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INDICATORS OF DENTAL HEALTH SCHOOLCHILDREN OF MINSK
T.Y. Melnikava, E.O. Gyzik

The most common oral disease among children — gingivitis and dental caries, the latter affects 60–90% 
children throughout the world. In the survey participated 227 children (122 boys and 105 girls) 10–11 years (135 fifth-
grade children in the gymnasium № 6 and 92 fifth-grade children in the gymnasium № 5, Minsk). �ccording to the 
survey, the prevalence of caries disease ranged from 79.25% in gymnasium № 6 to 88.04% in gymnasium № 5 and 
conformed high morbidity according to the WHO. Study of indicators of oral hygiene status index OHI-S in children 
showed the presence of hard and soft dental plaque on the teeth, which indicates a lack of purification. In assessing the 
state of marginal periodontal tissue availability bleeding gums was found in 28.6% of the children.
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 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОСТИ И КОММУНИКАТИВНОСТИ В УЧЕБНОМ КОМПЛЕКСЕ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ (НАЧАЛЬНЫЙ КУРС)»

Л.А. Меренкова, А.В. Санникова, Л.Б. Ярось 
Белорусский государственный медицинский университет

Практика работы над учебными пособиями и многолетний опыт работы на подготовительном 
отделении привели к замыслу создания учебника русского языка для иностранных учащихся, в 
основу которого положена теория коммуникативного обучения иностранному языку, разработанная 
В.Г. Костомаровым, О.Д. Митрофановой [1], Е.И. Пассовым [2]. В трудах этих ученых обоснован принцип 
активной коммуникативности как ведущий принцип методики обучения русскому языку как иностранному. 
Его содержание раскрывается в следующих методических принципах: 

- «практическая направленность обучения;
- функциональный подход к отбору и подачи материала;
- ситуативно-тематическое представление учебного материала;
- изучение лексики и морфологии на синтаксической основе,
- концентрическое расположение учебного материала и выделение нескольких этапов обучения» [1, 

с. 13; 2, с. 35].
Учебный комплекс «Русский язык как иностранный (начальный курс)» под редакцией А.В. Саннико-

вой (авторы: Л.А. Меренкова, Л.Б. Ярось и др.) создан на основе теоретического обобщения методического 
опыта преподавателей кафедры русского языка БГМУ, хорошо знакомых с контингентом адресатов учебника, 
с их интересами и коммуникативными потребностями. Он прошел апробацию в 7 белорусских вузах, получил 
гриф Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебника для иностранных студентов безот-
носительно к национальной принадлежности. 

 Учебник состоит из двух частей: вводно-фонетического и основного курса. Вводно-фонетический курс 
включает в себя 20 уроков, а основной — 6 циклов, которые дают возможность развивать все виды речевой 
деятельности и управлять процессом усвоения учебного материала. В качестве дополнения к основному кур-
су изданы приложения: «Изучаем русскую грамматику (причастия и деепричастия, активные и пассивные кон-
струкции)», «Учимся писать по-русски», «Аудирование», «Изучающее чтение» (на основе последнего подготов-
лены компьютерные уроки); словари, созданные коллективом авторов Белорусской государственной сельскохо-
зяйственной академии под общей редакцией Т.И. Скикевич: русско-английский, русско-французский, русско-
китайский, русско-испанский, русско-арабский, русско-туркменский.

Учебный комплекс рассчитан на занятия с преподавателем и преследует цель подготовки студентов к 
обучению в вузах. Авторами разработана и реализована в учебнике коммуникативно-индивидуализированная 
технология обучения, которая определяется содержанием коммуникативной компетенции. Понимая, что эф-
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фективность учебника зависит прежде всего от научной концепции, авторы учитывали факторы, влияющие на 
стратегию и тактику обучения, представленную в учебнике:

1) отбор содержания коммуникативной компетенции, которая включает знания и умения, а также спо-
собность использовать их в 4 видах речевой деятельности;

2) усвоение материала учебника.
Авторы стремились вызвать у учащихся интерес к обучению через содержание и проблематику учебника.
 Изучение языка инофонами начинается с фонетики. Без постановки и отработки соответствующего 

фонетического материала нельзя приступать к грамматике и текстам. Фонетический материал распределен 
в учебнике в следующем порядке: сначала дается звук в изолированном положении, затем буква, слог, слова, 
сгруппированные по ритмическим моделям, словосочетания и предложения. Особое внимание уделяется зву-
кам, вызывающим у учащихся трудности в произношении. В упражнениях отрабатываются редукция глас-
ных, ассимилятивное оглушение звонких согласных, сочетания согласных и произношение шипящих и сви-
стящих звуков, место словесного ударения и его фонетические характеристики; даются упражнения на проти-
вопоставление фонем по глухости-звонкости, твердости-мягкости, на формирование навыков слитного про-
изношения предлогов с последующими словами. Параллельно с фонетическими формируются и графические 
навыки. Для того чтобы в сознании студентов была установлена связь между звуком и вариантами его графи-
ческого изображения, даются 4 буквы: две печатные (прописная и строчная) и две рукописные (прописная и 
строчная). В настоящее время уже подготовлено приложение «Учимся писать по-русски», в котором даны раз-
личные упражнения, формирующие в сознании учащихся целостный графический образ изучаемого слова.

  Когда студент услышал, увидел и записал слово, начинается работа над формированием лексических 
навыков. Словарный запас учащихся формируется на основе Типовой Программы. Отбор слов и словосочетаний 
для выработки речевых умений и навыков производится в соответствии с необходимыми для первоначального 
общения темами и ситуациями, характерными для социально-культурной и социально-бытовой сфер 
общения: «Знакомство», «Семья», «На улице», «В магазине», «В общежитии», «В университете», «На уроке 
русского языка», «В столовой», «В гостях», «В городе», «На каникулах», «Рабочий и выходной день студента», 
«В библиотеке», «На почте», «В кинотеатре», «В поликлинике», «На экскурсии». Вся эта тематика 
соответствует содержанию коммуникативной компетенции, определенному стандартом элементарного уровня 
владения русским языком как иностранным. Авторы учебника стремились рационально распределить лексику 
по урокам (каждый урок содержит от 30 до 40 новых слов) и обеспечить ее запоминание не только за счет 
повторяемости, но и за счет создания таких способов ее презентации, при которых активизируется память 
студентов. Объяснение значения слова сопровождается объяснением его грамматических характеристик. 
Постепенно от урока к уроку расширяется словарный запас учащихся, текстовой материал становится сложнее 
и появляется возможность обсуждать более серьезные темы, например, такие как «Экология», «Характер 
человека» и т. д.

 Уже в первых уроках из выученных слов строятся предложения, что является началом обучения грам-
матике, началом формирования грамматических навыков. Что касается элементарных сведений по русской 
грамматике, то их назначение — помочь учащимся практически овладеть русским языком, научиться правиль-
но говорить и грамотно писать. Этим определяется и объем грамматической теории, и методика ее изучения. 
Авторы стремились к тому, чтобы речь учащихся формировалась в соответствии с закономерностями систе-
мы русского языка, а сами системные явления языка вводились бы не в изолированном виде, а из речи и че-
рез речь. В соответствии с данной задачей определялись количество упражнений, их типы, виды и последова-
тельность. В учебнике представлено два типа заданий: подготовительные (тренировочные) и речевые. Едини-
цей тренировочных упражнений выступает речевой образец, являющийся типичным отрезком речи, постро-
енным на основе отобранной для изучения структурной схемы и выполняющим конкретное коммуникативное 
задание. Речевые образцы представлены в учебнике различными структурами простого и сложного предложе-
ния, а также диалогическими единствами. Учитывается тот факт, что в данных речевых конструкциях могут 
использоваться две-три синонимичные по смыслу грамматические формы, например, красное платье — пла-
тье красного цвета, он должен пойти — ему нужно пойти, любит музыку — нравится музыка. Поэтому уча-
щимся предлагается необходимая для высказывания лексика с представлением данных синонимичных вари-
антов, указывается не только круг лексики, употребляемой по теме, но и синонимичные по смыслу граммати-
ческие формы. После речевых образцов дается таблица, демонстрирующая морфологические варианты вво-
димой модели. Затем следует ряд упражнений, направленных на выработку речевых умений. Каждый урок со-
держит следующие виды упражнений: 

1) условно-коммуникативные, направленные на формирование и закрепление навыка, а также автома-
тизирующие навык в иных ситуациях;

2) коммуникативные упражнения, в основе которых лежит использование изучаемого речевого образца 
в заданной ситуации, или осуществление коммуникации при реализации внутренней интенции, или составле-
ние собственной программы речевого поведения.
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Упражнения построены по принципу нарастающей трудности и содержат лексический материал тек-
стов, предлагаемых для чтения в данном цикле. Поскольку текст выступает как основной материал для раз-
вития разных видов речевой деятельности, как объект иллюстрации языковых фактов, именно этому аспекту 
авторами уделялось особое внимание. Учебник включает в себя ряд текстов, знакомящих учащихся с истори-
ей и культурой Беларуси, ее природными условиями, административно-территориальным делением, развити-
ем экономики, науки и культуры, с традициями белорусского народа. Авторы поместили также информацию о 
белорусских и русских поэтах и прозаиках и исторических личностях. Тексты построены так, чтобы учащие-
ся могли рассказать об аналогичных явлениях действительности в их родной стране. Таким образом, овладе-
вая иностранным языком, студенты изучают и сопоставляют страноведческие явления разных государств, что 
придает учебнику общеобразовательную, гуманистическую направленность.

В учебном комплексе «Русский язык как иностранный (начальный курс)» принцип коммуникативности 
получает отражение в типовой схеме урока: весь изучаемый коммуникативно-речевой и языковой материал 
вводится и закрепляется в упражнениях, направленных на развитие аудирования, говорения, чтения и письма. 
Использование принципа коммуникативности, положенного в основу учебника, как показала практика, дает 
положительные результаты. С первых уроков учащиеся начинают говорить, наращивая речевые навыки, что 
повышает мотивацию обучения.
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В-КЛЕТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ

Л.А. Можейко
Гродненский государственный медицинский университет

Количество страдающих сахарным диабетом несмотря на использование новых современных методов 
лечения достигло, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 350 миллионов человек и 
продолжает увеличиваться, что обуславливает актуальность дальнейшего поиска методов борьбы с этим 
заболеванием [3]. Разрабатывается несколько направлений с использованием экспериментальных моделей 
сахарного диабета, позволяющих получить ценные сведения, как для понимания патофизиологии заболевания, 
так и возможности целенаправленного управления процессами повреждения и репарации.

Цель работы — изучение  степени морфофункционального повреждения В-клеток поджелудочной же-
лезы и гепатоцитов при аллоксановом экспериментальном диабете.

Материал и методы. Эксперименты выполнены на 20 половозрелых белых крысах-самцах массой 
180,0–200,0 г, разделенных на 2 группы. Первая группа была представлена интактными крысами, служивши-
ми контролем. Во вторую группу входили животные с экспериментальным сахарным диабетом, моделирован-
ным однократным внутрибрюшинным введением аллоксана в дозе 130 мг/кг. В крови всех животных опреде-
ляли уровень глюкозы с помощью глюкометра.  Во вторую группу отбирались животные с уровнем сахара не 
ниже 15 ммоль/л. Животные содержались в стандартных условиях вивария при свободном доступе к пище и 
воде. Экспериментальная часть исследования одобрена решением Комитета по биомедицинской этике Грод-
ненского государственного медицинского университета и соответствует положениям Хельсинской деклара-
ции о гуманитарном обращении с животными.

На 26-й день крыс подвергали эвтаназии парами эфира с последующей декапитацией. Объектами ис-
следования служили поджелудочная железа и печень. Изготовленные серийные срезы окрашивали для изуче-
ния структуры гематоксилином и эозином; для идентификации В-клеток  островкового аппарата по Гомори; 
для выявления нуклеиновых кислот по Эйнарсону, нейтральных гликопротеинов по Шабадашу и нейтраль-
ных липидов — суданом черным. Для количественной оценки эндокринной ткани поджелудочной железы на 
серийных гистологических срезах изучались следующие параметры: площадь островковой ткани и количе-
ство островков на единицу поверхности (10 мм2); средняя площадь одного островка; процентное соотношение 
островков с разным количеством альдегидфуксинофильной зернистости. Они были получены при использова-
нии микроскопа �xioscop 2 plus (Carl Zeiss) с цифровой видеокамерой и программы компьютерного анализа-Carl Zeiss) с цифровой видеокамерой и программы компьютерного анализа- Zeiss) с цифровой видеокамерой и программы компьютерного анализа-Zeiss) с цифровой видеокамерой и программы компьютерного анализа-) с цифровой видеокамерой и программы компьютерного анализа-
тора изображения Image Warp (Bit Flow, США). Статистическую обработку материала осуществляли с исполь-Image Warp (Bit Flow, США). Статистическую обработку материала осуществляли с исполь- Warp (Bit Flow, США). Статистическую обработку материала осуществляли с исполь-Warp (Bit Flow, США). Статистическую обработку материала осуществляли с исполь- (Bit Flow, США). Статистическую обработку материала осуществляли с исполь-Bit Flow, США). Статистическую обработку материала осуществляли с исполь- Flow, США). Статистическую обработку материала осуществляли с исполь-Flow, США). Статистическую обработку материала осуществляли с исполь-, США). Статистическую обработку материала осуществляли с исполь-
зованием лицензионной компьютерной программы Statistica 6 для Windows. О достоверности межгрупповых 
различий судили по t-критерию Стьюдента и критериям непараметрической статистики по Манну–Уитни.

Результаты и их обсуждение. Согласно результатам исследования, внутрибрюшинное введение жи-
вотным аллоксана вызывало изменение общего состояния животного и появление клинико-биохимических 


