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щей отрасли знания; в оформлении извлеченной из текста информации в 

виде перевода или резюме; в умении делать сообщения и доклады на ино-

странном языке на темы, затрагиваемые в прочитанной литературе, и вести 

беседу по прочитанному материалу [3]. 
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Как сохранить и поддержать интерес иностранных студентов к изуче-

нию русского языка на всем протяжении их учебы? Этот вопрос всегда 

волновал и продолжает волновать преподавателей русского языка как ино-

странного.  

Как известно, интереснее всего на занятиях по русскому языку идет ра-

бота с художественным текстом. Студенты узнают новые слова и выраже-

ния, обогащают и расширяют свой словарный запас. А в том случае, если 

проблема текста вызывает неподдельный интерес, активно включаются в 

обсуждение, участвуют в дискуссиях, высказывают собственное мнение. 

Программой по русскому языку для студентов-иностранцев, разрабо-

танной на кафедре русского языка Витебского государственного медицин-

ского университета, на II–III курсах по специальностям «Лечебное дело», 

«Стоматология», «Фармация» предусмотрено чтение рассказов 

А.П. Чехова «Враги», «В аптеке», «Ах, зубы!». Рассказы А.П. Чехова вы-

браны для чтения не случайно. Они невелики по объему, лаконичны, отли-

чаются динамичным сюжетом, остротой конфликтов, важностью мораль-

но-этических проблем и, что очень существенно, связаны с будущей спе-

циальностью студентов – медициной. Чеховские произведения – один из 

самых благодатных, актуальных и доступных источников в плане нравст-

венного воспитания будущих медиков. В них затрагиваются проблемы 

взаимоотношений врача и пациента, понятий врачебного долга, ответст-

венности, доброты, милосердия. 

Работа над рассказами начинается со знакомства с личностью самого 

А.П. Чехова, который интересен студентам не только как писатель, но и 



63 

как яркий, самобытный человек. Привлекает будущих медиков личность 

А.П. Чехова и тем, что писатель был по профессии врачом и не расставал-

ся с медициной до конца своей жизни. Знакомя студентов с биографией 

А.П. Чехова, преподаватель приводит наиболее яркие факты жизни писа-

теля, которые сформировали его как творческую личность, способствуют 

восприятию его произведений: учеба на медицинском факультете Москов-

ского университета, поездка через всю Россию на Сахалин, участие в 

борьбе с голодом и холерой, оказание помощи местным крестьянам в Ме-

лихове, путешествие за границу, знакомство с известными русскими писа-

телями, художниками. Студентов поражает тот факт, что писатель, будучи 

больным туберкулезом, обладал неиссякаемым жизнелюбием, юмором и 

сохранил верность своей профессии. 

На занятиях используются имеющиеся на кафедре аудиовизуальные 

средства обучения: альбом «А.П. Чехов», иллюстрации к произведениям 

писателя, фотографии, открытки. 

Общепринятый методический аппарат работы с художественным тек-

стом (предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания), учитывает 

особенности художественного текста с медицинской тематикой. При вве-

дении новой лексики преподаватель в случае необходимости обращает 

внимание на медицинскую терминологию. 

В предтекстовых заданиях дается представление об исторической эпо-

хе, отраженной в произведении, о времени, когда оно писалось, о личности 

автора, т.е. создается общий страноведческий фон для понимания произ-

ведения. 

В притекстовых заданиях особое значение придается установкам на 

осмысление названий художественных произведений («Враги», «В апте-

ке», «Ах, зубы!»), обладающих и информативной ценностью и привле-

кающих внимание студентов разных специальностей. 

Послетекстовая работа включает следующие приемы контроля: 

 краткие ответы на вопросы («да» или «нет»); 

 нахождение в тексте ответов на вопросы, обнаруживающих умение 

выделять тематику и проблематику с опорой на определенные ориентиры; 

 тесты на выбор правильного ответа из нескольких предложенных ва-

риантов; 

 характеристика событий и главных героев произведений; 

 описание внешности героев; 

 оценка поступков героев и событий, происходящих в тексте.  

Итогом работы с художественным текстом может служить творческая 

письменная работа студента (сочинение, отзыв, рассуждение-комментарий). 

Таким образом, работа строится так, чтобы студент как можно внима-

тельнее вчитывался в художественный текст, учился думать над ним, рас-

суждать, развивать свои творческие способности, формировать эстетиче-

ский вкус. При чтении художественных текстов преподаватель русского 

языка как иностранного должен стремиться не только к реализации своих 

профессиональных задач преподавателя-русиста, но и к достижению вос-

питательных целей, которые стоят перед преподавателями-педагогами.  


