
этом от студента не требуется высокохудожественного
изображения; важно схематически, но правильно отра-
зить патогистологическую картину.

Таким образом, на наш взгляд, главной целью управ-

ляемой самостоятельной работы студентов на кафедре
патологической анатомии является развитие клинико-
анатомического мышления, что является важным для
врача любой специальности.

Актуальность. В медицинской практике нередко
приходится сталкиваться, к глубокому сожалению, с про-
явлениями безграмотного написания врачами медицин-
ских терминов при ведении документации. Возможно,
грамматический аспект недостаточно учитывается при
обучении студентов в медицинских вузах.

Цель. Изучить орфографическую грамотность при
написании медицинских терминов студентами 3-го
курса стоматологического факультета в 6-ом семест-
ре на практических занятиях по челюстно-лицевой
хирургии.

Материал и методы. В эксперименте принимало уча-
стие 30 студентов 3 курса стоматологического факуль-
тета (3 группы).

Одной из задач, выполняемых студентами 3-го курса
стоматологического факультета в 6-ом семестре, явля-
ется освоение практического навыка грамотного веде-
ния и заполнения медицинской документации: стома-
тологических амбулаторных карт (ф. № 043/у-06) и днев-
ников практических навыков. В ходе практических за-
нятий при проверке вышеозначенной документации
было выявлено множество допущенных студентами
грамматических ошибок в написании стоматологичес-
ких терминов.

В связи с этим возникла идея о написании стомато-
логического диктанта, в котором в соответствии с об-
щепринятой медицинской терминологией были пред-
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ложены следующие термины:
-периодонтит;
-периостит;
-остеомиелит;
-перикоронарит;
-асимметрия;
-аппликационный;
-воспалительный;
-коллатеральный;
-гиперемированный.
Результаты исследования. Диктант написали без

единой ошибки 1 человек (3,3%), одну грамматическую
ошибку допустили 5 человек (16,7%), 2 ошибки - 14 че-
ловек (46,7%), 3 ошибки - 6 человек (20%) и 4 граммати-
ческих ошибки - 4 студента (13,3%).

Выводы. 1 Высокий проходной балл при поступле-
нии на стоматологический факультет  ВГМУ и неуте-
шительные результаты написания стоматологического
диктанта на 3-ем курсе обучения позволяют предполо-
жить о недостаточной работе студентов с литературны-
ми источниками, написанием рефератов, конспектов и
т.д., предпочитая последним пользование интернет-ис-
точниками, что в конечном итоге является причиной
снижения их орфографической грамотности.

2. Данные диктанты являются универсальной и лег-
ко доступной формой для повышения уровня грамот-
ности будущих врачей любых специальностей.

Иммунология - наука, изучающая механизмы и спо-
собы защиты организма от генетически чужеродных
веществ (антигенов) с целью сохранения  и поддержа-
ния гомеостаза, структурной и функциональной целос-
тности организма, а также биологической (антигенной)
индивидуальности и видовых различий. Иммунология
решает многие проблемы в биологии и медицине, о чём
свидетельствуют ее структура и направление исследова-
ний. Составным понятием иммунологии является им-
мунный ответ, который представляет собой,  последо-
вательно развертывающуюся многоуровневую реакция
антител и иммунных органов на антиген, сопровождаю-
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щуюся гемодинамическими сдвигами. В целом иммун-
ный ответ - это поэтапная каскадная реакция готовых
антител и последующее вовлечение периферических и
центральных иммунных органов в активность. Иммун-
ный ответ включает также гемодинамические измене-
ния кровотока в области попадания антигена. В упро-
щенном виде иммунный ответ можно представить в виде
определенной последовательности развертывающихся
процессов иммунологии.

Иммунный ответ, полученный в результате какой-
либо патологии, можно исследовать с помощью матема-
тических методов. Описание при помощи  математи-
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ческих методов проводят в двух основных направлени-
ях. Первый заключается в обработке биомедицинских
данных, с помощью методов математической статисти-
ки, выбор одного из которых в каждом конкретном слу-
чае основывается на характере распределения анализи-
руемых данных. Эти методы предназначены для выяв-
ления закономерностей, свойственных биомедицинским
объектам, поиска сходства и различий между отдельны-
ми группами объектов, оценки влияния на них разно-
образных внешних факторов. Вторым  кардинальным
направлением применения математических методов в
медицине является математическое моделирование си-
стем. Основным понятием, используемым при таком
анализе, является математическая модель системы, ко-
торая описывает  какой-либо класс объектов или явле-
ний с помощью математической символики. Модели в
зависимости от используемого математического аппа-
рата подразделяются на несколько классов.

При исследовании  процессов, имеющих место  в
иммунной системе человека, можно с помощью матема-
тических методов, базирующихся на построении интег-
ральных математических моделей,   представить нор-
мальную модель функционирования иммунной системы.
Данная модель представляет из себя следующее: анти-
ген  попадает в тимус - орган в верхней части грудной
клетки, в котором происходят созревание, дифферен-
цировка и иммунологическое "обучение" T-клеток им-
мунной системы. Там начинается активная обработка
антигена различными лимфоцитами. Затем подключа-
ются так называемые макрофаги - чистильщики нашего
организма от чужеродных белковых образований. Ког-
да антигенов в рецепторах макрофагов накапливается
слишком много, в работу включаются рецепторы гумо-
рального иммунитета. В результате образуется клон (В-
функция), который начинает делиться на тысячу более
мелких клонов, вырабатывающих главных защитников
нашего организма - иммуноглобулины, уничтожающие
бактерии и вирусы. Также, когда  мы говорим о модели
иммунного ответа, то имеем в виду механизм защиты
организма от вторжения антигенов в той или иной сте-
пени детализации. Наряду с нормальной моделью функ-
ционирования иммунной системы, существуют ряд мо-
делей, которые описывают функции  иммунной систе-
мы при различных заболеваниях, например: модели ви-
русного, бактериального, бактериально-вирусного за-
болевания, которые допускают следующую классифи-

кацию иммунного ответа на антигены: субклиническая
форма, острая форма с выздоровлением, острая форма
с летальным исходом, хроническая форма, а также ги-
пертоксическая или злокачественная форма, с непредс-
казуемым исходом.

На основании   нормальной модели функционирова-
ния иммунной системы  становится возможным постро-
ить простейшую математическую модель  заболевания.
В свою очередь, математические модели являются адек-
ватным отображением иммунологических, основанных
на теоретических и экспериментальных представлени-
ях о защитной системе организма, которое должно вклю-
чать в себя количественные характеристики, описыва-
ющие иммунные процессы, а также условие баланса меж-
ду всеми входными  характеристиками.  Также, простей-
шая математическая модель может быть построена на
основе соотношения баланса для каждого из компонен-
тов, участвующих в иммунном ответе. Именно ввиду та-
кой концепции частные особенности функционирова-
ния иммунной системы не оказываются существенными
для анализа динамики болезни, а на первый план высту-
пают основные закономерности протекания защитной
реакции организма. Поэтому при построении простей-
шей модели можно не различать клеточные и гумораль-
ные компоненты иммунитета, участвующие в борьбе с
антигенами, проникшими в организм. Можно предпо-
ложить, что такими защитными компонентами организм
располагает.

Естественно, математическая модель, в основу кото-
рой положены данные принципы, не описывает   конк-
ретное  заболевания, она является математической абст-
ракцией. Однако, данное моделирование помогает най-
ти, систематизировать и описать наиболее общие зако-
номерности, присущие какому-либо классу заболеваний.

Построение моделей конкретного заболевания по-
требует, с одной стороны, большей детализации про-
цесса, а с другой стороны, широкого привлечения клини-
ко-лабораторных данных для идентификации парамет-
ров модели. Но при этом, по-видимому, закономерности,
характеризующие  простейшую модель, сохранятся.
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Самостоятельная работа студента является важней-
шим разделом подготовки квалифицированного специ-
алиста в высшей школе. Она направлена на развитие
навыков самостоятельного поиска информации, навы-
ков обработки этой информации, и самое главное - на
развитие творческого мышления студентов. Для самих
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студентов эта работа является формой учебной и науч-
ной познавательной деятельности. Но для кафедры эта
работа должна быть формой организации учебного про-
цесса, а самое главное - важным хорошо контролируе-
мым орудием управления учебно-познавательной, на-
учной деятельностью студента.
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