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1. Общая характеристика рабочей программы  

учебного предмета «История медицины» 

 

1.1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы СПО 

Учебный предмет «История медицины» является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

31.02.07 Стоматологическое дело.  

Часы на реализацию учебного предмета выделены из вариативной части. Выбор 

учебного предмета отвечает требованиям ФГОС СОО и ФГОС СПО.  
 

1.2. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 

 Понимать логику и закономерности развития медицинской мысли и 
деятельности на разных этапах истории человечества;

 Обосновывать необходимость перемен в сестринском деле на современном 
этапе;

 Выделять общие черты моделей сестринского дела;
 Определять основные цели и задачи программы развития сестринского 

дела в РФ;

 Стремиться к повышению своего культурного уровня;
 Совершенствовать и углублять свои знания по истории медицины;
 Ориентироваться в данных вопросах, обобщать материал, делать выводы, 

применять полученные знания на практике;



В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 

 Основные этапы и общие закономерности становления и развития 
врачевания и медицины с древнейших времен до Новейшего времени;

 Отличительные черты развития врачевания и медицины в различные 
исторические периоды;

 Достижения в области медицины;
 Вклад выдающихся врачей мира в развитие медицинской науки;

 Основные этапы развития сестринского дела в России и за рубежом;

 Современные теории и модели сестринского дела;

 Концепции современного развития медицины и сестринского дела;

 Основные правила и принципы медицинской этики;

 Выдающихся врачей, сестер милосердия;

 Основные этические проблемы современной медицины;
 



 

1.4. Количество часов на освоение программы: 44 часа 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 

соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение учебный предмет имеет при формировании и 

развитии ОК и ПК 
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Наименование и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

В части трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности 

мастерства, трудолюбие;  

- готовность к активной деятельности 

технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность;  

- интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

 а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне;  

- устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  

- определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии их достижения; 

- выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях;  

- вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

- развивать креативное мышление при 

решении жизненных проблем  

б) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками 

- понимать роль и место современной географической науки в 

системе научных дисциплин, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие 

современная географическая наука, на региональном уровне, в 

разных странах, в том числе в России; определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого 

развития; 

- освоить и применить знания о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации 

природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема 

народонаселения); выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать 

положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

- сформировать системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления и распознавать 

их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, 

явлений и процессов; проводить классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, между 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 
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разрешения проблем;  

- выявлять причинно-следственные связи и 

актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения;  

- анализировать полученные в ходе решения 

задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях;  

- уметь переносить знания в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей;  

- выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения;  

- способность их использования в 

познавательной и социальной практике  

обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

- владеть географической терминологией и системой базовых 

географических понятий, умение применять социально-

экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- сформировать знания об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; 

приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем; 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

В области ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире;  

- совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира;  

- осознание ценности научной деятельности, 

готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе; 

Овладение универсальными учебными 

- освоить и применить знания о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации 

природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема 

народонаселения); выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать 

положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

- сформировать умения проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдений; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения; формулировать обобщения и выводы по 
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познавательными действиями: 

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из 

источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с 

учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность 

информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

- использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- владеть навыками распознавания и защиты 

информации, информационной безопасности 

личности;   

результатам наблюдения; 

- сформировать умения находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых 

знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать 

источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики и другие источники географической информации для 

выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; определять и 

сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные 

и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные 

методы познания для решения практико-ориентированных 

задач; 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

 В области духовно-нравственного воспитания: 

- сформированность нравственного сознания, 

этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию и 

принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего; 

- владеть умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 
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сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

- ответственное отношение к своим родителям 

и (или) другим членам семьи, созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

Овладение универсальными регулятивными 

действиями: 

а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения 

проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям; 

способствовать формированию и проявлению 

широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

использовать приемы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

- уметь оценивать риски и своевременно 

принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе 

анализа и интерпретации информации из различных 

источников географической информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники 

географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
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эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих 

способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты; 

ОК 04. 

Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

- готовность к саморазвитию, 

самостоятельности и самоопределению; 

-овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы; 

- принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений 

участников обсуждать результаты совместной 

работы; 

- координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- осуществлять позитивное стратегическое 

поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть 

инициативным 

Овладение универсальными регулятивными 

действиями: 

г) принятие себя и других людей: 

- владеть географической терминологией и системой базовых 

географических понятий, умение применять социально-

экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
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- принимать мотивы и аргументы других 

людей при анализе результатов деятельности; 

- признавать свое право и право других людей 

на ошибки; 

- развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека; 

ОК 05. 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

В области эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных 

отношений; 

- способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

- убежденность в значимости для личности и 

общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах 

искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

а) общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах 

жизни; 

- распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

- развернуто и логично излагать свою точку 

зрения с использованием языковых средств; 

- освоить и применить знания о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации 

природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема 

народонаселения); выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать 

положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

- сформировать систему комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления и распознавать 

их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, 

явлений и процессов; проводить классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, между 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 
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ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности; 

- целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы 

значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить 

жизненные планы; 

В части гражданского воспитания: 

- осознание своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

- принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

- готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в общеобразовательной 

организации и детско-юношеских 

организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности;  

- понимать роль и место современной географической науки в 

системе научных дисциплин, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие 

современная географическая наука, на региональном уровне, в 

разных странах, в том числе в России; определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого 

развития; 

- владеть умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе 

анализа и интерпретации информации из различных 

источников географической информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники 

географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- сформировать умения применять географические знания для 

объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять 

изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; объяснять географические особенности 

стран с разным уровнем социально-экономического развития, 

включая особенности проявления в них глобальных проблем 

человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия 

природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
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патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- ценностное отношение к государственным 

символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов 

России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

- идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

- способность их использования в 

познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию 

и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной 

деятельности 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

В области экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических 

- сформировать систему комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства: 
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ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

- планирование и осуществление действий в 

окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде;  

- умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;  

- расширение опыта деятельности 

экологической направленности;  

- овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

различать географические процессы и явления и распознавать 

их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, 

явлений и процессов; проводить классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, между 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

- владеть умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе 

анализа и интерпретации информации из различных 

источников географической информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники 

географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- сформировать умения применять географические знания для 

объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять 

изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; объяснять географические особенности 

стран с разным уровнем социально-экономического развития, 
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включая особенности проявления в них глобальных проблем 

человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия 

природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- сформировать умения применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать 

географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; оценивать изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 

ОК 09. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- наличие мотивации к обучению и 

личностному развитию;  

В области ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире;  

- совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира;  

- осознание ценности научной деятельности, 

готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе; 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

б) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

- освоить и применить знания о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации 

природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема 

народонаселения); выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать 

положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

- владеть географической терминологией и системой базовых 

географических понятий, умение применять социально-

экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- владеть умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе 
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- способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания;  

- овладение видами деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов;  

- формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами;  

-осуществлять целенаправленный поиск 

переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду 

анализа и интерпретации информации из различных 

источников географической информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники 

географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

- сформировать умения применять географические знания для 

объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять 

изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; объяснять географические особенности 

стран с разным уровнем социально-экономического развития, 

включая особенности проявления в них глобальных проблем 

человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия 

природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
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Профессиональные компетенции  

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Обеспечение 

санитарно- 

просветительской 

деятельности в 

области 

стоматологии 

ПК 3.2. Проводить са- 

нитарно-гигиениче- 

скую просветитель- 

ную работу, направ- 

ленную на гигиениче- 

ское воспитание насе- 

ления, пропаганду 

здорового образа 

жизни, профилактику 

стоматологических за- 

болеваний 

Навыки: 

проведения мероприятий санитарно-

гигиенического просвеще- 

ния населения и медицинского пер- 

сонала с целью сохранения стома- 

тологического здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни; 

Умения: 

планировать и проводить меропри- 

ятия по санитарно- гигиеническому 

просвещению в области профилак- 

тики стоматологических заболева- 

ний; 

составлять планы проведения «уро- 

ков здоровья», текстов бесед, памя- 

ток, анкет, лекций по профилактике 

стоматологических заболеваний 

для пациентов различных возраст- 

ных групп; 

планировать мероприятия по со- 

хранению и укреплению стомато- 

логического здоровья различных 

возрастных групп населения; 

Знания: 

особенности проведения стомато- 

логического просвещения среди 

различных возрастных групп насе- 

ления; 

методики составления планов про- 

ведения «уроков здоровья», текстов 

бесед, памяток, анкет, лекций 

попрофилактике стоматологиче- 

ских заболеваний для пациентов 

различных возрастных групп; критерии 

оценки  эффективности 

стоматологического просвещения; 
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2. Структура и содержание учебного предмета 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного предмета 44 

Основное содержание 42 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 
30 

практические занятия 12 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) 2 
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Тематический план 

История медицины 

№     Количество 
 

занятия 
  

Наименование разделов и тем. 
 

 

  часов 
 

      
 

 Раздел I. Введение. История медицины как  
 

 наука и предмет преподавания. Врачевание в 2 
 

 первобытном мире.  
 

      
 

1. Тема 1.1.  
 

 История медицины как наука и предмет 2 
 

 преподавания. Врачевание в первобытном  
 

 обществе.  
 

 Раздел II. Врачевание и медицина Древнего 8 
 

 мира  
 

2. Тема 2.1. 4 
 

 Медицина стран Древнего Востока: Шумера,  
 

 Вавилона, Ассирии, Египта, Индии, Китая  
 

3. Тема 2.2. 2 
 

 Античная медицина.  
 

 Медицина Древней Греции и Рима.  
 

4. Тема 2.3. Практическое занятие №1.  
 

       

 Врачевание и медицина в Древнем мире. 2 
 

     
 

 Раздел III. Медицина эпохи Средневековья 10 
 

   (V – XVII в.в.).  
 

     
 

5. Тема 3.1. 4 
 

 Медицина народов Востока.  
 

6. Тема 3.2.  
 

 Медицина Европы в эпоху раннего и позднего  
 

 Средневековья (эпохи Возрождения), 2 
 

 (XV-XVII в.в.).  
 

7. Тема 3.3.  
 

 Медицина Киевской Руси (IX-XII в.в.). 2 
 

 Медицина Московского государства  
 

 (XV-XVII в.в.).  
 

8. Тема 3.4. Практическое занятие №2.  
 

     
 

 Медицина эпохи Средневековья. 2 
 

    
 

 Раздел IV.  
 

 Медицина Нового времени (1640 - 1917). 16 
 

9. Тема 4.1.  
 

 Развитие естественного биологического 4 
 

 направления в науке и практической медицине.  
 

10. Тема 4.2. Практическое занятие № 3 2 
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  Медицина Нового времени (1640-1917 г.г.).  
         

11.  Тема 4.3.  

  Развитие и становление сестринского дела за 6 

  

рубежом и в России. Особенности развития советской 

медицины в довоенный период. Советская медицина в годы 

ВОВ.  

12. Тема 4.4. Практическое занятие №4 

История сестринского дела в России. История развития 

больничного дела и медицинского образования в России. 

Развитие и становление больничного дела и медицинского 

образования в России. 

 
  

 2 
      

13.  Тема 4.5. Практическое занятие №5  
        

  

Роль медицины в годы ВОВ. Героизм медиков в годы ВОВ.  

 

  2 

   

   

  Раздел V. Медицина Новейшего времени 8 

14. Тема 5.1 Новейшая история. Современная медицина. Развитие 

медицины в конце  XX века. Международное сотрудничество в 

области здравоохранения. 

 
  

 4 

    

15.  

Практическое занятие №6. 

Всемирная медицина на современном этапе 2 

16.  Практическое занятие №7  

  Итоговое занятие.  2 

  Контрольная работа.  

  Итого 44 
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Наименование Содержание учебного материала и практические занятия   Объем 

Формируемые 

компетенции 

разделов и тем    часов  

1 2  3 4 

Раздел I. Введение. История медицины как наука и предмет преподавания. 2 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 Врачевание в первобытном мире.   

Тема 1.1. Введение в предмет. История медицины как часть истории человечества. 2 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ПК 3.2 

История Многонациональный характер развития медицины. История медицины как   

медицины как наука и предмет преподавания в медицинском колледже. Периодизация и   

наука и предмет хронология всемирной истории медицины. Источники изучения истории ме-   

преподавания. дицины.   

Врачевание в Характеристика первобытной эры и первобытного врачевания. Исторические    

первобытном источники информации о болезнях и врачевании. Современные теории про-   

обществе. исхождения человека. Представления о здоровье, болезнях и их лечении как   

 результат рациональных и иррациональных представлений об окружающем    

 мире. Изготовление инструментов для врачевания. Зарождение религиозных    

 культов и верований. Сочетание коллективного врачевания и знахарства, раз-   

 

витие гигиенических навыков и обычаев. Народная медицина - один из ис-   

точников научной медицины.   

Раздел II. Врачевание и медицина Древнего мира. 8  

Тема 2.1. Характеристика эпохи. Возникновение первых цивилизаций. Общие черты 4 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

Медицина стран развития врачевания.   

Древнего Врачевание в странах Древней Месопотамии (Шумере, Вавилоне, Ассирии):    

Востока: Шумера, источники и особенности. Два направления врачевания в Вавилонии и   
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Вавилона, Ассирии: асуту и ашипуту. Законы Хаммурапи (18 век до н.э.). Санитарно-   

Ассирии, Египта, гигиенические сооружения.   

Индии, Китая. Врачевание и медицина в Древнем Египте: источники и особенности.   

 Медицинские папирусы. Бальзамирование трупов. Оперативное врачевание.   

 Гигиенические традиции и санитарное благоустройство городов. Помещения    

 для больных при храмах.   
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  Врачевание в Древней Индии: источники, особенности. Древнеиндийские    

  философские учения и их влияние на представления о болезнях и   

  врачевании. «Аюрведа». Представления о строении человеческого тела.    

  Хирургические навыки. Лекарственное врачевание – «Чарака-самхита»   

  Санитарно – гигиенические сооружения. Организация медицинского дела.   

  Врачевание в Древнем Китае: источники, особенности развития врачевания.    

  Философские основы китайской традиционной медицины. Методы   

  диагностики заболеваний. Учение о пульсе. Чжень – цзю – традиционное   

  китайское врачевание. Вариоляция. Выдающиеся врачи. Значение    

  традиционных систем врачевания Древнего Востока для последующего    

  развития медицины народов мира. Врачебная этика в странах Древнего    

  Востока.   

Тема 2.2.  Роль Древней Греции в истории культуры и медицины. Источники 2 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

Античная  информации о врачевании и медицине. Греческая мифология о врачевании.    

медицина.  Философские основы древнегреческой медицины. Особенности развития    

Медицина  медицины. Врачебные школы Древней Греции, их выдающиеся   

Древней Греции и представители. Жизнь и деятельность Гиппократа (460-377 г.г. до н.э.).   

Рима.  Учение Аристотеля и его влияние на развитие медицины. Врачебная этика.   

  Александрийская школа: Герофил (335-280 г.г. до н.э.), Эразистрат (около   

  300-240 г.г. до н.э.).   

  Значение древнегреческой культуры и медицины для развития мировой куль-   

  туры и науки.   

  Характеристика, источники информации о медицине. Особенности развития    

  медицины в Риме. Философские основы медицины Древнего Рима.   

  Санитарно – гигиенические сооружения (термы, акведуки, клоаки).   

  Становление медицинского дела и военной медицины. Развитие   

  больничного дела в Римской империи. Становление христианства и его    

  влияние на развитие медицины. Выдающиеся врачи: Авл Корнелий Цельс    

  (30/25 г.г. до н.э. – 45/50 г.г. до н.э.), Соран из Эфеса (98-138 г.г. до н.э.),   

  Клавдий Гален (ок. 130- ок. 200 г.г. до н.э.) и их учение.   
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  Практическое занятие №1. 2  
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 Врачевание и медицина в Древнем мире. 2 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

Раздел III. Медицина эпохи Средневековья (V – XVII в.в.). 10  

Тема 3.1. Характеристика эпохи. Периодизация и хронология истории средних веков. 4 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

Медицина Медицина в Византийской империи (V-XV в.в.): истоки и особенности.   

народов Востока. Развитие христианства и больничное дело. Санитарно-технические   

 сооружения. Монастырские больницы. Ранневизантийская медицинская   

 литература. Роль византийской культуры и медицины в передаче наследия в   

 страны Востока и Европы.   

 Медицина в арабских халифатах (VII-XII в.в.).   

 Возникновение ислама и его распространение. Истоки арабоязычной культу-   

 ры и медицины. Особенности развития медицины: переводы на арабский   

 язык медицинских трудов Гиппократа, Галена, Сорана; создание библиотек,   

 аптек, медицинских школ. Выдающиеся врачи: Абу Бакр Муххамад ар - Рази   

 (Разес), Абу - ль Касим ал - Захрави), Ибн-ан-Нафис. Роль арабоязычной   

 культуры в сохранении и передаче научного наследия Древнего мира   

 народам Европы, Азии, Африки. Медицина в государствах Средней Азии (X    

 — XII веков). Историческое развитие. Особенности медицины. Выдающиеся    

 врачи - Абу ибн Сина (Авиценна), Аль - Бируни. «Канон врачебной науки».   

Тема 3.2. Истоки западноевропейской культуры 2 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

Медицина Европы Роль католичества. Схоластика и медицина. Особенности развития   

в эпоху раннего и медицины: монастырской и светской. Высшие медицинские школы и   

позднего университеты. Арнольд из Виллановы. «Салернский кодекс здоровья».   

Средневековья Роджер Бэкон. Введение вскрытий трупов. Учебник анатомии Мондино де    

(эпохи Луччи. Эпидемии повальных болезней. Лазареты, карантины, больницы.   

Возрождения), Гуманизм – идейное содержание культуры Возрождения. Изобретение   
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(XV-XVII в.в.). книгопечатания (XV в.). Передовые научные центры. Медицинское   

 образование.   

 Становление анатомии и физиологии как науки. Развитие клинической   

 медицины. Развитие хирургии. А. Везалий (1514-1564) и его труд «О   
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  строении человеческого тела», Ф. Бэкон (1561-1626), У. Гарвей (1578-1657),   

  Р. Декарт (1596-1650), Парацельс (1493-1541), Д. Фракасторо (1478-1553), А.   

  Паре (1510-1590). Медицинская этика эпохи Возрождения. Значение эпохи   

  Возрождения для последующего развития науки.   

Тема 3.3.  Истоки культуры и медицины Древней (Киевской) Руси. 2 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

Медицина  Особенности развития медицины: древнерусские лечебники и травники.    

Киевской Руси  Народные врачеватели (кровопуски, резальники, зубоволоки, костоправы).   

(IX-XII в.в.).  Монастырская медицина. Киево – Печерская лавра в истории отечественной   

Медицина  медицины. Гигиена и санитарное благоустройство городов. Эпидемии   

Московского  повальных болезней. Выдающиеся врачи древности – Антоний, Феодосий,   

государства  Агапит (XI век). Значение медицины Киевской Руси.   

(XV-XVII в.в.).  Объединение русских земель в единое Московское государство.   

  Особенности развития медицины и медицинского дела. Медицина в   

  литературных, исторических и медицинских памятниках XV — XVII веков.   

  Борьба с эпидемиями повальных болезней. Зарождение элементов   

  государственной медицины: создание аптек, Аптекарского приказа,   

  подготовка русских лекарей. Первые доктора медицины (Г. Дрогобычский –   

  (около 1450-1494 г.г.), Ф. Скорина – (XVI век), П.В. Посников – (XVII век).   

  Роль православной церкви.   

  Практическое занятие №2.  

 
     

  Медицина эпохи Средневековья. 2 

 

 

Раздел IV.  Медицина Нового времени (1640 - 1917). 16  

     

Тема 4.1.  Характеристика эпохи. Влияние французского материализма XVIII века на 4 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
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Развитие развитие медицины. Особенности развития медицины. Дифференциация ме-   

естественного дицинских дисциплин. Развитие нормальной анатомии.  ПК 3.2 

биологического Внедрение анатомических вскрытий в преподавание медицины Западной Ев-   

направления в ропы. Ф. Рюйш (1638-1731) и его вклад в развитие анатомии.   

науке и Начало анатомических вскрытий в России. Основание Кунсткамеры. Пере-   

практической водные учебники анатомии. Преподавание анатомии в России. П.А.    

медицине. Загорский (1764-1846), И.В. Буяльский (1789-1866), П.Ф. Лесгафт (1837-   

 1909), Д.М. Зернов (1843-1917), В.А. Бец (1834-1894). Развитие   

 патологической анатомии. Д.Б. Морганьи (1682-1771), М.К. Биша (1771-   

 1802), К. Рокитанский (1804-1878) Р. Вирхов (1821-1902), А.И. Полунин   

 (1820-1888). Развитие медицинской микробиологии. А. ван Левенгук (1632-   

 1723), М. Шлейден (1804-1881), Т. Шванн (1810-1882).   

 Борьба с эпидемиями. Д.С. Самойлович (1744-1805), Э. Дженнер (1749-   

 1823), Д. Листер (1827-1912), Л. Пастер (1822-1895), И.И. Мечников (1845-   

 1916), Р. Кох (1843-1910).   

 Развитие физиологии и экспериментальной медицины. У. Гарвей (1578-   
     

 1657), Ф. Мажанди (1783-1855), К. Бернар (1813-1878), Г. Гельмгольц (1821-   

 1894), A.M. Филомафитский (1807-1849), И.М. Сеченов (1829-1905), И.П.   

 Павлов (1849-1936).   

 Внедрение клинического преподавания в медицинских центрах Западной   

 Европы. Г. Бурхааве (1668-1738).   

 Развитие медицины и медицинского дела в России в 18 веке. Реформы Петра   

 I. Введение архиатрства. Московский университет. Медико-хирургическая   

 академия. Гражданское здравоохранение. Н. Бидлоо (ок. 1674-1735), М.В.   

 Ломоносов (1711-1765), С.Г. Зыбелин (1735-1802), Н.М. Максимович –   

 Амбодик (1744-1812). Первые методы физического обследования: перкуссия,    

 аускультация, термометрия.   

 Дифференциация клинических дисциплин: С.П. Боткин (1832-1889), Г.А.   

 Захарьин (1829-1898), М.Я. Мудров (1776-1831), Е.И. Дядьковский (1784-   

 1841).    

 Развитие хирургии. История открытия и введение наркоза. Создание учение    
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  об асептике и антисептике: И.В. Буяльский (1789-1866), Е.О. Мухин (1766-   

  1850), Н.И. Пирогов (1810-1881).    

  Развитие педиатрии: С.Ф.Хотовицкий (ок. 1796-1885), Филатов Н.Ф (1875-   

  1942).     

  Становление и развитие гигиены и общественной медицины: Б. Рамаццини   

  (1633-1714), И.П. Франк (1771-1842), М. Петенкофер (1818-1901), А.П.   

  Доброславин (1842-1899), Ф.Ф. Эрисман (1842-1915).    

  Городская и фабрично-заводская медицина. Земская медицина. Военная ме-   

  дицина. Научные медицинские общества.    

 

Тема 4.2. 

 Практическое занятие № 3 

Медицина Нового времени (1640-1917 г.г.). 

История сестринского дела как часть истории человечества. 
2 

 

2 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 

 

 

Развитие и  Периодизация и хронология всемирной истории сестринского дела. ПК 3.2 

становление  Влияние мировых религий на сестринское дело. Викентий Поль.   

сестринского дела  Сестринское дело за рубежом (I половина XIX века). Общины сестер   

за рубежом и в  милосердия  (Франция, 1617; Германия, 1825; Италия, 1821; Россия, 1844).   

России.  Сестринское дело в России. Вдовьи дома в Москве и Петербурге (1803 г.).   

  «Сердобольные вдовы» (1815-1892 г.). Создание Свято–Троицкой общины   

  сестер милосердия. Крестовоздвиженская, Георгиевская, Александровская,   

  Покровская общины сестер милосердия. Великая княгиня Елена Павловна    

  (1806-1873 г.г.) и Н.И. Пирогов (1810-1881 г.г.).    

  Основание А. Дюнаном Международного Красного Креста. Учреждение   

  «Российского общества попечения о раненых и больных воинах» (1867).   

  Флоренс Найтингейл (1820-1910 г.г.). Открытие первых сестринских школ за   

  рубежом. Первые патронажные сестры (США,1877). Профессиональные    

  сестринские организации (США-1886; Великобритания-1887).    

  Международный Совет медсестер (МСМ, 1899).    

  

Практическое занятие №4. История сестринского дела в 

России.  2  
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Тема 4.3. 

  

 

Практическое занятие №5 

История развития больничного дела и медицинского образования в 

России. 

2 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 

Развитие и  

становление   ПК 3.2 

больничного дела  Монастырские больницы. Больница боярина Ф. Ртищева в Москве (1656).    

и медицинского  Первый сухопутный госпиталь в Москве (главный военный госпиталь им.   

образования в  Н.Н. Бурденко), (1707 г.).   

России.  Санкт-Петербургские Генеральные госпитали (1706-1726).   

  Становление медицинского образования в России.   

  Лекарская школа при Аптекарском приказе (1654).   

  Госпитальные школы (1707; 1733). Медицинский факультет Императорского   

  Московского университета (1755). Медико-хирургические училища (1876).   

  Медико-хирургические академии (МХА, 1798) в Москве и Петербурге.   

  Московские медицинские школы.   

  Открытие гражданских больниц: Павловской (1763), Екатерининской (1776),   

  Обуховской (1780), Калинкинской (1782), Шереметьевской (1810) и других.    

  Женское медицинское образование. Женские Врачебные курсы.    

  Клинический институт великой княгини Елены Павловны (1885). Женский   

  медицинский институт (1895). Суворовское училище – первое в России   

  среднее медицинское учебное заведение (1868).   

  Самостоятельная работа: внеаудиторная. 8  

  Вид: реферирование по темам:   

   «История развития среднего медицинского образования в России»;   

   «История развития больничного дела в России»;   

   «Земская и общественная медицина в России»;   

Раздел V.  Медицина Новейшего времени. 8  

Тема 5.2.  Характеристика эпохи. Важнейшие достижения теоретической, клинической  2 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

Всемирная  и профилактической медицины. Влияние факторов научно-технического  ПК 3.2 
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медицина на  прогресса на здоровье человека. Нобелевские премии в области физиологии,   
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современном  медицины. Создание новых лекарственных средств. Успехи   

этапе.  трансплантологии сосудов, тканей, органов. Формирование новых наук.   

  Научно-технический прогресс в медицине. Международное сотрудничество   

  в области медицины и здравоохранении, история создания Всемирной   

  организации здравоохранения (1948 г.). Движение «Врачи мира за   

  предотвращение ядерной войны».   

  Практическое занятие №6.   
         

  Медицина России на современном этапе.  

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

  Основные достижения отечественной медицины. Международное  ПК 3.2 

  сотрудничество в области  медицины и здравоохранения.    

  Врачебная этика. Основные этические проблемы современной медицины.    

  Дальнейшее развитие медицины и здравоохранения в России. Внедрение    

  новейших технологий. Научная медицина. Перспективы российской   

  медицины.   

Новейшая   Новейшая история сестринского дела.   

история    Основные положения и эволюция сестринского дела. 4  

сестринского    Основные модели сестринского дела (К.Рой, Д.Орэм, Д.Джонсон,   

дела.   М.Аллен, Н.Роупер, В.Хендерсон, В.Логан).   

    Основные направления реформы сестринского дела в России.   

   Международная практическая конференция «Новые сестры для Новой   

   России» (1993). Первый Всероссийский съезд медицинских сестер   

   (Санкт-Петербург. 1998). Сестринские периодические издания. Задачи   

   Ассоциации медицинских сестер России.   

    Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на   

   2020-2030 годы (Цели, задачи, направления, основные положения).   

Итоговое занятие.   Практическое занятие №7  2  

  Контрольная работа   
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Итого: 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного

кабинета социально-гуманитарных дисциплин;

Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский - 1шт.,

стул учительский - 1шт., стол ученический – 12 шт., стул ученический – 24 шт.,

доска - 1шт., жалюзи вертикальные – 4 шт., шкаф для информационного и

методического обеспечения – 2 шт.).
Информационно-коммуникативные средства:
Проектор мультимедийный с экраном– 1 шт;
Ноутбук – 1 шт.
Программное обеспечение:
ОС Microsoft Windows 10;
Microsoft Office 365, браузер Google Chrome, 7zip Adobe flash player.
Наглядные пособия (плакаты, стенды):

Комплект таблиц «Лента времени», «Государственное устройство»,

«Политическая система общества», «Право» - 4 шт.;

Карта «Русско-Японская война»

«Экономической развитие Российской империи»- 1 шт.;

«Русские княжества» - 1 шт.;

«Русско-японская война» - 1 шт.;

«Отечественная война 1812 года» - 2 шт.;

«Коренной перелом в ВОВ 1941-1945 г.г.»;

«Крымская война 1853-1856 г.г.» - 1 шт.;

«Русско-турецкая война 1787-1791 г.г.» - 1 шт.;

«СевероКавказский Федеральный округ» - 1 шт.;

«Движение декабристов» - 1 шт.

Комплект учебно-информационных плакатов;

Рециркулятор воздуха – 1 шт.;

Аптечка универсальная.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, подтверждающее 
наличие материально-технического обеспечения, с перечнем основного 
оборудования
оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
образовательной колледжа

http://www.iprbookshop.ru/80985.html
https://academia-library.ru/catalogue/4831/323379/


.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы
Литература
1. Основная
1. Бачило Е.В. История медицины: учебное пособие / Бачило Е.В. — Саратов: 
Научная книга, 2022. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1733-4. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80985.html .— Режим доступа: для авторизир. 
пользователей.
2. Т.С.Сорокина, История медицины, «Академия», Москва, 15-е изд., 2022 г., 
электронное издание: https://academia-library.ru/catalogue/4831/323379/.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения обучающимися самостоятельной 

работы. 
 

 Результаты обучения Формы и методы контроля и 

 (освоенные умения, усвоенные оценки результатов обучения. 

 знания)  

 Умения:   

    

 Понимать логику и закономерности Тестирование. Оценка практических 

 развития медицинской мысли и умений.  

 деятельности на разных этапах истории  

 человечества;  

 Обосновывать необходимость перемен в Оценка практических умений. 
 сестринском деле на современном этапе;  

 Выделять общие черты моделей Оценка практических умений.  
 сестринского дела;  

     

 Определять основные цели и задачи Оценка практических умений.  
 программы развития сестринского дела в  

 РФ;  

 Стремиться к повышению своего Оценка практических умений. 
 культурного уровня;  

 Совершенствовать и углублять свои знания Оценка практических умений. 
 по истории медицины;  

 Ориентироваться в данных вопросах, Оценка практических умений. 
 обобщать материал, делать выводы, Зачет. 

 применять полученные знания на практике;  

 Знания:  

    

 Основные этапы и общие закономерности Тестирование.  

становления и развития врачевания и  

медицины с древнейших времен до  

Новейшего времени;  

Отличительные черты развития врачевания Тестирование.  
и медицины в различные исторические  

периоды;  

Достижения в области медицины; Тестирование.  

Вклад выдающихся врачей мира в развитие Оценивание повторительно - обобщающей 

медицинской науки; таблицы.  

Основные этапы развития сестринского Тестирование. 

дела в России и за рубежом;  

Современные теории и модели Тестирование.  

сестринского дела;  

Концепции современного развития Тестирование. 

медицины и сестринского дела;  

Основные правила и принципы Тестирование. 
медицинской этики;  

Выдающихся врачей, сестер милосердия; Тестирование. 
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Основные этические проблемы 

Решение ситуационных задач. 
Контрольная работа 

современной медицины;  
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