
 

 

пазуха (die Oberkieferhöhle), названная в честь английского анатома Н.Гаймора, 

по-немецки не обозначается ни аналогичным, ни каким-либо другим эпонимом. 

Использование эпонимов в   немецких медицинских текстах подвержено 

значительному влиянию национальной специфики и представляет 

определенную переводческую проблему. В этой связи обратим внимание на то, 

что эпоним «болезнь Бехтерева» употребляется как 

«Bechterew-Strümpel-Кrankheit». В тоже время эпонима, содержащего фамилию 

Боткина не имеется (ср. рус. болезнь Боткина – нем.infektiose Hepatitis, Hepatitis 

A), хотя латинский термин morbus Botkini имеет международное употребление. 

         Так в медицинских текстах часто встречаются причастные, 

деепричастные и инфинитивные обороты, распространенные определения, 

бессоюзные условные придаточные предложения, рамочные конструкции, 

которые представляют для студентов определенные затруднения как в плане их 

узнавания, так и в плане их понимания в тексте. Задача преподавателя 

заключается в том, чтобы научить студентов опознавать указанные конструкции 

в тексте, уметь правильно передавать их значение на русском языке. 

Лексико-грамматический анализ и специально подобранная система 

упражнений способствуют развитию навыков и умений правильного понимания 

и перевода текстов по специальности. 

Работу над переводом можно считать законченной, если перевод точно 

передает содержание немецкого текста и соответствует нормам русского языка 

по данной специальности.  
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Интенсивное развитие информационных компьютерных технологий и 

глобальных коммуникаций, постоянно увеличивающийся и уплотняющийся 



 

 

объем информации влияет на все сферы жизнедеятельности человека, в том 

числе и на образование, заставляет искать формы, методы и технологии, 

соответствующие современному уровню инновационного развития общества. 

Новые ценностные координаты, выявление резервов повышения качества 

практической подготовки специалистов средствами иностранного языка 

обусловливают принципиальное изменение организации образовательного 

процесса: центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на 

учение как самостоятельную деятельность студентов в образовании. 

Главной ценностью образования становится формирование у обучающихся 

потребности в знаниях, способности мыслить творчески, осуществлять поиск 

необходимой информации, готовности к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности.  

     Современные подходы к обучению иностранному языку связаны с 

переходом от репродуктивной обучающей модели к продуктивным 

образовательным технологиям, акцентированием личностно-ориентированного 

вектора образовательного процесса. [1] В этом контексте организация изучения 

иностранного языка в высшем учебном учреждении должна быть направлена на 

продуктивную учебную деятельность, обеспечивающую развитие 

познавательных и созидательных способностей личности, внедрение в учебный 

процесс различных форм самостоятельной учебной деятельности студентов, 

позволяющей им приобрести умения извлечь информацию, систематизировать 

ее, произвести новую и распространить полученную. Выделение приоритета 

самостоятельности является реакцией на вызовы времени: преодоление 

понимания образования прежде всего как преподавания, а преподавания – как речи 

преподавателя в аудитории. Это воплощение идеи перехода от парадигмы 

обучения к парадигме учения.  

Многие студенты, к сожалению, еще считают, что они должны получать 

знания от преподавателя в готовом виде на лекциях, семинарских или 

практических занятиях, забывая о том, что знания есть продукт работы 

человеческого сознания и имеют сугубо индивидуальный характер. Знания 

должны приобретаться не только в процессе обучения, но и в процессе учения, 

самостоятельной и исследовательской деятельности. Только в этом случае они 

приобретают личностный смысл и значимость, становятся достоянием студента. 

Эффективное владение иностранным языком как средством, 

обеспечивающим специалисту реализацию потребностей профессиональной и 

социально-культурной деятельности, предполагает, прежде всего, умение 

самостоятельно работать над изучением языка, поддерживать и постоянно 

пополнять свои знания и совершенствовать умения, развивать 

коммуникативную и информационную культуру. В связи с этим 

самостоятельная учебная деятельность студентов становится важнейшим 

компонентом учебного процесса, ведущим фактором личностного и 

профессионального становления. Ее основная цель - научить студента 

осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с 

научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с 

тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 



 

 

Для организации эффективной самостоятельной работы студентов 

необходимо выполнение ряда дидактических условий: 1) оптимальное сочетание 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, методика ее 

организации; 2) учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы; 3) 

достаточная степень подготовленности студентов к самостоятельному труду, 

определенный уровень самодисциплины; 4) осуществление систематического 

контроля результатов; 5)  внедрение новых образовательных технологий.  

Одним из путей интенсификации самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности студентов, повышения ее качества является компьютеризация 

учебного процесса, внедрение информационно-коммуникационных технологий, 

которые позволяют обеспечить свободный доступ обучающихся к 

образовательным ресурсам, дают возможность для поиска, отбора и извлечения 

из информационного потока необходимых знаний. [2] На основе компьютерных 

технологий можно создавать информационно-обучающую среду, 

обеспечивающую не только формирование и развитие языковых знаний, умений 

и навыков, но и способствующую развитию личности обучающегося, который в 

процессе самостоятельной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком превращается из пассивного объекта воздействия преподавателя в 

активного участника учебного процесса. 

 В ходе самостоятельной работы с электронными источниками информации 

студент может освоить теоретический материал, закрепить знания путем 

выполнения обучающих и контролирующих компьютерных тестовых заданий, 

применить полученные знания в процессе подготовки  к дискуссии, ролевой 

игре, выполнения тематического проекта и создания компьютерной 

мультимедийной презентации, что позволяет выработать умения 

систематизации и анализа информации, ее оформления и  публичной 

презентации, формирует информационно-аналитическую компетенцию [3].   

 Рационально организованная самостоятельная работа помогает 

преподавателю сделать процесс обучения более личностно значимым для 

студента, удовлетворяющим его интересы и потребности, способствует 

формированию у студентов положительной мотивации к самообразовательной 

деятельности. Использование инновационных технологий позволяет обеспечить 

интеллектуальный самостоятельный  творческий поиск, в процессе которого 

формируется личность нового типа, активная и целеустремленная, 

ориентированная на постоянное самообразование и развитие, восприятие и 

внедрение инноваций. 
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Военно-медицинский факультет в учреждении образования «Белорусский 

государственный медицинский университет» образован совместным приказом 

Министра обороны и Министра здравоохранения Республики Беларусь по 

согласованию с Министром образования Республики Беларусь в 1995 году. 

Аналогов подобной организации нет ни в одной из стран СНГ. Факультет - 

составная часть единой учебной структуры Белорусского государственного 

медицинского университета. В то же время - автономная административная 

единица со своим руководством, которое подчиняется Министру обороны 

Республики Беларусь. 

В состав военно-медицинского факультета входят четыре кафедры: 

кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной 

медицины (ОМОВ и ЭМ), кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 

(ВЭ и ВГ), кафедра военно-полевой терапии (ВПТ) и кафедра военно-полевой 

хирургии (ВПХ). 

На кафедре ОМОВ и ЭМ курсанты получают знания по следующим 

направлениям: организация и проведение мероприятий медицинского 

обеспечения воинских частей и подразделений в условиях боевой обстановки и 

повседневной деятельности; развертывание и функционирование военных 

медицинских частей и подразделений в боевой обстановке и в условиях 

чрезвычайных ситуаций; организация снабжения воинских частей и 

подразделений медицинским имуществом и техникой. В процессе обучения на 

кафедре курсанты приобретают знания, умения и практические навыки по 


