
 
 

перавага надаецца ўласнабеларускай медыцынскай тэрміналогіі. У канцы заняткаў выкладчык можда 
прапанаваць студэнтам тэрміналагічны дыктант у рамках вывучаемай тэмы; 4) падчас абагульняльнага 
тэставання студэнты выконваюць кароткія тэсты па  тэме семінарскіх заняткаў. Тэсты дазваляюць як 
выкладчыку, так і студэнтам зразумець узровень падрыхтоўкі і засваення тэмы. 

Вывучэнне дысцыпліны не абмяжоўваецца толькі часам заняткаў. Выкладчыкі вучаць студэнтаў 
самастойна працаваць па-за межамі аўдыторыі, таму што будучы  спецыяліст павінен не толькі 
атрымліваць веды па прадметах, прадугледжаных вучэбнымі праграмамі, авалодаць уменнямі і 
навыкамі выкарыстання гэтых ведаў, метадамі даследчай работы, але і ўмець самастойна пашыраць 
сваю прафесійную падрыхтоўку. 

Сістэматычна арганізаваная самастойная праца студэнтаў з’яўляецца асноўным сродкам 
падрыхтоўкі да самастойнай дзейнасці. План самастойнай работы ўключае форму працы, змест 
(аб’ём) працы, тэрмін выканання, віды кантролю. Самастойная праца студэнтаў 1 курса 
фармацэўтычнага факультэта ў рамках дысцыпліны “Беларуская мова: прафесійная лексіка” 
дастаткова разнастайная і змяшчае вывучэнне вучэбных тэкстаў па тэме заняткаў; выкананне 
самастойнай працы ў выглядзе рэфератаў і прэзентацый фармацэўтычнай беларускамоўнай 
тэрміналогіі; выкананне самастойных тэставых заданняў у сістэме Moodle; графічнае кампрэсаванне 
навукова-вучэбнай інфармацыі; вучэбна-даследчыцкую дзейнасць, якая заключаецца ў выкананні 
студэнтамі ўласных міні-даследаванняў, звязаных з праблемамі развіцця медыцынскай, у тым ліку і 
фармацэўтычнай тэрміналогіі. 

Для замацавання, сістэматызацыі і кантролю ведаў, набытых студэнтамі як самастойна, так і ў 
ходзе заняткаў, выкарыстоўваюцца наступныя віды дзейнасці: тэарэтычнае апытванне падчас 
аўдыторных заняткаў; праверка практычных работ студэнтаў; камп’ютарная праверка 
самастойных тэстаў; праверка і рэйтынгавая адзнака тэрміналагічных дыктантаў і абагульняльных 
тэстаў; абарона рэфератаў, прэзентацый і асабістых даследаванняў студэнтамі; абагульняльная 
заліковая кантрольная работа ў выглядзе тэсту па ўсёй дысцыпліне. 

Крытэрыямі адзнакі вынікаў працы студэнтаў на занятках і па-за іх межамі могуць з'яўляюцца: 
узровень засваення студэнтамі вучэбнага матэрыялу; уменне студэнтаў выкарыстоўваць 
тэарэтычныя веды пры выкананні практычных заданняў; правільнасць, абгрунтаванасць і выразнасць 
выкладу адказу; афармленне матэрыялу ў адпаведнасці з патрабаваннямі стандартаў; сфарміраваныя 
ўменні і навыкі ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі вывучэння дысцыпліны. 

Як сведчыць выкладчыцкая практыка,  праца студэнтаў можа быць паспяховай толькі ў выпадку 
яе правільнай арганізацыі, неабходнага метадычнага суправаджэння, дзейснага кантролю, абавязковай 
сістэматызацыі, а пры неабходнасці і карэкціроўкі ведаў, атрыманых студэнтамі самастойна. 
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 Обучение иностранных студентов грамматике органически вливается в работу по развитию 

речи, чем обеспечивается коммуникативная направленность преподавания. Упражнения по грамматике 
следует нацеливать не столько на закрепление грамматической категории как таковой, а на 



 
 

автоматизированное употребление типичных значений, выражаемых этой категорией. «Ещё А.М. 
Пешковский, признавая общеобразовательное значение грамматики, подчёркивал её практическую 
ценность, заявлял, что грамматика – служанка речевых и стилевых навыков. Поэтому важно даже самое 
маленькое тренировочное упражнение строить так, чтобы учащиеся могли почувствовать пользу от 
затраченных усилий, причём не в познании языковой теории, а в практическом использовании языка» 
[1, c. 69]. Одной из наиболее сложных проблем методики преподавания русского языка как 
иностранного является проблема выработки умений и навыков употребления падежей в речи. 

Цель работы – указать на основные трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты 
при изучении винительного падежа, и назвать некоторые принципы и методические приёмы, 
используемые в работе. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили наблюдения за учебным процессом. 
Использовались методы: аналитический, описательный и обобщение. Знакомство с косвенными 
падежами во многих методиках преподавания начинается с винительного падежа (прямого объекта), 
опыт работы нашей кафедры показал, что эта деятельность является наиболее продуктивной и понятной 
для иностранных студентов. Выработка умений и навыков употребления падежей в речи на начальном 
этапе проводится на ограниченном лексическом материале в пределах отобранной тематики 
(«Знакомство», «Моя семья», «Мой друг», «Мой день», «Витебск», «Наш университет», «Моя страна» и 
другие), так как тематика начального этапа определена и ограничена ситуациями повседневного 
общения в новой языковой среде. Одной из главных задач на этом этапе является формирование основ 
правильности речи, что требует осознанного понимания значений и форм грамматических и 
лексических единиц языка, а также практики  употребления их в речи. 

Результаты и обсуждение. Как было упомянуто изучение винительного падежа прямого объекта 
начинается на материале неодушевлённых существительных. Студенты уже знакомы со структурными 
моделями типа Это студент; Студент читает. Необходимо создать трёхчленную структуру с прямым 
дополнением – винительным падежом: Студент читает журнал. Для закрепления новой структуры 
необходимо, чтобы студенты знали достаточное количество переходных глаголов в спрягаемых формах 
(писать, читать, знать, слушать, смотреть, любить, купить…) и неодушевлённых существительных 
в качестве прямого дополнения (писать текст, читать учебник, знать физику, слушать музыку, 
смотреть фильм, любить спорт, купить ручку). К этому периоду обучения студенты уже должны 
чётко ориентироваться в родовых формах существительных, имеющихся в их словарном запасе. Здесь 
трудность может вызвать прямое дополнение – существительное женского рода, поэтому знакомство со 
структурой (подлежащее + сказуемое + дополнение) рекомендуется разделить на три части, которые 
следует презентовать в следующей последовательности: 1) винительный падеж мужского рода;  2) 
винительный падеж среднего рода; 3) винительный падеж женского рода. Введение каждой новой 
структуры важно начинать с восприятия её иностранными студентами на слух. Преподаватель 
произносит, а студенты слушают (значение всех словарных единиц известно, но они ранее не были 
соединены в предложения): Она читает текст; Он читает журнал; Он смотрит телевизор; Они 
смотрят фильм. Можно объяснение сопровождать зрительной наглядностью. Затем студенты 
повторяют эти примеры, далее устанавливается, что третий член структуры (текст, журнал, телевизор, 
фильм) является существительным мужского рода. Существительные мужского рода (неодушевлённые) 
имеют такую же форму, как и их начальная. Новые примеры позволяют сделать вывод, что и 
существительные среднего рода не изменяют свою форму: Он пишет письмо; Они слушают радио. 
Третья группа примеров покажет студентам, что если в качестве прямого объекта выступает 
существительное женского рода, оно изменяет своё окончание -а (-я) на -у (-ю): Он читает книгу; Она 
читает газету; Мой друг купил ручку; Студенты любят музыку. Далее необходимо выяснить, на какой 
вопрос отвечает третий член изучаемой структуры и записать: Он читает журнал (письмо, книгу). Что 
он читает? Здесь, несомненно, преподаватель обращает внимание студентов, что вопросительное 
слово что соотносится с существительным, обозначающим неодушевлённый предмет, а если будет 
существительное, обозначающее живое существо, то вопросительное слово к нему будет другим. 
Заканчивая объяснение данной структуры, преподавателю необходимо обратить внимание студентов на 
особенность формы существительных женского рода типа тетрадь. Также студентам рекомендуется 
записать формы неодушевлённых существительных в винительном падеже единственного числа в виде 
таблицы, распределив слова по родам (мужской род: учебник, словарь, карандаш; средний род: радио, 
окно, задание; женский род: книгу, песню, лекцию, тетрадь). Вводить данную структуру в речь 



 
 

необходимо с учётом тех тематических циклов начального этапа, о которых говорилось выше. Для 
прочного закрепления изученного материала используются упражнения и задания, включённые в 
созданные коллективом нашей кафедры учебные пособия «Русский язык – мой верный помощник» и 
«Падежная система русского языка». Эта деятельность направлена на формирование и закрепление 
навыков употребления падежей в речи, что способствует реализации принципа активной 
коммуникативности. 

Вывод. Таким образом, полученные знания обеспечат иностранным студентам  более лёгкое и 
осознанное  усвоение винительного падежа, смягчат возникающие при этом трудности, что 
существенно повлияет на правильность и чистоту речи, обеспечит более свободную коммуникацию в 
условиях русскоязычной среды, а также будет способствовать дальнейшей работе по изучению 
русского языка. 
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