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отчаянно необходимо основанное на фактических данных всеобъемлющее руководство по 
ведению таких пациентов [7].
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Аннотация. В данной работе изучаются различные аспекты дистанционного обуче-
ния (ДО) студентов медицинского вуза и деятельности студенческого научного кружка (СНК) 
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и непростой для вуза период. Изучалась онлайн-активность участников СНК, с последую-
щей оценкой их успехов; определяли отношение кружковцев к системе ДО; выявляли ос-
новные негативные моменты, связанные с подобной формой обучения. Полученные данные 
представляют интерес для сотрудников различных кафедр медицинских вузов и их научных 
кружков.
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Введение
При изучении любой медицинской специальности, в отличие от гуманитарных дисци-

плин, визуализация играет ключевую роль в приобретении знаний врача. Невозможно пред-
ставить получение знаний по анатомии без работы в секционной, изучение гистологии без ра-
боты с микропрепаратами, изучение хирургии - без наблюдения за операциями и т.д. Можно 
множество раз прочесть в учебнике описание рентгенологической картины заболевания, но не 
запомнить его. Но достаточно один раз увидеть рентгенограмму и запомнить ее на всю жизнь.

С другой стороны, за относительно короткий период времени пребывания студента, 
ординатора или курсанта, проходящего повышение квалификации на кафедре, необходимо не 
только преподать ему практический материал по изучаемой дисциплине, но и ознакомить с 
передовыми научными направлениями, мировыми достижениями и открытиями, будущими 
перспективами данной специальности, что, безусловно, будет способствовать обогащению 
практического опыта и творческого развития личности врача.

Однако, как быть, если существованию ВУЗа и отрасли в целом брошен вызов? При-
остановить учебный процесс на годы, поставить тысячи студентов перед выбором - потеря 
бесценных лет или переезд, оставить многотысячный коллектив без средств к существованию 
или все-таки продолжить обучение в привычном формате и ежедневно рисковать жизнями 
тех немногих, кто остался предан своему делу? Немногие смогут дать ответ на этот тяжелый 
вопрос, а тем более взять на себя ответственность за принятие таких судьбоносных решений. 
Ко всему прочему, промедление в этом вопросе равносильно потере авторитета Alma Mater 
среди своих подопечных и коллектива, отчаянию и деградации ВУЗа [1;3;4].

Естественно, обучение врача практическим навыкам требует традиционного очно-
го контакта с преподавателями, но вся теоретическая подготовка и упражнения в принятии 
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решений могут проходить в дистанционной форме. Дистанционное образование не подменя-
ется синонимом «заочного». Оно отличается от заочного обучения более удобной системой 
доставки информации и использованием новых технологий в процессе обучения, что позво-
ляет расширить географию участников курса и также расширить тематический диапазон пре-
подаваемых курсов, не снижая их качество. Дистанционное образование позволяет сократить 
время обучения благодаря быстроте коммуникации преподавателя и обучающегося, а также 
благодаря возможности использования почти всех форм обучения (в том числе самостоятель-
ной работы в электронной библиотеке) через компьютер. Весьма целесообразным удаленный 
доступ к информации оказывается для сельской медицины. В сельских районах электронная 
медицинская библиотека может стать одним из наиболее эффективных путей использования 
информационного прогресса в клинической медицине.

Поэтому именно в здравоохранении, которое имеет дело с бесценным ресурсом - здо-
ровьем человека, использование дистанционного обучения является наиболее актуальным. 
Именно в здравоохранении необходимо наиболее качественное, на современном уровне ми-
ровых знаний обучение и постоянное повышение квалификации медицинских работников 
всех уровней и направлений деятельности [1;4].

В связи с вышеизложенным, руководством Уральского Государственного Медицинского 
университета в марте 2020 года было принято решение активно внедрить в педагогический про-
цесс дистанционную форму обучения (для безопасности студентов и преподавателей, сократив 
до минимума необходимость их физического присутствия в опасных для жизни условиях).

Технологии дистанционного образования в последние годы достаточно активно и 
успешно внедряются в систему образования высших учебных заведений. Определенные на-
работки по внедрению дистанционных форм обучения были сделаны и в нашем ВУЗе. В свя-
зи с этим решение поставленных руководством задач базировалось на четком понимании 
конечной цели и опиралось на накопленный нами теоретический и практический опыт [3;5] .

История становления СНК
Студенческий научный кружок при кафедре факультетской терапии, эндокринологии, 

аллергологии и иммунологии был организован в 1936 году профессором В.М. Каратыгиным. 
В последующем его руководителями были лучшие сотрудники кафедры. Из числа бывших 
кружковцев 26 человек стали кандидатами медицинских наук, 8 – докторами медицинских 
наук (Т.Г. Ренёва, Г.С. Мармолевская, И.М. Хейнонен, А.В. Иванова, Е.Д. Рождественская, 
А.Н.Андреев, О.М. Лесняк, Е.М. Вишнева) и 5 – руководителями здравоохранения.

По итогам конкурса СНК в 2015-2016 уч.г. кружок КФТиЭ признан лучшим в номина-
ции «За многогранность деятельности», в 2018 г. – в номинации «Студенческая наука УГМУ_
на Российском уровне»

На основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 95, 
и с учетом требований профессионального стандарта 02.009 Врач-лечебник (Врач-терапевт 
участковый), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 марта 2017 г. № 293н изучение внутренних болезней на КФТЭАиИ Уральского 
государственного медицинского университета определено как обязательная вариативная часть 
прикладных естественнонаучных циклов, ориентированное на достижение перечисленных 
выше целей и направлено на формирование следующих профессиональных компетенций [1]:

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-5: готовность к саморазвитию, самореализации, самообучению, использованию 

творческого потенциала.
ОК-8: готовность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эти-

ческие, конфессиональные и культурные различия.
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1: готовность решать стандартные задачи профессиональной̆ деятельности с ис-

пользованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической̆ тер-
минологии, информационно- коммуникационных технологий и учетом основных требований 
информационной̆ безопасности.

ОПК-2: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности.

ОПК-4: способность и готовностью реализовать этические и деонтологические прин-
ципы в профессиональной̆ деятельности.

ОПК-5: способность и готовность анализировать результаты собственной̆ деятельно-
сти для предотвращения профессиональных ошибок.

ОПК-7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических 
и иных естественно-научных понятий и методов при решении профессиональных задач.

ОПК-9: способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний 
и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач.

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-5: готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в 
целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболеваний.

ПК-6: способность к определению у пациента основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра.

ПК-8: способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозоло-
гическими формами.

ПК-9: готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 
формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

ПК-16: готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 
формированию навыков здорового образа жизни.

ПК-20: способность и готовность к постановке предварительного клинического 
диагноза.

Учебно-воспитательная работа СНК КФТиЭ
Научным руководителем кружка, доктором медицинских наук и доцентом кафедры 

Вишневой Е.М. была сделана работа «Правила подготовки презентации». Актуальность 
данной работы неоспорима: каждый участник научного кружка хоть раз сталкивался с про-
блемами при подготовке материала к подаче кружковцам. Помимо этого, умение правильно 
презентовать материал обязательно поможет студентам в их будущей работе, ведь многие 
кружковцы впоследствии становятся завсегдатаями медицинских и научно-исследователь-
ских конференций регионального, и даже мирового масштаба.

Также студенты проявили большую заинтересованность в создании видеоконтента. 
Так, ими был создан ряд учебных видеофильмов («Подагра» и «Патология органов пищева-
рения при болезни Рекклингаузена» - руководитель, асс. Барташевич Г.М.)

Работа кружка в период пандемии и влияние на его деятельность дистанционных 
образовательных ресурсов

СНК кафедры факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммуноло-
гии, как и все студенческие объединения, подавляющую часть времени (с 16 марта) работало 
дистанционно.

Одним из наиболее развитых направлений в дистанционном обучении является теле-
медицина (видеоконференции, видеоконсультации и т.д.). Большинство встреч СНК прошли 
на платформах Microsoft Teams и Zoom. В мероприятиях общества принимали участие 
студенты со многих курсов и факультетов, а также ординаторы кафедры и преподаватели, 
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готовые предоставить возможность всем желающим принять участие в деятельности круж-
ка и написать интересную, а главное, актуальную научную работу. Многие студенты на-
столько увлечены своими работами, что результаты их трудов позже публикуются в из-
вестных международных научных медицинских журналах. Это, зачастую, способствует 
развитию их клинического мышления, что позитивно сказывается на их будущей врачебной 
деятельности.

Под руководством доцентов кафедры д.м.н. Вишневой Е.М. и к.м.н. Куприяновой И.Н. 
студенты в рамках заседаний СНО рассматривали клинические случаи пациентов с редкой 
патологией, сопровождаемые фотоматериалами, что позволило студентам получить более на-
глядной представление о рассматриваемых нозологиях.

Начиная с весеннего семестра 2020 года, несмотря на ограничения, связанные с панде-
мией коронавируса, научное общество провело 7 мероприятий, включающих 3 очных встре-
чи и 4 в онлайн-формате. Таким образом, СНК успешно воспользовался преимуществами 
онлайн-формата и продолжил свою работу в сети.

Встречи участников нашего научного общества проходят стабильно: 1 раз в месяц в 
каждую 3-ю среду месяца. Охват составил до 150 студентов.

С появлением возможности присутствия на заседании онлайн желающих посещать 
кружок стало в разы больше, и для этого имеется ряд причин:

1. Доступность. Обучаясь дистанционно, студенты могут получать знания, находясь в 
любой точке земного шара. Учиться можно дома или в путешествии, в кафе или на даче — в 
общем, везде, где только есть интернет. При этом участники СНК не ограничены страной 
или континентом. Такая доступность — главное преимущество дистанционного обучения. 
Онлайн-уроки проходят в двух форматах — это или записанный заранее видеоурок, или ве-
бинар в прямом эфире. Прямые эфиры который ничем не отличаются от привычных встреч 
в офлайне — можно видеть преподавателя и презентацию, задавать вопросы, общаться с 
одногруппниками.

2. Гибкость. Для людей, которые предпочитают жить в нестандартном графике, дис-
танционное обучение может стать настоящей находкой. Также эта форма образования хорошо 
сочетается с работой. Как правило, время онлайн-учебы можно легко подстроить под практи-
чески любой рабочий график.

3. Экономия денег и времени. Обучаясь удаленно, человек не зависит от транспорта. 
Помимо экономии денег это позволяет сохранить массу свободного времени.

4. Студенты учатся самообразовываться, что важно в современном мире, в особенно-
сти для профессии врача.

5. Стеснительные ученики стали более активно проявлять себя в онлайн-уроках.
6. Возможности интернета в подборе яркого, красочного демонстрационного материа-

ла, использование видео- и аудиоконтента, что способствует не только удержанию внимания, 
но и развитию мышления.

7. Дистанционное образование открывает студентам доступ к нетрадиционным источ-
никам информации, дает совершенно новые возможности для творчества, обретения и закре-
пления различных профессиональных навыков, повышает эффективность самостоятельной 
работы.

8. Дистанционное обучение дало возможность преподавателям ознакомить студентов 
и ординаторов с передовыми научными направлениями, мировыми достижениями и открыти-
ями, будущими перспективами данной специальности, что, безусловно, будет способствовать 
обогащению практического опыта и творческого развития личности врача.

Данные инновационные технологии позволяют не только провести обучение на вы-
соком современном уровне, но и получить объективную оценку приобретённых навыков и 
теоретических знаний, согласно текущему уровню подготовки обучающихся: студент, орди-
натор, врач с различным профессиональным стажем (разноуровневое сертифицирование).
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Говоря о преимуществах дистанционной формы СНК не стоит также забывать, что она 
эффективнее традиционной формирует определенный ряд общеучебных умений, а особенно 
развивает компьютерную компетенцию (благодаря частой работе с носителями информации, 
телекоммуникационными сетями, вэб-камерой, интернет – ресурсами и т.д.). В то же время 
можно отметить некоторые недостатки, связанные с ДО, которые можно разделить на психо-
логические, связанные с отсутствием «живого» общения с преподавателем, высокими требо-
ваниями к самоорганизации и технические, которые обусловлены несовершенством контен-
та, технологий и телекоммуникационной инфраструктуры [1, 2].

Выводы
Нет сомнения, что дистанционная форма обучения будет все сильнее входить в нашу 

жизнь. Этот процесс будет усиливаться по мере развития технологий, которые смогут обеспе-
чить реалистичность виртуального пространства. Внедрение дистанционной формы обучения 
в практику высшего профессионального образования обеспечит формирование автономности 
студентов, так как ее развитие тесно связано с необходимостью проявления познавательной 
активности, самостоятельности, инициативности, ответственности, свободы выбора, навы-
ков самоконтроля, мотивации и овладению новыми знаниями. 

Таким образом, дистанционное образование позволяет реализовать два основных прин-
ципа современного образования – «образование для всех» и «образование через всю жизнь».

Использование дистанционных технологий стало для научного кружка настоящим 
прорывом: в разы увеличилось количество кружковцев, студенты стали активнее искать ма-
териалы для выполнения научных работ, что повлекло за собой множество разборов интерес-
ных клинических случаев, повышение качества презентаций научного материала и заинтере-
сованность кружком новых студентов. 
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Аннотация. Проведено ретроспективное исследование результатов тромболитиче-
ской терапии (ТЛТ) у 295 пациентов с ишемическим инсультом, в том числе у 103 паци-
ентов (34,9%) с фибрилляцией предсердий (ФП). Наличие ФП ассоциировалось с меньшей 
эффективностью ТЛТ для достижения оптимального функционального результат с оценкой 
0-2 балла по модифицированной шкале Рэнкина (ОШ 0,52 [0,27-0,99]). В то же время ТЛТ у 
пациентов с ИИ и ФП не ассоциировалось со статистически значимым увеличением риска 
ВЧК (ОШ 1,33 [0,44-4,04]) и позволяло с сопоставимой вероятностью достигать значимого 
неврологического улучшения (ОШ 0,99 [0,56-1,75]) в сравнении с пациентами без этого нару-
шения ритма. Таким образом, проведение ТЛТ целесообразно у пациентов с ИИ вне зависи-
мости от наличия у них ФП.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, ишемический инсульт, тромболитиче-
ская терапия.

Фибрилляция предсердий (ФП) является причиной 20–25 % всех инсультов и основ-
ной причиной кардиоэмболического инсульта [1]. Инсульты, развившиеся у пациентов с ФП, 
характеризуются высокой частотой смерти и инвалидизации [2].


