
глашению Чешского общества клинической био- 
химии авторы этой статьи, как представители 
лабораторий - участниц системы ВКК, побывали в 
Чешской Республике на двухнедельной стажиров
ке.

Целью стажировки было знакомство с ор
ганизацией работы лабораторий клинической био
химии. системой подготовки кадров, деятельно
стью Чешского общества клинической биохимии 
(ЧОКБ) и системой внешней оценки качества 
SEKK. Курировали нашу поездку ведущие деятели 
ЧОКБ RNDr Jozef Kratochvila, MUDr Antonin 
Jabor, RNDr Bedrich Fridecky под патронажем 
президента ЧОКБ Doc.MUDr Vladimir Palicka
при финансовой поддержке фирм, занимающихся 
поставками реагентов и лабораторного оборудова
ния. Спонсорская поддержка фирмами проектов, 
осуществляющихся под эгидой общества клини
ческой биохимии - характерная черта взаимоот
ношений представителей бизнеса и профессио
нального сообщества в Чехии. Многие фирмы 
являются коллективными членами ЧОКБ. Все это 
свидетельствует о ведущей роли Чешского обще
ства клинической биохимии в профессиональной 
деятельности лабораторий .

За время пребывания мы посетили лабора
тории факультетской клиники Карлова Универси
тета в Праге, биохимические лаборатории больниц 
в Кладно, Нимбурге, Брно и института клиниче
ской биохимии и диагностики в Градец Кралове.

Самое сильное впечатление осталось не 
столько от обилия совремешюго лабораторного 
оборудования (многие отечественные лаборато
рии оснащены достаточно современной техни
кой), сколько от уровня профессиональных знаний 
сотрудников лаборатории, доступности специаль
ной литературы, интегрированности чешских спе
циалистов со своими европейскими коллегами и 
дееспособности общества клинической биохимии. 
Новые технологии в лабораторной медицине по
ражают своими аналитическими и эргономиче
скими характеристиками. Однако возможность 
эффективно использовать эти средства для диаг
ностики и мониторинга определяются профессио
нальной грамотностью сотрудников лабораторий. 
Только точное знание сферы возможного клиниче
ского применения, диагностической чувствитель
ности и специфичности новых тестов , возможно
сти получения данных, сравнимых с данными дру
гих лабораторий, и, наконец, выполнение необхо
димых преаналитичсских предосторожностей по
зволяют оправдать ожидания от внедрения но
вых технологии. Появление на рынке новых тех
нических средств и реагентов зачасту ю отстает 
от всестороннего клинического испытания. Непро
фессиональное внедрение и использование их в 
клинической практике приводит к большим фи
нансовым затратам и диагностическим ошибкам.

Прелесть древней Чехии и современные ла
бораторные технологии, эрудиция и преданность 
профессии чешских специалистов, их теплое от
ношение к российкнм коллегам - такие впечатле
ния увезли мы в Россию.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НА
ПРАВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ФА
КУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ПРОЦЕССЕ Ч>БУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНС
КОМ ВУЗЕ

Уральская государственная медицинская академия

Одной из наиболее актуальных проблем, 
которую решают приемные комиссии вузов, ото
брать из поступающих в Вуз абитуриентов тех, 
которые по настоящему' хотели получить вузов
скую специальность, имели к ней навык и призва
ние [2].

По имеющимся данным, не менее 30% 
студентов через год-два теряют интерес к несерь
езно выбранной специальности. Многим вузам 
становится ясно, что брак в подготовке немалой 
части специалистов можно исправить только за 
счет продолжительного и предварительного обще
ния с учащимися на более ранних этапах.

Требования к будущему врачу в медицин
ских вузах России существенно повысились и не 
всякий обладатель среднего образования им соот
ветствует. Мы пришли ко времени, когда обычный 
экзаменационный набор в академию должен столь 
же существенно измениться, как и подготовка вра
ча. Прежде всего, будущих студентов следует 
знать раньше и обстоятельнее, до того, как они 
придут на экзамен. Речь идет о заблаговременном 
комплектовании контингента абитуриентов.

Какова же модель современного абитури
ента? Главные качества, которыми он должен об
ладать: призвание, образованность, культура.
Этим чертам сопутствуют трудолюбие, любозна
тельность, моральные достоинства. Понятно, что 
при двухлетнем общении со школьниками, обу



чающимся на факультете довузовской подготовки, 
все эти свойства должны обнаружиться.

Столь же 'значительную роль шрает при
звание. Однако его формулирование - дело крайне 
не простое. Нго нельзя сформировать одшши лек- 
циями и беседами, "днями открытых дверей". Его 
надо выявлять методом проб и ошибок. Помочь в 
этом может только личное общение и участие 
школьников d деятельности кафедр. За 2 года об
щения со школьниками можно выявить молодежь 
наиболее сообразительную и увлекающуюся.

Успешность обучешш в Ву зе во многом 
зависит от установок студентов на выбранную 
профессию, принятие ее целей и задач, т.е. от про
фессиональной направленности личности.

В ходе проведенного исследования были 
изучены такие ее проявления, как мотивы выбора 
профессии и удовлетворенность ею, социально- 
психологические установки, представление сту ден
тов о выбранной профессиональной деятельности и 
ее ценностях, а также их отношение к учебе и ус
певаемости. Надежность данных обеспечивалась 
применением метода средств в ходе сбора инфор
мации. Также использовались анкетный опрос и 
беседа. Исследования проводились на студентах, 
обучающихся на 3 курсе УГМА. Анализировались 
данные, полученные у студентов разделенных на 
две группы:

Первая группа, студенты, чья профессио
нальная направленность сформировалась в дову
зовский период - 90 человек ( 20% от 450 приня
тых на 1-й курс общемедицинского факультета в 
1995 г.). У них выявлены устойчивые профессио- 
натьные намерения и интересы, связанные с полу
чаемой специальностью. Эти студенты реализова
ли профессиональные намерения, сформировав
шиеся в школьные годы, на основе анализа своих 
возможностей. У них, как правило, не наблюдает
ся расхождения ожиданий с процессом профессио
нализации. Почти все студенты этой группы ис
пытывают удовлетворенность сделанным профес
сиональным выбором (94,4%), который был осоз
нанным и обоснованным. Их отличает социально
психологическая готовность к будущей профессио
нальной деятельности.

Вторую группу составили студенты, у ко
торых профессиональная направленность не была 
сформирована. Они часто испытывают разочаро
вание, неудовлетворенность по поводу профессио
нального выбора, у них наблюдается расхождение 
ожиданий с процессом профессионализации. В 
прожективной ситуации все они выбрали бы про
фессию, отличную от той, которой они овладевают 
(как правило, это школьная мечта, осуществить 
которую помешали различные обстоятельства).

Несмотря на преобладание у выпу скников 
факультета довузовской подготовки личностно
значимой мотивации, 30% из них не имели ясного

представления о выбираемой специальности и ус
ловиях их будущей профессиональной деятельно
сти. В процессе обучения они изменити свое пред
ставление о получаемой специальности, что сказы
вается на их удовлетворенности сделанным про
фессиональным выбором.

Академическая успеваемость обследован
ных студентов повышалась от 1 к 3 году обучения: 
I курс - 4,17; II - 4,3; III - 4,45. (Приведенные 
цифры не означают, что все студенты повысили 
свою успеваемость, у 15% она осталась на преж
нем уровне).

Одной из главных причин достижения ус
пеха в учебе является по мнению самих студентов, 
регулярная подготовка к лекциям и практическим 
занятиям (96% третьекурсников), 87,7% опрошен
ных стремятся расширить свои знания по предме
там, связанным с буду щей профессиональной дея
тельностью, 67,7% - отводят 1гтению научно- 
популярной и научной литературы не только необ
ходимое в процессе обучения время, но и часть 
свободного, 54% - занимаются в СНО. Больше 
уделяется внимания специальным и научным дис
циплинам, тому', что наиболее значимо и привле
кательно, меньше - общеобразовательным. Эту 
избирательность подтвердило и изучение ценност
ных представлений студентов, которое показало, 
что для них в процессе обучения в академии го
раздо важнее получить глубокие знания по интере
сующим предметам и связанным с будущей про
фессиональной деятельностью, чем по прочим 
изучаемым дисциплинам, предусмотренным про
граммой.

В своей будущей профессии студенты пре
жде всего ценят творческий характер труда, воз
можность работать с людьми, заниматься научной 
деятельностью. Среди наиболее значимых ценно
стей, относящихся к профессиональной деятель
ности, студенты отличают "интересную содержа
тельную работу", "авторитет на работе" и "работу, 
соответствующую способностям". Для них важно 
не только эмоциональная сторона профессиональ
ной деятельности, но и ее содержание, а также де
ловые и межличностные отношения в процессе 
труда, референотометрический и социометриче
ский статус (авторитет на работе, любовь и симпа
тии окружающих). Для студентов важно иметь 
возможность в будущей профессиональной дея
тельности реализовать свои способности. Боль
шинство опрошенных с оптимизмом смотрит в 
будущее, надеясь, что их ждет интересная, содер
жательная работа.

Сопоставление жизненных и профессио
нальных ценностей студентов показало, что для 
них прежде всего важны "счастливая семейная 
жизнь" и "хорошие верные друзья", а затем - инте
ресная, содержательная работа, отвечающая спо
собностям, т.е. профессиональные ценности не



занимают ведущих позиции в системе ценностных 
представлений третьекурсников.

Студенты довольно полно представляют 
свою профессию и необходимые качества для ус
пешной профессиональной деятельности (всего 
было названо около 30 качеств). Наиболее важны
ми они считают нравственные качества (доброта, 
любовь к людям), интеллектуальные (умственные 
способности, память), волевые (настойчивость, 
целеустремленность), эмоциональные (увлечен
ность, отзывчивость).

На основании представленных материалов 
можно заключить, что наличие профессиональной 
направленности у студентов способствует форми
рованию наиболее важных качеств личности бу
дущего врача.
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРА
ПИИ НА МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ХРО
НИЧЕСКИМ АКТИВНЫМ ГЕПАТИТОМ
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При хроническом активном вирусном ге
патите ( ХАГ ) установлению степени активности 
процесса в печени способствуют как лабораторные 
тесты, так и морфологическое исследование био- 
птата печени [5]. Биопсия печени важна не только 
для установления диагноза, но и для оценки эф
фективности терапии.

В настоящее время для лечения хрониче
ского гепатита вирусной этиологии широко приме
няется лекарственный препарат Реаферон, кото
рый является лейкоцитарным интерфероном аль- 
фа-2а. Этот препарат обладает прямой противови
русной активностью, антипролиферативным и им- 
м^тюмодуляторным действием, усиливает действие 
эндогенного интерферона [1,6].

Целью данного исследования явилось изу
чение влияния Реаферона на морфо-функци-

ональное состояние печени и процессы регенера
ции у больных ХАГ.

В динамике до и после лечения обследо
вано трос больных: больной В-в, 47 лет ( ХАГ В 
,HBV DNA-позитивный ), больная Ф-ва, 19 лет 
(ХАГ В+С , HBV DNA- и HCV RNA-позитивныи ), 
больная Е-на, 30 лет ( ХАГ В+С , HCV RNA- 
позитивный). Больные получали Реаферон в дозе 
по 1 млн. ЕД 3 раза в неделю постоянно в течение 
1,5 лет. Больная Е-на дополнительно до курса Реа
ферона получала преднизолон по схеме 25 мг/сут с 
постепенным снижением дозы до полной отмены 
в течение 9 месяцев. Назначение преднизолона 
было вызвано наличием у больной выраженной 
печеночно-клеточной желтухи. У пациентов изуча
ли клинико-лабораторные показатели: аминотра- 
сферразы, щелочную фосфатазу по стандартным 
методам ( использовались наборы фирмы Abbot). 
Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили 
двум больным с помощью наборов фирмы Литех 
(Москва). В качестве диагностической среды у В- 
ва и Ф-фой использовали ткань печени. Прове
дено гистологическое и морфометрическое иссле
дование гепатобиоптатов больных до и после ле
чения. Регенераторные процессы в гепатоцитах 
изучали с помощью морфометрии, с использова
нием окуляр-микрометра. Оценивали гистологиче
ские критерии активности процесса в печени [3], 
площадь цитоплазмы и ядер гепатоцитов, количе
ство клеток с полиплоидными ядрами и двуядер- 
ных гепатоцитов. Гепатоциты распределились по 
классам плоидности на одноядерные диплоидные 
(2с), одноядерные тетраплоидные (4с) и гиперпло- 
идные (>4с), двуядерные диплоидные (2сх2), дву- 
ядерные тетраплоидные (4сх2) и гиперплоидные 
|2 ].

У всех больных в результате лечения дос
тигнута клинико-лабораторная ремиссия. У Ф-вой 
и В-ва при повторной ПЦР не обнаружена в пече
ни репликация вирусов, больной Е-ной повторно 
ПЦР не проводилась ( табл. 1).

После проведенного лечения у всех боль
ных наблюдалось снижение активности ХАГ с 
выраженной до умеренной. В повторных биопта- 
тах отсутствовали перисептальные и сливающиеся 
мостовидные некрозы, ступенчатые некрозы гепа
тоцитов ограничивались преимущественно пери- 
портальными зонами, отмечалось уменьшение 
плотности воспалительного инфильтрата в парен
химе печении степени выраженности внугри- 
дольковых очаговых некрозов гепатоцитов. После 
лечения определялась более низкая стромальная 
активность септ, несмотря на сохраняющийся уро
вень развития фиброза. Сохранялась дискомплек- 
сация печеночных балок, анизоцитоз и анизо нук- 
леоз гепатоцитов. У В-ва и Ф-вой наблюдалось


