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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины  «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» яв-

ляется подготовка квалифицированного врача-специалиста на основе изучения основных во-

просов организации медико-санитарного обеспечения населения в зонах чрезвычайных ситу-

аций (ЧС), предупреждение, снижение и ликвидация медико-санитарный последствий ЧС. 

Задачи дисциплины:  

 Сформировать объем теоретических знаний по гигиене и эпидемиологии чрезвычайных 

ситуаций. 

 Сформировать умения в освоении знаний о средствах и методах, применяемых в гигиене и 

эпидемиологии чрезвычайных ситуаций. 

 Сформировать умения в проведении сбора и медико-статистического анализа информации 

о состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки. 

 Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной управленческой 

деятельности, способного успешно решать свои профессиональные задачи в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) – компетенции 

обучающихся определяются требованиями стандарта по специальности 31.08.74 Стоматоло-

гия хирургическая и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОП 

  

Код ком-

петенции 

Содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения  по дисциплине  

Оценочные сред-

ства  

 
ПК-3 

 

готовность к прове-

дению противоэпи-

демических меро-

приятий, организа-

ции защиты населе-

ния в очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении ра-

диационной обста-

новки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуа-

циях 

 

Знать: 

З  – основные принципы и задачи ме-

дико-санитарного, санитарно-

противоэпидемического обеспечения 

населения в условиях ЧС 

 Шифр: З (ПК-3) -1 

тестовые задания, 

ситуационные кли-

нические задачи, 

устный опрос, доклад   

 

 

Уметь: 

У  – организовывать и проводить ме-

дицинскую сортировку, санитарную 

обработку, оказывать первую врачеб-

ную помощь и лечить в условиях ме-

дицинского пункта воинской части до 

определившегося исхода с использова-

нием табельного оснащения.  

Шифр: У (ПК-3) -1 

Владеть: 

В  – навыками проведения противо-

эпидемических мероприятий, органи-

зации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситу-

ациях  

Шифр: В (ПК-3) -1 

ПК-8 готовность к участию 

в оказании медицин-

ской помощи при 

Знать: 

З - лечебно-эвакуационное обеспечение 

пораженных в чрезвычайных ситуаци-

ях; поражающие факторы источников 

тестовые задания, 

ситуационные кли-

нические задачи, 

устный опрос, доклад   
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Код ком-

петенции 

Содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения  по дисциплине  

Оценочные сред-

ства  

 
чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе 

участию в медицин-

ской эвакуации 

 

чрезвычайных ситуации  

Шифр: З (ПК-8) -1 

 

Уметь: 

У  - определять вид и объем медицин-

ской помощи для этапов медицинской 

эвакуации и эвакуации при чрезвычай-

ных ситуациях техногенного и природ-

ного происхождения, при радиацион-

ных и  химических авариях  

Шифр: У (ПК-8) -1 

Владеть: 

В -  навыками оказания медицинской 

помощи пострадавшим в пострадав-

шим в чрезвычайных ситуациях техно-

генного и природного происхождения,  

при химических и радиационных ава-

риях 

 Шифр: В (ПК-8) -1 

ПК-13 готовность к органи-

зации медицинской 

помощи при чрезвы-

чайных ситуациях, в 

том числе медицин-

ской эвакуации 

 

Знать: 

З  – задачи и принципы организации 

терапевтической помощи в различных 

условиях при чрезвычайных ситуациях 

техногенного и природного происхож-

дения. 

Шифр: З (ПК-13) -1 

тестовые задания, 

ситуационные кли-

нические задачи, 

устный опрос, доклад   

 

Уметь: 

У  – организовывать оказание меди-

цинской помощи пострадавшим в чрез-

вычайных ситуациях, при террористи-

ческих актах. 

Шифр: У (ПК-13) -1 

Владеть: 

В – навыками  организации медицин-

ской помощи при чрезвычайных ситу-

ациях, в том числе медицинской эваку-

ации  

Шифр: В (ПК-13) -1 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО программы ординатуры 

3.1. Дисциплина «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» относится к базо-

вой части Блока 1 Дисциплины (модули), имеет тесную связь с другими дисциплинами.  

3.2. В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП. 

№ 

п/п 
Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины  

1.  Опирается на знания, сформированные 

дисциплинами предыдущего уровня об-

разования 

Производственная (клиническая) прак-

тика 1 

2.   Производственная (клиническая) прак-

тика 2 
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3.   Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных занятий и самостоятельная 

работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего час, 

з.ед. 

Семестр 

1 

 

Аудиторная контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, в том числе: 

18 18 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) всего 

18 18 

Самостоятельное изучение материала 
5 5 

Подготовка к практическим занятиям 

(ППЗ) 

5 5 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 
5 5 

Подготовка к  тестовому контролю и реше-

нию  задач (ПТКРЗ) 

3 3 

В том числе: контактная внеаудиторная 

работа  

2 2 

Промежуточная 

аттестация 

зачет  зачет зачет 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 36 36 

зач. ед. 1 1 

 

4.2. Содержание и структура дисциплины 

4.2.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Коды 

компе-

тенций 

Формы 

контроля 
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1. Тема 1. 

Эпидемиология 

и 

профилактика 

чрезвычайных 

ситуаций и 

катастроф 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) 

Классификация катастроф 

Медико-тактическая характеристика 

катастроф 

Обеспечение защиты населения при 

катастрофах 

Медицинское обеспечение населения 

при катастрофах. Защита населения в 

ЧС 

Классификация  препаратов, крите-

рии отмены, рациональные комбина-

ции  препаратов. 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-13 

тестовые за-

дания, ситуа-

ционные кли-

нические за-

дачи, устный 

опрос, доклад   

 

2 Тема 2. 

Организация 

противоэпидем

ических 

мероприятий в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Изоляционные и лечебно-

диагностические мероприятия 

Санитарно-гигиенические 

мероприятия противоэпидемической 

направленности 

Иммунопрофилактика и экстренная 

профилактика 

Предупреждение и ликвидация ЧС 

Эпидемиологический анализ 

Классификация  препаратов, крите-

рии отмены, рациональные комбина-

ции  препаратов. 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-13 

тестовые за-

дания, ситуа-

ционные кли-

нические за-

дачи, устный 

опрос, доклад   

 

3 Тема 3. 

Теоретические 

и методические 

основы 

эпидемиологии 

неинфекционн

ых болезней. 

Закрепление умений ведения научно-

практической работы в реальных 

условиях деятельности центров гиги-

ены и эпидемиологии 

Классификация  препаратов, крите-

рии отмены, рациональные комбина-

ции  препаратов. 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-13 

тестовые за-

дания, ситуа-

ционные кли-

нические за-

дачи, устный 

опрос, доклад   

 

 

 

4.2.2.  Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося  

(в часах) 

Формы текущей и 

промежуточной 

аттестации  

 

 Л ЛР ПЗ СР Все-

го 

1. 1 Тема 1. Эпидемиология 

и профилактика 

чрезвычайных ситуаций 

и катастроф 

  4 6 10 тестовые задания, 

ситуационные кли-

нические задачи, 

устный опрос, до-

клад   
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2. Тема 2. Организация 

противоэпидемических 

мероприятий в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

2  6 6 14 тестовые задания, 

ситуационные кли-

нические задачи, 

устный опрос, до-

клад   
3. Тема 3. Теоретические и 

методические основы 

эпидемиологии 

неинфекционных 

болезней. 

  6 6 12 тестовые задания, 

ситуационные кли-

нические задачи, 

устный опрос, до-

клад  

 Промежуточная 

аттестация 

     Зачет 

  ИТОГО: 2  16 18 36  

 

4.2.3. Лекционный курс 

№ п/п Наименование раздела (те-

мы) лекции 

Содержание лекции Всего 

часов 

1 3 4 5 

Семестр 1  

1.  Тема 2. Организация проти-

воэпидемических мероприя-

тий в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Изоляционные и лечебно-

диагностические мероприятия 

 Санитарно-гигиенические 

мероприятия противоэпидемической 

направленности 

 Иммунопрофилактика и экстренная 

профилактика 

 Предупреждение и ликвидация ЧС 

 Эпидемиологический анализ 

2 

ИТОГО часов в семестре: 2 

 

4.2.4. Лабораторный практикум – учебным планом не предусмотрен  

 

4.2.5. Практические занятия 

№ п/п Наименование темы практи-

ческого занятия 

Содержание практического 

занятия 

Всего 

часов 

1 3 4 5 

Семестр 1  

1. 

 

 

 

Тема 1. Эпидемиология и 

профилактика чрезвычайных 

ситуаций и катастроф 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) 

Классификация катастроф 

Медико-тактическая характери-

стика катастроф 

Обеспечение защиты населения 

при катастрофах 

Медицинское обеспечение насе-

4 
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№ п/п Наименование темы практи-

ческого занятия 

Содержание практического 

занятия 

Всего 

часов 

 

 

ления при катастрофах. Защита 

населения в ЧС 

Классификация  препаратов, 

критерии отмены, рациональные 

комбинации  препаратов. 

2 Тема 2. Организация 

противоэпидемических 

мероприятий в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Применять методы эпидемиоло-

гической диагностики и прово-

дить: 

Ретроспективный эпидемиоло-

гический анализ. 

Оперативный эпидемиологиче-

ский анализ. 

Обследование эпидемических 

очагов. 

Эпидемиологическую эксперти-

зу территории. 

Классификация  препаратов, 

критерии отмены, рациональные 

комбинации  препаратов. 

6 

3 Тема 3. Теоретические и 

методические основы 

эпидемиологии 

неинфекционных болезней. 

Закрепление умений ведения 

научно-практической работы в 

реальных условиях деятельно-

сти центров гигиены и эпиде-

миологии 

Классификация  препаратов, 

критерии отмены, рациональные 

комбинации  препаратов. 

6 

ИТОГО часов в семестре: 18 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  дисци-

плины 

Виды СР Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

Семестр 1   

1.  Тема 1. 

Эпидемиология и 

профилактика 

чрезвычайных 

ситуаций и 

катастроф 

Самостоятельное изучение материала 6 

Подготовка к практическим занятиям (ППЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

Подготовка к  тестовому контролю и решению  

задач (ПТКРЗ) 

Контактная внеаудиторная работа 

2.  Тема 2. 

Организация 

противоэпидемичес

ких мероприятий в 

условиях 

чрезвычайных 

Самостоятельное изучение материала 6 

Подготовка к практическим занятиям (ППЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

Подготовка к  тестовому контролю и решению  

задач (ПТКРЗ) 

Контактная внеаудиторная работа 
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ситуаций. 

3 Тема 3. 

Теоретические и 

методические 

основы 

эпидемиологии 

неинфекционных 

болезней. 

Самостоятельное изучение материала 6 

Подготовка к практическим занятиям (ППЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

Подготовка к  тестовому контролю и решению  

задач (ПТКРЗ) 

Контактная внеаудиторная работа 

ИТОГО часов в семестре:  18 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

5.1. Методические указания для подготовки обучающихся к лекционным занятиям 

Приступая к изучению дисциплины, обучающийся  должен иметь общие представле-

ния об их объекте, предмете, методах, структуре, месте в системе наук и соотношении с дру-

гими науками.  

Лекция - это форма и метод обучения, представляющий собой систематическое, по-

следовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала.  

Лекция является ведущим звеном учебного процесса, так как с нее начинается изучение дис-

циплины, ее тем. Только после лекции следуют другие, подчиненные ей формы обучения: 

семинары, практические занятия и т. д. Методологическое значение лекции состоит в том, 

что в ней раскрываются фундаментальные теоретические основы дисциплины и научные ме-

тоды, с помощью которых анализируются экономические явления.  Цель лекции - организа-

ция целенаправленной познавательной деятельности студентов по овладению программным 

материалом дисциплины.  Задачи лекции -  обеспечение формирования системы знаний по 

дисциплине. Лекционное занятие преследует пять  основных дидактических целей:  инфор-

мационную -  сообщение новых знаний;   развивающую  - систематизацию и обобщение 

накопленных знаний;  воспитывающую - формирование взглядов, убеждений, мировоззре-

ния;  стимулирующую - развитие познавательных и профессиональных интересов;  коорди-

нирующую с другими видами занятий.  

В процессе подготовки к лекционным занятиям обучающемуся необходимо перед 

каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, методические разработки 

по дисциплине,  что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных 

вопросов, рекомендуемой литературы. Следует отметить непонятные термины и положения, 

подготовить вопросы лектору с целью уточнения правильности понимания.  Необходимо 

приходить на лекцию подготовленным, что будет способствовать повышению эффективно-

сти лекционных занятий. Основным средством  работы на лекционном занятии является кон-

спектирование. Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фикса-

ции информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста.  В ходе лекции  необходимо зафиксировать в конспекте   основные положения темы 

лекции, категории, формулировки, узловые моменты, выводы, на которые обращается особое 

внимание. По существу конспект должен представлять собой обзор, содержащий основные 

мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Для дополнения прослушанного 

и зафиксированного на лекции материла необходимо  оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых впоследствии при подготовке к практическим занятиям можно  делать пометки 

из рекомендованной по дисциплине литературы, дополняющие материал прослушанной лек-

ции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

5.2. Методические указания для подготовки обучающихся к лабораторным занятиям 
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Лабораторный практикум – учебным планом не предусмотрен. 

5.3. Методические указания для подготовки обучающихся к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или несколь-

ких практических работ. Главной целью практических занятий является усвоение метода ис-

пользования теории, приобретение профессиональных умений, а также практических уме-

ний, необходимых для изучения последующих дисциплин. Практические методы обучения 

охватывают весьма широкий диапазон различных видов деятельности обучаемых. Во время 

использования практических методов обучения применяются приемы: постановки задания, 

планирования его выполнения, оперативного стимулирования, регулирования и контроля, 

анализа итогов практической работы, выявления причин недостатков, корректирования обу-

чения для полного достижения цели.  Во время использования практических методов обуче-

ния применяются приемы: постановки задания, планирования его выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической работы, выявле-

ния причин недостатков, корректирования обучения для полного достижения цели. 

К практическим методам относятся письменные упражнения, где в ходе упражнения 

обучаемый применяет на практике полученные им знания. 

К практическим методам относятся также упражнения, выполняемые обучаемыми со 

звукозаписывающей, звуковоспроизводящей аппаратурой, сюда же относятся компьютеры. 

Желательно при подготовке к занятиям придерживаться следующих рекомендаций: 

1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий, конспектов 

лекций, интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная интерпретация. 

Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно уяснить сущность и 

передать её в наиболее удобной форме. 

2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить учебный 

материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать собственное 

умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять дополнитель-

ный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные записи (желательно 

другим цветом). 

3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы, студен-

ты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные журналы, а 

также интернет-ресурсы. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на практиче-

ских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим оппонирова-

нием и обсуждением всей группой. 

На практических занятиях студенты оперируют экономическими и социально-

экономическими показателями, характеризующими деятельность хозяйствующих субъектов, 

учатся использовать их в планировании и управлении, получают практику формулировки 

задач принятия решений, обоснованного выбора математического метода их решения, учатся 

привлекать интерес аудитории к результатам своей работы.  

Выбор тем практических занятий обосновывается методической взаимосвязью с про-

граммой курса и строится на узловых темах. 

 

5.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся 

 Основная задача программы ординатуры заключается в формировании квалифициро-

ванного специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной дея-

тельности. В этом плане следует признать, что самостоятельная работа обучающихся (СР) 

является не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой.  
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Усиление роли самостоятельной работы обучающихся означает принципиальный пе-

ресмотр организации учебно–воспитательного процесса в вузе, который должен строиться 

так, чтобы развивать умение учиться, формировать у обучающихся способности к самораз-

витию, практическому применению полученных знаний, способам адаптации к профессио-

нальной деятельности в современном мире.   

Глубокое понимание изучаемой дисциплины во многом зависит от самостоятельной 

работы обучающихся, изучение основной и дополнительной литературы. Эффективность са-

мостоятельной работы во многом зависит от того, насколько она является самостоятельной и 

каким образом преподаватель может ее контролировать. Когда обучающийся изучает реко-

мендуемую литературу эпизодически, он не получает глубоких знаний.   

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 умение самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с  информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию; 

 закрепление, расширение и углубление знаний, умений и практических навыков, 

полученных ординаторами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

 изучение обучающимися дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 

умение выбирать необходимый материал из различных источников; 

 воспитание у обучающихся самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей.  

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они включают в себя:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов – законов, 

постановлений, справочных материалов с использованием информационно – поисковых 

систем «Консультант – плюс», компьютерной сети «Интернет»; 

 изучение учебной, научной и другой литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации; 

 участие в работе практически и научных  конференций.  

Самостоятельная работа  включает следующие виды деятельности:  

 проработку лекционного материала;  

 изучение по учебникам программного материала, не изложенного на лекциях. 

Методические указания по написанию доклада. 

Доклад является результатом индивидуальной самостоятельной письменной работы 

студента на одну из предложенных тем. Цель написания доклада – развитие навыков само-

стоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. В до-

кладе важны чёткость, ясность и грамотность формулировок; умение структурировать ин-

формацию, выделять причинно-следственные связи, применять аналитический инструмента-

рий, иллюстрировать суждения соответствующими примерами, аргументировать свои выво-

ды. 

Написание доклада – это ответ на вопрос, который основан на классической системе 

доказательств. Для написания реферата рекомендуется использовать учебную, научную и 

специальную научно-практическую литературу. 

Доклад  состоит из следующих частей: Введение; Основная часть; Заключение. 

Во введение дается обоснование выбора данной темы и направления ее детализации, 

что достигается правильно сформулированными задачами, которые целесообразно раскрыть 

при построении доклада. 

В основной части раскрываются теоретические основы изучаемой проблемы, и дается 

ответ на основной вопрос доклад. Подготовка этой части доклада предполагает развитие 

навыков аргументации и анализа, обоснование выводов и положений, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по изучаемому вопросу. В этом состоит основное со-

держание доклада и это представляет собой главную трудность. Для четкости и формализа-
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ции основной части доклада следует использовать подзаголовки (разделы аргументации), т.к. 

именно структура основной части является обоснованием предлагаемой системы аргумента-

ции, иллюстрирует применяемые методы анализа. При необходимости в качестве аналитиче-

ского инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

Большую часть доклада должен составлять самостоятельный авторский текст, опира-

ющийся на изученную ординатором литературу и его собственное видение проблемы. В то 

же время, при написании доклада бывает целесообразно приводить соответствующие цитаты 

из используемых публикаций. Цитаты обычно применяются при необходимости подчеркнуть 

оценку той или иной проблемы определённым автором. 

В заключении обобщаются выводы по теме с указанием области ее применения. 

 

Методические указания по решению ситуационных задач. 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – это вид самостоятельной рабо-

ты студента по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных 

проблем. Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем их создание. И в 

первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск самой пробле-

мы её решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие мышления, твор-

ческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного ре-

шения проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, они позволяют обучаю-

щемуся видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, которые 

могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. Продумывая систему 

проблемных вопросов, студент должен опираться на уже имеющуюся базу данных, но не по-

вторять вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы 

должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать целенаправленный мыслитель-

ный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу, и пред-

полагает третий (применение) и четвертый (творчество) уровень знаний.  

Методические рекомендации по подготовке к тестированию.  

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов.  При самостоятельной подготовке к тестированию 

студенту необходимо:  

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине.  

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько те-

стов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система 

оценки результатов и т.д.  

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлага-

емые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном 

листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;  

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. 

Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз опти-

мальный вариант.  

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени 

на  него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.  

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

 

Методические указания по подготовке к опросу  

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному опросу на за-

ня-тиях. Для этого обучающийся изучает лекции преподавателя, основную и дополнитель-

ную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.  

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

ра-бочей учебной программе и доводятся до обучающихся заранее. Эффективность подго-

товки обучающихся к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 

лите-ратурой.  

Для подготовки к устному опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с мате-
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риа-лом, посвященным теме занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

запи-сях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисци-

плины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

осве-щения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В зависи-

мости от темы, может применяться фронтальная или индивидуальная форма опроса. При ин-

диви-дуальном опросе обучающемуся дается 5-10 минут на раскрытие темы. 

Подготовка к промежуточной аттестации.  

По итогам семестра проводится зачет. При подготовке к зачету рекомендуется поль-

зоваться материалами лекционных, практических занятий и материалами, изученными в ходе 

текущей самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находят-

ся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу;  

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

6. Образовательные технологии 
 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Виды учебной работы,  Образовательные технологии, исполь-

зуемые при реализации различных ви-

дов учебной деятельности  

Всего 

часов 

1 1 

 

 

Лекция. 

Тема. Организация 

противоэпидемических 

мероприятий в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Лекция-визуализация 2 

2 Практическое занятие. 

Тема. Эпидемиология и 

профилактика 

чрезвычайных ситуаций и 

катастроф 

Разбор клинических случаев 2 

3 Практическое занятие 

Тема. Теоретические и 

методические основы 

эпидемиологии 

неинфекционных 

болезней. 

Разбор клинических случаев 2 

 Итого  6 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 Список основной литературы 

1. Кольман, О. Я. Санитария и гигиена : учебное пособие / О. Я. Кольман, Г. В. Иванова, 

Е. О. Никулина. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 184 c. 

— ISBN 978-5-7638-4065-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100106.html — Режим 

https://www.iprbookshop.ru/100106.html
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7.2. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. ООО «Ай Пи Ар Медиа». Доступ  к Цифровому образовательному ресурсу IPRsmart 

(ЭБС) Договор №11685/24П от 21.08.2024 г. Срок действия: 01.07.2024 г. до 

30.06.2025 г. 

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

3. http://fcior.edu.ru    - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 
4. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека. 

 

7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение 

Лицензионное программное обеспечение Реквизиты лицензий/ договоров 

MS Office 2003, 2007, 2010, 2013 Сведения об Open Office: 63143487, 

63321452, 64026734, 6416302, 64344172, 

64394739, 64468661, 64489816, 64537893, 

64563149, 64990070, 65615073 

Лицензия бессрочная 

Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite Лицензионный сертификат 

Срок действия: с 24.12.2024 до 25.12.2025 

Консультант Плюс Договор № 272-186/С-25-01 от 30.01.2025 г. 

Цифровой образовательный ресурс 

IPRsmart 

Лицензионный договор №11685/24П от 

21.08.2024 г. Срок действия: 01.07.2024 г. 

до 30.06.2025 г. 

Бесплатное ПО 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Общая гигиена : учебное пособие / Ю. Ю. Елисеев, И. Н. Луцевич, А. В. Жуков [и др.]. 

— 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-9758-1807-2. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81073.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

3 Список дополнительной литературы 

 Максименко, Л. В. Больничная гигиена : учебное пособие для специальности «Сест-

ринское дело» / Л. В. Максименко, А. В. Таджиева ; под редакцией А. В. Фоминой. — 

Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 300 c. — ISBN 978-5-209-

08456-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90983.html — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

1. Ющук, Н.Д. Эпидемиология: Учеб. пособие.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медици-

на, 2003. – 448 с.: ил. – ISBN 5-225-04776-9.- Текст: непосредственный. 

2. Покровский, В.И. Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст]: учебник/ В.И. 

Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин.- 2-е изд. - М.: ГЭОТАР -  Медиа, 

2013.- 1008 с.: ил.- ISBN 978-5-9704-2578-7-Текст:непосредственный. 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.iprbookshop.ru/81073.html
https://www.iprbookshop.ru/90983.html


 15 

Sumatra PDF, 7-Zip  

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Требования к аудиториям 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Ауд.№ 201 

Специализированная мебель: комплект учебной мебели на 74 посадочных места, стол 

учителя, кафедра настольная, стул, доска меловая.  

Мультимедийные средства обучения: переносной экран  рулонный, ноутбук, мультиме-

диа – проектор. 

Звукоусиливающие устройства: микрофон настольный конденсаторный, усилитель 

настольный трансляционный, громкоговоритель настенный. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Ауд. № 101 

Специализированная мебель: доска меловая, стол преподавательский, комплект учебной 

мебели на 12 посадочных мест, шкаф книжный, стенды. 

Мультимедийные средства обучения: переносной экран  рулонный, ноутбук,  мультиме-

диа-проектор. 

3.Помещение для самостоятельной работы. Библиотечно-издательский центр (БИЦ). 

Электронный читальный зал.  

Оборудование: комплект учебной мебели на 28 посадочных мест, столы компьютерные – 

20 шт., стулья – 20 шт. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, универсальное настен-

ное крепление, персональный компьютер-моноблок, персональные  компьютеры с под-

ключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Организации, МФУ. 

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

1. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в сеть «Интернет». 

2. Рабочие места обучающихся, оснащенное компьютером с доступом в сеть «Интернет», 

предназначенные для работы в цифровом образовательном ресурсе.  

 

8.3. Требования к специализированному оборудованию. 

нет 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья разрабатывается (в случае необходимости) адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического раз-

вития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и дру-

гих записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья комплектуется фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограниче-

нию электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БИЦ Акаде-

мии. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользо-

вателей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных элек-
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тронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале. 

 

10. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы обучающимися включает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Структура, последовательность и количество этапов текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации ординаторов регламентируются учебным планом, графиком 

учебного процесса, расписаниями учебных занятий. Текущий контроль сформированности 

компетенций осуществляется на лекциях, семинарах, во время прохождения практик, а также 

при самостоятельной работе под руководством преподавателя в формах, предусмотренных 

программой. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в 

журналах посещаемости и успеваемости. Текущий контроль осуществляется кафедрой, реа-

лизующей программу. 

Промежуточная аттестация проводится с использованием фонда оценочных средств, 

представленного в приложении к настоящей программе. 

Основные результаты освоения образовательной программы высшего образования с 

учетом вида профессиональной деятельности, профессиональных задач и профессиональных 

компетенций приведены в следующей таблице. 

 

Результаты освоения образовательной программы высшего 

образования 

Виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные 

задачи  

Профессиональные 

компетенции  

Профилактическая А/05.7  Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике и формирова-

нию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения  

ПК-3 

Лечебная A/01.7Оказание медицинской помощи паци-

енту в неотложной или экстренной формах 

 

ПК-8 

Психолого-

педагогическая 

A/06.7 Ведение медицинской документации и 

организация деятельности, находящегося в 

распоряжении среднего медицинского персо-

нала  

ПК-13 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

по дисциплине     Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций   
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ     

«Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» 
 

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-3 

 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организа-

ции защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных си-

туациях 

 ПК-8  готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-13 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе медицинской эвакуации 

  

2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении обучаю-

щимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между 

собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овла-

дение обучающимися необходимых компетенции. Результат аттестации обучающихся на 

различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

обучающимися. 

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образо-

вательной программе. 

Разделы  дисциплины Формируемые компетенции (коды) 

ПК-3 ПК-8 ПК-13 

Тема 1. Эпидемиология и профилактика 

чрезвычайных ситуаций и катастроф 

+ + + 

Тема 2. Организация противоэпидемических 

мероприятий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

+ + + 

Тема 3. Теоретические и методические 

основы эпидемиологии неинфекционных 

болезней. 

+ + + 

 

3. Показатели, критерии и средства оценивания компетенций, формируемых в процессе 

изучения дисциплины  

 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации за-

щиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной об-

становки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

(показатели до-

стижения задан-

ного уровня 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Средства оценивания 

результатов  обучения  

Неудовлетв Удовлетво-

рительно  

Хорошо  Отлично текущий 

контроль 

проме-

жуточ-

ный 
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Знать:  основ-

ные принципы и 

задачи медико-

санитарного, 

санитарно-

противоэпиде-

мического обес-

печения населе-

ния в условиях 

ЧС 

Шифр: З (ПК-3) -1 

Не знает ос-

новные прин-

ципы и зада-

чи медико-

санитарного, 

санитарно-

противоэпи-

демического 

обеспечения 

населения в 

условиях ЧС 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания ос-

новных 

принципов 

и задач ме-

дико-

санитарно-

го, санитар-

но-

противо-

эпидемиче-

ского обес-

печения 

населения в 

условиях 

ЧС  

Демонстри-

рует знания  

основных 

принципов 

и задач ме-

дико-

санитарно-

го, санитар-

но-

противо-

эпидемиче-

ского обес-

печения 

населения в 

условиях 

ЧС   

Раскрыва-

ет полное 

содержа-

ние  ос-

новных 

принципов 

и задач 

медико-

санитарно-

го, сани-

тарно-

противо-

эпидеми-

ческого 

обеспече-

ния насе-

ления в 

условиях 

ЧС 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные 

клиниче-

ские зада-

чи, устный 

опрос, до-

клад   

 

зачет  

Уметь: органи-

зовывать и про-

водить медицин-

скую сортиров-

ку, санитарную 

обработку, ока-

зывать первую 

врачебную по-

мощь и лечить в 

условиях меди-

цинского пункта 

воинской части 

до определивше-

гося исхода с 

использованием 

табельного 

оснащения. 

Шифр: У (ПК-3) -

1 

Не умеет ор-

ганизовывать 

и проводить 

медицинскую 

сортировку, 

санитарную 

обработку, 

оказывать 

первую вра-

чебную по-

мощь и ле-

чить в усло-

виях меди-

цинского 

пункта воин-

ской части до 

определивше-

гося исхода с 

использова-

нием табель-

ного оснаще-

ния. 

 

организовы-

вать и про-

водить ме-

дицинскую 

сортировку, 

санитарную 

обработку, 

оказывать 

первую вра-

чебную по-

мощь и ле-

чить в усло-

виях меди-

цинского 

пункта во-

инской ча-

сти до опре-

делившего-

ся исхода с 

использова-

нием та-

бельного 

оснащения, 

но допуска-

ет ошибки. 

Умеет орга-

низовывать 

и проводить 

медицин-

скую сорти-

ровку, сани-

тарную об-

работку, 

оказывать 

первую вра-

чебную по-

мощь и ле-

чить в усло-

виях меди-

цинского 

пункта во-

инской ча-

сти до опре-

делившего-

ся исхода с 

использова-

нием та-

бельного 

оснащения, 

но допуска-

ет неболь-

шие ошибки  

Умеет и 

готов ор-

ганизовы-

вать и 

проводить 

медицин-

скую сор-

тировку, 

санитар-

ную обра-

ботку, ока-

зывать 

первую 

врачебную 

помощь и 

лечить в 

условиях 

медицин-

ского 

пункта 

воинской 

части до 

опреде-

лившегося 

исхода с 

использо-

ванием 

табельного 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные 

клиниче-

ские зада-

чи, устный 

опрос, до-

клад   

 

зачет  

освоения 

компетенций) 

кон-

троль 
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оснаще-

ния. 

Владеть:   навы-

ками проведения 

противоэпиде-

мических меро-

приятий, органи-

зации защиты 

населения в оча-

гах особо опас-

ных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки, сти-

хийных бедстви-

ях и иных чрез-

вычайных ситу-

ациях 

Шифр: В (ПК-3) -

1 

Не владеет 

навыками 

проведения  

противоэпи-

демические 

мероприятий, 

организовы-

вать защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных ин-

фекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных чрезвы-

чайных ситу-

ациях  

Владеет 

навыками 

проведения  

противо-

эпидемиче-

ские меро-

приятий, но 

имеет за-

труднения в   

организации  

защиты 

населения в 

очагах осо-

бо опасных 

инфекций, 

при ухуд-

шении ра-

диационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных чрез-

вычайных 

ситуациях  

Владеет 

навыками 

проведения  

противо-

эпидемиче-

ские меро-

приятий, 

организовы-

вать защиту 

населения в 

очагах осо-

бо опасных 

инфекций, 

но не доста-

точно эф-

фективно 

организовы-

вает защиту 

населения  

при ухуд-

шении ра-

диационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях  

Владеет 

навыками 

проведе-

ния  про-

тивоэпи-

демиче-

ские меро-

приятий, 

организо-

вывать 

защиту 

населения 

в очагах 

особо 

опасных 

инфекций, 

при ухуд-

шении ра-

диацион-

ной обста-

новки, 

стихийных 

бедствиях 

и иных 

чрезвы-

чайных 

ситуациях  

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные 

клиниче-

ские зада-

чи, устный 

опрос, до-

клад   

 

зачет  

 

ПК-8  готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации 

Знать: лечебно-

эвакуационное 

обеспечение по-

раженных в 

чрезвычайных 

ситуациях; по-

ражающие фак-

торы источников 

чрезвычайных 

Не знает ле-

чебно-

эвакуацион-

ное обеспече-

ние поражен-

ных в чрез-

вычайных 

ситуациях; 

поражающие 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания  ле-

чебно-

эвакуацион-

ного обес-

печения по-

раженных в 

Демонстри-

рует знания   

лечебно-

эвакуацион-

ного обес-

печения по-

раженных в 

чрезвычай-

ных ситуа-

Знает ле-

чебно-

эвакуаци-

онное 

обеспече-

ние пора-

женных в 

чрезвы-

чайных 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные 

клиниче-

ские зада-

чи, устный 

опрос, до-

клад   

 

зачет  

Планируемые 

результаты обу-

чения 

(показатели до-

стижения задан-

ного уровня 

освоения 

компетенций) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Средства оценивания 

результатов  обучения  

Неудовлетв Удовлетво-

рительно  

Хорошо  Отлично текущий 

контроль 

проме-

жуточ-

ный 

кон-

троль 
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ситуации 

Шифр: З (ПК-8) -1 

факторы ис-

точников 

чрезвычай-

ных ситуации 

 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях; пора-

жающих 

факторов 

источников 

чрезвычай-

ных ситуа-

ции 

циях; пора-

жающих 

факторов 

источников 

чрезвычай-

ных ситуа-

ции  

ситуациях; 

поражаю-

щие фак-

торы ис-

точников 

чрезвы-

чайных 

ситуации   

Уметь:  опреде-

лять вид и объем 

медицинской 

помощи для эта-

пов медицин-

ской эвакуации и 

эвакуации при 

чрезвычайных 

ситуациях тех-

ногенного и 

природного про-

исхождения, при 

радиационных и  

химических ава-

риях  

Шифр: У (ПК-8) -

1 

Не умеет 

определять 

вид и объем 

медицинской 

помощи для 

этапов меди-

цинской эва-

куации и эва-

куации при 

чрезвычай-

ных ситуаци-

ях техноген-

ного и при-

родного про-

исхождения, 

при радиаци-

онных и  хи-

мических 

авариях 

Умеет опре-

делять вид и 

объем ме-

дицинской 

помощи для 

этапов ме-

дицинской 

эвакуации и 

эвакуации 

при чрезвы-

чайных си-

туациях 

техногенно-

го и при-

родного 

происхож-

дения, при 

радиацион-

ных и  хи-

мических 

авариях, но 

допускает 

небольшие 

ошибки в 

медицин-

ской сорти-

ровке 

Умеет опре-

делять вид и 

объем ме-

дицинской 

помощи для 

этапов ме-

дицинской 

эвакуации и 

эвакуации 

при чрезвы-

чайных си-

туациях 

техногенно-

го и при-

родного 

происхож-

дения, при 

радиацион-

ных и  хи-

мических 

авариях, но 

допускает 

небольшие 

ошибки  

Умеет и 

готов 

определять 

вид и объ-

ем меди-

цинской 

помощи 

для этапов 

медицин-

ской эва-

куации и 

эвакуации 

при чрез-

вычайных 

ситуациях 

техноген-

ного и 

природно-

го проис-

хождения, 

при радиа-

ционных и  

химиче-

ских ава-

риях 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные 

клиниче-

ские зада-

чи, устный 

опрос, до-

клад   

 

зачет  

Владеть:   навы-

ками оказания 

медицинской 

помощи постра-

давшим в по-

страдавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях тех-

ногенного и 

природного про-

исхождения,  

при химических 

и радиационных 

Не владеет   

навыками 

оказания ме-

дицинской 

помощи по-

страдавшим в 

пострадав-

шим в чрез-

вычайных 

ситуациях 

техногенного 

и природного 

происхожде-

Не в полной 

мере владе-

ет   навыка-

ми оказания 

медицин-

ской помо-

щи постра-

давшим в 

пострадав-

шим в чрез-

вычайных 

ситуациях 

техногенно-

Владеет   

навыками 

оказания 

медицин-

ской помо-

щи постра-

давшим в 

пострадав-

шим в чрез-

вычайных 

ситуациях 

техногенно-

го и при-

Демон-

стрирует 

полное 

владение 

навыками 

навыками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи по-

страдав-

шим в по-

страдав-

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные 

клиниче-

ские зада-

чи, устный 

опрос, до-

клад   

 

зачет  
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авариях 

Шифр: В (ПК-8) -

1 

ния,  при хи-

мических и 

радиацион-

ных авариях  

 

го и при-

родного 

происхож-

дения,  при 

химических 

и радиаци-

онных ава-

риях  

 

родного 

происхож-

дения,  при 

химических 

и радиаци-

онных ава-

риях  

шим в 

чрезвы-

чайных 

ситуациях 

техноген-

ного и 

природно-

го проис-

хождения,  

при хими-

ческих и 

радиаци-

онных 

авариях 

ПК-13 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

Знать: задачи и 

принципы орга-

низации тера-

певтической по-

мощи в различ-

ных условиях 

при чрезвычай-

ных ситуациях 

техногенного и 

природного про-

исхождения; 

Шифр: З (ПК-13) -

1 

Не знает за-

дачи и прин-

ципы органи-

зации тера-

певтической 

помощи в 

различных 

условиях при 

чрезвычай-

ных ситуаци-

ях техноген-

ного и при-

родного про-

исхождения; 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

знания  за-

дач и прин-

ципов орга-

низации те-

рапевтиче-

ской помо-

щи в раз-

личных 

условиях 

при чрезвы-

чайных си-

туациях 

техногенно-

го и при-

родного 

происхож-

дения; 

Демонстри-

рует знания   

задач и 

принципов 

организации 

терапевти-

ческой по-

мощи в раз-

личных 

условиях 

при чрезвы-

чайных си-

туациях 

техногенно-

го и при-

родного 

происхож-

дения;  

Раскрыва-

ет полное 

содержа-

ние  задач 

и принци-

пов орга-

низации 

терапевти-

ческой 

помощи в 

различных 

условиях 

при чрез-

вычайных 

ситуациях 

техноген-

ного и 

природно-

го проис-

хождения; 

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные 

клиниче-

ские зада-

чи, устный 

опрос, до-

клад   

 

зачет  

Уметь: органи-

зовывать оказа-

ние медицин-

ской помощи 

пострадавшим в 

Не умеет  ор-

ганизовывать 

оказание ме-

дицинской 

помощи по-

Умеет орга-

низовывать 

оказание 

медицин-

ской помо-

Умеет орга-

низовывать 

оказание 

медицин-

ской помо-

Умеет и 

готов ор-

ганизовы-

вать ока-

зание ме-

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные 

клиниче-

ские зада-

зачет  

Планируемые 

результаты обу-

чения 

(показатели до-

стижения задан-

ного уровня 

освоения 

компетенций) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Средства оценивания 

результатов  обучения  

Неудовлетв Удовлетво-

рительно  

Хорошо  Отлично текущий 

контроль 

проме-

жуточ-

ный 

кон-

троль 



 23 

чрезвычайных 

ситуациях 

Шифр: У (ПК-13) 

-1 

страдавшим в 

чрезвычай-

ных ситуаци-

ях 

щи постра-

давшим в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях, но до-

пускает зна-

чительные 

ошибки 

щи постра-

давшим в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях, но до-

пускает не-

большие 

ошибки в  

дицинской 

помощи 

постра-

давшим в 

чрезвы-

чайных 

ситуациях 

чи, устный 

опрос, до-

клад   

 

Владеть:   навы-

ками  организа-

ции медицин-

ской помощи 

при чрезвычай-

ных ситуациях, в 

том числе меди-

цинской эвакуа-

ции 

 

Шифр: В (ПК-13) 

-1 

Не владеет 

навыками 

оказания ме-

дицинской 

помощи при 

чрезвычай-

ных ситуаци-

ях, в том чис-

ле медицин-

ской эвакуа-

ции   

 

Владеет 

навыками 

оказания 

медицин-

ской помо-

щи при 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях, но 

имеет за-

труднения в 

проведении   

медицин-

ской эваку-

ации   

Владеет 

навыками 

оказания 

медицин-

ской помо-

щи при 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях, но не 

достаточно 

эффективно 

использует 

навыки  в 

проведении   

медицин-

ской эваку-

ации   

Владеет 

навыками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи при 

чрезвы-

чайных 

ситуациях, 

в том чис-

ле меди-

цинской 

эвакуации   

тестовые 

задания, 

ситуаци-

онные 

клиниче-

ские зада-

чи, устный 

опрос, до-

клад   

 

зачет  
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4. Комплект методических материалов и контрольно-оценочных средств по дисциплине  

«Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» 

 
4.1. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачету).  

1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного времени: определение ос-

новных понятий и классификация ЧС. 

2. Медико-санитарные последствия ЧС: определение понятия, поражающие факторы ЧС, 

понятие о людских потерях в ЧС, элементы медико-тактической характеристики ЧС. 

3. Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС: терри-

ториальные и функциональные подсистемы и уровни управления РСЧС. 

4. Задачи и состав сил и средств РСЧС. 

5. Силы и средства ликвидации ЧС МЧС России: национальный центр управления в кризис-

ных ситуациях (НЦУКС), войска гражданской обороны; государственный Центральный 

аэромобильный спасательный отряд (Центроспас); поисково-спасательная служба; центр по 

проведению спасательных операций особого риска "Лидер"; авиация МЧС России, пожарная 

охрана России, центр экстренной психологической помощи МЧС России. 

6. Основные мероприятия РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 

7. Краткая история развития Всероссийской службы медицины катастроф. 

8. Определение, задачи и основные принципы организации ВСМК. 

9. Организация ВСМК: федеральный, региональный, территориальный, местный и объекто-

вый уровни. 

10. Управление службой медицины катастроф: определение, система управления ВСМК, 

принципы организации взаимодействия, управление ВСМК в ходе ликвидации ЧС. 

11. Формирования службы медицины катастроф Минздрава РФ: полевой многопрофильный 

госпиталь (ПМГ); бригады специализированной медицинской помощи (БСМП); врачебно-

сестринские бригады (ВСБ); Врачебные выездные бригады скорой медицинской помощи; 

бригады доврачебной помощи и фельдшерские выездные бригады скорой медицинской по-

мощи. 

12. Задачи и организационная структура санитарно-эпидемиологической службы в условиях 

работы в ЧС. 

13. Определение и мероприятия медицинской защиты. 

14. Медицинские средства защиты и их использование. 

15. Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. 

16. Медико-психологическая защита населения и спасателей в ЧС: психотравмирующие фак-

торы, особенности развития психических расстройств у поражѐнных, медицинского персо-

нала и спасателей в ЧС различного характера. Основные способы психологической 

защиты населения и лиц, участвующих в его спасении. 

17. Подготовка больницы к работе в условиях ЧС. 

18. Организация работы больницы в случае попадания еѐ в очаг АОХВ. 

19. Эвакуация медицинских учреждений. 

20. Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного обеспечения. 

21. Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения: основные требования и 

принципиальная схема лечебно-эвакуационного обеспечения; этапы медицинской эвакуации; 

виды и объѐмы медицинской помощи. 

22. Индивидуальные средства защиты органов дыхания, их физиолого-гигиеническая харак-

теристика. 

23. Средства защиты кожи, их физиолого-гигиеническая характеристика. 

24. Радиационная разведка. Приборы радиационной разведки. 

25. Химическая разведка. Приборы химической разведки. 

26. Организация и средства проведения специальной обработки в очагах и на этапах меди-

цинской эвакуации. 

27. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в ЧС: задачи, принципы и ос-

новные мероприятия санитарно-противоэпидемического обеспечения в ЧС. 



 25 

28. Организация и задачи сети наблюдения и лабораторного контроля. 

29. Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий по контролю и защите про-

дуктов питания, пищевого сырья, воды и организация их санитарной экспертизы в ЧС. 

30. Эпидемии инфекционных заболеваний и групповые отравления 

 
4.2. Комплект вопросов к устному опросу, занятиям практического типа 

1. Понятие о ЧС. Чрезвычайные ситуации в мирное и военное время 

2. Причины, последствия и характер течения ЧС техногенного и природного характера. 

3. Поражающие факторы при ЧС. Факторы, обусловливающие ЧС. 

4. Прогнозирование ЧС. Теоретические основы прогнозирования ЧС. 

5. Потенциально опасные процессы возникновения ЧС. 

6. Характеристика стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, 

их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду. 

7. Организация защиты населения от ЧС в мирное и военное время. 

8. Организационно-правовые основы деятельности Роспотребнадзора при проведении 

мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и ликвидацию последствий 

ЧС. 

9. Понятие о радиационных авариях. Причины радиационных аварий. Принципы обеспе-

ченности радиационной безопасности при радиационных авариях. 

10. Особенности организации и проведения санитарно-гигиенические мероприятий в 

условиях радиационных аварий. 

11. Загрязнение атмосферного воздуха химическими веществами в следствие природных 

и техногенных чрезвычайных ситуаций (лесные пожары, процессы сжигания топлива, 

бытовых отходов, разгерметизация из-за нарушения технологий производства, железно-

дорожные аварии). 

12. Загрязнение источников водоснабжения и питьевой воды в следствие природных и 

техногенных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Причины возникнове-

ния, условия, определяющие характер и выраженность действия. 

13. Санитарно-гигиенические мероприятия по предупреждению, выявлению и ликвида-

ции последствий ЧС, связанных с загрязнением химическими веществами воды. 

14. Источники биологического загрязнения окружающей среды в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Значение природно-климатических факторов, производственной деятельности 

в возникновении ЧС. 

15. Санитарно-гигиенические мероприятия по предупреждению, выявлению и ликвида-

ции последствий ЧС, связанных с воздействием биологических факторов 
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4.3. Тестовые задания  для проведения текущего контроля успеваемости 

 Правильный ответ – единственный. 

1. Эпидемический процесс – это: 

А) распространение инфекционных болезней среди животных 

Б) распространение инфекционных болезней среди гидробионтов 

В) выявление случаев бешенства у бродячих собак 

Г) распространение инфекционных болезней среди людей 

Д) вспышка сальмонеллеза среди уток 

Правильный ответ: Г 

2. Проявление эпидемического процесса – это: 

А) выявление острой формы дизентерии у одного больного 

Б) носительство коринебактерии Лефлера у сотрудницы детского сада 

В) носительство сальмонеллы Эберта у продавца продовольственного магазина 

Г) выявление аскаридоза у ребёнка из детского сада 

Д) спорадическая заболеваемость дизентерией в населённом пункте 

Правильный ответ: Д 

3. Термин «спорадическая заболеваемость» означает: 

А) заболевание людей болезнью, необычной для данной территории 

Б) вспышку бактериальной дизентерии в детском саду 

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

Г) групповые заболевания людей инфекционной болезнью 

Д) инфицированность клещей вирусом Крымской геморрагической лихорадки 

Правильный ответ: В 

4. Эпидемический процесс рассматривается как «спорадическая заболеваемость», 

«вспышка», «эпидемия» в зависимости от: 

А) количества больных людей 

Б) тяжести течения болезни 

В) частоты формирования носительства 

Г) частоты осложнения болезни 

Д) скорости распространения заболеваний 

Правильный ответ: А 

5. К проявлению эпидемического процесса относится: 

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

Б) вспышка туляремии сред грызунов 

В) выявление случаев бешенства среди домашних животных 

Г) выявление высокой «заклещёванности» среди домашнего скота 

Д) обнаружение сальмонелл в куриных окорочках 

Правильный ответ: А 

6. В каких случаях можно говорить об эпидемическом процессе: 

А) при обнаружении возбудителя холеры в водоеме 

Б) при обнаружении малярийных плазмодиев у комаров 

В) при единичных заболеваниях жителей края Крымской геморрагической лихорадкой 

Г) при развитии острой печёночной энцефалопатии у больного вирусным гепатитом 

Правильный ответ: В 

7. Какие из перечисленных ситуаций относятся к проявлениям эпидемического процес-

са: 

А) выявление единичных случаев носительства токсигенных дифтерийных бактерий в школе 

Б) возникновение вспышки бруцеллёза среди овец 

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

воначальным диагнозом «пневмония» 

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

классе 

Д) возникновение вспышки орнитоза среди кур на птицефабрике 
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Правильный ответ: А 

8. Какую ситуацию можно считать эпизоотическим процессом: 

А) заболевание людей лептоспирозом 

Б) вспышку туляремии среди людей 

В) выявление случаев бешенства среди диких животных 

Г) вспышку кори в детском саду 

Д) выявление глистной инвазии у повара в столовой 

Правильный ответ: В 

9. Кто является источником возбудителя инфекции: 

А) комары при малярии 

Б) платяная вошь при сыпном тифе 

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

Г) живой заражённый организм человека или животного 

Д) утиные яйца при сальмонеллёзе 

Правильный ответ: Г 

10. Кто является источником возбудителя инфекции при антропонозах: 

А) только больные люди 

Б) больные люди и носители 

В) заражённые вши, клещи и комары 

Г) больные животные 

Д) мухи 

Правильный ответ: Б 

11. Потенциальным источником возбудителя инфекции являются: 

А) комары при малярии 

Б) заражённые клещи 

В) утиные яйца при сальмонеллёзе 

Г) молочные продукты при сальмонеллёзе 

Д) бактерионосители 

Правильный ответ: Д 

12. Не относятся к зоонозам: 

А) сальмонеллёз 

Б) бруцеллёз 

В) псевдотуберкулёз 

Г) дизентерия 

Д) сибирская язва 

Правильный ответ: Г 

13. Кто не является источником инфекции для человека: 

А) домашние животные 

Б) дикие животные 

В) синантропные грызуны 

Г) птицы 

Д) комары 

Правильный ответ: Д 

14. К сапронозам относятся болезни, при которых: 

А) не установлен источник возбудителя инфекции 

Б) возбудитель способен образовывать споры 

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

тов 

Г) источником возбудителя инфекции являются синантропные грызуны 

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

марах) 

Правильный ответ: В 
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15. Собирая эпидемиологический анамнез, следует уточнять возможность контакта с 

животными при: 

А) дифтерии 

Б) туляремии 

В) брюшном тифе 

Г) малярии 

Д) менингококковой инфекции 

Правильный ответ: Б 

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

А) иерсиниоз 

Б) легионеллёз 

В) аденовирусная инфекция 

Г) корь 

Д) сыпной тиф 

Правильный ответ: А 

17. Какая из болезней относится к сапронозам: 

А) дизентерия 

Б) легионеллёз 

В) сальмонеллёз 

Г) малярия 

Д) брюшной тиф 

Правильный ответ: Б 

18. Не относятся к естественным вариантам механизма передачи возбудителя инфек-

ции: 

А) трансмиссивный 

Б) фекально-оральный 

В) контактный 

Г) инструментальный 

Д) аэрозольный 

Правильный ответ: Г 

19. К инфекционным болезням с аэрогенным механизмом передачи относятся: 

А) дифтерия 

Б) токсоплазмоз 

В) вирусный гепатит Е 

Г) малярия 

Д) холера 

Правильный ответ: А 

20. К инфекционным болезням с контактным механизмом относятся: 

А) ветряная оспа 

Б) менингококковая инфекция 

В) бешенство 

Г) грипп 

Д) дифтерия 

Правильный ответ: В 

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

А) дизентерия 

Б) сыпной тиф 

В) сальмонеллёз 

Г) холера 

Д) вирусный гепатит Е 

Правильный ответ: Б 

22. Не относится к инфекциям с вертикальным механизмом передачи: 

А) краснуха 
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Б) ВИЧ-инфекция 

В) ветряная оспа 

Г) вирусный гепатит В 

Д) туляремия 

Правильный ответ: Д 

23. Источником возбудителя при сыпном тифе являются: 

А) гниды 

Б) вши 

В) больной сыпным тифом 

Г) испражнения больного 

Д) синантропные грызуны 

Правильный ответ: В 

24. Фактором передачи возбудителя при туляремии являются: 

А) водяные крысы 

Б) клещи 

В) больные люди 

Г) зайцы 

Д) синантропные грызуны 

Правильный ответ: Б 

25. Источником передачи инфекции при брюшном тифе являются: 

А) больной брюшным тифом 

Б) испражнения больного 

В) вода озера, в котором обнаружена сальмонелла Эберта 

Г) воздух палаты, в которой находился больной 

Д) инфицированные пищевые продукты 

Правильный ответ: А 

 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-8, ПК-13 
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4.4. Ситуационные задачи для проведения текущего контроля успеваемости  

 

Ситуационная задача № 1 

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

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

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

Иванова Р. почувствовала недомогание, а через 3 дня стала темнеть моча (напоминать цвет 

пива).Через 4 месяца такие же симптомы заболевания появились у Сидоровой Е., что 

характерно для больных инфекционным гепатитом. 

Задания: 

1. Назовите микробы, чаще всего вызывающие инфекционные гепатиты? 

2. Какими характерными свойствами обладают возбудители таких гепатитов? 

3. Наиболее известные возбудители этих инфекционных гепатитов? 

4. Какие механизмы передачи характерны для разных видов возбудителей? 

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

больных? 

Эталоны ответов к задаче № 1 

1. Назовите микробы, чаще всего вызывающие инфекционные гепатиты? 

Инфекционные гепатиты вызывают, чаще всего, вирусы. 

2. Какими характерными свойствами обладают возбудители таких гепатитов? 

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

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

3. Наиболее известные возбудители этих инфекционных гепатитов? 

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

4. Какие механизмы передачи характерны для разных видов возбудителей? 

 Основные механизмы передачи инфекционных гепатитов: 

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

 б) кровяной - для «В», «С», «Д». 

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

больных? 

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

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

(гепатит «А», «Е»). 

Ситуационная задача №2 

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

заболели инфекционным гепатитом. Было известно, что Евсеева В. (по совместительству) 

постоянно проводила уборку в санузлах, а Астафьева Н. осуществляла 

предстерилизационную чистку материала, часто загрязненного биологическими жидкостями 

от больных, в том числе и кровью. 

Задания: 

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

заразиться Евсеева В. и Астафьева Н.? 

2. Что могло способствовать заражению работниц? 

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

4. Какие вирусы гепатита передаются парентеральным и половым путями? 

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

биологического материала от больных? 

Эталоны ответов к задаче №2 

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

заразиться Евсеева В. и Астафьева Н.? 

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

Астафьева Н. - гепатитом «В». 

2. Что могло способствовать заражению работниц? 
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Могло способствовать заражению: попадание инфицированного биологического материала 

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

материалом, в частности - работа без перчаток, использование неэффективных 

дезинфектантов). Астафьева Н. могла пораниться во время работы с загрязненными 

шприцами. 

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

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

инфицированными руками, а Астафьева Н. - контактно-бытовым путем, работая с 

материалом, загрязненным кровью больных. 

4. Какие вирусы гепатита передаются парентеральным и половым путями? 

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

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

биологического материала от больных? 

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

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

России. 

Ситуационная задача №3 

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

гепатитом «В». При серологическом исследовании антигены вирусов гепатитов не были 

выявлены. 

Задания: 

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

нет, то в каких случаях? 

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

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

заболевания? 

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

ответ. 

Эталоны ответов к задаче №3 

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

нет, то в каких случаях? 

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

персистенции вируса в организме матери. В случае полного выздоровления матери от 

гепатита, заражение невозможно.  

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

Основной механизм передачи гепатита «В» - кровяной. 

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

заболевания? 

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

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

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

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

формируется стойкий иммунитет и не возникает повторного заболевания. 

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

ответ. 

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

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

гинекологи, средний медицинский персонал ЛПУ и др. 

Ситуационная задача №4 

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

операции нагноилась рана. Проводимое лечение антибиотиками не давало никаких 

результатов. 

Было принято решение провести микробиологическое исследование. 
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Задания: 

1. Что служит исследуемым материалом у данного больного? 

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

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

4. Каковы его морфологические и тинкториальные свойства? 

5. Какова цель бактериологического исследования материала у данного больного? 

Эталоны ответов к задаче №4 

1. Что служит исследуемым материалом у данного больного? 

Исследуемым материалом у данного больного служит отделяемое раны. 

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

Материал берут двумя тампонами. Одним тампоном снимают поверхностный слой, 

содержащий, в основном, неживые микробы, а вторым тампоном берут материал 

непосредственно из раны. 

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

Гнойно-воспалительные заболевания чаще всего вызывают стафилококки. 

4. Каковы его морфологические и тинкториальные свойства? 

 Стафилококки относятся к шаровидным бактериям и располагаются скоплениями - в виде 

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

5. Какова цель бактериологического исследования материала у данного больного? 

 Микробиологическое исследование проводится с целью выделения возбудителя из 

исследуемого материала больного и определения чувствительности его к антибиотикам. 

Ситуационная задача №5 

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

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

микробное заболевание пальцев. Основными возбудителями данного заболевания являются 

золотистые и эпидермальные стафилококки. 

Задания: 

1. Каковы морфологические и тинкториальные свойства стафилококков? 

2. Назовите морфологические группы бактерий? 

Эталоны ответов к задаче №5 

1. Каковы морфологические и тинкториальные свойства стафилококков? 

Стафилококки имеют шарообразную форму и располагаются скоплениями в виде «гроздьев 

винограда», грамположительные. 

2.Назовите морфологические группы бактерий? 

 На основании морфологии различают четыре группы бактерий: шаровидные - кокки, 

палочковидные, извитые и ветвящиеся. 

Ситуационная задача № 6 

Для проведения радиометрических исследований требуется отобрать пробы воды из дей-

ствующего водопровода. 

Задание: 

1. Указать условия отбора проб (длительность предварительного спуска воды из действую-

щего водопровода; минимальный объем, отбираемых проб; требования к посуде, используе-

мой для отбора проб, способ консервации отобранной пробы). 

2. Указать сведения, которые должны отражаться в акте отбора пробы воды. 

Эталон ответа к задаче № 6 

1) Отбор проб производится после спуска воды в течение 10 минут при полностью открытом 

кране; в случае, когда водопровод находится на консервации (например, в зимний период в 

лагерях), пробы отбирают после спуска воды в течение часа и более в зависимости от даль-

ности точки водозабора от насосной станции. 

2) Для радиометрических и спектрометрических исследований берут не менее 2 л воды, для 

радиохимического анализа – 10 л. 

3) Емкость, куда отбирают пробу и в которой хранят воду, не должна являться источником 

загрязнения пробы посторонними веществами или утраты её отдельных компонентов вслед-
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ствие взаимодействия с материалом сосуда, испарения. Предпочтительно использовать ём-

кости из полиэтилена, фторопласта или поликарбонатных полимеров с герметичными винто-

выми пробками из тех же материалов или с изопреновыми прокладками. 

4) Непосредственно после отбора в сосуд с пробой добавляют консервант (азотную кислоту, 

хлористоводородная кислота) из расчета 10 мл концентрированной кислоты на 1 л пробы, 

достигая рН‹1. Максимальная продолжительность хранения пробы с консервантом не долж-

на превышать двух недель; при этом пробу хранят в темноте при температуре 3-7 о С. Необ-

ходимо по возможности сократить время от отбора до измерения пробы. В исключительных 

случаях можно обойтись без консервантов, однако интервал между отбором и анализом про-

бы не должен превышать 1-2 сут. 

5) В акте отбора пробы воды должны содержаться следующие сведения: 

 Дата и время отбора; 

 Название водоисточника; 

 Адрес отбора; 

 Объём пробы; 

 Способ консервации; 

 Характер исследований; 

 ФИО и должность лица, отобравшего пробу 

 

Проверяемая компетенция – ПК-3, 8, 13 
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4.5 Темы докладов 

 

1. Санитарный надзор за условиями размещения, питания и водоснабжения населения в 

районе ЧС. 

2. Оценка санитарно-гигиенического и санитарно-эпидемического состояния района ЧС. 

3. Средства общей и специальной экстренной профилактики. 

4. Организация карантинных и обсервационных мероприятий. 

5. Организация хранения лекарственных средств списка «А» в полевых условиях. 

6. Порядок хранения перевязочных и шовных материалов в полевых условиях. 

7. Медицинская экспертиза и реабилитация участников ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8. Характеристика медико-санитарных последствий радиационных и химических аварий. 

9. Яды, ксенобиотики, сильнодействующие ядовитые вещества, аварийно-опасные 

химические вещества, отравляющие вещества. Отличительные особенности. 

10. Организация медицинского обеспечения при ликвидации последствий природных 

катастроф 
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Критерии оценивания устных ответов на занятиях: 

 

Шкала оцени-

вания 

Показатели 

«Отлично» 1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное опреде-

ление основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые приме-

ры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материа-

ла, основной и дополнительной литературы, взаимосвязи основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии. 

«Хорошо» 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправ-

ляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. Обучающийся показывает системный характер знаний 

по дисциплине и способен к самостоятельному пополнению и обнов-

лению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной дея-

тельности.  

«Удовлетво-

рительно» 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-

дения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в язы-

ковом оформлении излагаемого. 

«Неудовле-

творительно» 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий (с оценкой):  
«Отлично» - количество положительных ответов 91% и более максимального балла 

теста.  

«Хорошо» - количество положительных ответов от 81% до 90% максимального балла 

теста.  

«Удовлетворительно» - количество положительных ответов от 71% до 80% макси-

мального балла теста.  

«Неудовлетворительно» - количество положительных ответов менее 71% макси-

мального балла теста. 

 

Критерии, показатели и шкала оценивания ситуационной задачи.  

«Отлично» – ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. из лекци-

онного курса), с необходимым схематическими изображениями и демонстрациями на анато-
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мических препаратах, с правильным и свободным владением анатомической терминологией; 

ответы на дополнительные вопросы верные, четкие. 

«Хорошо» –   ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми за-

труднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного материала), в схематиче-

ских изображениях и демонстрациях на анатомических препаратах, ответы на дополнитель-

ные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

«Удовлетворительно» – ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 

обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными затруднениями и ошибка-

ми в схематических изображениях и демонстрациях на анатомических препаратах, ответы на 

дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. 

«Неудовлетворительно» – ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение 

хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретиче-

ского обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без умения схематических изображений 

и демонстраций на анатомических препаратах или с большим количеством ошибок, ответы 

на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют. 

 

Критерии  оценивания доклада 

«Отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите доклада: 

обозначена рассматриваемая проблема и логично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к доклада и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к докла-

да. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа-

нии доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вы-

вод. 

«Неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 
Критерии оценки ответа на зачете 

- оценка «зачтено » выставляется обучающемуся, если ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком с правильным и свободным владением юридической терминологией; ответ 

самостоятельный, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию преподавателя; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при ответе обнаружено 

непонимание обучающимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя. 
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Приложение 2  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина 

(модуль) 

Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-3, ПК-8, ПК-13 

 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

 

Знать: 

З-принципы предупреждения возникновения заболеваний среди насе-

ления путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; принципы организации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки; правила 

оказания медицинской помощи при стихийных бедствиях и иных чрез-

вычайных ситуациях. 

Шифр: З (ПК-3) - 1 

Уметь: 

У-проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия; 

организовывать защиту населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки; оказывать медицинскую 

помощь при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

Шифр: У (ПК-3) - 1  

Владеть: 

В-методами оценки медико-тактической обстановки в очагах чрезвы-

чайных ситуаций и очагах массового поражения; методикой проведе-

ния основных мероприятий по защите пациентов от поражающих фак-

торов чрезвычайных ситуаций; навыками организации и проведения 

основных мероприятий по санитарной и специальной обработке. 

Шифр: В (ПК-3) - 1  

Знать: 

Современные методы, средства, способы проведения лечебно-

эвакуационных мероприятий при оказании медицинской помощи по-

страдавшим в чрезвычайных ситуациях; порядок медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций; санитарно- гигиенические и противоэпидемиологические ме-

роприятий при эвакуации населения. 

Шифр: З (ПК-8) - 1  

Уметь: 

выполнять лечебно- эвакуационные мероприятия по оказанию меди-

цинской помощи при чрезвычайных ситуациях; определять вид и объем 

оказываемой медицинской помощи пострадавшим; оказывать медицин-

скую помощь пострадавшим в очагах поражения при чрезвычайных си-

туациях и на различных этапах медицинской эвакуации; 

Шифр: У (ПК-8) - 1  

Владеть: 

методикой оценки состояний угрожающих жизни; алгоритмом прове-

дения медицинской сортировки, навыками оказания медицинской по-

мощи на различных этапах медицинской эвакуации; навыком выполне-

ния основных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию 

медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояни-

ях  

Шифр: В (ПК-8) - 1  
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Знать: 

З - организацию медико-санитарного обеспечения населения, правила и 

порядок медицинской эвакуации; принципы сортировки пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях; способы организации мероприятий по за-

щите населения при чрезвычайных ситуациях; 

Шифр: З (ПК-13) - 1  

Уметь: 

организовать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинскую эвакуацию  

Шифр: У (ПК-13) - 1  

Владеть: 

методами оценки медико-тактической обстановки в очагах чрезвычай-

ных ситуаций; алгоритмом оказания медицинской помощи и организа-

ции медицинской эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  

методами ведения отчетной документации;  

способностями оценивать эффективность взаимодействия при ликвида-

ции последствий чрезвычайной ситуации с другими службами ЧС.  

Шифр: В (ПК-13) - 1 

Трудоемкость, 

з.е. 

36/1 

Формы отчетно-

сти (в т.ч. по се-

местрам) 

зачет  (1 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 


