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Аннотация. В статье обсуждается необходимость преподавания 
патологической физиологии на старших курсах медицинского университета. 
Ключевые слова: преподавание, патологическая физиология, внутренние 
болезни. 
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THE ROLE OF TEACHING PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY IN THE 

DEPARTMENT OF INTERNAL DISEASES 
Z. P. Lemeshevskaya, G. M. Varnakova 
EI «Grodno State Medical University» (Republic of Belarus, 230009, Grodno, 80 
Gorky st.; e-mail: lemeshevskayazp@tut.by) 

 
Summary. In the article is discussed the necessity of teaching pathological 
physiology at the senior courses of the medical university. 
Key words: teaching, pathological physiology, internal diseases. 

 
С 2016 года на 2-й кафедре внутренних болезней введено в практику 

преподавание новой дисциплины - патологической физиологии для студентов 
4-го курса лечебного факультета и факультета иностранных студентов. Данная 
дисциплина включает в себя курс лекций и два практических занятия по теме. 

Ранее неоднократно высказывалась необходимость в процессе 
преподавания обращать внимание на вопросы патологической физиологии при 
разборе патогенетических особенностей развития заболеваний. Но для данной 
тематики не было запланировано дополнительное время на практических 
занятиях, и, как правило, в тематических планах подразумевалось знание 
студентами на 4 курсе информации о патологический процессах и разнице 
нормального и патологического функционирования систем.  

На практике оказалось, что студенты не знают механизмы развития 
заболеваний, так как не помнят (или не знают) нормальной физиологии, а, не 
имея представления о норме, невозможно говорить о патологии, так как нет 
возможности провести дифференциальную разницу. Замечена, кроме того, еще 
одна негативная тенденция о суммарном снижении уровня знаний у всех 
студентов, она связана с изменением стереотипов поведения обучающихся и 
большей направленностью обучения на несистемные, а тестовые знания, 
которые приводят к снижению уровня клинического мышления. 
Компьютерные технологии с одной стороны расширили доступ к информации, 
а с другой, заняли много времени у молодежи, но не с позиции научного 
знания, а с позиции удаленного общения в социальных сетях. Студенты теряют 
время на виртуальное общение, что приводит к недостатку его на изучение 
материала к занятиям. Уровень этого общения настолько ограничен, что они не 
могут даже зачастую сформулировать свои мысли, так как разучились 
общаться с живым человеком на обычном языке. Доступ к данным облегчил 
доступ к реферативным базам и студенты вместо того, чтобы самим написать 
реферат стараются скопировать готовый. В результате у студентов отсутствует 
навык сопоставлять, анализировать фактический материал, выделять из общего 
частное, что на практике приводит к отсутствию клинического мышления. 

Анализ причин недостаточности знаний по темам нормальной и 
патологической физиологии при опросе студентов показал, что, они не 
воспринимают информацию о клинических моментах без связи с клинической 
практикой. Изучение предметов на первых курсах проходит «по принуждению, 
или по принципу так надо» и студенты не воспринимают информацию как 
необходимую в дальнейшем для лечебной работы, кроме того информация 
преподносится в очень большом объеме. Еще одним недостатком является то, 
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что в основном преподаватели на данных кафедрах не имеют клинической 
практики, поэтому складывается стереотип «теоретического», а не 
практического знания. Накладывает отпечаток и большой объем предметов, 
которые изучают студенты в данный период обучения. 

На 2-й кафедре внутренних болезней перед началом клинических занятий 
обязательно проводится тестирование на оценку выживаемости знаний у 
студентов с 1-3 курсов для ориентировочного выявления проблем в усвоении 
знаний с предыдущих курсов. Данное тестирование помогает выявить пробелы 
в усвоении материала, которым владеют студенты, позволяет обратить 
внимание на объем «потерянного или не систематизированного» знания. 

При опросе студентов за 2 года, оказалось, что наибольшие проблемы 
вызывают вопросы нормальной физиологии и патологической физиологии.  

Проведено следующее исследование: тест на выживание знаний был 
проведен у 4 групп перед началом занятий и в конце цикла внутренние 
болезни. Процентный показатель уровня выживаемости знаний составил 27,5 
% . В конце цикла получили результат - 48,2%. 

В 2016 году проведен анализ выживаемости знаний у 4 групп студентов 4-
го курса лечебного факультета перед началом занятий и в конце цикла с 
учетом наличия 2-х занятий по патологической физиологии. Уровень 
выживаемости знаний перед занятиями составил 25,4%, а после цикла 
внутренние болезни и патологическая физиология - 71,5%.  

Введение патологической физиологии позволило систематизировать 
полученные ранее знания на неклинических кафедрах и увеличить процент 
выживаемости знаний. Вероятнее всего это связано с тем, что на ранних курсах 
студенты еще не готовы к усвоению необходимой им в дальнейшем обучении 
информации, а на 4-м курсе уровень их развития помогает им воспринимать 
картину заболеваний целиком, что, несомненно, увеличивает процент 
систематизированных знаний и способствует формированию клинического 
мышления.  
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Аннотация. Сегодня высококвалифицированный специалист как 
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