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Русский язык как учебный предмет в неязыковом вузе относится к 

непрофилирующим дисциплинам и подчинен главной задаче – подготовке 

специалистов определенного профиля. Конкретной целью обучения в 

непрофильных вузах является формирование таких речевых и языковых навыков 

y обучаемых, которыми он смог бы воспользоваться в конкретной 

профессиональной деятельности. Развитие и совершенствование 

профессиональной подготовки будущих специалистов находится в прямой 

зависимости от степени овладения ими языком изучаемой специальности, и здесь 

велика роль текста. Текст по специальности – основной опорный материал в 

процессе обучения русскому языку как средству овладения специальностью в 

неязыковом вузе, в связи с тем, что коммуникативная функция осуществляется 

при помощи единиц языка, больших, чем предложение.  

Текст в учебнике по языку выступает: 1) как основной источник 

социокультурной информации о стране изучаемого языка; 2) как материал для 

развития разных видов речевой деятельности; 3) как объект иллюстрации 

языковых фактов.  



Актуальные проблемы довузовской подготовки, Минск, 18 мая 2021 

124 

Язык находит своё конкретное проявление в различных функциональных 

стилях, поэтому необходимо показать учащимся специфические особенности 

использования научного стиля речи, которые проявляются при изучении 

специальных предметов. 

Научные тексты чрезвычайно разнообразны и различаются по степени 

сложности, объёму, количеству информации, набору лингвистических средств. 

Целесообразнее всего брать оригинальный текст с особенностями, присущими 

именно научному стилю русского языка. Предлагаемый текст должен быть 

описательного характера, соответствовать профилю обучения и нести новую 

информацию по определённой проблеме, обладать информационной 

законченностью. Текст по специальности должен привлекаться на занятия по 

русскому языку на протяжении всего периода обучения. 

Работая над созданием учебного профессионально ориентированного 

пособия, авторы обязаны помнить тот факт, что владение языком специальности 

обеспечивает не только получение знаний по данной специальности, но и процесс 

коммуникации по данной проблему. 

В психологии существует мнение, что ранняя профессионализация 

оказывает стимулирующее (мотивационное) воздействие на усвоение языка. В 

связи с этим многие методисты и психологи сконцентрировали внимание на 

использовании межпредметных связей, заговорили о формировании некоторого 

минимума профессионально-методических умений у студентов на занятиях по 

русскому языку как иностранному уже на начальном этапе обучения. Для 

создания качественного пособия необходима тесная координация преподавателей 

русского языка с преподавателями профильных кафедр, заключающаяся в отборе 

лексико-грамматического материала, текстов для чтения, составлении 

терминологического словаря по языку специальности. 

На кафедре согласно тематическому плану научному стилю речи на 

подготовительном отделении отводится 160 аудиторных часов. Преподавателями, 

работающими на ПО, создано учебно-методическое пособие «Научный стиль 

речи», представляющее собой вводно-фонетический курс, «соотносящийся по 

содержанию с материалом четырёх предметов: математики, физики, химии и 

биологии, предваряющих начало занятий по предметам». Целью данного пособия 

явилась «подготовка учащихся к чтению со словарём учебной литературы и 

развитие умения самостоятельно выразить свои мысли в пределах лексико-

грамматического материала учебника». Названное учебное пособие 

характеризует взаимообусловленность естественнонаучного и лингвистического 

подходов, межпредметная координация. Оно составлено в соответствии с 

программами по физике, химии, биологии. Изложение рассчитано на 

иностранных учащихся, впервые изучающих русский язык параллельно с 

естественными дисциплинами. В пособие включена активная лексика и 

грамматические конструкции, характерные для научного стиля речи. 

Формирование профессиональной ориентации иностранных студентов-

медиков – одно из главных направлений в обучении русскому языку как 

иностранному на продвинутом этапе. Над выполнением этой задачи и работают 

преподаватели кафедры белорусского и русского языков БГМУ. 
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Большое внимание данному вопросу уделено в учебном пособии «Русский 

язык как иностранный. Медицинская лексика» (Под ред. Санниковой А.В.) В 

пособие включены тексты по химии, анатомии, гистологии, генетике, по 

медицинской этике и деонтологии, по уходу за больным; предложены тексты, в 

которых говорится о требованиях, предъявляемых к медицинским работникам с 

древних времён, о медицинской этике, высокой нравственности врача, его долге, 

умении жертвовать своими интересами ради больных, о трудолюбии, высокой 

квалификации врача, взаимоотношениях с больными и коллегами, преданности 

своей профессии. 

Любой текст учебника или пособия должен вызывать у обучаемого вопрос, 

уточнение, возражение, дополнение и т. д., должен способствовать 

формированию таких сложных коммуникативных умений, как умение раскрыть 

степень понимания текста, обосновать собственную точку зрения, поделиться с 

собеседником полученной информацией, вызвать у обучаемого желание активно 

участвовать в дискуссии по обсуждаемой проблеме. Если это имеет место, то 

предложенный текст будет способствовать формированию профессиональной 

компетенции. Отсюда при обучении русскому языку с учетом будущей 

специальности возникает необходимость в подборе не только текстов по 

специальности, но и художественных текстов, в которых бы обыгрывались 

определенные ситуации из будущей профессиональной сферы студентов. 

Ценность художественной литературы как эффективного средства познания 

страны изучаемого языка, ее культуры давно признана методикой преподавания 

РКИ. Еще JI.B. Щерба отмечал первостепенное значение художественных текстов 

для обучения восприятию, пониманию фактов изучаемого языка. 

Если ранее художественной литературе отводилась лишь вспомогательная, 

сугубо иллюстративная роль, то в настоящее время обращение к художественной 

литературе в аудитории студентов-нефилологов носит часто прикладной 

характер, т. е. она служит преподавателю учебным материалом (Костомаров В.Г., 

Бей Л.Б., Демидова Г.Н., Милославская С.К., Римская-Корсакова Н.Н., Кулибина 

Н.В., Верещагин Е.М., Зимняя И.А., Шаклеин В.М., Крысин Л.П., Швейцер А.Д., 

Мельников А.И., Мотина Е.И). 

Использование художественной литературы на занятиях по русскому языку 

как иностранному преследует следующие цели: дидактическую, 

культурологическую и мотивационную.  

Умело подобранный преподавателем художественный текст способствует 

закреплению программного материала. Короткие рассказы, стихотворения, 

отрывки художественной прозы писателей А. Чехова, В. Вересаева, А. Куприна, 

К. Паустовского, А. Кронина, М. Булгакова, Г. Николаевой; ученых-медиков 

Н. Амосова, Ф. Углова и других – лучшие образцы для воспитания у студентов 

врачебной этики, а также повод для дискуссии на медицинские темы. 

Трудности восприятия художественных произведений обусловливаются не 

только природой самих произведений. Глубина понимания зависит и от 

индивидуально-психологических особенностей тех, кто эти произведения читает. 

Художественные произведения требуют определенного уровня 
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интеллектуального развития, наличия определенного жизненного опыта, интереса 

к теме. 

Обращению к художественным произведениям должна предшествовать 

работа с учебными художественными текстами (адаптированными и 

неадаптированными). В процессе этой работы происходит накопление словарного 

запаса, формируется потенциальный словарь, вырабатывается умение понимать 

особую организацию слов в художественном произведении, выразительный, 

образный характер всех элементов произведения. В ходе такой работы учащиеся 

готовятся к полноценному восприятию художественного произведения. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что комплексная и 

целенаправленная работа над специальным художественным текстом 

способствует формированию у студентов не только художественного восприятия 

текста, доставляющего эстетическое наслаждение, но и формирует у них 

профессиональную компетенцию, активизирует мотивацию. 

Учебно-методическое пособие «Образ врача в литературе», созданное 

преподавателем кафедры Поляк Т.Л., способствует развитию общения у 

студентов-медиков («врач-врач», «врач-медицинская сестра», «врач-младший 

медицинский персонал», «врач-родственник пациента», «врач-пациент». В 

формировании профессиональной ориентации студентов-медиков представляют 

диалоги хирургов во время операции (Ф. Углов «Сердце хирурга»). Указанное 

пособие способствует профессиональной ориентации студентов медиков.  

 

 

  


