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цессе логично выделить два направления: научение и 
дисциплинирование. Важнейшим из них, по мнению 
И.Канта, является дисциплинирование, которое связа-
но с приучением человека к подчинению нравственным 
нормам и правилам, принятым в обществе, в том соци-
уме, где живет и действует конкретный индивид. И если 
в студенческие годы не приучить человека это делать, 
если не сформировать у него привычку подчиняться 
разумной дисциплине, порядку и ответственности, то 
вступив в самостоятельную жизнь, он не сможет подчи-
няться самому себе, в конечном итоге станет человеком 
безответственным и безнравственным. Очень часто че-
ловек повелевает себе, но не в состоянии повиновать-
ся себе. Что же касается недостатков в образовании, то 
они преодолеваются проще, чем в воспитании. В этом 
смысле, добрые нравы имеют большее значение, чем 
хорошие законы, так как возле каждого человека блю-

стителя порядка не поставишь.
Предлагать студентам самое современное меди-

цинское образование, не воспитав их нравов, все 
равно, что налить драгоценный и желанный напиток в 
грязный бокал.
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Высшее образование – это национально-спец-
ифическая система, отражающая национальные 

особенности государства и его культуры. С одной сто-
роны, это площадка, где формируются интеллектуаль-
ные и духовные ценности, и где сосредоточена про-
фессиональная деятельность достаточно большого 
количества людей. С другой стороны – ВУУ - это иде-
альная структура для реализации программ развития 
межличностных, межнациональных и межкультурных 
отношений.

23 октября 2012 года в  УО БГМУ был создан 
факультет профессиональной ориентации и довузов-
ской подготовки. Идея создания факультета претво-
рена в жизнь с целью оказания адресной помощи в 
формировании взвешенной позиции при выборе ме-
дицинской специальности и обеспечения контроли-
рованного образовательного процесса для успешной 
сдачи вступительных испытаний и дальнейшего по-
ступления в университет. В отличие от большинства 
факультетов довузовской подготовки, существующих 
в учреждениях высшего образования Республики Бе-
ларусь, субъектом учебно-образовательного процес-
са выступают не только выпускники отечественных 
школ, но и прибывшие в нашу страну граждане ино-
странных государств.      

Ученый и педагог Л.Г. Пак о гражданском и про-
фессиональном становлении молодежи выразился 

так: « … период профессиональной подготовки харак-
теризуется расширением диапазона социальных зна-
ний, норм и способов социального взаимодействия, 
накоплением социального опыта, профессиональных 
знаний и умений, обеспечивающих, с одной сторо-
ны, активизацию субъектной позиции обучающихся 
в освоении и преобразовании норм человеческого 
общежития; с другой стороны – траекторию успеш-
ной дальнейшей жизнедеятельности будущих специ-
алистов в социуме».  

Организация, осуществление и совершенствова-
ние работы созданного структурного подразделения 
будет содействовать дальнейшему развитию образо-
вательной деятельности нашего университета, в част-
ности, и укреплению внешней культурной политики 
государства в целом, посредством расширяющегося 
образовательного и социально-культурного взаимо-
действия отечественных и зарубежных слушателей и 
в последующем студентов. 

Работа по профессиональной ориентации в об-
ласти медицины и обучению иностранных учащихся 
предъявляет повышенные требования к препода-
вателям и сотрудникам факультета, требуя высокой 
профессиональной, политической и духовно-нрав-
ственной компетентности. Именно от педагогов соз-
данного факультета слушатели, являющиеся гражда-
нами иностранных государств, услышат в свой адрес 



130

первые слова на русском языке и будут внимательно 
анализировать их с целью познавательных личных и 
профессиональных интересов.  

Сегодня не требует осознания факт, что широкая 
медицинская научно-практическая эрудиция и профес-
сиональная компетентность не могут существовать без 
международного обмена передовыми формами, мето-
дами, средствами и технологиями изучения этиологии, 
патогенеза, клинического течения, лечения и профи-
лактики заболеваний населения. Вместе с тем, к со-
жалению, в последнее время наблюдается невиданный 
всплеск межнациональных, межрегиональных и рели-
гиозных конфликтов, усугубляемых политико-экономи-
ческими противоречиями.  В этой связи, умение препо-
давателей университета подчеркнуть, передать лицам, 
желающим приобрести врачебную специальность, ин-
тернациональный характер медицины – важный залог 
формирования условий для дружественной атмосферы 
образовательной среды университета.

Позитивное отношение к культурному многооб-
разию, должный уровень интеллектуального, нрав-
ственного и творческого развития педагогов не толь-
ко сближает молодых людей, но и способствует их 
успешной социализации.

Известно, что у отечественных обучающихся, име-
ющих дружеские отношения и общение с иностран-
ными сверстниками, прогрессивно развиваются 
ценностные ориентации по отношению к культурному 
наследию собственной страны. В свою очередь у ино-
странных студентов, тесно общающихся с отечествен-
ными слушателями и студентами, развивается ува-
жительное отношение к народу и принятым в стране 
обучения и временного проживания традициям. 

Контингент слушателей нового факультета фор-
мируется из представителей разных культур, и все 
мы заинтересованы, чтобы студенты учились жить и 
работать в мультикультурном мире, цивилизованно 
справляться с его проблемами и умело пользоваться 
его преимуществами.

Первоочередной задачей высшей школы и соз-
данного факультета в этих условиях является фор-
мирование способности личности адекватно ори-
ентироваться в современном социуме, адекватно 
оценивать свои способности, возможности и цели.

Процесс социализации личности иностранного 
гражданина включает совокупность мероприятий по 
его адаптации к жизни в поликультурной среде Ре-
спублики Беларусь, для получения образования в ус-
ловиях страны обучения и временного проживания с 
учетом ее исторических и этнических традиций.  

Образовательный процесс БГМУ обеспечивает 
приобретение слушателями и студентами современ-
ных профессиональных знаний и умений, становле-
ние личностных качеств во время получения инфор-
мации о современном мире природы, общества и 
культуры нашей страны. В силу этого поликультурное 
образовательное пространство выступает как ус-
ловие формирования толерантности личности, как 
условие сохранения разнообразия этносов, культур, 
религий, исторического права на отличие, знако-
вость и несхожесть стран и народов.

Понимание, проникновение в чужую культуру, 

взаимное уважение отечественных и иностранных 
граждан помогает осознанию того, насколько то, что 
мы принадлежим к разным культурам, может быть 
полезно для обоюдного успеха и развития.

Поликультурное образовательное пространство 
современной высшей школы отвечает глобально-по-
литическим вызовам времени и имеет своей страте-
гической целью интеграцию личности в националь-
ное и мировое сообщество. Необходимо реализовать 
акцент самоопределения, социальной самоиден-
тификации личности, как отечественного, так и за-
рубежного слушателя и студента, формирование их 
гражданской позиции, осознания своей принадлеж-
ности к Родине и ее обществу, с одной стороны, и то-
лерантной позиции по отношению к инокультурным, 
инонациональным проявлениям страны обучения и 
временного проживания – с другой.   

В свете вышеизложенного, одной из целей обра-
зовательного процесса в нашем университете явля-
лось, является и будет являться создание условий для 
формирования поликультурной личности, способной 
реализовать себя в сложном социальном, экономи-
ческом и политическом пространстве. 

Наряду с глобализацией и расширением меж-
культурного взаимодействия, основной тенденцией 
современного образования является проектиро-
вание и реализация такой образовательной систе-
мы, которая обеспечила бы условия и возможности 
успешного жизненного и профессионального разви-
тия личности, подготовила бы обучающегося к жизни 
в быстро меняющихся условиях современного обще-
ства. Для создания такой образовательной системы 
необходимо выстраивать уклад жизни образователь-
ных учреждений  на гуманистических принципах лич-
ностно ориентированного образования, педагогики 
сотрудничества и сотворчества.

Весьма актуальна педагогической поддержка 
личности субъекта обучения в период профориента-
ции и довузовской подготовки, которая должна осу-
ществляться с учетом ситуации (возможно впервые 
переживаемой) изменения условий быта, оторванно-
сти от привычного проживания в семье и общения с 
друзьями. Последнее, как известно, сопровождается 
негативной эмоциональной насыщенностью и дей-
ствием множества факторов, вызывающих стресс.  

Понимание сути личностно ориентированного 
образования иностранных учащихся и возможности 
индивидуально-адекватного подхода при реализации 
идеи педагогической поддержки является актуаль-
ной, одной из наиболее востребованных в научной и 
образовательной практике. 

Не вызывает сомнения необходимость оказания 
педагогической поддержки, как отечественным, так 
и иностранным обучающимся, особенно на началь-
ных ступенях получения базовых знаний для посту-
пления в университет и дальнейшего обучения в нем. 

При помощи средств образовательной среды на-
шего университета возможно функциональное и про-
странственное объединение субъектов образования 
и установление тесных разноплановых связей и вза-
имодействий для деятельности профессорско-препо-
давательского коллектива с целью оказания превен-
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тивной и оперативной помощи всем обучающимся в 
решении их проблем. 

Актуализируется роль профессорско-преподава-
тельского состава впервые созданного факультета 
не только в учебно-методической деятельности, но 
и, при необходимости, в помощи решения вопросов 
организации быта, финансовых вопросах и вопро-
сах правовой осведомленности субъектов обучения. 
Если среда в широком понимании – совокупность 
условий, в которых человек живет и развивается, 
воздействует стихийно, то влияние образовательной 
среды на обучающихся можно и нужно направлять. 
В рамках средового подхода при реализации педа-
гогической поддержки  представляется возможным 
совокупное использование различных компонентов 
образовательной среды.

Антропологический компонент включает социаль-
ный компонент, отдельными составляющими которого 
являются взаимоотношения профессорско-препода-
вательского коллектива и коллектива обучающихся, 
а также охватывают компонент взаимодействия от-
ечественных и иностранных учащихся между собой 
и внутри группы и подготовительного отделения. Ан-
тропологический компонент предполагает развитие 
гуманистической ориентации педагогов: отношение 
к учащемуся и к себе как высшей ценности, способ-
ность к взаимодействию, уверенность в возможно-
стях и способностях, желание и умение развить уни-
кальную составляющую каждого учащегося. Создание 
в учебном учреждении и его структурных подразделе-
ниях рефлексивно-инновационной среды, выработка 
коллективных ценностей, целей и позитивной атмос-
феры оптимистического микроклимата в коллективе 
также принадлежат антропологическому компоненту 
образовательной среды. В пределах антропологи-
ческого компонента рассматривается приоритет до-
верительного взаимоотношения субъектов общения, 
сотрудничество «на равных», равнозначная доброже-
лательность и активность взаимодействующих лиц, 
необходимость диалогового стиля  общения. 

Пространственно-предметный компонент под-
разумевает условия проживания и  быта, дизайн и 
пространственную структуру интерьера учебных и 
других университетских помещений, модернизацию 
учебной обстановки; наличие, красочность, характер 
изложения, расположение и доступность информаци-
онных ориентировок.

Дидактический компонент – это то, что связано не-
посредственно с образовательным процессом: норма-
тивные документы, определяющие содержание обуче-
ния; технологии образовательного процесса, формы и 
методы организации процесса обучения; средства об-
учения. Дидактический компонент в контексте средо-
вого подхода выделяет принципиальную разницу таких 
видов деятельности, как обучающая и учебная, предпо-
лагает включение методик опосредованного влияния 
на учащегося, модернизацию развивающих обучающих 
сред и ситуаций. Предполагается, что учебный план и 
программа ориентированы на учет возможностей уча-
щихся усваивать материал; обеспечивают гибкость, 
возможность подстроиться под конкретного слушате-
ля и студента с учетом индивидуальных особенностей 

процессов восприятия, усвоения, запоминания и вос-
произведения материала. Образовательные техноло-
гии, формы и методы организации процесса обучения 
должны развивать способность каждого слушателя и в 
последующем студента, варьировать в зависимости от 
учебной ситуации, предполагая разнообразие и опти-
мальность в использовании для развития личностного 
потенциала. Средства обучения при своей современ-
ности и многообразности целесообразно дифференци-
ровать по уровню сложности и доступности с возмож-
ностью выбора наиболее оптимального, в том числе 
способствующего самообразованию, самовоспитанию 
и саморазвитию личности.    

Внеучебный компонент включает воспитатель-
ную, лечебно-оздоровительную и досуговую работу. 
Накопленный в университете опыт свидетельствует о 
благотворном влиянии  совместного  участия препо-
давателей, иностранных и отечественных учащихся в 
досуговой деятельности факультета и вуза в целом. 
Этот компонент обеспечивает оказание психологиче-
ской помощи в период адаптации и стрессовых ситуа-
ции для повышения устойчивости личности к дестаби-
лизирующим внешним и внутренним воздействиям. 
Предполагается создание условий для инициативы 
и раскрытия личности, проявления лучшего из ее со-
ставляющих; укрепление, а при необходимости, вос-
становление веры в себя, свои силы и способности.  

Система целенаправленной педагогической 
поддержки, построенная на основании средового 
подхода, позволит, на наш взгляд, реализовать со-
циализирующую, защитную, индивидуализирующую 
и преобразующую функции поддержки обучающихся 
лиц.

Социолизирующая функция педагогической под-
держки подразумевает социализацию отечественных 
и иностранных учащихся, которая в гуманистической 
психологии и педагогике представлена как процесс 
самоактуализации, самореализации личностных по-
тенций, преодоления негативных влияний среды. Ре-
ализация социализирующей функции позволяет об-
легчить вхождение в новую среду, помочь усвоению  
новых социальных норм и правил поведения, опре-
делить модель собственного поведения в новом со-
циуме, проявить свое «я» и т. д.

Защитная функция педагогической поддержки 
предполагает защиту отечественных и иностранных 
учащихся от влияния новых материальных, социаль-
ных, учебных условий, а иностранцев – и новой язы-
ковой среды.

Индивидуализирующая функция педагогической 
поддержки состоит в развитии того единичного, осо-
бенного, что заложено в данной конкретной личности 
и того, что приобретено ею в индивидуальном опы-
те. Под этой функцией понимается создание условий 
для реализации различных способностей и возмож-
ностей, поддержку в самопознании и самосозидании 
и др.

На наш взгляд, реализация перечисленных функ-
ций позволит коллективу факультета профориента-
ции и довузовской подготовки решить следующие 
задачи:

1. Нейтрализовать или, по крайней мере, мини-
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мизировать неблагоприятные влияния социальной 
внешней среды, создать благоприятные условия для 
вхождения слушателей в новую среду и образова-
тельную систему;

2. Полнее реализовать возможности личности;    
3. Создать благоприятную психологическую ат-

мосферу;
4. Способствовать созданию поддерживающей 

образовательной среды.
Таким образом, педагогическая поддержка в 

качестве основополагающей характеристики обра-
зовательной среды нового факультета внесет свой 
вклад в существующий, продолжающийся и посто-
янно совершенствующийся процесс оптимизации 
уклада и атмосферы БГМУ, создания рефлексивно-
инновационного пространства и содействия благо-
приятного микроклимата, в котором каждый обучаю-
щийся будет чувствовать себя уверенно и комфортно.
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ЛЕЙОМИОМА И АДЕНОМИОЗ: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЕДИНАЯ 
СТВОЛОВАЯ КЛЕТКА-ПРЕДШЕСТВЕННИЦА?

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Изучение сочетанного поражения матки лейомиомой и аденомиозом актуально в виду широкой 
распространенности и значительных диагностических трудностей. Накопление знаний о стволовых 
клетках эндо- и миометрия позволяет по-новому взглянуть на гистогенез лейомиом и аденомиоза. 
Представляется весьма вероятным существование единой стволовой клетки-предшественницы для 
двух вышеупомянутых патологических процессов.

Ключевые слова: лейомиома, аденомиоз, стволовые клетки, эндометрий, миометрий.

D.A. Davydov
LEIOMYOMA AND ADENOMYOSIS: DOES THE UNIFIED STEM CELL EXIST?

Согласно гистологической классификации 
опухолей тела матки, лейомиома – 

доброкачественное новообразование, состоящее 
из гладкомышечных клеток с вариабельным 
количеством фиброзной стромы [10]. Частота встре-
чаемости лейомиомы матки достигает 60%, варьируя 
в зависимости от метода диагностики и возрастной 
структуры исследуемой группы женщин. По данным 
различных авторов, от 15% до 85% лейомиом сочета-
ются с аденомиозом [1,2,5]. Аденомиоз представляет 
собой гетеротопию желез и стромы эндометриоидно-
го типа в миометрий с перифокальной гиперплазией 
гладких миоцитов.

Необходимость изучения морфологических 
особенностей сочетанного поражения матки 
аденомиозом и лейомиомой обусловлена: высокой 
частотой встречаемости сочетанной патологии, в 
т.ч. среди женщин репродуктивного возраста; более 
тяжелой клинической симптоматикой сочетанной 
патологии, значительно снижающей качество жизни 
пациенток (боль, дисменорея, диспареуния, полиме-
норея), а также угрозой развития ряда осложнений 

(анемия, бесплодие, психоэмоциональные 
нарушения); трудностями дифференциальной 
клинической диагностики аденомиоза, лейомиом, 
сочетанного поражения и проблемами выбора 
дальнейшей лечебной тактики.

Вопросы гистогенеза лейомиом и аденомиоза 
дискутируются на протяжении всей истории их 
изучения. По данным литературы, в качестве 
клеток-предшественниц лейомиом с разной 
вероятностью могут выступать: периваскулярные 
клетки: перициты, гладкомышечные клетки сосудов; 
гладкомышечные клетки миометрия; относительно 
низкодифференцированные (стволовые) клетки 
стромы (uterine stem cell).

Г.А. Савицкий выделяет две принципиально 
различные популяции гладкомышечных клеток 
матки: периваскулярные миоциты и миоциты 
«силового» миометрия [2]. Пролиферация миогенных 
элементов сосудистой популяции связана с их 
способностью к дедифференцировке. Силовой 
миометрий состоит из узкоспециализированных 
высокодифференцированных миоцитов, плотно 


