
Кафедра социальных наук предоставила материалы по истории Беларуси , а 

представ~пели кафедры русского кзыка и культуры речи нодготовНJШ материалы ШIЯ 

учебно-методического пособия . 

В ходе апробирования У'Iебного пособия преподаватели кафедр осуществляли 
взаимоnосешение лекций и практических занятий, участвовали в совместных совеща

ниях . Межкафедральнос обсуждение готовящихся к изданию методических разработок 

позволило выделить важнейшие эле:ченты И'-'Торическоrо образования и11остранных 
слушателей , определить наиболее эффективные методы, приемы и формы орrа.11изащш 

учебно-познавательной дея1'Сльностн, оптимальные средства обу•1ения, необходимые 

для изучения материала. Кроме того, были согласованы приемы оперативного выявле

ния затруднений обучаемых, своевременной корректировки знаний и умений. 

Все эти мероприятия способствовали подгоmвке качественного пособия , спо
собного рещить стоящие перед ним за;1ачи . 

Данное пособие поможет с:Iушателям не только понять и усвоить необходимый 
учебный материал, но и обу•~ает приемам осмысленного качественного запоминания 

необходимых попяп~й, явлений, дат и имен . Оно позволяет работать как с группой, так 
и индивидуально. 

Таким образом, интегративные отношения между учебными днсmшлинами спо

собствуют, с одной стороны, повышению качества обучения, а с другой стороны, рас

ширяют образовательные горизонты обучае~ых, в данном случае иностранных военно
служащих . 

И.М. Петрачкова 

Гомель, ГомГМУ 

ПРОБЛЕМЫ В МЕЖКАФIЩРАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСГВИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЪНОСfИ 

Проблема обучения иностранных студентов-медиков языку будущей спецнальности 

сеrодня нс является новой. Тем не менее ona не утратила своей актуальности и постоянно 
находиl'СJI в поле зрения преподавателей русского языка как иностранного в вузах нсфило
лоrnческого профиЛJ1 . Это связано с теы, чrо в последние годы, на наш взгляд, все больше 

утрачивается связь между преподавателями-словесниками и преподавателями специальных 

дисцнIL'IНН вуза. Между rем необходим постоянный контакr и межлредметнаи коорщща-

1\ИJI, посхолъху проблема преемственности .:.олжна быть в обя:iателъном поле зрения совре
менной образовательной системы. Ведь русский язык для иностранных студеIПОв белорус

ских вузов - эm не только язык общения, но и учебная дисциплина, язык будущей специ

альности . 

Профессия медика предполагает в большей степени изучение терминологической 
лексики, благодаря знанию которой иностранец сможет обеспечить себе успешное профес

сиональное обучение. Безусловно, данный фактор обязательно должен учитывать препода

ватель РКИ в своей педагогической деятельности . Но здесь встает проблема объема, доста
точности и адекватности современной специа..'!Ьной лексики . А для этого нужна четкая ко

ординация работы русиста и прелметников не только на подrо'Товнтельном атделении, но и 

со студентами 1 -3-х курсов. И если на довузовском этапе большая часть времени отводится 
именно языковой подгатовке обучаемых, то, став студентами, многие иностранцы адапти

руются довольно сложно, поско11Ьху им необходимо воспркннмаТh большой объем ннфор

М<ЩИИ со слуха на русском языке, уметь достаmчно быстро прочитывать немалое количе
ство неадапп~рованной научной лнтературы и т.д. Кроме mro лекции, как правило, читаюr-
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ся в 1<смешанной>1 аудитории, в которой присуrстоуют белорусские и иностранные слуша

тели. Не l!Cerдa преподаватели-предметники при чтении лекuий излагают материал в дос
тупной для инофонов форме, придерживаются рамок того минимума слов и конструкций. 

определенных проrраммой по РКИ, которыми владеют обучаемые на определенном этапе. 

Естественно-научные дИСWinлины - это та область знаний, которая не стоит на мес

те, постоянно развивается и обно11:~яется, следовательно, в ней возникают новые поНJПия, 

термины, определения, связанные с инновациями . Существующие же ПроJ1!3МмНые требо
вания к уровюо знаний лексического ~шнимума студентов-иностра~щев, учебно
методические пособи.я по курсу РКИ, включающие профессиональный модуль, не могут с 

подобной динамикой отражать данные процессы . К тому же на з'1НJ1Тю1х РКИ перед студен
том ставится задача - усвоение каJС общеуnml)Сбительной, так и общенаучной лексики, 
имеющей свои определенные ра.\fки, которые просто невозмоЖJtО расширять до беско11t:ч

НОСТИ . Между тем каждому спеuиалисrу. безусловно, хочется, чтобы сrудеFТТ-инофон вла
дел основным11 понкгиями, термниами, конструкциями именно по его дисциплине. И толь

ко работая в тесном контакrе с прелметником, преподаватель-русист может rpa\!orno и 
компетентно содействовать ему в этом. ПреподавателЯJ11 русского языка крайне необходима 
помощь со стороны коллег специальных кафедр и для отбора наиболее информационно ак
туапьных текстов, и для составления словарей, и д.1Я адаптации и сокращения материалов, 

связанных с языком. 

Иногда занятия по русскому языку в угоду преподавателям-предметникам сводятся 

лишь к чтению, разбору, а порой и переводу узко специаnьных текстов. Несомненно, при 

работе над такими текста.\fи инос~раю1ые студенты знакомятся и с новыми терминами , по

ПОJJНЯIОТ свой лексический запас, усваивают определенные синтаксические конструю.~ии. 

повторяют основные словообразовательные модели, пред.ложно-падежную систему и т.д. 

Тем не менее тзкие занятия во многом дублируют по своей информационной насъш~енно
сти 11 своему содержанию соответствующую лекцию по медицинской специальности и за

частую уrрачnвают свою привлекательность для студентов. 

На наш взгляд, при объе~..-nшио существующем дефиците полноцеuноrо мсжкафед
ральноrо взаимодействия в вузах , преподавателю-словеснику слезует искать такой учебный 

материал, который бы наряду с задачей профессиональной лодrотовки иностранных сту

дентов давал бы возможность также расширять и уrлублятъ знания ииостраяцеn в сфере 

общелитературного языка е его художественно-выразительными средствами, фразеологией, 
нео,1оrизмами, архаизмами, заи.чствоваииямя и прочими значимыми сос-rавляющими рус

ской речи, объективно существующими в современном языке. Весьма интересен в этом 

плане язык научно-популярных текстов, связанных с медицинской тематикой, из периоди

ческих изданий. Язык прессы, с одной сторQны, обладает огромными возможностями как в 

плане расширения лексикона и усвоения общеуnотребителыrых слов, так и в аспекте зна

комства студентов-медиков с рко специальными нaY'Шh!ll!ll терминами. С дРуrой стороны, 

это тот материал, который в од»наковой степени доступен и понятен как специалисту в 

данной области знаний, так и человеку, не имеющему специальной подготовки в этой сфе

ре . Преподавателю-русисту при подборе текста достаточно лишь орнентиро8!1ТЬСя на про
граммы по учебным дисциплинам соответствующих профильных кафедр, самостоятельно 

ocyщecтWIJIJI подготовку материалов к заюrrиям и учебно-методическим пособиям . Ведь 

словарь современной прессы максимально широкий и незамкнутый . Представление газет

ного текста в иностранной аудитории нуждается также в лингвокультурологическом ком

ментарии, вкmочающем интерпретацию социокультурных кшщептов и стереотипов. Про

думанный, 11щм011fый, обоснованный подход к выбору и подаче занимательных, проблем

ных , порой э~щиклопедичных, реальных текстов позволяет решить ~пюгие задачи, которые 

стоят перед преподавателем РКИ. Именно такой материал обеспечивает повьШJение позна
вательной активности студентов, расширяет их коммуникативные возможности, побуждает 
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обучаемых к обсуждению в аудитория рассматриваемых в прессе тем, блаrоприяmо влияеr 
на создание положИ'l'Сльной мотивации, дает стимул к самостоятельной работе над юъU<ом, 

способствуеr решению задач профессиона.1ьной языковой подготовки . 

В свою очередь специалисть1-nред-'4етники тоже должны бьпъ заинтересованы в 

том, 'Побы разработку материалов лекций и занятий весm в творческом кшпакте с препо

даватеJUIМИ кафедр русского языка, поскольку и в пocoбl\JIX по русскому языку, написанных 
русистами, можно ветреппъ тексты, примеры, отдельные предложения, слова и обороты, 

которые, на взглЯд сnециалиста-лредмеrника, неаХl)'алъны, порой некорре1СП!ы, чужды 

языку той или иной специалъносrn . И, наоборот, преnодаватель-словесин.к можеr nосодей

ствова1ъ в адаптании техстов, курсов лекций, методических пособий и учебников по всем 

специальностям в соответствии с уровнем знаний иностранными студентами русского язы

ка. Ведь ДJ1J1 иностранных учащихся необходимо сообщать информацию - даже самую 
сложную - в ясной, простой, понятной нм форме. Для этого nреподавателям-предldетникам 

необходимо графически коррекТRо oфopмrurrь тексты (размер шрифта, 1113фическис вЫде
ления, чет:кая рубрикация, правильное деление на абзацы); О'1J3НИченно употреблять мно

гокомпонеwmые словосочетания; обязатеЛЪ110 использоваТТ> средства связи между частями 
сложных прешюжений, предложенИJ1ми и частями текста; ограничивать упmреблс:uие язы

ковых структур, характерных. дпя nисы1ешюй научной речи (причастных, деепричастных 

оборотов н т.п . ); дозировать объем пре;n,являемой ннформации, текстового, языкового ма

териала и т.n . Таким образом, только при объединении усилий преподавателей РКИ и пре

подавателей-предметников МОf)'Т бьпъ реа.шзованы и успешно решены задачи качествен

ной nрофессионалыюй nодготов!\И ииостралных. студентов. 

А.В. Ахраиович, М.М. Ахраиович 
Минск, БГЭУ 

ЛЕРВИЧIЮСfЬ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ 
КЛАССИФИКАЦИИ НАУК 

Процесс реорганизапии и совершенствованю1 систем высшего и среднего обра

зования в стране сегодня в первую очередь включаеr принципы ннновации и новизИЪI, 

но, при этом, любая стратегия модернизацЮ1 всегда должна предполагать глубокий 
анализ и использование на праJСТИке прогрессивных. исторических идей, 11акопленнъrх 

человечеством . В настоящее время наблюдается тенденция отчуждения, а иногда и 

полного отказа от старых меrодов обучения, а следовательно, и от веками накопленно
го знания . Такие поняmя, как инновация и накопленное знание, не должны отрицать 

друг друга, а наоборот, должны бьrrь вэаююсвязаны и взаимообусловлены. 

Идея М.В.Ломоносова о непр~рывности начального, средне1·0 и высшего обра
зования определила дальнейший прогресс науки . В настоящее время именно в резуль

тате реформирования н модерпизацин систем начального, среднего и высшего образо
вания данный процесс непрерывности нарушен . На сегодняшний день программы обу

чсню1 трех основных уровней образовании не согласованы и не имеют связи между со

бой . В результате мы наблюдаем тот факт, что nервокурсники университетов и инсти

тутов совершенно не обучены воспринm1ать и усваивать знания следующего уровня 
обучения. В течение первого года обуче11ия в вузе преподаватели вынуждены зани

l'dатъся перестройкой сложившейся у студентов системы восприятия, подготовки и ус

воения знаl!ИЙ, которая не соответствует требованиям высшей школы. А ведь еще в <;с

редине 18 века Ломоносов говорил, что ((следует воспитывать более нежный возраст, 

преподавая школы1ые предметы так, чтобы вышедшие оттуда способны бЫ11и присту-
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