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Формирование межпредметных связей играет важную роль в практической и научно-теоретической под-
готовке студентов, способствует укреплению связи между учебным и познавательным процессами и обще-
образовательными, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. На кафедре биологии ОмГМУ 
в процессе преподавания тем «Медицинское значение плоских червей» и «Медицинское значение круглых чер-
вей» в разделе VI «Биогеноценотический уровень организации жизни» в главе «Медицинская гельминтология» 
используются активные формы обучения, в том числе и ситуационные задачи. Ситуационные задачи как форма 
адаптации студентов младших курсов к запросам клинических кафедр являются важной частью учебного про-
цесса специальных дисциплин. Применение такого метода обучения в данных разделах позволяет не только 
развивать клиническое мышление, но и сформировать основы творческих и коммуникативных способностей, 
стимулировать проявление личностного подхода при рассмотрении биологии развития и морфологических 
адаптаций к паразитизму для решения диагностической проблемы, поставленной в ситуационной задаче. На-
выки, полученные обучающимися при изучении биологии на первом курсе, способствуют усвоению и пони-
манию дисциплин профессиональной подготовки, создают возможности для интеграции наук, необходимых 
в будущей деятельности специалистов в медицинской и научной сферах.
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The formation of interdisciplinary links plays an important role in the practical and scientific-theoretical 
training of students, helps to strengthen the connection between educational and cognitive processes and general, 
general professional and special disciplines. At the Department of Biology of Omsk State Medical University, in 
the process of teaching the topics “Medical significance of flatworms” and “Medical significance of roundworms” 
in section VI “Biogenocenotic level of life organization” in the chapter “Medical helminthology”, active forms of 
training, including situational tasks, are used. Situational tasks as a form of adaptation of junior students to the needs 
of clinical departments are an important part of the educational process of special disciplines. The use of this method 
of teaching in these sections allows not only to develop clinical thinking, but also to form the foundations of creative 
and communicative abilities, to stimulate the manifestation of a personal approach when considering developmental 
biology and morphological adaptations to parasitism to solve the diagnostic problem posed in the situational task. 
The skills which are acquired by students in the study of the discipline of biology in the first year contribute to the 
assimilation and understanding of the disciplines of professional training, create opportunities for the integration of 
sciences necessary in the future activities of specialists in the medical and scientific fields.
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Междисциплинарная интеграция в ме-
дицинском вузе является одним из средств 
повышения качества образования будущих 
врачей. Она помогает создать целостное 
представление об окружающем мире у обу-
чающихся и найти общую платформу сбли-
жения предметных знаний. Эффективное 
применение межпредметных связей обще-
образовательных, общепрофессиональных 
и специальных дисциплин развивает ши-
рокий кругозор, глубину мышления, спо-
собствует адаптивному восприятию проис-
ходящих явлений и способствует развитию 
навыков использования приобретенных 
знаний в таких специальных дисциплинах, 
как терапия, педиатрия, офтальмология, 

инфекционные болезни. На практических 
занятиях по паразитологии в большей сте-
пени происходит спонтанная и нецелена-
правленная интеграция знаний. Согласно 
наблюдениям ряда авторов, студенты, полу-
чив подготовку по общепрофессиональным 
дисциплинам, затрудняются применять 
знания, умения при изучении специальных 
дисциплин. Им не хватает самостоятель-
ности мышления, умения переносить полу-
ченные знания в сходные или иные ситуа-
ции [1], что так необходимо в практической 
медицинской деятельности. 

При этом важными и во многом опреде-
ляющими факторами в обучении служат по-
следовательность, системность и комплекс-
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ность в передаче знаний и опыта студентам, 
с обязательной интерпретацией изучаемого 
материала с клинических позиций и одно-
временным включением как внутрипред-
метных, так и межпредметных связей [2]. 
Правильная формулировка учебно-познава-
тельной цели, создание условий для актив-
ности обучающихся по применению знаний 
различных дисциплин, разъяснение при-
чинно-следственных связей, сущности из-
учаемых явлений и процессов, а также фор-
мулировка выводов обобщенного характера 
на основании связей знаний разных дисци-
плин помогают установлению и реализации 
межпредметных знаний [3]. В процессе ос-
воения будущей профессии обучающиеся 
должны обладать не только определенными 
знаниями, но отрабатывать умения и на-
выки, чтобы быть конкурентоспособными 
выпускниками на современном рынке тру-
да. К качеству профессиональной подго-
товки студентов медицинского профиля 
относится не только количество получен-
ных знаний, но и возможность применения 
этих знаний для решения многочисленных, 
стоящих перед врачом диагностических, 
лечебных и профилактических задач. Ведь 
умение найти выход из самой сложной кли-
нической ситуации самостоятельно опреде-
ляется в первую очередь степенью развития 
клинического мышления [4].

Цель исследования – введение в препо-
давание дисциплины «Биология» первых 
элементарных шагов для формирования 
клинического мышления. 

Материалы и методы исследования
На кафедре биологии ОмГМУ в про-

цессе преподавания тем «Медицинское зна-
чение плоских червей» и «Медицинское 
значение круглых червей» в разделе VI 
«Биогеноценотический уровень организа-
ции жизни» в главе «Медицинская гельмин-
тология» используются активные формы 
обучения, в том числе и ситуационные за-
дачи. Ситуационные задачи как форма адап-
тации студентов младших курсов к запро-
сам клинических кафедр являются важной 
частью учебного процесса при изучении 
таких дисциплин, как педиатрия, терапия, 
инфекционные болезни, неврология, оф-
тальмология и др. Применение такого ме-
тода обучения в данных разделах позволит 
не только развивать клиническое мышле-
ние, но и сформировать основы творческих 
и коммуникативных способностей, сти-
мулировать проявление личностного под-
хода при рассмотрении биологии развития 
и морфологических адаптаций к паразитиз-
му для решения диагностической пробле-
мы, поставленной в ситуационной задаче.

В литературе выделяются несколько 
типов проблемных ситуационных клиниче-
ских задач, ориентируясь на которые, в про-
цессе преподавания мы прорабатываем, 
анализируем и предлагаем обучающимся 
для самоподготовки и аудиторной работы 
конкретные ситуации. В соответствии с рас-
сматриваемым материалом дисциплины мо-
гут быть использованы различные вариан-
ты ситуационных задач [5]: ситуационные 
задачи, допускающие только вероятностное 
решение; имеющие неопределенность в во-
просе; с избыточными исходными данны-
ми; с изначальной нехваткой исходных дан-
ных; с частично неправильными данными 
в условии; моделирование неотложной кли-
нической ситуации. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для практических занятий мы под-
бираем студентам ситуационные задачи 
из фонда учебно-методического комплекса 
кафедры в виде конкретной клинической 
ситуации, которая излагается кратко, но со-
держит достаточно информации для осмыс-
ления и рассуждения. Во время решения 
студенты анализируют и обсуждают пред-
ложенные им микроситуации. Неотъемле-
мой частью этого процесса является уча-
стие самих преподавателей нашей кафедры, 
которые направляют рассуждения студен-
тов в нужное русло, вырабатывая у обучаю-
щихся необходимость в овладении теорети-
ческими основами биологических циклов, 
рассматриваемых паразитических организ-
мов, их инвазионных и патогенных стадий, 
адаптации к неблагоприятным условиям 
в целях выживания. Ситуационные задачи 
по паразитологии помогают заинтересовать 
аудиторию, заострить внимание на отдель-
ных проблемах, подготовить к творческому 
восприятию изучаемого материала.

Учитывая, что мы используем в учеб-
ном процессе ситуационные задачи не толь-
ко для развития клинического мышления, 
но и для повышения интереса обучающихся 
к данному разделу, важен и необходим раз-
бор клинических ситуаций, характерных 
для нашего региона. 

Востребован региональный подход к  
оценке интенсивности распространения 
паразитических организмов на территории 
Восточной и Западной Сибири. Согласно 
тематике практического занятия, мы учи-
тываем и осуществляем подбор достаточно 
характерных и часто встречающихся за-
болеваний в сибирском регионе, что помо-
гает еще больше сосредоточить внимание 
студентов, проживающих и обучающихся 
в Сибири.
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Мы учитываем особенности сибирского 

региона и подбираем достаточно характер-
ные и острые ситуации согласно тематике 
практического занятия, что помогает еще 
больше сосредоточить внимание студентов. 

Обучающимся предоставляется воз-
можность работать как индивидуально, так 
и в малых группах. Например, моделиро-
вание определенного клинического случая 
«диалог пациент – врач», где один из обуча-
ющихся выступает в качестве больного, об-
ратившегося к врачу с определёнными жало-
бами. Данная импровизированная ситуация 
позволяет студентам выступить как в роли 
врача, а именно, научиться формулировать 
свои мысли, логически рассуждать, так-
тично общаться с пациентом, так и в роли 
пациента. Выступив в роли пациента, сту-
денты получают возможность дифференци-
ровать главное, выделять первостепенные 
моменты, предъявлять жалобы, характерные 
для конкретной паразитарной инвазии. В ма-
лых группах обучающиеся учатся работать 
в коллективе, слушать и слышать друг друга, 
в ходе обсуждений приходить к единой точке 
зрения, проводить дифференциальную диа-
гностику между паразитарными заболевани-
ями, причиной которых являются паразиты 
со схожей локализацией в организме хозя-
ина. Студенты рассуждают и формулируют 
выводы, опираясь на знания морфологии 
половозрелых особей, строении яиц, путей 
заражения, жизненных циклов развития па-
разитов; например, сосальщики, локализую-
щиеся в желчных протоках печени и вызы-
вающие описторхоз, клонорхоз, фасциолез 
и дикроцелиоз, имеют существенные отли-
чия в строении марит, яиц и путей инвазии.

В разделе VI «Биогеноценотический 
уровень организации жизни» в главе «Ме-
дицинская гельминтология» нами уделено 
существенное внимание моделированию 
ситуационных задач о гельминтозах сибир-
ского региона (описторхоз, клонорхоз, аска-
ридоз, токсакороз, эхинококкоз и т.д.). 

В ходе рассмотрения основ медицин-
ской гельминтологии к обсуждению пред-
лагаются вопросы, связанные с правильной 
формулировкой паразитарной инвазии и ла-
тинским названием вида, согласно бинар-
ной номенклатуре, например, описторхоз – 
сосальщик кошачий, Opisthorchis felineus; 
приспособлением к паразитизму; особен-
ностям биологии развития с метаморфо-
зом; наличием специфических инвазион-
ных и патогенных стадий; обоснованием 
мер личной и общественной профилактик. 
Нами оценивается целостность подготовки 
студента, способность применения полу-
ченных предметных знаний в практической 
деятельности. 

Мы предлагаем обучающимся ситуаци-
онные задачи следующего типа при изуче-
нии дисциплины «Биология» раздела «Осно-
вы медицинской паразитологии». Например:

1. «Жительница Омского района обрати-
лась в инфекционную больницу по поводу 
того, что ее девятилетний сын в последнее 
время стал раздражительным, плаксивым, 
у него ухудшился аппетит, его беспокоит 
кожный зуд и боли в животе, периодически 
возникает расстройство стула. Отец мальчи-
ка занимается ловлей рыбы (карасей, кар-
пов), блюда из которой часто присутствуют 
в рационе ребенка. Что может являться при-
чиной состояния?» 

Данная задача имеет неопределенность 
в вопросе. При решении такого типа за-
дач необходимо, базируясь на усвоенном 
теоретическом материале по трематодам 
проводить рассуждение по установлению 
причинно-следственных связей, обосно-
ваний и признаков заболевания. Анали-
зируя представленные данные, студенты 
устанавливают порядок возникновения 
симптомов и жалоб. Одни из симптомов 
являются первостепенными, связанными 
с токсико-аллергическим действием пара-
зита (беспокоит кожный зуд и боли в живо-
те, периодически возникает расстройство 
стула), а другие – уже следствием (стал 
раздражительным, плаксивым, ухудшил-
ся аппетит). Точный диагноз поставить 
нет возможности, так как нет результатов 
лабораторных исследований. Предполо-
жить можно, яйца каких гельминтов можно 
найти при исследовании фекалий и дуоде-
нального содержимого. Учитывая анамнез 
(проживание в эндемичном по описторхозу 
районе и употребление в пищу рыбы семей-
ства карповых) и жалобы пациента, мож-
но установить лишь предположительный 
диагноз – описторхоз.

2. «К врачу-окулисту обратился больной 
с жалобой на жжение в глазу и «помутне-
ние» зрения. Обследование показало на-
личие в передней камере глаза овального 
образования диаметром около 10 мм. Врач 
написал направление для сдачи копрологи-
ческого анализа. Какое заболевание заподо-
зрил врач?»

 Такого плана задачи допускают только 
вероятностное решение. Согласно пред-
ложенной ситуации студенты могут по-
ставить лишь предположительный диа-
гноз, основываясь на своих теоретических 
знаниях о цестодах (бычий цепень, свиной 
цепень, широкий лентец, эхинококк, альве-
ококк) при выполнении аудиторной и вне-
аудиторной работ. При этом студенты вос-
производят рассуждения о цикле развития 
ленточного червя, выстраивают логические 
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связи между жалобами пациента (жжение 
в глазу и «помутнение» зрения) и данными 
инструментального исследования (наличие 
в передней камере глаза овального образо-
вания диаметром около 10 мм), ориентируя 
обоснования на утверждение и их взаимо-
зависимость. Рассматривая действия вра-
ча, направляющего пациента для сдачи ко-
прологического анализа, студенты должны 
знать, что свиной цепень может находиться 
в организме человека в личиночной и по-
ловозрелой стадиях. Поэтому врач и пред-
положил, что в глазу находится личиночная 
стадия этого гельминта. Для точной по-
становки диагноза нужны дополнительные 
исследования, а именно, нахождение зре-
лых члеников свиного цепня в кале. Дей-
ствия врача вполне обоснованы и связаны 
с теоретическими знаниями, которые важны 
в практической деятельности специалиста.

3. «В клинику доставлен больной из  
сельской местности с жалобами на боли 
в области печени. Больной работает пасту-
хом в течение последних десяти лет. Очень 
часто выезжает отдыхать на курорты Крас-
нодарского края. Родственники больного 
не страдают никакими хроническими забо-
леваниями. При микроскопировании фека-
лий обнаружены яйца гельминта – мелкие 
(35–47 мкм), асимметричные, желто-корич-
невого цвета, с толстой гладкой оболочкой 
и слабо заметной крышечкой. Результаты 
компьютерной томографии легких без пато-
логий. Яйца какого гельминта обнаружены 
у больного? Этот тип задач имеет избыточ-
ные исходные данные, содержит инфор-
мацию, которая не используется для диа-
гностики и лечения заболевания – «очень 
часто выезжает отдыхать на курорты Крас-
нодарского края; родственники больно-
го не страдают никакими хроническими 
заболеваниями». 

Такого плана задания имеют «инфор-
мационный шум», который обучающийся 
должен последовательно исключить для на-
хождения верного ответа. Важно акценти-
ровать внимание на профессию пациента 
(«работает пастухом в течение последних 
десяти лет») и данных лабораторного ис-
следования («яйца гельминта – мелкие 
(35–47 мкм), асимметричные, желто-корич-
невого цвета, с толстой гладкой оболочкой 
и слабо заметной крышечкой»). Для того, 
чтобы подойти к предполагаемому диагно-
зу, обучающиеся должны использовать тео-
ретические знания, касающиеся профессии 
пациента, строения яиц, дополнительных 
лабораторных и функциональных исследо-
ваний. На основании этих данных предпо-
лагаем, что у пациента обнаружены яйца 
ланцетовидного сосальщика. Пациент (так 

как он работает пастухом) мог случайно 
проглотить муравья (например, жуя травин-
ки), содержащего инвазионную стадию – 
метацеркарии ланцетовидного сосальщика.

4. «После употребления мяса у паци-
ента возникли: отёк лица, резкий подъём 
температуры, боли в мышцах, судорож-
ное сжатие жевательных мышц. Поставьте 
предварительный диагноз». 

Это задача с изначальной нехваткой ис-
ходных данных. Отсутствуют данные о виде 
мяса, способах его обработки, проведен-
ном ветеринарном контроле. Для ее реше-
ния важно получить из анамнеза дополни-
тельные данные, касающиеся заболевания 
пациента и лабораторных исследований. 
Студенты, зная теоретические основы био-
логии паразитов, должны понять важность 
получения этих дополнительных сведений. 
Если пациент употреблял свинину, то мож-
но предположить на основании характерных 
симптомов, указывающих на поражение 
скелетной мускулатуры (жевательные, меж-
рёберные, дельтовидные мышцы), трихи-
неллез. В случае употребления другого вида 
мяса, например куриного или говяжьего, не-
обходимо более детальное обследование па-
циента с целью подтверждения или исклю-
чения инвазии предполагаемым паразитом. 
Возможно, заболевание тогда и не является 
паразитарным. После самостоятельного 
получения этой значимой информации по-
является возможность осуществления диа-
гностики и назначения терапии. 

5. «Во время очередного профилактиче-
ского медицинского осмотра сотрудников 
кинологического клуба, после проведения 
рентгенологического обследования легких, 
у одного из обследуемых обнаружено опу-
холевидное образование округлой формы. 
Край опухоли ровный, внутри равномерное 
затемнение. Врач предложил провести экс-
тренную пункцию для уточнения диагноза. 
Верное ли решение принял врач? Поставьте 
предварительный диагноз». 

В данном случае моделируется неотлож-
ная клиническая ситуация, поэтому и время 
для решения ограничено. Знания биологии 
гельминтов, где задействованы представи-
тели семейства псовые и человек, даёт по-
нимание того, что врач не обратил внимания 
на анамнез пациента, а именно на то, что тот 
работает кинологом и ежедневно взаимо-
действует с собаками. Обучающиеся долж-
ны знать, что в организме человека нахо-
дится личиночная стадия паразита (финна 
типа эхинококк), а у собаки – половозрелая 
стадия паразита. Следовательно, для кино-
лога инвазионной стадией является яйцо. 
Заражение происходит при несоблюдении 
личной гигиены после контактов с живот-
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ными, на шерсти которых могут быть яйца 
этого гельминта. У данного пациента может 
быть эхинококкоз, на что указывает не толь-
ко профессия больного, но и данные рент-
генологического исследования. При про-
ведении пункции может произойти разрыв 
финны и излияние жидкости, в которой 
содержатся дочерние и внучатые пузыри, 
с ввернутыми сколексами гельминта. В та-
кой ситуации возникнет имплантация ско-
лексов паразита в окружающие ткани, а из-
лившаяся жидкость спровоцирует развитие 
выраженных аллергических реакций и ана-
филактический шок. Таким образом, врач 
принял неправильное решение, чем подверг 
опасности жизнь пациента. Предваритель-
ный диагноз – эхинококкоз. 

Заключение
Таким образом, применение нами тако-

го подхода к закреплению теоретического 
материала с использованием ситуационных 
задач в разделе VI «Биогеноценотический 
уровень организации жизни» в главе «Ме-
дицинская гельминтология» является до-
статочно эффективным для осуществления 
первых шагов формирования основ кли-
нического мышления у студентов первого 
курса ОмГМУ. При составлении ситуаци-
онных задач мы ориентируемся не только 
на предметное знание теоретических основ 
медицинской гельминтологии, но и на спец-
ифику будущей специальности студентов, 
делая акцент на конкретный профиль фа-
культета. Приобретение знаний и развитие 
логического компонента в клиническом 

мышлении будущих врачей должно нахо-
диться под постоянным контролем препода-
вателя, позволяя направить обучающегося 
или своевременно исправить неправильно 
построенную логическую связь. Навыки, 
полученные обучающимися при изучении 
дисциплины «Биология» на первом кур-
се, способствуют усвоению и пониманию 
дисциплин профессиональной подготовки, 
создают возможности для интеграции наук, 
необходимых в будущей деятельности спе-
циалистов в медицинской и научной сферах. 
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