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ции. Преподаваемый раздел профилактиче-
ской медицины с учетом современных прин-
ципов педагогики позволит повысить теоре-
тическую информированность на додиплом-
ном, а в дальнейшем и постдипломном уров-
нях. Поскольку распространенность модифи-
цируемых факторов риска развития НИЗ сре-
ди молодежи достаточно высокая (около 
48%), открытие в медицинской образователь-
ной среде учебно-методического кабинета 
профилактики НИЗ позволит проводить не 
только мониторинг распространенности и 
коррекции модифицируемых ФР среди сту-
дентов, интернов и ординаторов Кубанского 
государственного медицинского университе-
та, но и обучение их технологиям сохранения 
здоровья. Студенты-выпускники имеют воз-
можность правильно интерпретировать дан-
ные результатов обследования, проводить ан-
кетирование по физической активности и ра-
циональному питанию, рассчитать пищевые 
рационы и проводить беседы по мотивации 
курящих к прекращению табакокурения. Про-
ведение такого занятия призвано повысить 
теоретическую информированность студен-
тов-медиков, изменить стереотип с пренебре-
жительного на приоритетное отношение к 
здоровью в качестве базовой жизненной уста-
новки. Повышение уровня здоровьесбере-
гающих знаний, формирование соответст-
вующих умений создаст мотивированную 
психологическую платформудля реализации 
их на будущих пациентах. Такая комплексная 
молодежная популяционная профилактиче-
ская стратегия должна внести определенный 
вклад в решение проблем регионарного здо-
ровьесбережения. 
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Никто не сомневается в том, что в сво-

ей практической деятельности врач должен 
оперативно знакомиться с новейшими дос-
тижениями отечественной и зарубежной ме-
дицины. Поэтому в качестве основной цели 
обучения чтению программа по иностран-
ным языкам для медицинских вузов пра-
вильно выдвигает чтение оригинальной ли-
тературы по специальности для получения 
необходимой информации. Работа с научны-
ми текстами является одним из центральных 
вопросов в обучении иностранным языкам в 
неязыковом вузе. Будущему специалисту не-
обходимы знания и умения работы с различ-
ными текстами на иностранном языке. Эти 
тексты могут значительно различаться по 
трудности не только с точки зрения языка, но 
и содержания. Среди них могут встретиться 
тексты, в которых даётся характеристика 
различных лекарственных препаратов или 
медицинского оборудования, а также слож-
ные статьи об экспериментальных научных 
исследованиях. Такое многообразие текстов 
диктует необходимость определения крите-
рия наилучшего отбора текстов для последо-
вательного их введения в качестве учебного 
материала. Существуют различные точки 
зрения в отношении характера текстового 
материала для обучения чтению в неязыко-
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вом вузе. Поскольку при обучении чтению 
мотивационный фактор проявляется в инте-
ресе студентов к содержанию читаемого, то 
содержание текстового материала приобре-
тает первостепенное значение.  

Повышение эффективности обучения 
означает более успешное осуществление 
учебной деятельности, зависящей в психоло-
гическом отношении от продуктивности 
процессов мышления, памяти, восприятия, с 
одной стороны, и от состояния обучаемого в 
данный момент, с другой стороны. Факторы, 
имеющие первостепенное значение для ус-
пешности работы с научным текстом, можно 
разделить на лингвистические и экстралин-
гвистические. К лингвистическим факторам 
условно относятся основные характеристики 
текстов, а к  экстралингвистическим – харак-
тер интеллектуальных процессов и динамика 
функционального состояния студента. Суще-
ствует определенная связь между названны-
ми факторами в учебной деятельности по 
приему, переработке и выдаче содержания 
текста. Эта связь основана на психологиче-
ской закономерности, согласно которой 
свойства воспринимаемого объекта обуслов-
ливают характер восприятия и текущего со-
стояния студента. Существуют также неко-
торые закономерности проявления связи 
свойств текста и характера выполнения зада-
ния. Если предложенный для чтения текст 
относится к кругу вопросов, которыми зани-
мается студент по своей основной специаль-
ности, то работа над текстом происходит с 
достаточной скоростью и без особого напря-
жения. Ответ в этом случае, как правило, яв-
ляется более точным и полным. Лёгкость 
восстановления связей между новыми сведе-
ниями и ранее известными вызывает чувство 
уверенности и заинтересованности, т.к. в 
тексте студент находит сообщение, пред-
ставляющее для него достаточный интерес и 
ценность. Подготовка к ответу осуществля-
ется в положительном эмоциональном со-
стоянии, которое стимулирует мыслитель-
ную деятельность. Продуктивность мысли-
тельных процессов возрастает именно благо-
даря изменению субъективной оценки зна-
чимости и ценности информации. Это свиде-
тельствует о том, что на процесс выполнения 
задания большое влияние оказывает инфор-
мативность текста как первая из его сущест-
венных характеристик. 

Специальному научному тексту свой-
ственна строгая последовательность изложе-

ния, четкая связь между основной идеей, ос-
новным содержанием и деталями, т.е. некая 
внутренняя закономерность организации ма-
териала. Как правило, в научном тексте ос-
новная идея формулируется либо в начале, 
либо в самом конце – как обобщение или ло-
гический вывод. Именно эта четкость изло-
жения и оказывает положительное влияние 
на скорость и результативность интеллекту-
альной деятельности. Следует отметить, что 
результат передачи основного содержания 
определяется местоположением предикации 
основной идеи в тексте. Структура предика-
ции текста имеет большое значение для про-
гнозирования деятельности студента при ра-
боте со специальным текстом. Процесс пере-
работки текста для передачи его идеи сильно 
затруднён в случае нечёткой, раздробленной 
предикации. При работе с подобным текстом 
студент начинает беспокоиться, теряет уве-
ренность, выполнит ли он задание. Эти отри-
цательные эмоции не только отвлекают его 
от работы, но и снижают качество выполне-
ния задания. Второй характеристикой текста, 
которая оказывает влияние на эффективность 
работы студента, является логическая струк-
тура текста. Если студенту известна и понят-
на принципиальная схема текста, то, естест-
венно, процесс выполнения заданий стано-
вится легче. Традиционность и стандарт-
ность построения текста помогают ему быст-
ро и правильно выполнить задания. Для того, 
чтобы  научить студента читать тексты по 
специальности, именно читать, а не перево-
дить, необходима система приёмов обучения 
чтению, которые должны стать собственны-
ми приёмами обучаемого, дающими ему 
возможность быстро и целенаправленно из-
влекать нужную информацию из текста на 
иностранном языке с  необходимой степенью 
полноты. Следует постепенно начинать обу-
чать студентов чтению оригинальных тек-
стов по специальности сначала в аудитории 
во время занятий, а потом уже самостоятель-
но дома. Настоящее чтение – это всегда чте-
ние новых текстов. Это означает, что чи-
тающий должен мгновенно воспринимать и 
узнавать всякий раз новые словосочетания. 
Уровень и объём понимания находятся в 
прямой зависимости от широты поля охвата 
и уровня владения лексическими навыками. 
Для этого у студента должны быть сформи-
рованы определенные механизмы лексиче-
ских навыков чтения, которые помогут сту-
денту распознавать слова с первого предъяв-
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ления, увеличить скорость чтения, расширять 
поле охвата и улучшать понимание. Основ-
ными параметрами организации упражнений, 
направленных на формирование лексических 
навыков чтения, должны быть повторяемость 
и вариативность лексических единиц. Это 
упражнения типа: прочитайте правильно 
слово и словосочетание, разделите предло-
жение на синтагмы, подберите русские экви-
валенты к интернациональным словам, дога-
дайтесь о значении слова по контексту, по 
синонимам и антонимам, по аналогии. Ком-
плексы подготовительных упражнений, по-
строенных на основе комбинационности сло-
восочетаний и их постепенном удлинении, 
обеспечивают формирование необходимых 
лексических навыков. Второй вид упражне-
ний – это упражнения, контролирующие не-
посредственно понимание прочитанного: 
дополните предложения подходящими по 
смыслу словами и группами слов, ответьте 
на вопросы с опорой на текст, ответьте на 
вопрос, обосновав его и т.д. Для достижения 
этой цели необходимо управлять самостоя-
тельной деятельностью студента, так как 
лишь квалифицированная умелая помощь 
преподавателя даст ему возможность посте-
пенно в процессе чтения выработать такие 
навыки. В неязыковом вузе целесообразно 
формировать умение логически обрабаты-
вать текст, т.к. при отсутствии данного уме-
ния неизбежно возникает состояние напря-
жённости, что отрицательно сказывается на 
продуктивности работы студента. Студентов 
необходимо научить группировать материал, 
выделять главные пункты, сравнивать новую 
информацию с уже известной и схематиче-
ски представлять материал. Особое внимание 
заслуживает заголовок текста, который чаще 
всего выражает тему, а иногда и идею текста. 
Он вбирает в себя концентрированную смы-
словую информацию и доносит до читателя 
главный смысл текста. Роль заголовка за-
ключается также в том, что он создаёт на-
правленность мышления на понимание объ-
ектов суждений низших порядков. Следова-
тельно, необходимо сформировать у студен-
та умение догадаться об основном содержа-
нии по заголовку, по схемам или словам, вы-
деленных жирным шрифтом. Все задания 
должны быть различны для различных тек-
стов. Однако, все они должны быть направ-
лены на формирование умения выделять ос-
новной объект сообщения, умения понимать 
читаемое через осознание языковых форм 

(лексических, грамматических, стилистиче-
ских), умения выполнять различные языко-
вые замены для более полного понимания 
читаемого, например: скажите, идёт ли речь 
в первом абзаце текста о строении органа 
или о его функциях; выразите основную 
мысль абзаца в одном предложении; найдите 
в предложении слова, которые можно выпус-
тить, не изменяя основного смысла предло-
жения и т.д. Работу над текстом следует за-
вершить упражнениями, направленными на 
формирование у студентов умения сделать 
вывод по основному содержанию текста. По-
казав на первых занятиях, как нужно читать 
научные тексты, преподаватель в дальней-
шем сможет управлять самостоятельной дея-
тельностью студентов, добиваясь того, чтобы 
у студента постепенно формировались навы-
ки и умения, необходимые ему для чтения 
литературы по специальности. Таким обра-
зом, преподаватель, внимательно следя за 
работой студента и корректируя процесс ус-
воения, управляет самостоятельной работой 
студента и добивается поставленной цели.  
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Центрально-системное положение об-
разовательного пространства в жизни чело-
века определяется тем, что сегодня оно 
включает не только соционормативные и ду-
ховные ценности, но становится способом 
жизни человека. 


