
 Сравнительно немногочисленные названия лекарственного сырья минерального и 

животного происхождения, отобранные для анализа (рыбий жир, мед, кремнезем), также 

уходят своими корнями в античность. Все они нашли свое языковое выражение спустя 

столетия. Например, по этимологическим данным, слово miel – мед (из лат. mel с тем же 

значением) появилось во французском языке в X веке, а термин silice – кремнезем (из лат. 

silex, silicis – твердый камень, булыжник) – только в 1787 году [6]. Тем не менее, важным 

моментом для нашего исследования является то, что эти термины широко применяются во 

французской стоматологической литературе XX века, так как минеральное и 

биологическое сырье, которое они обозначают, по-прежнему употребляется для лечения и 

профилактики болезней полости рта. Сказанное можно подтвердить примерами из 

французского рецептурного справочника Р.Буасье и А.Буланда, на страницах которого 

авторы называют розовый мед – miel rosat и белый мед – miel blanc. Богатый витамином А 

рыбий жир или масло печени трески – huile de foie de morue применяется на протяжении 

многих веков при лечении различных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости. 

В качестве компонента зубных порошков используется кремнезем. Примером животного 

лекарственного сырья является laque carminée (фр. laque, XVв. – лак, из хинди lakh, через 

ар. lakk к итал. lacca + фр. carminé, 1784 – ярко-красный, из ар. girmiz, от kermès) – 

гуммилак или смола, выделяемая насекомыми, обитающими на тропических растениях [2; 

5; 6].  

 Таким образом, в результате историко-этимологического анализа можно сделать 

вывод, что в современной французской стоматологии используются те же названия 

растений, их частей и продуктов первичной обработки, что и в древнем зубоврачевании. 

Большинство из них заимствованы от одноименных латинских или греческих слов и 

словообразующих элементов,  которые, выдержав испытание временем, дошли до наших 

дней практически в неизменном виде. 
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МЕНЕДЖМЕНТ В УЧЕБНОЙ АУДИТОРИИ 

 

   Менеджмент  это комплекс общих принципов, форм, приемов, методов, 

обеспечивающих компетентно-профессиональное управление конкретной системой.  

Что касается образовательного процесса, то педагогический менеджмент в вузе имеет 

свою специфику. Он представляет собой целенаправленную педагогическую деятельность 

по организации и созданию эффективной системы управления процессом подготовки 

специалистов. 



Менеджмент в учебной аудитории осуществляет каждый преподаватель, который, 

собственного говоря, и  является менеджером учебного процесса, поскольку любое 

занятие имеет перед собой цели, которые должны быть достигнуты.  

Менеджмент преподавателя в аудитории затрагивает многие аспекты: 

- применение аутентичных учебных материалов; 

- использование современных инновационных технологий; 

- техническое оснащение аудитории; 

- социальные формы работы; 

- вариативность заданий; 

- создание комфортного психологического климата; 

- умение решать конфликтные ситуации; 

- речь преподавателя; 

- тайм-менеджмент; 

- невербальный менеджмент и т.д. 

     Мы остановимся только на некоторых из них и в первую очередь на использовании 

эффективных способов презентации учебного материала, основывающихся на научных 

исследованиях. 

Интересными в этой связи представляются нам результаты исследований  зарубежных 

ученых, а также материалы второго специального Берлинского конгресса 

профессионального образования, которые показали тенденции развития и пути 

повышения эффективности образовательного процесса. Один из таких путей лежит в 

плоскости  способа предоставления информации, т.е. форме подачи материала.  

  Так, например, Крымский республиканский медицинский Центр реабилитации зрения 

в  Симферополе провел опрос студентов и выяснил, что только 6,7% студентов 

использовали материал традиционных  лекций при подготовке к практическим занятиям. 

Остальные заявили, что не видят в них смысла и считают лекционное время потраченным 

впустую. 

Далее были вскрыты причины такой низкой популярности лекций. Оказалось, что 88% 

лекционного материала подавалось студентам только в речевом варианте, т.е. на слух и 

12% материала с применением наглядности. 

      К основным каналам получения информации относятся: визуальный, аудиальный и 

кинестетический, а студентов можно условно разделить на 3 большие группы: визуальный 

тип, аудиальный и кинестетический. (В реальной жизни часто встречаются 

комбинированные типы). Статистика же зависимости объема усвоенного материала от 

способа его подачи выглядит следующим образом: 

Аудиальный канал подачи информации обеспечивает усвоение 10 % материала; 

визуальный - 20 %;  

Аудиовизуальный - 50 %; 

Аудиовизуальный +  кинестетический канал   - 90 %. 

     Таким образом, традиционный способ презентации учебного материала (не только 

лекционного) не является самым эффективным. 

     Исследуя психологию памяти, ученые пришли к выводу, что блок информативной 

памяти представлен различными типами соединений между отдельными элементами. Это 

означает, что поступающая информация не беспорядочно накапливается, а системно 

подключается к той, которая уже имеется. Наше мышление связано с двумя важнейшими 

процессами: ассоциацией и  систематизацией. Это положение распространяется и на 

словарь изучаемого языка, который представляет собой сеть семантических, 

морфологических, синтаксических, фонетических и других связей. Чем больше 

количество связей, «вплетающих» слово в словарную «сеть», тем надежнее оно 

сохраняется в памяти и при необходимости извлекается из информационного блока, т.е. 

вспоминается.  



     Результаты научных исследований следует учитывать преподавателям иностранных 

языков при   работе над лексикой, чтобы повысить успех ее запоминания. Давно  

известно, что новые слова очень редко остаются в памяти после этапов их презентации и 

семантизации (объяснения значения), что   их следует закреплять и тренировать. Вопрос 

заключался лишь  в том, как это сделать наиболее эффективно. 

Исходя из заключений ученых, можно сделать вывод, что: 

 связи, в которые включена языковая единица, способствуют более прочному 

запоминанию; 

 запоминание слова в контексте происходит быстрее, чем без него; 

 запоминание слова облегчается наглядностью презентации: цвета, вида шрифта и 

т.д. 

 оптимальное запоминание обеспечивается при многоканальной презентации или 

тренировке (зрительно, на слух, на ощупь и даже на запах). 

     Еще один интересный аспект  менеджмента в учебной аудитории, который оказывает 

значительное влияние на  достижение учебных целей и на который сегодня обращается 

большое внимание во всем мире, лежит в области   поведения  самого преподавателя.  Это 

невербальный менеджмент, который связан с  невербальной коммуникацией.           

      Известно, что  невербальная коммуникация или язык тела занимает 2/3 всего общения. 

Наукой о языке тела и его частей является кинесика. Язык тела включает в себя позы и 

движения различных частей тела, мимические жесты, жесты головы и ног, походку.Первое 

впечатление о входящем в класс преподавателе создается в течение нескольких секунд и 

решающую роль играет при этом осанка, походка, мимика и жесты, а не то, что он сказал. 

Хотели бы мы этого или нет, но наше тело посылает определенные сигналы, которые 

воспринимаются определенным образом присутствующими. Кинесика рекомендует  

педагогам  учитывать в ходе их деятельности значение сигналов тела и публикует так 

называемый «нежелательный репертуар поведения преподавателя»: 

 часто прислоняться к доске или стене; 

 втягивать голову в плечи; 

 опускать голову или плечи; 

 держать руки в карманах или скрещивать их на груди. 

     Все эти жесты, особенно в комбинации друг с другом, могут создать у студентов 

впечатление, что преподаватель неуверен в себе. 

     Преподаватель, стоящий перед аудиторией, скрестив ноги, воспринимается как 

несколько надменный, заносчивый, а наглухо застегнутый жакет, рубашка или пиджак 

придают оттенок закрытости, консервативности. И  наоборот, расстегнутый пиджак 

означает уверенность, расслабленность и открытость. 

     Сидение за учительским столом затрудняет контакт с аудиторией, т.к. стол 

ассоциируется с границей. 

     Слишком часто подходить к столу и заглядывать в лежащие на нем бумаги может 

означать для студентов неподготовленность преподавателя к занятию, незнание 

предмета или темы урока. 

     Следует избегать и длительного  постукивания карандашом, ручкой или пальцем по 

столу при опросе ученика. Такие движения  ассоциируются с  нервозностью. 

Если преподаватель сидит на стуле, то он должен учитывать следующие значения 

движений тела: 

 откинуться на спинку стула - дистанция, ожидание; 

 закинуть ногу за ногу в направлении собеседника – рост симпатии к собеседнику; 

 то же движение, но в противоположную сторону – снижение симпатии; 

 ноги сидящего как бы «охватывают» ножки стула – поиск опоры; 

 резкий наклон вперед – интерес, желание прервать собеседника и принять участие 

в разговоре. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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З.Ф. Корнева 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКОМ ВЗРОСЛЫМИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Владение иностранным языком, который служит для формулирования мыслей по 

специальности можно считать главной целью обучения иностранным языкам в вузе. 

Владение иностранными языками позволяет знакомиться с современными технологиями, 

служит установлению профессиональных контактов с зарубежными коллегами, 

способствует повышению профессиональной компетенции. 

Речемыслительная деятельность взрослых учащихся, которые недостаточно 

владеют структурой иноязычной фразы, как известно, осуществляется вначале на родном 

языке. Затем происходит подстановка лексико-грамматических эквивалентов 

иностранного языка. Естественно, что «вклинивание» речемыслительной деятельности на 

родном языке на каждом этапе овладения иностранным языком у каждого человека 

происходит не одинаково и имеет индивидуальные особенности. 

Работа с наглядностью  способствует развитию речи и частично-переводное 

название становится преобладающим и не претерпевает значительных изменений. В 

основном, развитие речи на иностранном языке, несмотря на имеющиеся индивидуальные 

особенности учащихся и на различные способы ее стимулирования, происходит почти с 

одинаковой степенью «вклинивания» родного языка. 

При усвоении иноязычного слова взрослым человеком оно не сразу приобретает то 

значение, которое свойственно для взрослого носителя языка. Можно предположить, что 

стадия усвоения иноязычного слова зависит от речевого контекста, в котором иноязычное 

слово усваивается. 

Необходимо так организовать процесс обучения и создать такую систему 

упражнений, чтобы слова французского языка имели ту же побуждающую силу, что и 

соответствующие слова родного языка. 

Используемый языковой материал должен нести профессионально значимую 

информацию, способствовать обеспечению необходимого уровня знаний не только 

языковых, но и профессиональных. 

В процессе обучения студенты допускают значительное количество ошибок. На 

первом месте стоит неправильное употребление артиклей, затем – ошибки в порядке слов, 

употреблении глагола, согласовании времен.  

Одно лишь выполнение языковых упражнений отнюдь не может способствовать 

развитию речевых навыков. Неадекватное употребление артикля в речи является 

следствием ограниченности речевого опыта. На категорию определенности и 

неопределенности существительного не обращают внимания,  а порой и вовсе 

отказываются от употребления артикля, поскольку он представляется избыточным.
1 

В содержании грамматических правил проявляются сложные психические процессы, 

отражение которых определяет ту или иную речевую реализацию этих правил. Для 

правильного осуществления речевых правил необходимо, чтобы имела место 

соответствующая связь между словом и образом, так как только при этом условии в 

процессе говорения формируется категория определенности и неопределенности. 

Служебные слова не что иное, как эксплицитное выражение типичных отношений, 


