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Г. И. Шаранда 

к ВОпРОСу Об ОРгаНизации и пОВышЕНии 
РЕзультатиВНОСти ОбучЕНия иНОСтРаННыМ языкаМ 

В уСлОВиях МЕдициНСкОгО Вуза
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

В статье рассматриваются вопросы организации продуктивной учебной деятельности 
по овладению иностранным языком, вопросы обучения чтению как наиболее мотивированного 
вида учебной деятельности и надежного средства профессионального общения специалистов 
разных направлений, место курса иностранного языка при подготовке инновационно ориен-
тированных специалистов, а также внешние мотивы для изучения иностранного языка.

Далее подчеркивается целесообразность обучения на младших курсах общеупотребитель-
ной и профессиональной лексике, а на старших – только узкопрофессиональной лексике, 
что требует как правильно сконструированной схемы занятий, так и разработки курса, 
где отражена корреляция программ по иностранному языку и специальности с опережением 

Исходя из отсутствия бактериальной зависимости 
фарингитов обусловленных ГЭРБ, причиной развития 
данного фарингита можно считать раздражающее 
действие на слизистую оболочку пищевода и глотки 
желудочного рефлюктата. Ассоциированный с ГЭРБ 
хронический фарингит является своего рода симпто-
мом обще соматического заболевания и лечение, 
в данном случае, назначаемое оториноларинголо- 
гом, носит симптоматический характер. 

Однако следует обратить внимание на группу па-
циентов, у которых со слизистой оболочки глотки 
в 34% случаев высеяна патогенная микробная флора. 
В данном случае патогенную микробную флору надо 
расценивать, как заносную, попадающую в глотку 
экзогенным путем. Кислая среда в глотке, которая на-
блюдается у пациентов с ГЭРБ зависимым фаринги-
том, является причиной развития дисбактериоза, что 
приводит к возникновению деструктивных и не де-
структивных форм поражения слизистой оболочки 
глотки [7]. При этом активизируется транзиторная ми-
крофлора, которая внедряется в слизистую оболочку 
с постепенным развитием сначала острого, а затем 
хронического воспаления глотки. Однако и в этих слу-
чаях хронический фарингит является не самостоя-
тельным заболеванием, а следствием патологическо-
го состояния желудочно-кишечного тракта.

Ассоциированный с ГЭРБ хронический фарингит 
является своего рода симптомом обще соматического 
заболевания и лечение, в данном случае, назначае-
мое оториноларингологом, носит симптоматический 
характер. В качестве рекомендации оториноларин- 
гологам можно сказать, в случаях лечения пациентов 
с хроническим фарингитом, плохо поддающегося тра-
диционной противоспалительной терапии, необходи-
мо иметь настороженность в отношении присутствия 
гастроэзофагеального рефлюкса.
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последней, а также разработки соответствующих учебников и использования студентами 
иностранного языка вне аудитории.

Ключевые слова: инновационно ориентированный специалист, иноязычная коммуника-
тивная компетенция, профессиональное общение, получение профессиональной информа-
ции, научно-популярный текст, общеупотребительная лексика, узко профессиональная 
лексика, мотивация, лингво-статистические исследования, подъязык, микроязык, контек-
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G. I. sharanda 

To The ProBleM of orGAnIzInG And IMProVInG 
effIcAcy of TeAchInG foreIGn lAnGuAGes AT The 
MedIcAl unIVersITy

The article covers the problems of organizing an efficient teaching process to master the foreign 
language, as well as, techniques of teaching reading skills as the most highly motivated type of 
learning activity and a reliable means of professional communication of specialists in different areas; 
the role of the foreign language in the preparing an innovation-oriented specialist and external 
motivation in learning, as well. 

It also stresses the expedience of teaching general and professional vocabulary in the first years 
of training, whereas the senior years should focus on narrow professional vocabulary, which, in 
turn, requires a well designed structure of the lesson and elaboration of the learning course, reflecting 
the correlation between the curricula of both the foreign language and speciality, the latter preceding 
the foreign language curriculum, and elaboration of adequate text-books and using the foreign 
language not only during the lesson.

Key words: innovation-oriented specialist, foreign language communicative competence, 
professional communication, acquiring professional information, popular science text, general 
vocabulary, narrow professional vocabulary, motivation, linguastatistical research, sublanguage, 
microlanguage, contextual and language guess, correlation.

Объективной потребностью современного 
образования является поиск оптимальных 

путей организации учебного процесса, рациональ-
ных вариантов содержания и использования раз-
ных стратегий обучения. Актуальность данных за-
дач бесспорна также при реализации комплекса 
целей обучения и овладения иностранным язы-
ком в условиях неязыкового вуза.

Рациональная организация продуктивной учеб-
ной деятельности по овладению иностранным язы-
ком гарантирует подготовку инновационно ориен-
тированных специалистов, которые обладают про-
фессиональной иноязычной коммуникативной ком- 
петентностью, умеют творчески мыслить, способны 
совершенствовать свои знания, заняты творче-
ским поиском, готовы ставить задачи и обеспечи-
вать их выполнение в сфере своей профессио-
нальной деятельности.

Одной из целей обучения иностранным языкам 
в вузах неязыкового профиля является, как извест-
но, умение читать литературу по специальности 
для получения профессиональной информации.

Чтение как вид речевой деятельности являет-
ся основной формой обучения многих взрослых 
людей. Это надежное средство профессионального 
общения специалистов разных сфер деятельности.

Известно, что любая деятельность всегда мо-
тивирована, и вопрос о роли мотивации в учении – 
один из основополагающих в новой личностной 
парадигме образования, особенно при обучении 
иностранным языкам, которое осуществляется 
в искусственно заданных условиях.

Личностно-ориентированное образование на-
целено на развитие творческой личности, а это 
предполагает творческое осознание и освоение 
любой информации. Поэтому мотивы деятельно-
сти студентов при изучении иностранного языка 
следует искать в выражении их отношения к ино-
странному языку, и культуре его носителей, стрем-
лении студентов к познанию предмета, их готов-
ность издать этот язык, признании ценности вла-
дения им.

В качестве внешних мотивов для изучения 
иностранного языка могут выступать такие фак-
торы, как:

– глобальность распространения языка, т. е. 
использование его за пределами страны, приня-
тие его в качестве международного (как сейчас 
английский);

– желание приобщиться к культуре, носителем 
которой и является данный язык;

– легкость-трудность усвоения;
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– применение языка в практической деятель-
ности, связанное с коммуникативными потребнос- 
тями личности.

Чтение иностранной литературы по специаль-
ности должно быть наиболее мотивированным 
видом деятельности, так как оно учитывает инте-
ресы студентов и уровень их познавательных язы-
ковых возможностей. Умение читать иностранную 
литературу открывает студентам доступ к зару-
бежным источникам информации, что позволяет 
им на качественно новом уровне реализовать на 
практике свои профессиональные возможности.

В настоящее время обучение иностранным 
языкам проходит на 1–2 курсах, когда у студентов 
нет абсолютно никаких знаний по своей специ-
альности. И это осуществляется на базе учебни-
ков, тексты которых носят, в основном, научно-
популярный характер. Тексты научно-популярной 
тематики состоят из общеупотребительной и про-
фессиональной лексики, не характерной для спе-
циальной литературы, и не содержат узкопро- 
фессиональной лексики, которая требуется для по-
нимания текстов по специальности.

К тому же у студентов младших курсов совер-
шенно отсутствует мотивация для изучения иност- 
ранного языка, т. к. начало учебы в вузе связано 
у большинства с большими учебными и психологиче-
скими нагрузками. При дефиците времени студенты 
никогда не делают выбор в пользу иностранного 
языка и отводят ему, как правило, последнюю роль. 

Следовательно, достичь основной цели обуче-
ния иностранному языку можно лишь тогда, когда 
студенты накопили достаточные знания в своей 
профессии, т. е. на старших курсах. Студенты имеют 
уже опыт учебы в вузе, лучше умеют организовать 
свое время, не испытывают таких психологиче-
ских и учебных нагрузок, как на младших курсах, 
и, следовательно, могут значительно лучше орга-
низовать свою работу по изучению иностранного 
языка. Студенты видят свои конкретные успехи 
в овладении предметом, читают тексты на иност- 
ранном языке по своей специальности, и это один 
из лучших стимулов в обучении. Они также полу-
чают возможность использовать иностранный язык 
в научной работе или при переводе литературы по 
заказам профильных кафедр.

Таким образом, научиться студентам старших 
курсов читать литературу по специальности при 
хорошей школьной подготовке легко, а при слабой 
труднее, но возможно, и сделать это значительно 
легче, чем научиться читать научно-популярные 
тексты, т. к.:

– для чтения специальной литературы необ- 
ходимо знание лишь очень небольшого процента 
общеупотребительной лексики, и согласно много-
численным лингво-статистическим исследованиям, 

это составляет лишь 2–3% основного лексического 
фонда данного языка. Таким образом, для овладе-
ния языком какой-либо специальности (подъязы-
ком) необходимо усвоить лишь узкопрофессиональ-
ную лексику и тот незначительный слой общеупот- 
ребительной лексики, которая встречается во всех 
микроязыках;

– овладение узкопрофессиональной лексикой 
того или иного подъязыка облегчается знанием 
специальности и наличием профессиональных тер-
минов;

– для текстов по специальности характерна 
повторяемость лексических единиц, наличие мно-
жества штампов для понимания и точности изло-
жения, что облегчает чтение;

– зная предмет, студент может при чтении ши-
роко использовать контекстуальную и языковую 
догадку;

– читать литературу по специальности студен-
там значительно интереснее и полезнее. Следо-
вательно, мотивация и результативность обучения 
выше, чем при чтении текстов, не имеющих про-
фессионально полезной информации.

Таким образом, эффективное обучение иноя-
зычной коммуникативной компетенции на основе 
текстов по специальности зависит как от правильно 
сконструированной схемы занятий по иностранно-
му языку, так и от разработки курса, где отраже- 
на корреляция программ по иностранному языку 
и специальности с опережением последней.

В заключение следует также подчеркнуть, что 
при современном положении с изучением иност- 
ранных языков в медицинских вузах, а также учи-
тывая, что абитуриенты приходят с очень плохи- 
ми школьными знаниями по иностранным языкам, 
было бы целесообразно:

– на младших курсах обучать студентов обще-
употребительной и профессиональной лексике, 
а на старших заниматься только узкопрофессио-
нальной лексикой. Это значительно повысило бы 
качество подготовки специалистов в современных 
условиях;

– предоставить студентам возможность вы- 
бора различных курсов по иностранным языкам 
в зависимости от их личных интересов;

– разработать национально ориентированные 
учебники по иностранным языкам;

– иметь возможность использовать иностран-
ный язык вне аудитории (встречи с носителями 
языка, клубы, поездки и т. д.).

Языковая политика во многом зависит от дея-
тельности самого учебного заведения, как руко-
водства, так и преподавателей, их компетентнос- 
ти и методического мастерства.
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