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Диагностика и лечение патологии шей-
ки матки, ассоциированной с вирусом папилло-
мы человека — одна из важнейших проблем со-
временной гинекологии в связи с возросшей ин-
фицированностью населения данным возбуди-
телем и его способностью вызывать онкологи-
ческую патологию. Наиболее часто выявляемой 
субклинической формой папилломавирусной 
инфекции шейки матки является плоская конди-
лома. Клиническая диагностика плоских конди-
лом представляет определенные трудности, т.к. 
они не имеют специфического комплекса коль-
поскопических признаков.

Целью нашего исследования явилось: вы-
явление морфологических основ гиподиагно-
стики плоских кондилом, сопоставление ано-
мальных кольпоскопических картин и результа-
тов гистологического исследования. Материа-
лом для изучения служили биоптаты влагалищ-
ной части шейки матки, взятые при расширенной 
кольпоскопии с применением эпителиальных и 
сосудистых тестов, у 250 больных в возрасте 
23-36 лет, обследовавшихся в отделении клини-
ческой патологии шейки матки базовой акушер-
ской гинекологической клиники кубанского ме-
дицинского университета в 2008-2009 гг. Мате-
риал фиксировали в 10% нейтральном формали-
не, срезы окрашивали гематоксилин–эозином, 
гликоген выявляли ШИК — реакцией по Ша-
бадашу. Подробно были изучены амбулаторные 
карты больных.

Клинический диагноз у всех больных 
был поставлен на основании данных кольпо-
скопии. Простая лейкоплакия диагностирова-
на у 57 (22,8%) обследованных женщин, про-
стая лейкоплакия на фоне полной зоны транс-
формации и простая лейкоплакия на фоне не-
полной зоны трансформации соответственно 
у 78 (31,2%) и 108 (43,2%) пациенток, неполная 
зона трансформации — в 7 (2,8%) наблюдениях. 
В большинстве случаяев — у 243 (97,2%) боль-

ных при обследовании шейки матки выявили бе-
лые очаги ороговевающего эпителия с перламу-
тровым блеском, не реагирующие на уксусную 
кислоту. Проба Шиллера в 238 (95,2%) случа-
ях была отрицательной, в 12 (4,8%) наблюдени-
ях — неоднородной, пестрой. Полимеразная цеп-
ная реакция проведена 75 (30%) больным и была 
отрицательной.

При гистологическом исследовании био-
птатов во всех случаях выявляли специфиче-
ские маркерные клетки папилломавирусной 
инфекции-койлоциты, преимущественно в по-
верхностных и промежуточных слоях много-
слойного плоского эпителия, в редких случа-
ях — 14 (5,6%), в базальном слое многослой-
ного плоского эпителия. В покровном эпите-
лии наблюдали полиморфизм клеток, преиму-
щественно представленный мелкими, средни-
ми и двухядерными койлоцитами, а также еди-
ничными дискератоцитами. Крупные койлоци-
ты (койлоцитарную атипию) выявляли редко — 
25 (10%) наблюдении. В 168 (67,2%) случаях от-
мечали пролиферацию клеток покровного эпи-
телия, что выражалось гиперплазией базального 
и парабазального слоев многослойного плоско-
го эпителия, в некоторых случаях — 26 (10,4%), 
в гиперплазированном эпителии отмечалась вы-
раженная пролиферация соединительнотканных 
сосочков с центрально расположенными капил-
лярами. Базально-клеточная гиперплазия раз-
ной степени выраженности и явления базально-
клеточной гиперактивности сочетались с нали-
чием в покровном эпителии крупных койлоци-
тов (коилоцитарной атипией).

В большинстве наблюдений выявляли ке-
ратоз — 226 (90,4%) наблюдений, реже — пара-
кератоз — 24 (9,6%) случая, иногда в сочетании 
с акантозом — 25 (10%). Эти морфологические 
процессы фактически явились причиной затруд-
нившей кольпоскопическую диагностику суб-
клинически протекающей папилломавирусной 
инфекции. Поэтому окончательный и достовер-
ный диагноз был верифицирован в результате 
гистологического исследовования как объектив-
ного и завершающего этапа в комплексной диа-
гностике патологии шейки матки. 

Таким образом, вероятность ложно-от-
ри цательных результатов диагностики плос-
ких кондилом существенно может снижать-
ся при комплексном применении ви зу аль но-
кольпоскопического, молекулярно-био ло ги-
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чес кого и гистологического методов исследо-
вания.

Частое сочетание плоской кондиломы с 

зоной трансформации в исследуемом материа-
ле подтверждает уязвимость метаплазированно-
го эпителия для инфекции.
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Концепция рыночного хозяйствования 
формируется с учетом множества инновацион-
ных трудностей, которые являются специфиче-
скими для современного состояния экономики 
нашей страны. Инновационной фирме доста-
точно сложно функционировать и развиваться 
в обстановке неопределенности, намного труд-
нее, чем в условиях развитого рыночного хо-
зяйства. Все чаще использование возможностей 
современного инновационного управления при-
носит хозяйствующему субъекту огромный эко-
номический эффект при относительно мини-
мальных затратах. Поэтому интерес к иннова-
ционному менеджменту в нашей стране очень 
высок. Но потенциал науки и возможность его 
практической реализации — это совершенно 
разные вещи. Хозяйственные условия в России 
сегодня настолько отличаются от условий госу-
дарств с развитой экономикой, поэтому исполь-
зование потенциала инновационного управле-
ния должно максимально учитывать особенно-
сти, традиции и специфику всей страны в це-
лом, каждого региона и отдельно взятого трудо-
вого коллектива.

Условия развития инновационного про-
цесса формируются под воздействием двух ос-
новных сил: 

• Влияние рынка на деятельность разра-
ботчиков новой техники, на процедуру присвое-
ния им части дополнительной прибыли от реа-
лизации новшества, на конкуренцию в области 
технологических разработок и на отбор наибо-
лее интересных продуктов и процессов.

• Государственное регулирование инно-
вационных процессов, связанных с высокими 
технологиями. 

В настоящее время разработана государ-
ственная программа, которая определяет цели и 
задачи развития инновационной деятельности. 
Данная программа состоит из трех этапов созда-
ния нормативных условий: 

Первый этап сопровождается структур-
ными сдвигами, связанными со свертыванием 
экономически неэффективных производств и 
перераспределением их ресурсов в новые, бо-
лее эффективные отрасли. Основной задачей 
государственного регулирования здесь являет-
ся поддержка новых эффективных производств, 
стабилизация социальной обстановки, сохране-
ние основных систем жизнеобеспечения, созда-
ния новых эффективных производств.

Цель второго этапа — это экономический 
подъем, возрастание темпов развития произ-
водства России, что возможно только на осно-
ве устойчивого роста экономики. Здесь необхо-
димо реализовывать политически эффективные 
инновационные проекты.

На третьем этапе происходит разработка 
новых технических усовершенствований, рыча-
гов и стимулов для реализации инновационных 
проектов на основе экспертизы. Важными усло-
виями развития инновационного производства 
являются использование и анализ инновацион-
ных процессов в конкретных условиях.

На сегодняшний день в современных усло-
виях господствуют три тенденции, которые оказы-
вают значительное влияние на развитие инноваци-
онного процесса и тесно связаны между собой:

• Развитие новых технологий;
• Глобализация предложения и спроса;
• Индивидуализация и динамизм поведе-

ния покупателей.
Важнейшими структурами националь-

ных систем развитых стран являются корпора-
ции предпринимательского сектора. Они, фи-
нансируя исследования и в то же время вопло-
щая в реальные продукты и технологии научные 


