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Решение большинства научных и производственных задач в инфор-

мационном обществе носит коллективный характер и предполагает коопе-

рацию специалистов разного профиля. При этом эффективность их кол-

лективной деятельности зависит не только от знаний и компетентности 

отдельных участников, но и от их умения сотрудничать, объединять свои 

усилия, находить рациональные способы организации совместного труда. 

Происходящая в настоящее время интенсификация обмена научными зна-

ниями между специалистами из разных стран выявляет необходимость в 

развитии умений профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Владение иностранным языком становится необходимым ресурсом соци-

ального и профессионального роста врача, средством профессионального 

общения, информационной деятельности и самообразования. В связи с 

расширением международного сотрудничества в профессиональном обра-

зовании, интеграцией в мировое научное пространство, осознанием необ-

ходимости взаимопонимания и обмена научной информацией объективно 

повышается значимость иноязычной подготовки будущих врачей. 

Как известно, успех оказания медицинской помощи находится в руках 

врачей разных специальностей, совместно работающих над каждым кон-

кретным клиническим случаем, находясь в теснейшем профессиональном 

и речевом взаимодействии во время осуществлении коллективной деятель-

ности. Для методики преподавания иностранных языков речевое взаимо-

действие — это коммуникативное качество речи, умение с легкостью  

общаться, принимать равноправное участие в диалоге, беседе, находить 

подходящие выражения для взаимодействия с речевыми партнерами [1,  

с. 35]. Ключевыми для иноязычного речевого взаимодействия являются 

умения слушания и говорения, однако именно говорение является сред-

ством устного обмена информацией, вопросами, мнениями и т. д. Наряду с 

чтением, письмом и слушанием, говорение является одним из видов речевой 

деятельности, которая может как входить в другую, более широкую дея-

тельность людей, например, общественно-производственную или познава-

тельную, так и являться самостоятельной деятельностью. Согласно разде-

ляемой нами точке зрения личностно-деятельностного подхода к обучению 
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иностранным языкам (Л. С. Выготский, Л. К. Лернер, А. А. Леонтьев,  

И. А. Зимняя, Е. И. Пассов и др.), речевая деятельность есть самостоятель-

ный вид деятельности. Она представляет собой активный, целенаправлен-

ный опосредованный языковой системой и обуславливаемый ситуацией 

общения процесс передачи и приема сообщения [2, с. 74]. 

Деятельностный подход к обучению иноязычному говорению требует 

учета условий порождения речи: наличия ситуации общения, его предмета 

и участников (коммуникантов), коммуникативной задачи и коммуникатив-

ного намерения говорящего. Ситуация общения включает в себя условия и 

традиции общения, ролевые и личностные особенности коммуникантов и 

др. и обусловливает коммуникативную задачу каждого коммуниканта [1,  

с. 252]. Для обеспечения внутренней мотивации и повышения результа-

тивности обучения в качестве предмета общения целесообразно использо-

вание проблемных ситуаций, решение которых возможно посредством 

развиваемого вида речевой деятельности — говорения. Для обучения бу-

дущих врачей говорению на иностранном языке в качестве профессио-

нально ориентированных проблемных ситуаций можно использовать пуб-

ликуемые в иноязычных периодических изданиях кейсы (англ. сase — 

история болезни или эпикриз), и создаваемые на их основе упражнения и 

задания речевого характера в соответствии с требованиями разрабатывае-

мой автором кейс-технологии обучения студентов медвузов иноязычному 

говорению. Наконец, последним условием речевой ситуации является 

наличие коммуникантов, призванных к речевому взаимодействию в рамках 

ситуации с целью решения поставленной проблемной или коммуникатив-

ной задачи в ходе осуществления коллективной коммуникативной дея-

тельности. Такую деятельность мы, вслед за И. А. Зимней, понимаем  

следующим образом. Во-первых, перед группой студентов ставится мыс-

лительная задача, решение которой возможно только при условии их кол-

лективной работы. Во-вторых, общегрупповая по решению проблемы 

(кейса) деятельность имеет общий групповой результат, например, выска-

зывание всей группы, коллективный монолог или полилогическое выска-

зывание. При этом индивидуальные высказывания должны иметь общий 

для всей группы смысловой стержень [2, с. 148]. 

В дидактике, психологии и методике обучения иностранным языкам 

традиционно выделяются такие общие уровни осуществления деятельности 

как: мотивационно-побудительный, ориентировочно-исследовательский 

(аналитико-синтетический) и исполнительный [2, с. 76]. Данная структура 

в сочетании с положениями теории поэтапного формирования умственных 

действий П. Я. Гальперина [3], нашим методическим переосмыслением ра-

бот по кейс-технологии зарубежных авторов Gradinari [4], M. Guceri [5] и 

других позволяет обосновать технологический алгоритм работы с кейсом в 

аудитории и вне ее. Единицами технологического процесса при обучении 



105 

иноязычному говорению по кейс-технологии являются: 1) мотивация;  

2) ориентация; 3) целеполагание; 4) формирование речевых навыков;  

5) информационный этап; 6) развитие иноязычных деонтологических уме-

ний и собственно речевых умений; 7) рефлексия и само- или взаимооценка. 

Рассмотрим назначение приведенных этапов работы с использованием 

кейс-технологии обучения иноязычному говорению подробнее. Первый из 

них составляет формирование мотивационной основы деятельности. Мо-

тивация является необходимым условием осуществления любого действия 

и представляет собой обсуждение в малых группах и выяснение того, для 

чего нужна предстоящая деятельность и ее конечный продукт. Предстоя-

щее действие, таким образом, включается в систему личностных и профес-

сиональных интересов студента и получает мотивационное подкрепление. 

Основное назначение этапа ориентации заключается в том, чтобы студен-

ты смогли актуализировать имеющиеся у них фоновые и предметные зна-

ния относительно предстоящего кейса, обменяться уже имеющейся у них 

информацией по проблеме. На этапе целеполагания студенты формулиру-

ют цели работы над темой/проблемой: познавательную (я узнаю), учебную 

(я научусь), практическую (я овладею). Иноязычные речевые навыки гово-

рения являются основой развития соответствующих умений. На этапе 

формирования навыков студенты приобретают лексическо-грамматичес-

кий инструментарий и репертуар речевых клише для дальнейшего обсуж-

дения кейса. С этой целью используются речевые образцы, предъявляемые 

в печатном, аудитивном или видео формате, а также условно-речевые 

упражнения для выполнения в малой группе. На этом же этапе студентам 

предъявляется кейс для предварительного ознакомления и проблемные  

вопросы к нему. Информационный этап проходит внеаудиторно и предпо-

лагает самостоятельное детальное ознакомление студентов с кейсом,  

информационный поиск, объяснение явлений, представленных в кейсе, 

подготовку монологического высказывания-презентации кейса. На следу-

ющем аудиторном занятии студенты в малых группах выполняют задания 

для развития иноязычных речевых и деонтологических умений. При этом 

акцент деятельности переносится со способов ее осуществления на реше-

ние коммуникативных и познавательных задач. Приводим примерные 

формулировки заданий: обсудите проблему, ее вероятные причины, воз-

можные последствия; вместе примите решение по проблеме; сопоставьте 

решение вашей малой группы с решением других групп, обсудите и при-

мите коллективное решение проблемы кейса; подготовьтесь сообщить  

результаты обсуждения больному с учетом требований деонтологии и ре-

чевой этики. Обязательным компонентом кейс-технологии обучения ино-

язычному говорению является этап рефлексии и оценки процесса и резуль-

тата деятельности. Студентам может быть предложено заполнение 

оценочной таблицы, одной на малую группу, где перечислены этапы груп-
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повой деятельности и даны критерии оценки каждого задания. Такая форма 

рефлексии и оценки деятельности подразумевает размышление, обсужде-

ние и ведет к пониманию студентами перспективы овладения иностран-

ным языком и профессиональными знаниями.  

Таким образом, первое и главное в кейс-технологии обучения ино-

язычному говорению — это возбуждение социальной активности студентов, 

которые должны активно и интенсивно общаться друг с другом, обменива-

ясь информацией, за счет этого расширяя свои знания, навыки, умения; 

между студентами формируются характерные для коллектива взаимоот-

ношения, служащие условием и средством повышения эффективности 

обучения. Таким образом, на всех этапах осуществления кейс-технологии 

у студентов развиваются иноязычные речевые умения социализации, обес-

печивающие кооперацию в технологическом процессе учения говорению.  

В условиях оптимизации образования и сокращения аудиторной нагрузки 

студентов данная учебная технология предлагает большую долю самостоя-

тельной работы студентов, обеспечивает практическую ориентацию обуче-

ния и развивает умения социализации, необходимые для работы в команде. 
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Tsarikova A. A.  

Methodological basis of peer interaction in teaching English oral speech  

to medical students 

The current article deals with the subject of teaching professional English 

oral speech to medical students using case-study technology. Peer interaction in a 

foreign language is a necessary communication skill in medical sphere, which re-

quires special training in medical universities. Appropriate teaching techniques, 

namely case-study, should be offered to language teachers in order to assure 

achievement of educational goals in communication. Case-study technology is 

considered to have necessary potential to motivate and promote students’ oral 

speech in communication on professional issues such as group discussion of the 

present case, decision making, reporting the case discussion outcome to the hy-

pothesized patient. Activity stages in case-study technology are: motivation, ori-
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entation, goal setting, language skill development, information gathering, discus-

sion, decision making, reporting the outcome to the patient, self-evaluation. 
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В современной стоматологии имеются как сторонники, так и против-

ники использования лечебных прокладочных материалов. Последние мо-

тивируют свой выбор тем, что лечебные прокладочные материалы, как 

правило, обладая плохими герметизирующими свойствами, являются сла-

бым звеном реставрации [5, 6]. А используемые уже несколько десятиле-

тий материалы на основе гидроокиси кальция в течение некоторого време-

ни полностью рассасываются под постоянной реставраций, вызывая ее 

потерю или возникновение рецидивного кариеса [8]. Однако неоспоримым 

является и тот факт, что в клинике постоянно приходится сталкиваться с 

ситуациями, когда необходимо провести непрямое покрытие пульпы ле-

чебными материалами, например при лечении глубоких кариозных поло-

стей или гиперемии пульпы. Тогда перед стоматологом встает вопрос: ка-

кой материал применить для непрямого покрытия пульпы, чтобы при этом 

не нарушить надежность всей реставрации? 

Именно поэтому целью нашего исследования явилось изучение крае-

вого прилегания современных стоматологических прокладочных материа-

лов к дентину и к изолирующим прокладочным материалам. 

Материалы и методы 

Материалом для исследования послужили шлифы 40 интактных  

зубов, удаленных по клиническим показаниям у пациентов в возрасте  

18–55 лет. На вестибулярной, оральной или окклюзионной поверхностях 

зубов с помощью турбинного наконечника на скорости вращения бора  

300 000 об/мин препарировали глубокие полости с постоянным водяным 

охлаждением. Медикаментозную обработку полостей осуществляли 2 % 

раствором хлоргексидина. Затем на дно полости накладывали один из ис-

пытуемых материалов: Триоксидент (ВладМива, РФ), DyCal (Dentsply, 

США), MTA ProRoot (Dentsply, США) и отечественный препарат на основе 

минерал-триоксид-агрегата «Рутсил» [2]. После отверждения прокладоч-

ного материала оставшуюся часть полости заполняли стеклоиономерными 

цементами: химического отверждения (Ketac Molar (3M ESPE)) и гибрид-

ным двойного отверждения (Vitrebond (3M ESPE)). После полимеризации 


