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В статье рассматриваются методические приёмы, направленные на формирование терминологической ком-
петенции у иностранных студентов медицинских вузов. Анализируются пути и способы адекватной семантиза-
ции медицинских терминов с учётом деривационных процессов.
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The present article describes methods aimed at developing terminology competence in foreign students of higher
medical schools. The ways and approaches of adequate semantization of medical terms with due regard for derivation
processes are being analyzed.
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Формирование терминологической компетенции
у иностранных студентов медицинских вузов в ас-
пекте научного стиля может осуществляться раз-
ными способами организации учебной деятельно-
сти учащихся. Отбор и организация языковых
средств научного стиля должны удовлетворять
коммуникативным потребностям студентов, обес-
печивать им поэтапное решение коммуникативных
задач.

Терминологическая лексика несёт самую боль-
шую информативную нагрузку. В связи с этим, зна-
чение терминологической лексики является одним
из главных условий понимания высказывания.

При изучении русского языка как иностранного
(РКИ) наибольшую трудность для студентов пред-
ставляет адекватная семантизация терминов.

 В системе медицинской терминологии особен-
но чётко прослеживается зависимость семантики
термина от его словообразовательной структуры
[1]. Знание основных способов словообразования,
определение по форме слова его грамматической
функции даёт возможность лучше ориентировать-
ся в научном тексте, развивает языковую догадку
и чувство языка. Узнавая знакомые элементы в
незнакомых словах и устанавливая их значение,
студенты постепенно овладевают не только сами-
ми лексическими единицами, но и методикой их
понимания.

В семантизации терминологической лексики
большую помощь студентам медицинских вузов
окажет и знание тех значений, которые привносят
интернациональные элементы. Интернациональ-
ный характер морфем, составляющих словообра-
зовательный ресурс для создания терминов в лю-
бой области науки, увеличивает их ценность для
формирования профессиональной речевой культу-
ры.

Также важно определить системный характер
производного термина, т.е. включить данный тер-
мин в совокупность слов, подчиняющихся одной и
той же словообразовательной модели, в целях об-
разования производных с нужным значением.

Понятийная структура научной медицинской
сферы предполагает также анализ деривационных
подсистем. Представляется необходимым учиты-
вать критерий соответствия производного слова
определённой формуле деривационной мотивации.
Ориентация только на слова, невнимание к их мо-
дельным соответствиям неоднословной структу-
ры в границах традиционно рассматриваемых ка-
тегорий (словообразовательный тип, цепочка, па-
радигма) фактически привели к исключению из
модели описания словообразовательной системы
фактора межуровнего взаимодействия [2]. Таким
образом, важен анализ принципов построения и
развёртывания комплексных деривационных под-
систем (блоков, полей) с учётом деривационных
единиц больших, чем слово, аналитических анало-
гов производным словам.

Адекватная семантизация  медицинских терми-
нов в значительной мере зависит также от правиль-
ного понимания их языкового окружения. С появ-
лением лингвистики текста вопрос о смысловом
содержании терминов стал рассматриваться на
основе анализа их функционального использования
в условиях контекста, с учётом форм и способов
организации лексических связей при актуализации
словоформ.

Многосторонние возможности текста могут
быть реализованы лишь в том случае, когда он
рассматривается в определённой системе, в кото-
рую входят информационно-содержательный и лек-
сико-грамматические планы [3]. В целях активи-
зации формирования терминологической компетен-
ции необходимо снять частичные лексические и
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информационные перегрузки, обеспечить системой
предтекстовых и послетекстовых упражнений.

Таким образом, для формирования терминоло-
гической компетенции у иностранных студентов
медицинских вузов необходим учёт системных
отношений, возникающих при терминологических
деривационных процессах, анализ основных путей
и способов актуализации словообразовательной
потенции в рамках соответствующих учебных тек-
стов.
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В статье затрагиваются вопросы работы над фонетическим строем языка на начальном этапе обучения

иностранных студентов, акцентируется внимание на необходимости выработки у учащихся устойчивых слухо-
произносительных навыков путем использования рецептивных и репродуктивных упражнений, прослеживается
связь между произносительными навыками учащихся и навыками аудирования, письма и чтения.
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The article touches upon the problems of training the phonetic structure of the language in the initial stage of
teaching foreign students, it pays much attention to the necessity of formation of stable auditory and articulation skills
in students through the employment of receptive and reproductive exercises. In this article the correlation between
students’ articulation skills and those of listening comprehension, written practice and reading has been shown.

Key words: foreign students of the Preparatory Department, phonetic structure of the language, articulation skills,
phonetic hearing, articulation elements.

Известно, что владение звуковым строем язы-
ка – обязательное условие общения в любой его
форме. Наличие твердых слухо-произносительных
навыков обеспечивает нормальное функциониро-
вание всех видов речевой деятельности. При этом
надо отметить важность обоих компонентов слу-
хо-произносительных навыков: слуховых, которые
дают возможность дифференцировать элементы
звучащей речи и соотносить их с определёнными
значениями, и произносительных (речедвигатель-
ных), благодаря которым осуществляеется внеш-
нее оформление высказывания (звуковое, акцент-
норитмическое , интонационное).

Под обучением произношению понимается обу-
чение звуковому строю языка - совокупности всех
языковых средств, которые составляют его мате-
риальную основу (звукам, ударению, интонации).

Сформированность слуховых навыков, или на-
выков речевого слуха, - основа развития речевой
деятельности в разных её формах.

При этом под речевым слухом понимается спо-
собность человека при восприятии речи улавливать
слухом и одновременно воспроизводить во внут-
ренней речи все фонологические средства языка,
артикулируя и интонируя слышимую речь.

Успешность осуществления аудирования (спо-
собности приёма и осмысления информации) во
многом зависит от степени сформированности ре-
чевого слуха.

Не меньшее значение имеют и произноситель-
ные навыки, необходимые для осуществления про-
цесса говорения. При выработке произноситель-
ных навыков ведущую роль играет артикуляцион-
ная база языка, то есть особенности артикуляци-
онных движений и положений органов речи, свой-
ственные каждому языку. Поэтому начинать обу-
чение произношению надо с усвоения элементов
артикуляционных движений, с описания артикуля-
ции новых для учащихся звуков, с демонстрации
отдельных движений и положений речевых орга-
нов (с помощью схем, таблиц, рисунков на доске,
зеркала для наблюдения и контроля собственной
артикуляции).[2]

Речевой слух воспитывается именно под влия-
нием правильного артикулирования. Прежде чем
начать сознательно артикулировать какой-либо
звук, обучаемый должен научиться управлять сво-
ими речевыми органами, уметь придавать им оп-
ределённые положения, ощущать изменения в по-
ложении речевых органов. Для этого рекоменду-
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