаще регистрируются в зимние 

месяцы. Имеет значение интенсивность 

размножения живых переносчиков. Например, в 

тропических регионах имеются благоприятные 
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Тема 21,22 

 
Социальные и 

природные факторы 

в развитии 

эпидемического 

процесса. 

 

СЛК-
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План: 

1. Эпидемический очаг, его структура. 

2. Противоэпидемические мероприятия. 

3. Уровни профилактики. Определение понятия 

первичной, вторичной, третичной 

профилактики.  

4. Проведение санитарно- 

просветительной работы врачом-терапевтом 

среди населения по вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о эпидемическом очаге и его 

структуре. 

2. Объясните проявления эпидемического 

процесса. 

3. Перечислите противоэпидемические 

мероприятия. 

4. Расскажите мероприятий, направленные на 

источник (резервуар) инфекции при антропонозах, 

зоонозах, сапронозах.  

5. Расскажите  о изоляционные мероприятие.  

6. Расскажите режимно-ограничительные 

мероприятия (разобщение, обсервация, карантин).  

7. Расскажите мероприятий, направленные на 

разрыв механизма передачи. 

8. Расскажите мероприятий, направление на 

восприимчивый коллектив.  

9. Расскажите основы организации 

профилактических мероприятий.  

10. Перечислите уровни профилактики.  

11. Расскажите определение понятия первичной, 

вторичной, третичной профилактики.  

12. Интерпретируйте проведение санитарно- 

просветительной работы врачом-терапевтом 

среди населения по вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Форма проверки знаний и умений: 

Устный опрос, тестирование.  
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 Модуль 1 22

ч 

6б 
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Модуль 2 

  

 

   



Тема 1,2 

 
Эпидемический 

очаг, Мероприятия 

в эпидемическом 

очаге. 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

План: 

5. Эпидемический очаг, его структура. 

6. Противоэпидемические мероприятия. 

7. Уровни профилактики. Определение понятия 

первичной, вторичной, третичной 

профилактики.  

8. Проведение санитарно- 

просветительной работы врачом-терапевтом 

среди населения по вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Контрольные вопросы: 

13. Расскажите о эпидемическом очаге и его 

структуре. 

14. Объясните проявления эпидемического 

процесса. 

15. Перечислите противоэпидемические 

мероприятия. 

16. Расскажите мероприятий, направленные на 

источник (резервуар) инфекции при антропонозах, 

зоонозах, сапронозах.  

17. Расскажите  о изоляционные мероприятие.  

18. Расскажите режимно-ограничительные 

мероприятия (разобщение, обсервация, карантин).  

19. Расскажите мероприятий, направленные на 

разрыв механизма передачи. 

20. Расскажите мероприятий, направление на 

восприимчивый коллектив.  

21. Расскажите основы организации 

профилактических мероприятий.  

22. Перечислите уровни профилактики.  

23. Расскажите определение понятия первичной, 

вторичной, третичной профилактики.  

24. Интерпретируйте проведение санитарно- 

просветительной работы врачом-терапевтом 

среди населения по вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Форма проверки знаний и умений: 

Устный опрос, тестирование.  
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Тема 3,4 

 
Противоэпидемичес

кие мероприятия в 

очаге 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

План: 

9. Эпидемический очаг, его структура. 

10. Противоэпидемические мероприятия. 

11. Уровни профилактики. Определение понятия 

первичной, вторичной, третичной 

профилактики.  

12. Проведение санитарно- 

просветительной работы врачом-терапевтом 

среди населения по вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Контрольные вопросы: 

25. Расскажите о эпидемическом очаге и его 

структуре. 

26. Объясните проявления эпидемического 

процесса. 

27. Перечислите противоэпидемические 

мероприятия. 

28. Расскажите мероприятий, направленные на 

источник (резервуар) инфекции при антропонозах, 

зоонозах, сапронозах.  

29. Расскажите  о изоляционные мероприятие.  

30. Расскажите режимно-ограничительные 

мероприятия (разобщение, обсервация, карантин).  

31. Расскажите мероприятий, направленные на 

разрыв механизма передачи. 

32. Расскажите мероприятий, направление на 

восприимчивый коллектив.  

33. Расскажите основы организации 

профилактических мероприятий.  

34. Перечислите уровни профилактики.  

35. Расскажите определение понятия первичной, 

вторичной, третичной профилактики.  

36. Интерпретируйте проведение санитарно- 

просветительной работы врачом-терапевтом 

среди населения по вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Форма проверки знаний и умений: 

Устный опрос, тестирование.  
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Тема 5,6 

 
Правовые основы 

обеспечения  

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

населения 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

План лекции:  (2 ч) 

Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия.  

Мероприятия, направленные на источник 

(резервуар) инфекции при антропонозах, зоонозах, 

сапронозах. Выявление. Диагностика. 

Изоляционные мероприятия. Режимно - 

ограничительные мероприятия (разобщение, 

обсервация, карантин). 

Мероприятия, направленные на разрыв механизма 

передачи (дезинфекция, стерилизация, 

дезинфекционные камеры). 

Определение понятия иммунопрофилактики. Место 

иммунопрофилактики в системе профилактических 

и противоэпидемических мероприятий при 

отдельных группах инфекционных заболеваний 

(аэрозольных и кишечных антропонозах, зоонозах) 

и отдельных нозологических форм внутри каждой 

группы. Инфекционные болезни, управляемые 

методами иммунопрофилактики.Значение работ 

Э.Дженнера, Л.Пастера, Г.Рамона, роль 

отечественных ученых И.И.Мечникова, 

Л.С.Ценковского, Н.Ф.Гамалеи, 

А.А.Смородинцева,П.Ф.Здродовского, .П.Чумакова 

и др. в развитии учения об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней. Активная и пассивная 

иммунизация, используемые препараты, показания 

к применению. Типы вакцинных препаратов, 

принципы их получения. Требования к вакцинам. 

Система производства и контроля бактерийных и 

вирусных препаратов. Система апробации и 

внедрения в практику новых бактерийных и 

вирусных препаратов, Планирование 

специфической профилактики. Документация. 

Календарь прививок - инструктивно-методические 

документы, приказы. Специфическая профилактика 

детских инфекций.. Календарь профилактических 

прививок как инструктивно-методический 

документ, регламентирующий сроки, 

последовательность, показания и схему применения 

вакцин и как основа составления плана 

иммунопрофилактики. Научные основы ее 

совершенствования.  
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Тема 7,8 

 
Закон КР «Об 

обеспечении 

санэпидблагополуч

ия». Закон 

«Государственные 

программы +по 

обеспечению 

СЭБН». 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия.  

Мероприятия, направленные на источник 

(резервуар) инфекции при антропонозах, зоонозах, 

сапронозах. Выявление. Диагностика. 

Изоляционные мероприятия. Режимно - 

ограничительные мероприятия (разобщение, 

обсервация, карантин). 

Мероприятия, направленные на разрыв механизма 

передачи (дезинфекция, стерилизация, 

дезинфекционные камеры). 

Определение понятия иммунопрофилактики. Место 

иммунопрофилактики в системе профилактических 

и противоэпидемических мероприятий при 

отдельных группах инфекционных заболеваний 

(аэрозольных и кишечных антропонозах, зоонозах) 

и отдельных нозологических форм внутри каждой 

группы. Инфекционные болезни, управляемые 

методами иммунопрофилактики.Значение работ 

Э.Дженнера, Л.Пастера, Г.Рамона, роль 

отечественных ученых И.И.Мечникова, 

Л.С.Ценковского, Н.Ф.Гамалеи, 

А.А.Смородинцева,П.Ф.Здродовского, .П.Чумакова 

и др. в развитии учения об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней. Активная и пассивная 

иммунизация, используемые препараты, показания 

к применению. Типы вакцинных препаратов, 

принципы их получения. Требования к вакцинам. 

Система производства и контроля бактерийных и 

вирусных препаратов. Система апробации и 

внедрения в практику новых бактерийных и 

вирусных препаратов, Планирование 

специфической профилактики. Документация. 

Календарь прививок - инструктивно-методические 

документы, приказы. Специфическая профилактика 

детских инфекций.. Календарь профилактических 

прививок как инструктивно-методический 

документ, регламентирующий сроки, 

последовательность, показания и схему применения 

вакцин и как основа составления плана 

иммунопрофилактики. Научные основы ее 

совершенствования. 
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Тематический план распределения часов по по дисциплине «Эпидемиология» 

2 курс   3 –семестр специальность «Медико-профилактическое дело» 

 

 

 

№ и название              

темы  

Ф
о
р
м

ы
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

                  

               Наименование 

            изучаемых вопросов 

час

ы 

 

 

Ба

л-

лы 

 

 

Ли

т-

ра 

 

И
сп

. 

о
б

р
.з

о
в
-
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х
н

 

 

Не

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Модуль 1      

 



Тема 1 

 Введение в 

эпидемиологию. 

  

Тема 2 
Цели и задачи 

эпидемиологии 

 

Тема 3 
История развития 

эпидемиологии 1 

 

Тема 4 
История развития 

эпидемиологии 2 

 

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

План :  (4 ч) 

1. Введение, предмет и задачи эпидемиологии. 

2. Связь эпидемиологии с другими дисциплинами. 

3. Исторический очерк становления и развития 

эпидемиологии. 

            Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные этапы в развитии 

эпидемиологии.  

2. Перечислите  заслуги в эпидемиологии  Л.В. 

Громашевского, В.Д., Белякова, Б.Л. Черкасского, 

Э. Дженнера, Л. Пастера, П. Рамона, И.И. 

Мечникова, Л.С. 

Ценковского, Н.Ф Гамалеи, А.А. Смородинцева, 

П.Ф. Здродовского, М.П. Чумакова 

3. Расскажите состояние инфекционной 

заболеваемости в мире и КР, этимология термина 

«эпидемиология». 

4. Расскажите становление эпидемиологии на 

ранних этапах развития медицины. Основные этапы 

развития медицины. 

5. Расскажите место эпидемиологии в системе 

медицинского образования, связь эпидемиологии с 

другими медицинскими науками 

6. Объясните понятие «эпидемический процесс»,  

наиболее обобщенное определение эпидемического 

процесса как процесса возникновения и 

распространения 

7 . Объясните определение понятия «источник» и 

«резервуар инфекции». инфекционных болезней 

среди населения. 

8. Расскажите экосистемный и соцэкосистемный 

уровень эпидемического процесса. 

9. Расскажите эколого-эпидемиологическую 

классификации инфекционных болезней 

(антропонозы, 

зоонозы, сапронозы). 

10. Проводите оценку профилактических и 

лечебных 

мероприятий на основе принципов доказательной 

медицины.  

11. Расскажите понятие об инфекционной и 

неинфекционной эпидемиологии. 

12. Объясните -  человек, носитель, животные как 

источник инфекции.  

13.  Интерпретируйте локализации возбудителя в 

организме человека и связь механизма передачи с 

локализацией возбудителя в организме хозяина.  

14. Расскажите о механизмах передачи.  

15. Перечислите фазы и типы  механизма передачи. 

16. Перечислите пути и факторы передачи.  

17. Расскажите о восприимчивости населения – 

необходимая предпосылка для возникновения и 

поддержания эпидемического процесса.  

18. Расскажите проявления эпидемического 

процесса, распределение инфекционной 
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Тема 5 

 Общая 

эпидемиология , 

Методы 

эпидемиологии 

Тема 6 

 
Методы 

исследования 

эпидемического 

процесса 

 

Тема 7 
Цели 

эпидемиологически

х исследований 

 

Тема 8 
Дизайн 

эпидемиологически

х исследований 

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

   

  

 

 

 

 

 

 

План :  (4 ч) 

1. Введение, предмет и задачи эпидемиологии. 

2. Связь эпидемиологии с другими дисциплинами. 

3. Исторический очерк становления и развития 

эпидемиологии. 

            Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные этапы в развитии 

эпидемиологии.  

2. Перечислите  заслуги в эпидемиологии  Л.В. 

Громашевского, В.Д., Белякова, Б.Л. Черкасского, 

Э. Дженнера, Л. Пастера, П. Рамона, И.И. 

Мечникова, Л.С. 

Ценковского, Н.Ф Гамалеи, А.А. Смородинцева, 

П.Ф. Здродовского, М.П. Чумакова 

3. Расскажите состояние инфекционной 

заболеваемости в мире и КР, этимология термина 

«эпидемиология». 

4. Расскажите становление эпидемиологии на 

ранних этапах развития медицины. Основные этапы 

развития медицины. 

5. Расскажите место эпидемиологии в системе 

медицинского образования, связь эпидемиологии с 

другими медицинскими науками 

6. Объясните понятие «эпидемический процесс»,  

наиболее обобщенное определение эпидемического 

процесса как процесса возникновения и 

распространения 

7 . Объясните определение понятия «источник» и 

«резервуар инфекции». инфекционных болезней 

среди населения. 

8. Расскажите экосистемный и соцэкосистемный 

уровень эпидемического процесса. 

9. Расскажите эколого-эпидемиологическую 

классификации инфекционных болезней 

(антропонозы, 

зоонозы, сапронозы). 

10. Проводите оценку профилактических и 

лечебных 

мероприятий на основе принципов доказательной 

медицины.  

11. Расскажите понятие об инфекционной и 

неинфекционной эпидемиологии. 

12. Объясните -  человек, носитель, животные как 

источник инфекции.  

13.  Интерпретируйте локализации возбудителя в 

организме человека и связь механизма передачи с 

локализацией возбудителя в организме хозяина.  

14. Расскажите о механизмах передачи.  

15. Перечислите фазы и типы  механизма передачи. 

16. Перечислите пути и факторы передачи.  
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Тема 9 
 Первое 

полноценное 

эпидемиологическо

е исследование 

  

Тема 10 
Характеристика 

методов оценки 

состояния здоровья 

обследуемых лиц 

 

Тема 11 
Когортные 

исследования 

 

Тема 12 
Методология 

проведения 

когортных 

исследований 

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

 

План :  (2 ч) 

4. Эпидемический очаг, его структура. 

5. Противоэпидемические мероприятия. 

6. Основы организации профилактических 

мероприятий. 

 

Контрольные вопросы: 

10. Расскажите эпидемический очаг и его 

структуре. 

11. Расскажите проявления 

эпидемического процесса. 

12. Расскажите мероприятий, 

направленные на источник (резервуар) 

инфекции при антропонозах, 

зоонозах, сапронозах.  

13. Перечислите изоляционные мероприятия.  

14. Расскажите режимно-ограничительные 

мероприятия (разобщение, обсервация, 

карантин).  

15. Расскажите мероприятий, направленные на 

разрыв механизма передачи. 

16. Расскажите мероприятий, направление на 

восприимчивый коллектив.  

17. Перечислите уровни профилактики. 

18. Расскажите проведение санитарно- 

просветительной работы врачом-терапевтом 

среди населения по вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Методы и формы проверки знаний: 

Опрос. 

Собеседование по контрольным вопросам 
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Тема 13 
Исследования типа 

«случай-контроль»  

 

Тема 14 
Методология 

проведения 

исследований 

«случай-контроль» 

 

Тема 15 
Учение об 

инфекции 

 

Тема 16 
Эволюция 

возбудителей 

инфекционных 

болезней 

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

 

План:  

Как и другие аналитические исследования, 

исследование «случай-контроль» предполагает 

разделение изучаемой выборки на группы 

сравнения. Методология проведения данного вида 

исследований включает следующие этапы: 

1. Определение изучаемой популяции 

(«генеральной совокупности»), в которой 

возникают случаи изучаемого заболевания. 

2. Определение группы «случаев». 

3. Подбор группы «контролей», репрезентативных 

для генеральной совокупности (популяции), из 

которой произошли случаи. 

4. Получение сведений о подверженности «случаев» 

и «контролей» действию изучаемого фактора риска. 

5. Анализ полученных данных с расчетом 

отношения шансов. 

Одна из особенностей исследования «случай-

контроль» заключается в том, что популяция, 

подвергающаяся воздействию фактора риска, 

изначально не всегда ясно определена. 

Исследователь должен определить данную 

популяцию риска исходя из цели и задач 

исследования, изучаемого заболевания и 

действующего фактора риска, и в дальнейшем 

учитывать эти допущения при переносе результатов 

исследования на генеральную совокупность. Перед 

началом сбора научных данных очень важно 

однозначно определить, что следует считать 

«случаем». Как правило, «случай» – это пациент с 

уже имеющимся заболеванием (состоянием), 

поэтому для подбора «случаев» требуется 

использовать четкие 

Были подвержены 

действию фактора риска 

Больные «случаи» 

Не были подвержены действию фактора риска 

Сбор данных 

Были подвержены действию фактора риска 

Не были подвержены действию фактора риска 

Здоровые «контроли» 

47 

критерии включения в исследование, 

следовательно, диагностические тесты, 

направленные на выявление заболевания, должны 

иметь высокую валидность. Следует учесть, что в 

исследование по возможности желательно включать 

недавно выявленные случаи болезни, поскольку при 

длительном течении заболевания возможны 

трудности с выявлением информации о факте 

воздействия фактора риска (так называемая 

«ошибка памяти» (англ. «recall bias»), когда 

наблюдаемые лица затрудняются вспомнить, имело 

ли место изучаемое воздействие). Ключевым 
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Тема 17 
Учение о 

механизме 

передачи.  

  

Тема 18 
Фазы, пути 

механизма 

передачи. 

 

Тема 19.20 
Классификация 

инфекционных 

болезней 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

 

План :  (2 ч) 

10. Общая характеристика группы антропонозов 

с фекально-оральным механизмом передачи. 

11.  Бактериальные болезни: шигеллезы, 

сальмонеллезы, холера, эшерихиозы, острые 

кишечные инфекции, вызываемые другими 

микроорганизмами.  

12. Вирусные болезни: ротавирусный 

гастроэнтерит, гастроэнтерит, 

энтеровирусные инфекции,  вирусный 

гепатит А, вирусный гепатит Е и т.д.  

13. Эколого-биологические свойства 

возбудителя и особенности взаимодействия с 

организмом человека.  

14. Факторы с различными путями передачи 

возбудителя инфекции.  

15. Мероприятия, направленные на источник 

инфекции, их потенциальная и реальная 

эффективность при различных инфекциях 

16. Значение санитарно-гигиенических 

мероприятий для профилактики различных 

инфекционных заболеваний  

17. Степень управляемости различных 

заболеваний санитарно-гигиеническими 

мероприятиями.  

18. Эпидемиологический надзор и его осо-

бенности при различных инфекционных 

заболеваниях Контрольные вопросы: 

12. Расскажите бактериальные болезни: шигеллезы, 

сальмонеллезы, холера, эшерихиозы, острые 

кишечные инфекции, вызываемые другими 

микроорганизмами.  

13. Расскажите вирусные болезни: ротавирусный 

гастроэнтерит, гастроэнтерит, энтеровирусные 

инфекции,  вирусный гепатит А, вирусный гепатит 

Е и т.д.  

14. Расскажите эколого-биологические свойства 

возбудителя и особенности взаимодействия с 

организмом человека, особенности возбудителя, 

определяющие эпидемиологическое значение.  

15. Расскажите особенности реализации фекально-

орального механизма передачи.  

16. Перечислите факторы передачи (первичные, 

промежуточные, конечные). 

17. Расскажите водный, пищевой и контактно-бытовой 

пути передачи, их активность при разных 

кишечных антропонозах в различных социально-

бытовых группах населения.  

18. Расскажите мероприятий, направленные на 

источник инфекции, их потенциальная и реальная 

эффективность при различных инфекциях.  

19. Расскажите эпидемиологическая значимость 

различных методов выявления источников 

инфекции 

  

 

 5 



Тема 21.22 
Эпидемиологическа

я характеристика 

кишечных 

инфекционных 

болезней. 

 

Тема 23.24 
Эпидемиологическа

я характеристика 

инфекций 

дыхательных путей. 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

 

План :  (2 ч)  

9. Общая характеристика болезней 

антропонозов с другими механизмами 

передачи. 

10. Проявления эпидемического процесса 

(распространенность, группы риска, 

возрастная структура, заболеваемость).  

11. Характеристика возбудителей 

гепатита В, С, Д и др., механизм развития , 

пути и факторы передачи (искусственные и 

естественные).  

12. Определение понятий ВИЧ-инфекция 

и СПИД, общая характеристика болезни, 

источники возбудителей,  пути выделения и 

передачи ВИЧ.  

13. Контингенты повышенного риска 

заражения. 

14.  Показания для лабораторного 

обследования на ВИЧ-инфекцию.  

15. Эпидемиологический надзор.  

16. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. 

Контрольные вопросы:  

14. Характеризуйте  болезней антропонозов с другими 

механизмами передачи. 

15. Расскажите проявления эпидемического процесса 

(распространенность, группы риска, возрастная 

структура, заболеваемость).  

16. Характеризуйте возбудителей гепатита В, С, Д и др.  

17. Расскажите механизм развития эпидемического 

процесса гепатитов с парэнтеральным механизмом 

передачи.  

18. Перечислите пути передачи (искусственные и 

естественные).  

19. Перечислите факторы передачи инфекции.  

20. Расскажите ВИЧ-инфекция и СПИД. 

21. Расскажите источники возбудителей и 

длительность заразного периода, пути выделения и 

передачи ВИЧ, контингенты повышенного риска 

заражения.  

22. Перечислите показания для лабораторного 

обследования на ВИЧ-инфекцию.  

23. Расскажите эпидемиологический надзор  по борьбе 

со СПИД-ом. 

24. Объясните роль лечебно-профилактической 

службы в проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий.   

25. Перечислите особенности эпидемиологии 

госпитальных инфекций в различных учреждениях: 

акушерский стационар, неонатологический 

стационар, хирургический стационар, 

реанимационное отделение.  

26. Расскажите санитарно-противоэпидемический 

режим лечебно-профилактических учреждений 
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Тема 25.26 
Эпидемиологическа

я характеристика 

кровяных 

(трансмиссивных) 

инфекций. 

 Тема 27.28 
Эпидемиологическа

я характеристика 

группы инфекций 

наружных 

покровов. 

 

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

План :  (2 ч) 

Группа I - возбудители особо опасных инфекций 

(легочная чума, натуральная оспа, лихорадки Ласса, 

Эбола и др.).  

Группа II - возбудители высококонтагиозных 

бактериальных грибковых и вирусных инфекций 

(сибирская язва, холера, лихорадка Скалистых гор, 

сыпной тиф, бластомикоз, бешенство и др.). В эту 

группу также включѐн ботулотоксин (но не сам 

возбудитель ботулизма).  

Группа III - возбудители бактериальных грибковых, 

вирусных и протозойных инфекций, выделенных в 

отдельные нозологические формы (возбудители 

коклюша, столбняка, ботулизма, туберкулѐза, 

кандидоза, малярии, лейшманиоза, гриппа, 

полиомиелита и др.). В эту группу также включены 

аттенуированные штаммы бактерий групп I, II и III.  

Группа IV - возбудители бактериальных, вирусных, 

грибковых септицемии, менингитов, пневмоний, 

энтеритов, токсикоинфекций и острых отравлений 

(возбудители анаэробных газовых инфекций, 

синегнойной инфекции, аспергиллеза, амебиаза, 

аденовирусы, герпесвирусы и др.) 

Классификация инфекционных болезней  

Классификация инфекционных болезней – 

важнейшая часть учения об инфекциях, во многом 

определяющая общие представления о 

направлениях и мерах борьбы с этой обширной 

группой патологии человека. Предложено много 

классификаций инфекционных болезней, 

основанных на различных принципах.  

Долгое время о природе заразных болезней 

практически ничего не было известно. Их 

связывали с особыми «миазмами» – ядовитыми 

испарениями воздуха. Представление о «миазмах», 

как о причине повальных болезней, сменилось 

учением о «контагиях» (О.Фракасторо, XVI в.). 

Учение о контагиозных болезнях, передающихся от 

больного человека к здоровому, получило 

дальнейшее развитие в трудах Д.С.Самойловича 

(1784), который полагал, что возбудителями 

инфекционных болезней, в частности чумы, 

являются мельчайшие живые существа.  

Из предложенных эпидемиологами классификаций 

инфекционных болезней наибольшее признание 

получила классификация Л.В.Громашевского, в 

основе которой лежит признак локализации 

инфекции в организме человека. Локализация же 

микроба определяет механизм передачи 

инфекционного начала, то есть момент 

эпидемиологического значения.  

Классификация инфекционных болезней 

Л.В.Громашевского была и остается наиболее 

удобной для клинической практики. Ее создание – 
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 Модуль 2   

 

  



Тема 1 
Эпидемический 

процесс. 

 

Тема 2 
Периодичность и 

сезонность 

инфекционных 

болезней. 

Тема 3 
Природная 

очаговость 

инфекционных 

болезней. 

Тема 4 
Эндемичность 

инфекционных 

болезней (эндемия). 

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

План :  (2 ч) 

1 ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Одним из центральных вопросов инфекционной 

эпидемиологии является учение об эпидемическом 

процессе как непрерывном процессе возникновения 

и распространения инфекционных болезней. 

Обобщение накопленного фактического материала 

и теоретические разработки позволили 

сформулировать ряд концепций и теорий, о 

сущности эпидемического процесса: 

определяющей роли механизма передачи 

возбудителя, разработанное выдающимся 

советским эпидемиологом Л.В.Громашевским; 

болезней, созданное Е.Н.Павловским и его школой; 

паразитарных систем, высказанная В.Д.Беляковым 

и успешно разработанная его школой; 

-экологическая концепция 

эпидемического процесса, сформулированная 

Б.Л.Черкасским. 

Современный подход к изучению эпидемического 

процесса отличается цельностью восприятия его как 

системы, аккумулирующей в себе биологическую и 

социальную сущность и, следовательно, способной 

применительно к биологической его части, как 

любой живой системе, сохранять, восстанавливать 

исходное состояние или самостоятельно избирать 

новое состояние. 

Гносеология теории эпидемического процесса 

имеет свои корни. Так, к середине 20-х годов 

текущего столетия основной теорией 

эпидемиологии как науки об эпидемическом 

процессе стала теория трех факторов, основные 

положения которой разработаны К.Сталлибрассом 

(С.О.Stallybrass) и изложены в его книге "The 

principles of epidemiology and the process of 

infection", вышедшей в 1930г. Основываясь на 

данных микробиологии, иммунологии, статистики и 

теории вероятности, К.Сталлибрасс описал 

основные закономерности, присущие 

эпидемическому процессу. В частности, он 

отмечает, что: ―При инфекции имеют значение три 

основных фактора: 

восприимчивости населения. 

2 0,6 

О
сн

о
в
н

ая
: 

1
,2

, 
3
, 
4
. 
 Д

о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ая
 :

 1
, 
2
, 
3
, 
4

 

 1-я 



 

Тема 5 
Движущие силы 

эпидемического 

процесса. 

Тема 6 
Живые 

переносчики 

возбудителей 

инфекционных 

болезней. 

Тема 7 
Неживые факторы 

передачи инфекций. 

Тема 8 

 
Эпидемиологическо

е значение воды в 

передаче 

инфекционных 

болезней. 

 План :  (2 ч) 

1 ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Одним из центральных вопросов инфекционной 

эпидемиологии является учение об эпидемическом 

процессе как непрерывном процессе возникновения 

и распространения инфекционных болезней. 

Обобщение накопленного фактического материала 

и теоретические разработки позволили 

сформулировать ряд концепций и теорий, о 

сущности эпидемического процесса: 

определяющей роли механизма передачи 

возбудителя, разработанное выдающимся 

советским эпидемиологом Л.В.Громашевским; 

болезней, созданное Е.Н.Павловским и его школой; 

паразитарных систем, высказанная В.Д.Беляковым 

и успешно разработанная его школой; 

-экологическая концепция 

эпидемического процесса, сформулированная 

Б.Л.Черкасским. 

Современный подход к изучению эпидемического 

процесса отличается цельностью восприятия его как 

системы, аккумулирующей в себе биологическую и 

социальную сущность и, следовательно, способной 

применительно к биологической его части, как 

любой живой системе, сохранять, восстанавливать 

исходное состояние или самостоятельно избирать 

новое состояние. 

Гносеология теории эпидемического процесса 

имеет свои корни. Так, к середине 20-х годов 

текущего столетия основной теорией 

эпидемиологии как науки об эпидемическом 

процессе стала теория трех факторов, основные 

положения которой разработаны К.Сталлибрассом 

(С.О.Stallybrass) и изложены в его книге "The 

principles of epidemiology and the process of 

infection", вышедшей в 1930г. Основываясь на 

данных микробиологии, иммунологии, статистики и 

теории вероятности, К.Сталлибрасс описал 

основные закономерности, присущие 

эпидемическому процессу. В частности, он 

отмечает, что: ―При инфекции имеют значение три 

основных фактора: 

 

2 0,6 

 

 2 



Тема9 
Эпидемиологическо

е значение почвы 

как фактора 

передачи 

возбудителей 

инфекционных 

заболеваний. 

Тема 10 
Эпидемиологическо

е значение 

пищевых продуктов 

в передаче 

инфекционных 

болезней. 

 

Тема 11 
Эпидемиологическо

е значение воздуха 

как фактора 

передачи 

инфекционных 

заболеваний. 

 

Тема 12 

 
Социальные и 

природные факторы 

в развитии 

эпидемического 

процесса. 

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

План :  (2 ч) 

1 ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Одним из центральных вопросов инфекционной 

эпидемиологии является учение об эпидемическом 

процессе как непрерывном процессе возникновения 

и распространения инфекционных болезней. 

Обобщение накопленного фактического материала 

и теоретические разработки позволили 

сформулировать ряд концепций и теорий, о 

сущности эпидемического процесса: 

определяющей роли механизма передачи 

возбудителя, разработанное выдающимся 

советским эпидемиологом Л.В.Громашевским; 

болезней, созданное Е.Н.Павловским и его школой; 

паразитарных систем, высказанная В.Д.Беляковым 

и успешно разработанная его школой; 

ьно-экологическая концепция 

эпидемического процесса, сформулированная 

Б.Л.Черкасским. 

Современный подход к изучению эпидемического 

процесса отличается цельностью восприятия его как 

системы, аккумулирующей в себе биологическую и 

социальную сущность и, следовательно, способной 

применительно к биологической его части, как 

любой живой системе, сохранять, восстанавливать 

исходное состояние или самостоятельно избирать 

новое состояние. 

Гносеология теории эпидемического процесса 

имеет свои корни. Так, к середине 20-х годов 

текущего столетия основной теорией 

эпидемиологии как науки об эпидемическом 

процессе стала теория трех факторов, основные 

положения которой разработаны К.Сталлибрассом 

(С.О.Stallybrass) и изложены в его книге "The 

principles of epidemiology and the process of 

infection", вышедшей в 1930г. Основываясь на 

данных микробиологии, иммунологии, статистики и 

теории вероятности, К.Сталлибрасс описал 

основные закономерности, присущие 

эпидемическому процессу. В частности, он 

отмечает, что: ―При инфекции имеют значение три 

основных фактора: 
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Тема 13 
Влияние 

социальных 

условий на 

возникновение и 

течение 

эпидемического 

процесса . 

Тема 14 
Эпидемический 

очаг, Мероприятия 

в эпидемическом 

очаге. 

 

Тема 15 
Противоэпидемичес

кие мероприятия в 

очаге. 

 

Тема 16  

Правовые основы 

обеспечения  

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

населения. 

 

 

 

СЛК-

4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

План: 

13. Эпидемический очаг, его структура. 

14. Противоэпидемические мероприятия. 

15. Уровни профилактики. Определение понятия 

первичной, вторичной, третичной 

профилактики.  

16. Проведение санитарно- 

просветительной работы врачом-терапевтом 

среди населения по вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Контрольные вопросы: 

37. Расскажите о эпидемическом очаге и его 

структуре. 

38. Объясните проявления эпидемического 

процесса. 

39. Перечислите противоэпидемические 

мероприятия. 

40. Расскажите мероприятий, направленные на 

источник (резервуар) инфекции при антропонозах, 

зоонозах, сапронозах.  

41. Расскажите  о изоляционные мероприятие.  

42. Расскажите режимно-ограничительные 

мероприятия (разобщение, обсервация, карантин).  

43. Расскажите мероприятий, направленные на 

разрыв механизма передачи. 

44. Расскажите мероприятий, направление на 

восприимчивый коллектив.  

45. Расскажите основы организации 

профилактических мероприятий.  

46. Перечислите уровни профилактики.  

47. Расскажите определение понятия первичной, 

вторичной, третичной профилактики.  

48. Интерпретируйте проведение санитарно- 

просветительной работы врачом-терапевтом 

среди населения по вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Форма проверки знаний и умений: 

Устный опрос, тестирование.  
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Тема 17 
 

Закон КР «Об 

обеспечении 

санэпидблагополуч

ия». Закон 

«Государственные 

программы +по 

обеспечению 

СЭБН». 

.  

 

СЛК-

4 

ПК-6 
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ПК-

10   

  

 

 

 

 

 

 

План: 

1. Иммунопрофилактика. Определение 

понятия. 

2. Работы Э. Дженнера, Л. Пастера, П. Рамона. 

Роль 

отечественных ученых И.И. Мечникова, Л.С. 

Ценковского, Н.Ф Гамалеи, А.А. Смородинцева, 

П.Ф. Здродовского, М.П. Чумакова в развитии 

учения об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней.  

3. Организация профилактических прививок.  

4.   Виды вакцин, сывороточные и 

иммуноглобулиновые 

препараты.  

5. Правовые основы иммунопрофилактики 

закон КР 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», основы законодательства КР об 

охране здоровья граждан «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

Глобальная и расширенная программа иммунизации 

(РПИ), этапы ее реализации. 

Программа  «Вакцинопрофилактика». 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите иммунопрофилактику.  

2. Расскажите работы Э. Дженнера, Л. Пастера, 

П. Рамона.  

3. Расскажите роль отечественных ученых И.И. 

Мечникова, Л.С. Ценковского, Н.Ф Гамалеи, А.А. 

Смородинцева,П.Ф. Здродовского, М.П. Чумакова в 

развитии учения об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней.  

4. Расскажите организации профилактических 

прививок.  

5. Расскажите про национальный календарь 

профилактических прививок как нормативный 

правовой акт, регламентирующий сроки, 

последовательность, схему применения вакцин.  

6. Расскажите региональные календари 

профилактических прививок.  

7. Перечислите показаний и противопоказаний 

к 

прививкам.  

8. Расскажите проведение активной, пассивной, 

и экстренной иммунизация. 

Перечислите виды вакцин 
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 Итого  модуль 2 

  

 

17 

ч 

10

б 

  6 

не
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 ВСЕГО:   

 

 45

ч 

20

б 

   

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план самостоятельной работе  студентов(СРС) по дисциплине 

«Эпидемиология» для студентов «МПД» 2 курс 3 семестр. 

 

 

№ 

п/п 

 

  Темы заданий 

     

Задания на СРС 
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о
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                                                        Модуль 1     

1. Тема 1.  

Введение в 

эпидемиологию.  

1. Объясните какие цели и  задачи 

выполняет современная 

эпидемиология. 

2. Укажите связь микробиологии с 

другими дисциплинами. 

3. Изобразите схематически основные 

этапы в  развития эпидемиологии 
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2 Тема 1.  

Предмет 

эпидемиология ее 

цель, задачи, методы 

эпидемиологии. 

1. Объясните значение 

эпидемиологии в 

здравоохранении. 

2. Опишите проблемы современной 

эпидемиологии. 

3. Эпидемиология как наука о 

закономерностях 

распространения любых 

болезней среди населения и 

факторах, определяющих эти 

закономерности.  
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3 Тема 2. 

Классификация ИБ 

1. Составьте иллюстративную схему по 

темам: механизмы и факторы 

передачи (пути) 

инфекционных заболеваний. 

2. Анализируйте механизм 

эпидемического очага инфекции. 

3. Алгоритм характеристики 

возбудителя ИБ 
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4 Тема 2. 

Эпидемиологически

й процесс, 

элементарная ячейка 

эпидемиологическог

о процесса. 

1. Составьте иллюстративную схему по 

темам: эпидемического 

процессаинфекционных 

заболеваний. 

2. Составьте иллюстративную схему по 

темам: структуру эпидемического 

процесса 

3. Анализируйте звенья 

эпидемического процесса.  
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5 Тема3.  

Плановая 

иммунизация в КР. 

1. Анализируйте механизм 

плановой иммунизации детей пер

вого года жизни 

2. Объясните 

плановая (рутинная) отчетность  

3. Составьте иллюстративную 

схему по темам: плановая 

иммунизация 
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6 Тема 3 

Организация ППЭР. 

Государственные 

меры ППЭР. 

Медицинские меры 

ППЭР, иммунитет 

виды иммунитета.  

1. Анализируйте механизм правовые 

основы иммунопрофилактики закон 

КР «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения». 

2. Анализируйте механизм основы 

законодательства КР об 

охране здоровья граждан «Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней».  

3. Анализируйте механизм глобальная 

и расширенная программа 

иммунизации (РПИ), этапы ее реализации. 
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https://technical_translator_dictionary.academic.ru/168300/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://technical_translator_dictionary.academic.ru/168300/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://technical_translator_dictionary.academic.ru/168291/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%28%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


7 Тема 4 

Организация ППЭР. 

Государственные 

меры ППЭР. 

Медицинские меры 

ППЭР, иммунитет 

виды иммунитета.  

4. Анализируйте механизм правовые 

основы иммунопрофилактики закон 

КР «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения». 

5. Анализируйте механизм основы 

законодательства КР об 

охране здоровья граждан «Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней».  

6. Анализируйте механизм глобальная 

и расширенная программа 

иммунизации (РПИ), этапы ее реализации. 
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  ТК 1 11  2,5   

8 Тема 5 

Эпидемиологически

й анализ и диагноз. 

1. Объясните как проводится 

эпидемиологический анализ. 

2. Анализируйте эпидемиологического 

диагноза. 

3. Анализируйте социально-

экономические законы 

эпидемиологии. 
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9 Тема 5 

Эпидемиологически

й анализ и диагноз. 

1. Составьте модель количественный 

эпидемиологический анализ.  

2. Объясните социально-

экономический анализ в 

эпидемиологии 

3. Составьте иллюстративную схему по 

темам: эпидемиологический анализ 
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10 Тема  5 

Эпидемиологически

й анализ и диагноз. 

1. Объясните конструктивный 

эпидемиологический анализ 

2. Составьте иллюстративную схему по 

темам: эпидемиологический диагноз 

3. Оцените тенденции 

эпидемиологического анализа 
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11 Тема  6 Основные 

статистические 

методы, 

используемые в 

эпидемиологии 

1. Составьте иллюстративную схему по 

темам: статистические методы в 

эпидемиологии. 

2. Оцените корреляционно-

спектральный анализ в 

эпидемиологии. 
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12 Тема  6 Основные 

статистические 

методы, 

используемые в 

эпидемиологии 

1. Объясните основные типы 

эпидемиологических исследований, их 

сравнительная характеристика: 

обсервационное и экспериментальное. 

критерии и показатели 

эпидемиологического анализа: 

интенсивные и экстенсивные. 

2. Анализируйте особенности использования 

статистических стратегий 

3. Анализируйте состояние 

эпидемиологии на современном 

этапе 
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13 Тема  6 Основные 

статистические 

методы, 

используемые в 

эпидемиологии 

1. Объясните основные типы и 

направления эпидемиологических 

исследований.  

2. Анализируйте статистических методов 

и эффективных стратегий 

суммирования собранной информации. 
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14 Тема 7 
Эпидемиология и 

профилактика 

антропонозов с 

фекально-оральным 

механизмом 

передачи. 

1. Анализируйте клинико – 

эпидемиологической 

характеристик антропонозных 

заболеваний с фекально – 

оральным механизмом передачи. 

2. Составьте иллюстративную схему по 

темам: Факторы и механизмы 

развития эпидемического процесса 

при дизентерии. 
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15 Тема 7 
Эпидемиология и 

профилактика 

антропонозов с 

фекально-оральным 

механизмом 

передачи. 

1. Составьте иллюстративную схему по 

темам: Источники возбудителей 

инфекции. 

2. Анализируйте механизм передачи 

и восприимчивость организма при 

дизентерии. 
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16 Тема 7 
Эпидемиология и 

профилактика 

антропонозов с 

фекально-оральным 

механизмом 

передачи. 

1. Анализируйте проявления 

эпидемического процесса и 

особенности санитарно-

эпидемиологического надзора при 

шигеллезах. 

2. Объясните профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия при шигеллезах. 
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17 Тема 8 

Эпидемиология и 

профилактика 

антропонозов с 

аэрогенным и 

механизмами 

передачи. 

1. Составьте иллюстративную схему по 

темам: Вирусные инфекции 

дыхательных путей: 

2. Анализируйте острые 

респираторные вирусные инфекции 

3. Анализируйте вирус гриппа А  

4. Противоэпидемические мероприятия 

и эпидемиологический надзор при 

антропонозов с аэрогенным и 

механизмами передачи 
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18 Тема 8 

Эпидемиология и 

профилактика 

антропонозов с 

аэрогенным и 

механизмами 

передачи. 

1. Составьте иллюстративную схему по 

темам:  Аэрозольный механизм 

передачи антропонозных 

возбудителей 

2. Анализируйте вирус гриппа А 

3. Составьте иллюстративную схему по 

темам:  Ориентировочные 

подразделения населения на группы 

риска 
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19 Тема 9 
Эпидемиология и 

профилактика 

антропонозов с 

другими 

механизмами 

передачи 

1. Анализируйте  профессионального 

инфицирования ВИЧ. 

1.  2. Анализируйте  

профессионального 

инфицирования вирусами гепатитов В, С, 

Д.  

3. Объясните профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия при вирусных гепатитах В, С, 

Д, ВИЧ-инфекции, туберкулезе. 
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20 Тема 10 
Эпидемиология и 

профилактика 

объединенные по 

общности условия 

распространенности  

1. Объясните этиологическую 

структуру госпитальных инфекций.  

2. Анализируйте эпидемиологии 

госпитальных инфекций в различных 

учреждениях: акушерский 

стационар, неонатологический 

стационар, хирургический 

стационар, реанимационное 

отделение.  

3. Анализируйте санитарно-

противоэпидемический режим 

лечебно-профилактических 

учреждений различного профиля.  
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21 Тема 11 

Эпидемиология и 

профилактика 

зоонозов. 

1. Анализируйте природные очаги 

геморрагической лихорадки на 

территории России.  

2. Анализируйте природные очаги 

лихорадки Ласса, Марбурга, Эбола, 

Крымская. 
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22 Тема 12 

Эпидемиология и 

профилактика по 

филогенетической 

близости 

возбудителя. 

1. Анализируйте биологической 

характеристики возбудителя 

столбняка.  

2. Анализируйте рРоль животных и 

человека в поддержании циркуляции 

возбудителя столбняка.  
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23 Тема 12 
Эпидемиология и 

профилактика по 

филогенетической 

близости 

возбудителя. 

1. Объясните механизм передачи 

столбнячной инфекции. 

2. Составьте иллюстративную схему по 

темам:   Иммунопрофилактика 

столбняка.  
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26 Тема 12 
Эпидемиология и 

профилактика по 

филогенетической 

близости 

возбудителя. 

1. Анализируйте экстренную 

профилактику столбняка. 

2. Объясните проведение 

эпидемиологического надзора при 

столбняке  

3. Анализируйте эпидемиологическое 

значение домашних животных. 
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27 Тема 12 
Эпидемиология и 

профилактика по 

филогенетической 

близости 

возбудителя. 

1. Объясните механизм передачи 

бешенство.  

2. Анализируйте биолого-

экологическая характеристика 

возбудителя бешенство. 

3. Составьте иллюстративную схему по 

темам:   основные и дополнительные 

хозяева вируса бешенство. 
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28 Тема 13 Военная 

эпидемиология. 

1. Анализируйте биологическое 

оружие и биологическая война.  

2. Анализируйте  о 

бактериологическом оружии 

противника и способов его 

применения  

3. Анализируйте тактику применения 

бакоружия.  
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29 Тема 13 Военная 

эпидемиология. 

1. Анализируйте особенности течения 

искусственно вызванного 

эпидемического процесса.  

2. Анализируйте войсковое, армейское и 

фронтовое сан. и  бакразведка.  

3. Анализируйте установление факта 

применения бакоружия и границ 

заражения. 
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30 Тема 13 Военная 

эпидемиология. 

1. Анализируйте методы забора, 

транспортировки проб, 

идентификации возбудителей.  

2. Составьте иллюстративную схему по 

темам: обсервация.  

3. Составьте иллюстративную схему по 

темам: мероприятия по 

бактериологической защите войск. 
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 Критерии получения максимального балла за выполнения СРС: 

- сдача и защита СРС согласно графику; 

- выполнение  в соответствии с установленными требованиями; 

- способность правильно ответить на вопросы. 

 

Правила выполнения и критерии оценок СРС 

Оценивание уровня развития компетенций студентов 

 

 Выбор темы. 

 Составление плана. 

 Проработка литературных источников и их анализ. 

 Подготовка и защита. 

Требования к оформлению СРС: 

 При разработке СРС рекомендуется использование 8-10 новых литературных 

источников (от 2000 года и выше);  в списке литературы указывается год издания, 

город, страна, авторы, издательство, количество страниц или страницы, название 

журналов, статьей, сборников, электронный адрес.  

  Правильно оформить библиографию. 

Структура СРС должна включать: 

1. Титульный лист. 

2. Введение (определение актуальности, цели и задачи). 

3. Составляется список вопросов. 

4. Составляется схема. 

5. Заключение (подводятся итоги или дается выводы по теме). 

6. Список литературы. 



Сроки сдачи не позже  указанной недели семестра.  

Критерии получения максимального балла за выполнение СРС: 

- сдача и защита СРС согласно графику; 

- составление СРС в соответствии с установленными требованиями; 

- способность правильно ответить на вопросы. 

 

 

 

Образовательные технологии 

            При изучении дисциплины применяются традиционные формы обучения с 

применением модульно-рейтинговой системы обучения и контроля знаний студентов. 

Широко используются информационные технологии: мультимедийная презентация 

лекций, работа студентов в учебной аудитории кафедры, электронные учебники по 

дисциплине.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий 

 Широко применяются следующие формы проведения занятий:  

- работа в малых группах; 

- разбор конкретной ситуации; 

- дискуссия; 

- защита реферата с мультимедийной презентацией. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины    

Основная литература: 

1. Брико Н.И. Эпидемиология: учебник. В 2 томах.  МИА, 2013, С. 832 

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

Покровского эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 

практическим занятиям. Учебное пособие ГЭОТАР-Медиа, 2012, С. 496 

3. Эпидемиологическая хрестоматия. Учебное пособие Под ред.: Брико Н. И., 

Покровского В. И. , МИА, 2011, С. 400 

Кафедральная: 

1. Тайчиев И.Т.Курс лекций по эпидемиологии. Ош 2008 

 

 Дополнительная: 

1. Покровский В.И. Эволюция инфекционных болезней в России в XX веке: Руководство 

для врачей АМЛ /Ассоциация Медицинская Литература ЗАО, 2003,-125с 

2. Белоусова А.К.Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: 

Учебник Феникс Ростов н/Д, 2008-422с 

3.  Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник для студентов лечебных 

факультетов медицинских вузов: ГЭОТАР-Медиа, 2008-534с 

4. Основы иммунологии, эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней: 

Учебное пособие для врачей: ЗАО "МП Гигиена", 2007-126с 

5. Инфекционные болезни и эпидемиология: Контрольные тестовые задания для 

самоподготовки. ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2004-142с 

6. Румянцев А.Г. Профилактика и контроль инфекционных заболеваний в первичном 

звене здравоохранения. Руководство для врачей. В 2-х частях.  Медпрактика-М. 

Москва, 2007.-202с  

7. Н.Д. Ющук, Ю.В. Мартынов. Эпидемиология: Учебное пособие. – М.: Медицина, 

2003. – 448с. 

8. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 2-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

9. Иммунопрофилактика – 2000 (Новый справочник) / Под ред. В.К. Таточенко, Н.А. 

Озерецковского. – М.: «Остоженка инвест», 2000. – 176с. 

http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0122778.html
http://www.medknigaservis.ru/obshaya-epidemiologiya-osnovami-dokazatelnoy-meditsini-brazhnikov-briko.html
http://www.medknigaservis.ru/obshaya-epidemiologiya-osnovami-dokazatelnoy-meditsini-brazhnikov-briko.html
http://www.medknigaservis.ru/obshaya-epidemiologiya-osnovami-dokazatelnoy-meditsini-brazhnikov-briko.html
http://www.medknigaservis.ru/epidemiologicheskaya-khrestomatiya-uchebnoye-posobiye.html
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard_all4.aspx?book_id=4287309
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Интернет –ресурсы 

 

Политика выставления баллов     

Механизм накопления баллов по модулям дисциплин   

1.Лекции: максимальный балл- 10 (проводится лектором) 

- Посещение лекции, 

- Написание конспекта по лекции; 

- Результаты тестирование или оперативного опроса в конце лекции, 

- Подготовка рефератов и т.д. 

- Представление презентации и т.д. 

2. Практические занятия ТК-1, ТК-2: максимальный балл- 14 (проводится 

преподавателем). 

- Посещаемость  практического занятия; 

-Активность студента; 

-Написание конспекта по теме занятия; 

-Успеваемость студента; 

-Решение тестовых заданий и ситуационных задач; 

-Результаты устного или письменного опроса  (ТК1, ТК2). 

3. СРС:  максимальный балл – 6  (проводится преподавателем). 

- Написание конспекта по каждой теме СРС; 

- Подготовка рефератов по заданной теме; 

-  Представление презентации по заданной теме; 

- Защита СРС; 

- Подготовка плакатов, наглядных пособий по теме СРС. 

- -Результаты устного или письменного опроса по теме СРС. 

- 4. Рубежный контроль:  (проводится преподавателем группы совместно с 

лектором)-          максимальный балл- 20 

- Результаты устного  или письменного опроса по билетам; или же  

тестирования; 

- Наличие конспектов по лекции, практическим занятиям и СРС. 

    

Политика дисциплины заключается в последовательном и целенаправленном 

осуществлении учебного процесса. Требования преподавателей к студентам основаны на 

общих принципах обучения в высших учебных заведениях КР: 

1. Обязательное посещение практических занятий. 

2. Активное участие в учебном процессе (подготовка теоретического материала решение 

ситуационных задач и тестов, самостоятельное выполнение практических работ). 

3. Аккуратное ведение тетрадей: для практических занятий, для выполнения заданий по 

внеаудиторной самостоятельной работе. 

4. Присутствие на занятиях в медицинских халатах. 

5. Обязательное выполнение СРС по тематическому плану. 

6. Активное участие студентов в научно-исследовательской работе (НИРС) и   в 

мероприятиях кафедры по усовершенствованию учебно-методического процесса. 

7. Не опаздывать на занятия. 

8. Не пропускать занятия без уважительной причины. 

Недопустимо: опоздание и уход занятий, пользование сотовыми телефонами во время 

занятия, несвоевременная сдача заданий, не отработка занятий.  

 



    

 

 

Шкала оценок академической успеваемости: 

Рейтинг 

(баллы) 

Оценка по 

буквенной системе  

Цифровой эквивалент 

оценки 

Оценка по традиционной 

системе  

87 – 100 А 4,0 Отлично 

80 – 86 В 3,33 Хорошо  

74 – 79 С 3,0 Хорошо 

68 -73 Д 2,33 Удовлетворительно 

61 – 67 Е 2,0 Удовлетворительно 

31-60 FX 0 Неудовлетворительно 

Неудовлетворительно 0 -  30 F 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


