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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ 
И МЕТОД НАУКИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

В современный период для обеспечения вы-
сокого уровня образования в нашем государстве 
очень важным является качественная подготов-
ка научных и научно-педагогических кадров. 
Для этого необходимо формирование единого 
образовательного пространства Донецкой На-
родной Республики, определение общих требо-
ваний к разработке образовательных стандар-
тов, типовых профессиональных программ до-
полнительного профессионального образова-
ния, паспортов научных специальностей, про-
грамм кандидатских экзаменов. 

Решению этого вопроса уделяется большое 
внимание на государственном уровне. Частным 
примером такого подхода является утвержде-
ние нового паспорта специальности научных 
работников 14.02.02 – Эпидемиология. Паспорт 
специальности – это документ, определяющий 
вопрос компетентности научной дисциплины, 
предмет и метод исследования, цели данной на-
уки. Он включает две части: формулу науки и 
основные направления (области) исследований. 
Формула науки должна быть определена так, 
чтобы никаких проблем в трактовке предмета и 
предметной области не возникало. Эта трактов-
ка не должна существенно отличаться от между-
народного понимания предмета науки.

Паспорт специальности «Эпидемиология» 
раз  ра  ботан во исполнение Постановления Сове-
та Министров ДНР от 26 апреля 2017 года № 6-17 
«Об утверждении Положения о номенклату-
ре специальностей научных работников и Но-
менклатуры специальностей научных работ-
ников», с целью обеспечения подготовки и го-
сударственной аттестации научных и научно-
педагогических кадров. Паспорт рекомендован к 
утверждению Заключением Президиума Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве об-
разования и науки ДНР от 06 февраля 2018 года 
№ 28/5 «Об утверждении паспортов специально-
стей по медицинским и биологическим наукам» 
и утвержден Приказом Министерства образова-
ния и науки ДНР и Министерства здравоохране-
ния ДНР 02 апреля 2018 г. № 283/510.

Согласно новому паспорту формула специ-
альности определена так: «Эпидемиология – это 
фундаментальная медицинская наука, которая 
относится к области профилактической меди-
цины и включает два раздела с единой методо-
логией исследования: эпидемиологию инфек-
ционных и эпидемиологию неинфекционных 
болезней». Предметную область эпидемиологии 
составляют такие явления как заболеваемость, 
её исходы (инвалидизированность, смертность 
и др.), другие явления, состоящие с заболевае-
мостью в причинно-следственных отношени-
ях, определяющие и характеризующие здоровье 
населения. Основным предметом эпидемиоло-
гии является заболеваемость населения. Эпи-
демиология располагает универсальным науч-
ным эпидемиологическим методом, позволя-
ющим изучать любую (инфекционную и неин-
фекционную) патологию человека на популяци-
онном уровне ее организации и здоровье насе-
ления. Эпидемиология изучает заболеваемость 
населения путем анализа ее распределения по 
территории, среди различных групп населения 
и во времени, для выявления причин, условий и 
механизмов ее возникновения и распростране-
ния в человеческом обществе и использует эти 
знания для снижения уровня заболеваемости и 
улучшения здоровья населения. Эпидемиология 
разрабатывает комплекс средств и мероприя-
тий, а также систему организации профилакти-
ческой и противоэпидемической помощи насе-
лению.

Утверждение нового паспорта специально-
сти научных работников представляет значи-
тельный прогресс в развитии науки эпидеми-
ологии. Он заменил предыдущий, действовав-
ший до этого документ, утвержденный Поста-
новлением Президиума ВАК Украины № 18-
09/1 от 09 января 2002 года, в соответствии с ко-
торым формула специальности определялась 
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значительно уже. А именно: «эпидемиология – 
это фундаментальная область медицинской на-
уки, изучающая механизмы, факторы и условия 
возникновения и распространения заразных 
болезней в человеческом обществе, использует 
полученные знания для борьбы с этими заболе-
ваниями до их полного искоренения. Прогресс 
эпидемиологии и ее практическая деятельность 
творчески связаны с развитием смежных науч-
ных дисциплин – биологии, генетики, вирусоло-
гии, бактериологии, иммунологии, инфектоло-
гии, статистики и т.д.».
Целью данной работы является раскрыть 

исторические, научные, образовательные, прак-
тические предпосылки необходимости обнов-
ления паспорта научной специальности «Эпи-
демиология», суть трактовки предметной обла-
сти и метода исследования эпидемиологии как 
науки.

Эпидемиология – это одновременно и древ-
няя и современная наука, которая постоянно 
развивается, усовершенствуя методы исследо-
вания и уточняя предметную область исследо-
вания. Результаты таких изменений побудили 
провести обновление паспорта научной специ-
альности «Эпидемиология». Эта необходимость 
возникла исторически и подтверждается науч-
ными изысканиями, образовательной и практи-
ческой деятельностью по эпидемиологии. Ста-
новление и развитие эпидемиологии, совер-
шенствование ее метода имеют глубокие исто-
рические корни. Условно выделяют четыре пе-
риода в становлении и развитии эпидемиологи-
ческих знаний: 
1-й – добактериологический период, 
2-й – эпоха больших бактериологических от-
крытий, 
3-й – период классической эпидемиологии, 
4-й – современный период [1].

Еще со времен Гиппократа под эпидемиоло-
гией подразумевали изучение массовых заболе-
ваний среди населения, к которым относились 
болезни инфекционного и неинфекционного 
характера. С древних времен развития челове-
чества массовые инфекционные болезни (моры) 
были крупнейшим бедствием для народов, поэ-
тому эпидемиология как наука о заболеваемо-
сти, распространении заболеваний среди людей 
(т.е. на популяционном уровне) начала разви-
ваться в направлении изучения инфекционной 
патологии. То есть, предметом изучения эпи-
демиологии в начале ее зарождения стали эпи-
демии «повальных», «моровых» болезней. Они 
привлекали внимание древних исследователей 
и желание выяснить порождавшие их причины, 
что привело к историческому формированию 
специфического эпидемиологического метода.

Возникновение заболеваний в античную 
эпоху стали связывать с вредными воздействи-
ями внешней среды. Гиппократ (460-377 гг. до 
н.э.) создал труд «О воздухе, водах и местности». 
Он был автором миазматической теории о бо-
лезнетворных веществах, образующихся в воз-
духе или в недрах земли отдельных территорий. 
В эпоху Возрождения была распространена кон-
тагионистская гипотеза Д. Фракасторо (1478-
1553 гг.), в которой сформулировано положе-
ние относительно заразности больного челове-
ка для всех остальных. В XVII веке Джон Грант 
провел эпидемиологические наблюдательные 
исследования на количественной основе, в XIX 
веке Уильям Фар начал современную демогра-
фическую статистику. Классическим примером 
эпидемиологических исследований в добакте-
риологический период было изучение распро-
страненности случаев холеры в квартале Гол-
ден Сквер в Лондоне в августе-сентябре 1854 г., 
которые провел английский врач-анестезиолог 
Джон Сноу. В исследованиях австрийского аку-
шера Игнаца Земмельвейса по изучению при-
чин эпидемического распространения после-
родовой горячки (сепсиса) в родильных учреж-
дениях Вены и американского врача Оливера 
Холмса по изучению механизма заражения по-
слеродовой лихорадкой из-за антисанитарии 
были использованы групповые эпидемиологи-
ческие методы пространственно-временного 
сравнительного анализа заболеваемости. Тогда 
же изучались причины массового распростране-
ния таких болезней как цинга, бери-бери, пел-
лагра, рак мошонки трубочистов. Эпидемиоло-
гическими причинами оказались конкретные 
элементы дефицита питания (недостаток вита-
минов) и определенные химические вещества 
(свинец и др.).

То есть, еще в добактериологический пери-
од до открытия микроорганизмов и установле-
ния этиологии болезни были предприняты по-
пытки расшифровать механизмы возникнове-
ния (причинно-следственные связи) массового 
распространения инфекционных и неинфекци-
онных болезней в популяции людей. Это мож-
но трактовать как первые попытки применения 
эпидемиологического метода исследования в 
современном его понимании.

Бактериологический период развития эпи-
демиологии (конец XIX – начало ХХ вв.) харак-
теризуется снижением роли собственно эпиде-
миологии и развитием микробиологии в эпо-
ху больших бактериологических открытий, ко-
торые дали возможность познать этиологиче-
скую сущность эпидемий. Исследования Л. Па-
стера, Р. Коха и их последователей помогли вос-
торжествовать контагионистской теории, что 
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позволило разработать множество мер борьбы с 
заразными болезнями. Однако борьба с инфек-
циями ограничивалась сугубо микробиологиче-
ским (этиологическим) подходом, абсолютиза-
цией роли микроорганизмов в возникновении 
и развитии эпидемий.

Классическая эпидемиология как наука 
сформировалась в ХХ веке в рамках инфекцион-
ной патологии, так как она занимала доминиру-
ющее место в рейтинге массовых заболеваний 
человека до открытия эры антибиотиков и вак-
цинопрофилактики. Основоположником отече-
ственной эпидемиологии был Д.К. Заболотный, 
создателем фундаментальной теоретической 
базы стал Л.В. Громашевский. Активные иссле-
дования инфекционной патологии способство-
вали интенсивному и эффективному становле-
нию эпидемиологии как науки об эпидемиях, 
созданию теоретических основ учения об эпи-
демическом процессе, которые успешно приме-
няются в практике противоэпидемической за-
щиты населения и сейчас. Современное разви-
тие классической эпидемиологии связано с раз-
работкой теоретических концепций, объясняю-
щих механизмы формирования и законы рас-
пространения инфекционной заболеваемости 
в человеческой популяции: учение об эпидеми-
ческом процессе и о механизме передачи возбу-
дителей (Л.В. Громашевский), учение о природ-
ной очаговости (Е.М. Павловский), теория вну-
тренней саморегуляции паразитарных систем 
(В.Д. Беляков), теория соответствия (Ю.П. Со-
лодовников), социально-экологическая кон-
цепция эпидемического процесса (Б.Л. Черкас-
ский), молекулярная эпидемиология (А.Ф. Фро-
лов) [1]. Основными движущими силами и пред-
посылками для возникновения и поддержания 
непрерывности эпидемического процесса (рас-
пространения инфекционных заболеваний) яв-
ляются источник возбудителя инфекции, меха-
низм передачи возбудителя и наличие воспри-
имчивого населения в популяции. Взаимодей-
ствие этих трех звеньев эпидемического про-
цесса происходит под влиянием вторичных дви-
жущих сил эпидемического процесса – социаль-
ных, природных и биологических факторов. 

В процессе развития классической эпидеми-
ологии, предметом изучения которой стал эпи-
демический процесс, то есть процесс распро-
странения массовых инфекционных заболева-
ний в популяции людей, сформировался и усо-
вершенствовался специфический эпидемиоло-
гический метод исследования. Он позволяет из-
учить зависимость структуры и динамики забо-
леваемости на популяционном уровне от дей-
ствия определенных факторов риска, устано-
вить и достоверно подтвердить наличие и уро-

вень причинно-следственных связей возникно-
вения заболеваний, разработать прогноз на бу-
дущее. 

Эпидемиологический метод исследова-
ния – это совокупность методических прие-
мов, используемых для изучения распростра-
нения заболеваемости населения среди различ-
ных контингентов, на разных территориях, в 
разные промежутки времени с целью установ-
ления причинно-следственных связей с факто-
рами риска, определения причин и условий ее 
возникновения и распространения, а также для 
проведения на этой основе рациональных про-
филактических и противоэпидемических меро-
приятий, оценки их эффективности и составле-
ния прогноза.

Эпидемиологический метод используется 
для оценки эпидемической ситуации в процессе 
эпидемиологической диагностики, выявления 
контингентов, территории, времени риска и об-
условливающих их факторов риска. Эпидемио-
логический диагноз отражает причины, условия 
и механизмы возникновения данной эпидеми-
ческой ситуации, ее специфические черты. Фор-
мулирование эпидемиологического диагноза 
основывается на эпидемиологической семиоти-
ке (учение о диагностической информативно-
сти отдельных качественных и количественных 
признаков эпидемического процесса и специ-
фичности их для нозологических форм), на эпи-
демиологическом мышлении (прием осмысле-
ния информации, базирующийся на врачебной 
логике, опыте, знаниях, интуиции), на диагно-
стической технике (методы диагностического 
исследования в эпидемиологии).

В разветвленной структуре эпидемиологи-
ческого метода выделяют обсервационные (на-
блюдение), интервенционные (эксперимент) и 
эвристические (теоретические) методы, кото-
рые, в свою очередь, представлены методиче-
скими подходами (типы исследований) и мето-
дическими приемами (виды исследований) [2]. 
Целью дескриптивных приемов является опре-
деление проблем профилактики по нозологиче-
ским формам; анализ заболеваемости по терри-
ториям, группам населения, во времени; фор-
мулирование гипотез о причинах заболевае-
мости. Аналитические приемы (типа «случай-
контроль, когортное исследование) использу-
ют для оценки гипотез о причинах риска, уста-
новления причин роста или снижения заболе-
ваемости, определения направлений профилак-
тических и противоэпидемических меропри-
ятий соответственно факторам риска. С помо-
щью экспериментальных приемов (контроли-
руемый, неконтролируемый, естественный экс-
перимент) доказывают гипотезы, количествен-
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но оценивают средства и методы профилакти-
ки. Цель исследования приемами математиче-
ского моделирования – прогнозирование раз-
вития эпидемического процесса.

То есть, эпидемиология инфекционных бо-
лезней в настоящее время представляет собой 
стройную систему знаний о формах проявлений 
эпидемического процесса и причинах, условиях, 
механизмах его развития, располагает универ-
сальным научным эпидемиологическим мето-
дом и ставит цели снижения инфекционной за-
болеваемости и ликвидации отдельных инфек-
ций. Возможно, поэтому до последнего време-
ни в эпидемиологической науке, образовании 
и практике эпидемиология трактуется как клас-
сическая эпидемиология инфекционных болез-
ней.

Однако, в конце ХХ века частота возникнове-
ния целого ряда актуальных болезней (сердеч-
нососудистых, онкологических, аллергических, 
психических заболеваний, травм и отравлений 
и др.) приобрела размеры эпидемий. Сейчас по 
уровню распространенности они занимают пер-
вые рейтинговые места в структуре патологии 
человеческой популяции. А инфекционные за-
болевания благодаря успехам классической эпи-
демиологии, разработке стройной системы мер 
борьбы и профилактики, наоборот, по часто-
те возникновения переместились вниз, уступив 
место неинфекционной патологии [3].

Идея использовать мощный потенциал эпи-
демиологического метода исследования для ре-
шения актуальных проблем массовых неинфек-
ционных болезней привела к формированию 
нового направления в эпидемиологии, которое 
стало развиваться во второй половине прошло-
го века и получило международное признание. 
Мы разделяем мнение авторов [2, 4] о том, что 
методы эпидемиологических исследований, ко-
торые сформировались и успешно использова-
лись сначала при изучении инфекционной за-
болеваемости, имеют важное, а иногда и решаю-
щее значение для анализа причин возникнове-
ния и формирования механизмов распростра-
нения неинфекционной заболеваемости в чело-
веческой популяции. Никакие другие отдельно 
взятые подходы (клинический, лабораторный), 
кроме эпидемиологического, не в состоянии со-
отнести частоту заболеваемости отдельной но-
зологической формы с действием факторов ри-
ска. Зачастую даже определить эти факторы и 
их значимость в формировании заболеваемости 
невозможно без применения эпидемиологиче-
ского подхода и его приемов, которые заключа-
ются не только в статистических подсчетах, но и 
применении эпидемиологического мышления. 
К тому же открытия современной науки о при-

чинах возникновения соматической патологии 
позволили сделать вывод, что этиологическими 
факторами целого ряда нозологий являются ми-
кроорганизмы (хеликобактер – для язвенной бо-
лезни желудка, вирусы гепатита В и С – для цир-
роза и рака печени, папилломавирус – для рака 
шейки матки и многие др.).

Итак, сейчас возникает вопрос о предмете 
изучения современной эпидемиологии. Между 
наукообразующими компонентами (предмет, 
метод, цель) существует диалектическая связь, 
определяющая саморазвитие науки. Принято 
считать, что первичным компонентом наукоо-
бразующей триады является предмет, а метод и 
цель вторичны. Такое соотношение наукообра-
зующих компонентов существует только при за-
рождении науки, на начальном этапе ее разви-
тия. В дальнейшем метод выступает как актив-
ный компонент, его совершенствование меня-
ет представление о сущности предмета. Это, в 
свою очередь, является фактором, стимулиру-
ющим развитие метода, аспектов его практиче-
ского применения, а также уточнения или изме-
нения цели науки  [4-6, 10].

Независимо от того, как называли предмет 
классической эпидемиологии (эпидемия или 
эпидемический процесс) в реальности эта нау-
ка всегда изучала заболеваемость, распростра-
нение заболеваний в человеческой популяции. 
Именно поэтому эпидемиологический метод, 
сформировавшийся при изучении инфекцион-
ной заболеваемости, оказался универсальным 
для изучения всей патологии, а использование 
этого метода для изучения неинфекционных бо-
лезней включает неинфекционную патологию в 
предметную область науки эпидемиологии.

Причиной возникновения и распростране-
ния соматической заболеваемости может быть 
сложное взаимодействие биологических, пси-
хических, физических, химических факторов 
с гетерогенной популяцией людей под воздей-
ствием различных социальных и экологических 
условий, что приводит к различной интенсив-
ности распространения заболеваемости, вплоть 
до эпидемий. Логично, что эпидемиологию ин-
фекционных и неинфекционных болезней сле-
дует рассматривать как два раздела единой нау-
ки – эпидемиологии, с единой методологией ис-
следования. Указанные разделы имеют общий 
предмет исследования – заболеваемость, рас-
пространение заболеваний (популяционный 
уровень организации патологии), единый на-
учный метод (эпидемиологический) и общую 
цель – профилактику заболеваемости. Надо со-
гласиться, что изменение представлений о 
предмете исследования и расширение его гра-
ниц для любой науки, и эпидемиологии в част-
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ности, является свидетельством успешного раз-
вития науки. За рубежом воспринимают эпиде-
миологию как фундаментальную науку, изучаю-
щую любую патологию на популяционном уров-
не (заболеваемость населения). 

Потребность обновления паспорта науч-
ной специальности эпидемиология обусловле-
на   не только современным развитием эпиде-
миологической науки, но и развитием эпиде-
миологического образования и эпидемиологи-
ческой практики. Так, в настоящее время в ме-
дицинских вузах предусмотрено ознакомление 
студентов с основами доказательной медици-
ны, изучение на лекциях и практических заня-
тиях тем «Эпидемиологический метод исследо-
вания, его структура и содержание. Эпидемио-
логическая диагностика. Аналитические и экс-
периментальные методы в эпидемиологиче-
ских исследованиях». Вдобавок к этому вне-
дряются элективные курсы по изучению мето-
дов эпидемиологии, циклы тематического усо-
вершенствования врачей по актуальным вопро-
сам клинической эпидемиологии и доказатель-
ной медицины [7-9]. Примером постепенного 
прогресса и ухода практической эпидемиологи-
ческой службы от чисто инфекционной эпиде-
миологии может служить организация борьбы 
с международным распространением глобаль-
ных угроз здоровью под эгидой ВОЗ. В новой 
редакции Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.) включен ряд инноваций, пред-
усматривающих систему защиты территорий не 
только от инфекционных болезни, но и других 
событий, представляющих угрозу обществен-
ному здоровью. Большое значение на совре-
менном этапе развития эпидемиологии име-
ет согласование отечественной и международ-
ной терминологии по эпидемиологии, ибо су-
ществуют различия, разночтения в трактова-
нии эпидемиологических понятий и терминов, 
высказанных на английском и русском языках 
(например, трактовка понятий эпидемиологи-
ческий надзор и инфекционный контроль). Не-
обходимо создание двуязычного словаря эпи-
демиологических терминов, поскольку система 
эпидемиологических термов является уникаль-
ной и отличается от терминосистем других от-
раслей медицины.

В современных условиях актуально и целесо-
образно расширение задач и области исследова-
ний эпидемиологии. В недавно обновленном в 
ДНР паспорте специальности научных работни-
ков 14.02.02 – Эпидемиология обозначены ис-
следования в таких областях:

1. Становление и развитие эпидемиологии 
как фундаментальной медицинской науки.

2. Изучение общих закономерностей и реги-

ональных особенностей возникновения и рас-
пространения инфекционной и паразитарной 
заболеваемости населения (эпидемического 
процесса) для выявления роли и значения со-
циальных и биологических факторов, причин, 
условий и механизмов её формирования.

3. Изучение общих закономерностей и реги-
ональных особенностей формирования заболе-
ваемости населения неинфекционными болез-
нями для выявления роли и значения социаль-
ных и биологических факторов, причин, усло-
вий и механизмов её формирования. 

4. Совершенствование методологии эпиде-
миологических исследований для повышения 
уровня доказательности эпидемиологических 
заключений, в том числе и в клинической прак-
тике (клиническая эпидемиология). 

5. Разработка и совершенствование систем 
эпидемиологического надзора и социально-
гигиенического мониторинга, предэпидемиче-
ской диагностики, прогнозирования тенденций 
инфекционной и неинфекционной заболевае-
мости (общей и по отдельным нозологиям) для 
эффективного управления заболеваемостью и 
сохранения здоровья населения. 

6. Разработка новых, усовершенствование 
и эпидемиологическая оценка существующих 
профилактических, противоэпидемических 
средств и мероприятий, а также новых органи-
зационных форм управления заболеваемостью 
для снижения потерь здоровья населения. 

7. Разработка и усовершенствование систе-
мы профилактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий по санитарной охране терри-
тории Донецкой Народной Республики.

8. Разработка и усовершенствование систе-
мы противоэпидемических мероприятий при 
чрезвычайных ситуациях. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Несмотря на то, что смежными специально-
стями эпидемиологии определены инфекцион-
ные болезни, гигиена, общественное здоровье и 
здравоохранение, клиническая иммунология и 
аллергология, микробиология, решение задач, 
изложенных в областях исследования расширя-
ет круг медицинских специалистов (клиници-
стов), разрабатывающих подходы к улучшению 
здоровья населения не только на организмен-
ном уровне, но и на популяционном уровне. 

Все вышеизложенное свидетельствует о дол-
гом творческом пути развития эпидемиологии, 
который в настоящее время не заканчивается, 
а наоборот, обновляется и расширяется. Эпиде-
миология во всем мире признана одной из са-
мых важных дисциплин, которую должны знать 
медики любой специальности. Такая задача ста-
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОД НАУКИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Путем анализа вех исторического развития эпи-
демиологии как фундаментальной науки, изучаю-
щей любую патологию на популяционном уровне ее 
организации (заболеваемость населения) и успешно 
использующей эпидемиологический метод, показа-
на возможность расширения рамок предмета иссле-
дования эпидемиологии. Между компонентами нау-
ки (предмет, метод, цель) существует диалектическая 

связь, определяющая саморазвитие науки. Метод вы-
ступает как активный компонент. Совершенствова-
ние эпидемиологического метода меняет представ-
ление о сущности предмета эпидемиологии с инфек-
ционной патологии на любую патологию в человече-
ской популяции (заболеваемость населения). 

Ключевые слова: эпидемиология, формула науки, 
предмет и метод исследования.
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A MODERN VIEW ON THE SUBJECT, PROBLEM AND METHOD OF SCIENCE OF EPIDEMIOLOGY

The possibility of expanding the scope of study ep-
idemiology subject was shown by analyzing historical 
milestones of epidemiology as a basic science that stud-
ies any pathology at the population level of its organi-
zation (morbidity) and successful use of epidemiological 
method.

Between science components (object, method, pur-
pose) there is a dialectical relationship that defi nes self-

development of the science. The method serves as an ac-
tive component. The improving of epidemiological meth-
od changes the perception of the epidemiology subject 
essence from the infectious diseases to any pathology in 
the human population (morbidity). 

Key words: epidemiology, science formula, subject 
and method of research.
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