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ны является популяризация современных дос-
тижений науки в области морфологии в целом 
и гистологи с эмбриологией, так как содержа-
ние учебного процесса по дисциплине «Гис-
тология, эмбриология, цитология» серьезно 
влияет на формирование общебиологического 
мышления, понимание основ развития чело-
века, реактивных свойств органов и тканей. За 
последние 20 лет резко возросли знания о за-
кономерностях клеточной дифференцировки, 
развито  новое учение о стволовых клетках, 
клеточные технологии внедрены в клиниче-
скую медицину. Использование данных по 
расшифровке генома для создания новых пре-
паратов, возможность манипулирования гене-
тическим материалом, эксперименты по 
трансдифференцировке и многое другое пока-
зали, что знания клеточной и тканевой биоло-
гии, а также эмбриологии принципиально 
важны для понимания студентами новых тен-
денций развития медицинской науки в целом. 
Вместе с тем перестройка образовательного 
процесса в средней школе, внедрение единого 
государственного экзамена, отмена вступи-
тельных экзаменов в вузы привели к неодно-
родности студенческой аудитории, особенно 
на младших курсах. Обучаемые отличаются 
по степени мотивации, способностям и уров-
ню восприятия нового учебного материала, 
который самостоятельно усвоить без участия 
преподавателя многие из них не могут. В ус-
ловиях сокращения времени учебного процес-
са в вузе реализовать эту задачу также доста-
точно сложно. Однако коллектив кафедры 
гистологии стремится поддерживать педаго-
гический процесс на высоком и современном 
уровне.  

Одним из путей усиления клинической 
направленности преподавания гистологии 
являются элективные учебные программы в 
виде вариативных дисциплин. В рамках этих 
часов на кафедре создан учебно-методический 
комплекс по изучению эмбриологии человека 
и аномалий развития, включающий методиче-
ские разработки к лекциям и практическим 
занятиям. Они выполнены в виде мультиме-
дийных презентаций, которые широко ис-
пользуются студентами и преподавателями на 
занятиях по этому предмету. Необходимость 
изучения эмбриологии студентами обуслов-
лена появлением новых клеточных техноло-
гий, в том числе в области репродуктологии, 
позволяющих расширить фундаментальные 
представления об эмбриональном развитии 
человека, существенно дополнены сведения, о 

критических периодах эмбриогенеза, факто-
рах внутренней и внешней среды, влияющих 
на его течение.  

Необходимо признать, что перестройка 
преподавания гистологии в медицинских ву-
зах в связи с введением нового федерального 
государственного образовательного стандарта 
и связанное с ней необоснованное уменьше-
ние часов на нашу учебную дисциплину не 
самым лучшим образом сказывается на фун-
даментальной подготовке будущих специали-
стов. Следует увеличить аудиторное время, 
отведенное на изучение гистологии, как ми-
нимум, еще на 2 зачетных единицы и шире 
привлекать к обсуждению проекта примерной 
программы по дисциплине «Гистология, эм-
бриология, цитология» ведущие коллективы 
кафедр гистологии медицинских вузов, пе-
риодически вносить коррективы, учитываю-
щие результаты новых научных разработок. 

В заключение следует отметить, что, 
несмотря на объективные трудности препода-
вания гистологии в сложившихся условиях, о 
которых было сказано выше, качественное 
преподавание гистологии, эмбриологии и ци-
тологии возможно при комплексном подходе 
к решению данной проблемы. 
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В XXI веке отмечается устойчивая 
тенденция к ухудшению состояния здоровья 
населения, особенно лиц молодого возраста 
[1, 2].  

В настоящее время научные сведения о 
мониторинге состояния здоровья, особенно-
стях формирования качества жизни, прису-
щего студенческой популяции, немногочис-
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ленны. Отсутствуют работы, посвященные 
изучению качества жизни студентов в дина-
мике обучения с учетом гендерных различий 
[3, 4]. Указанные причины и определили ак-
туальность выбранной темы исследования. 

Цель исследования: изучить состояния 
здоровья студентов в период обучения в ме-
дицинском вузе. 

Материал и методы исследования: ис-
следование выполнено на студентах 1 и 6 
курсов педиатрического факультета КубГМУ 
Минздрава России в количестве 556 человек. 
в возрасте от 17 до 24 года. Проанализирова-
ны амбулаторные карты студентов и данные 
их анкетирования, проведены социологиче-
ские и медико-биологические исследования. 
В работе также были использованы результа-
ты профилактических медицинских осмот-
ров, справки, карты амбулаторных больных 
(ф.№025/у-04). Статистическую обработку 
результатов исследования проводили с ис-
пользованием лицензионного приложения 
Windows ExcelXP. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. 

В 2012–2013 учебном году остро забо-
лели 61,3% студентов. Их заболеваемость в 
следующем году увеличилась на 13,2%. По 
данным медицинских профилактических ос-
мотров распространенность хронических за-
болеваний у респондентов составила 525,8‰. 
Результаты исследования показали, что у 
юношей самыми распространенными явля-
ются болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани. Основное место в их 
структуре приходится на сколиозы (329,3‰). 
Второе ранговое место занимают болезни 
глаза и его придаточного аппарата (первое 
место занимала миопия 253,9‰). Третье ран-
говое место занимают болезни нервной сис-
темы (из них чаще всего встречается дис-
функция вегетативной системы 122,7‰).  

На старших курсах по сравнению с 
первым  отмечен рост заболеваемости сту-
дентов различными соматическими болезня-
ми в виде сколиозов, остеохондрозов позво-
ночника, хронического гастрита, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, болезнями эндокринной системы, 
нарушения обмена веществ, болезнями кожи 
и ЛОР - органов, вегето-сосудистой дисто-
нии (с 445,4‰ до 679,9‰), р < 0,05.  

В ходе проведенной работы нами уста-
новлено, что 60% юношей считает свое здо-
ровье «хорошим» и «отличным», но в про-

цессе обучения происходит снижение само-
оценки здоровья студентов, которое оказыва-
ет негативное влияние на  качество жизни.  
При анализе типа темперамента установлено, 
что чаще встречаются юноши (от 50,2% до 
63,4%) с сильным уравновешенным подвиж-
ным типом высшей нервной деятельности – 
сангвиники. Чаще высокую оценку качества 
жизни дают сангвиники и флегматики, а низ-
кую – холерики.  

Изучение личностной тревожности по-
казало, что 48 % юношей характеризуется 
средним уровнем тревожности с тенденцией 
к низкому. Мальчиков с высоким уровнем 
тревожности на старшем курсе достоверно 
меньше, чем на младших.  

Установлено, что высокий и средний 
уровень тревожности с тенденцией к высо-
кому вызывает снижение самооценки качест-
ва жизни. У 45 % студентов, установлена 
удовлетворительная группа нервно-психи-
ческой устойчивости, при этом показатель 
устойчивости увеличивается от первого кур-
са к третьему. Установлено, что у 94% юно-
шей коэффициент интеллекта соответствует 
норме. Считают себя оптимистами 89% сту-
дентов. Межличностные отношения сокурс-
ников в процессе обучения улучшаются, что 
повышает оптимистический настрой и удов-
летворенность качеством жизни. Большинст-
ву юношей (64%) свойственен «коллективи-
стический» тип восприятия группы. Тип вос-
приятия студентом группы влияет на само-
оценку качества жизни. 

Динамика умственной работоспособ-
ности имеет циклический характер – утомле-
ние у студентов проявляется в середине ра-
боты и восстанавливается к ее концу. Эф-
фективность работы, степень врабатываемо-
сти, психическая устойчивость у обследуе-
мого контингента юношей достаточно высо-
кие. Высокая эффективность умственной ра-
боты оказывает благоприятное влияние на 
удовлетворенность жизнью. 

Самооценка качества жизни девушек 
педиатрического факультета остается  доста-
точно высокой и в процессе обучения повы-
шается. Анализ состояния здоровья в дина-
мике обучения свидетельствует о росте ост-
рой заболеваемости. Так, в 2011–2012 учеб-
ном году частота острой заболеваемости со-
ставляет 593,4‰, в 2012–2013 учебном году 
– 821,6‰.  

Распространенность хронических за-
болеваний среди девушек составляет 
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727,3‰. Из всех встречающихся хрониче-
ских заболеваний на первом месте находятся 
заболевания пищеварительной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена ве-
ществ. Из них болезни желудочно-кишеч-
ного тракта в структуре заболеваний состав-
ляют 94,4%. Второе место принадлежит бо-
лезням глаза и его придаточного аппарата. 
Основную долю (94,1%) выявленной оф-
тальмологической патологии составляет 
миопия. На третьем месте – болезни нервной 
системы, из которых часто встречается ней-
роциркуляторная дистония.  

Самооценка здоровья основной массы 
юношей педфака высокая, но ниже, чем у 
девушек (в 2011/12 учебном году 67,7% и в 
2012/13- 76,1%). Низкая самооценка здоровья 
оказывает отрицательное влияние на удовле-
творенность жизненными условиями.  

Выводы: 
- распространенность хронических за-

болеваний у девушек выше, чем у юношей – 
642,5‰ и 545,7‰ соответственно.  

- установлены особенности в само-
оценке качества жизни, состоянии физиче-
ского и психического здоровья, образе жизни 
студентов.  

- у юношей самооценка качества жизни 
в процессе обучения снижается, у девушек  
она повышается.  

- низкая самооценка здоровья оказыва-
ет отрицательное влияние на удовлетворен-
ность жизненными условиями. 

Практические рекомендации: 
– организация рационального питания 

студентов; 
– проведение ежегодных профилакти-

ческих медицинских осмотров; 
– организация для студентов кабинета 

психологической разгрузки;  
– консультации психолога; 
– организация оборудованных студен-

ческих спортивных баз. 
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Одной из главных задач современной 
высшей школы является совершенствование 
организации учебного процесса с учетом гу-
манистической направленности и сочетании 
учебного и воспитательного процессов. В 
этом плане, наряду с использованием тради-
ционных дидактических инструментов и их 
оптимизацией, важен поиск новых форм ау-
диторной и внеаудиторной работы со студен-
тами, в особенности таких, которые способст-
вовали бы повышению их мотивации к углуб-
ленному изучению дисциплины. Это архи-
важно и особенно актуально для преподава-
ния такой дисциплины, как гигиена, значение 
знаний которой для будущего врача-
клинициста, а ныне студента 2-го курса, пред-
ставляется ещё недостойным достаточного 
внимания. Вместе с тем, не потеряла своей 
актуальности точка зрения выдающегося рус-
ского клинициста, одного из основателей мо-
сковской терапевтической школы профессора 
Г.А. Захарьина (1829-1897 гг.)  о том, что «чем 
зрелее практический врач, тем более он пони-
мает могущество гигиены и относительную 
слабость лекарственной терапии… Успехи 
терапии возможны лишь при условии соблю-
дения гигиены… Победоносно спорить с не-
дугами масс может лишь гигиена».  

В свете вышесказанного для повыше-
ния мотивации к изучению гигиены, как нау-
ки, в процессе преподавания дисциплины со-
трудники кафедры гигиены с экологией в 
учебном процессе применяют широкий набор 
дидактических инструментов, включая кра-
сочные таблицы, схемы, образцы и наборы 
изучаемых продуктов питания, приборы, с 
помощью которых студенты на практических 
занятиях проводят гигиеническую оценку 
(экспертизу) физических факторов окружаю-
щей среды, наборы реактивов для исследова-
ния воздушной среды, воды и продуктов пи-


