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Аннотация: Основной целью современного образования является подготов-
ка конкурентоспособной личности, востребованной на рынке труда. Систем-
ная работа со студентами-медиками, направленная на развитие познава-
тельных процессов, мнемических способностей, на преодоление трудностей, 
связанных с запоминанием, способствует достижению оптимальных резуль-
татов обучения, обеспечивая прочное усвоение знаний. Постоянное разви-
тие интеллектуального потенциала студентов – медиков является неотъем-
лемой частью успешного овладения профессиональными компетенциями, 
составляющими основу высшего образования будущего врача сегодня.
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Актуальность идеи непрерывного образования, 
образования не «на всю жизнь», а «через всю 
жизнь» и, соответственно, обновления инфор-

мации, составляющей содержание обучения, а также 
педагогических технологий ее передачи детям и взрос-
лым подчеркивается в современных исследованиях (6). 
Проблема развития интеллекта студентов – медиков 
является приоритетным направлением современного 
образования в пространстве медицинского вуза. Повы-
шенные требования к моральным и интеллектуальным 
качествам специалистов, работающих в сфере здравоох-
ранения, высокий темп развития высокотехнологичных 
направлений в медицине, постоянно растущий объем 
информации – те реалии, в которых предстоит осущест-
влять профессиональную деятельность будущему врачу. 
Познавательные компетенции относятся к группе ком-
петенций, относящихся к деятельности человека. Так, в 
нормативных документах ФГОС 3++ отражены требова-
ния к результатам освоения программы специалитета по 
направлению «Лечебное дело». В результате освоения 
программы у выпускника медицинского вуза должны 
быть сформированы универсальные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции, в числе ко-
торых отмечаются: «УК-1 - способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач;  
УК-7. - способен управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни; ОПК-5- 
способен решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности с использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии» (1). Поэтому продуктивное и репродук-
тивное познание и связанные с ним познавательные 
процессы, интеллектуальная деятельность, связанная с 
приемом, переработкой, выдачей информации, имеют 
огромное значение. 

Объектом нашего исследования являются студенты 
первых курсов, обучающиеся в медицинском вузе. Опыт 
работы с первокурсниками в ПИМУ показывает, что сту-
денты особенно начальных курсов по-разному адап-
тируются к университетской системе, имея различную 
степень развития познавательных процессов, уровень 
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языковой подготовки. В связи с чем, в условиях интен-
сивного потока информации ряд студентов сталкивают-
ся с различными трудностями, связанными с не усвое-
нием полученных знаний. Таким образом, постановка 
целей, направленных на эффективность учебного про-
цесса, на интеллектуальное саморазвитие, обучение, в 
основе которого лежит осознанный подход к получению 
знаний, владение методическими приемами и техника-
ми, облегчающими учебный процесс, является опреде-
ляющими ориентирами в организации учебной деятель-
ности современного студента-медика. 

Курс «Латинский язык и основы медицинской тер-
минологии», изучаемый студентами на первом курсе, 
занимает особое место в системе языковых дисциплин. 
Заложение основ терминологической грамотности не-
возможно без овладения лексическим и грамматиче-
ским материалом, который включает в себя порядка 
500-700 терминов. Без навыка перевода терминов не-
возможно накопление и дифференциация системоо-
бразующих лексических единиц, которые в будущем 
позволят студентам использовать их в профессиональ-
ном дискурсе. Все знания самого высокого порядка яв-
ляются результатом интеграции знаний, получаемых с 
помощью познавательных психических процессов раз-
ного уровня сложности. Системный тип мышления, вы-
сокие показатели объема и избирательности внимания 
являются обязательными составляющими субъекта вра-
чебной профессиональной деятельности. Их наличие 
для врача является значимым и важным, а начальная 
стадия профессионализации, совпадающая с началом 
обучения в вузе, является высоко сенситивным пери-
одом к развитию познавательных процессов. При этом 
особенно востребованной во врачебной деятельности 
является память. Так, Б.А. Ясько отмечает важность мне-
мических способностей в структуре профессиональной 
компетентности врача: «Развитая оперативная память, 
её большой объем, быстрота и точность воспроизведе-
ния, помехоустойчивость являются основными характе-
ристиками памяти и значимыми условиями успешности 
профессиональной деятельности врача» (8, с. 201).

Как отечественные, так и зарубежные ученые (С.П. Бо-
чарова, Л.С. Выготский, П.И. Зинченко, Р. Кацки, Л.К. Латы-
шева, А.Н. Леонтьев, Дж. Миллер, Р.К. Миньяр-Белоруче-
ва, В.И. Проворотова, Т.И. Скоробогатова Т.И. Тивьяеева и 
др.) в своих работах фиксируют память как одну из важ-
ных составляющих процесса формирования личности, 
соотносимую с организацией обучения, профессиональ-
ной деятельностью, представляющую собой комплекс 
процессов, с помощью которых человек воспринимает, 
запоминает, хранит и воспроизводит информацию. Па-
мять является процессом, обеспечивающим построение 
всестороннего образа мира, связывающим как цемент 
все строительные элементы психической мозаики в еди-
ную, полную жизни картину. (3, с.302)

В зависимости от аспекта функционирования суще-
ствуют различные классификации видов памяти. Так, 
основываясь на классификации А.В. Сунцовой, С.В. Кур-
дюковой, представляющих нейропсихологический под-
ход к развитию памяти, приводится типология памяти по 
различным критериям. Так, с точки зрения длительности 
сохранения информации выделяется:

 — кратковременная память (первичная, активная), 
которая имеет свойство хранить данные в течение 
относительно небольшого промежутка време-
ни. Кратковременная память представляет собой 
один из психических процессов, которому свой-
ственно ограниченное время хранения информа-
ции и ограниченное количество удерживаемых 
элементов. Отбор материала осуществляется че-
рез направленность внимания на определенные 
объекты. Независимо от цели запоминания, пер-
вично информация хранится в кратковременной 
памяти. В дальнейшем данные переходят на дол-
говременное хранение, либо утрачивают свою ак-
туальность и вытесняются. С помощью кратковре-
менной информации перерабатывается большой 
объем информации: происходит отсев неисполь-
зуемой информации и остается потенциально по-
лезная;

 — оперативная память – рассчитанная на хранение 
информации в течение определенного, заранее 
заданного срока, необходимого для выполнения 
некоего действия или операции. Срок хранения 
информации может колебаться от нескольких 
секунд до нескольких дней. Информация сохра-
няется в оперативной памяти в том случае, если 
она используется в текущий момент или может 
понадобиться в ближайшее время. Этот вид па-
мяти является переходной от кратковременной к 
долговременной, так как включает в себя элемен-
ты обоих видов;

 — долговременная память – способна хранить ин-
формацию в течение неограниченного срока вме-
щающий огромный объем знаний, умений, навы-
ков. Долговременная память наиболее надежное 
хранилище информации и очень важна для изуче-
ния иностранных языков. 

По характеру запоминаемого материала можно 
выделить:

 — двигательную память – запоминание, воспроиз-
ведение разнообразных движений;

 — эмоциональную память – память на пережива-
ния, чувства, эмоции. На эмоциональной памяти 
основана прочность запоминания материала – то, 
что у человека вызывает эмоции, запоминается 
легче и на более длительный срок. 

 — образную память, связанную с запоминанием и 
воспроизведением чувственных образов пред-
метов и явлений, их свойств, отношений между 
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ними. Образную память можно разделить по виду 
анализаторов, которые участвуют в запоминании: 
слуховую, зрительную, обонятельную, осязатель-
ную. 

 — вербальную или словесно-логическую – запоми-
нанию информации предшествует понимание 
информации, установление логических связей. 
Большое значение имеет слово, мысль, логика. 
На использовании словесно-логической памяти 
строится усвоение знаний в процессе обучения. 

В зависимости от того, какой анализатор принимает 
наибольшее участие в процессе запоминания выделя-
ются следующие виды памяти: зрительную, слуховую, 
тактильную и т.д. Зрительная и слуховая память являют-
ся ведущими. Параллельное использование памяти раз-
личных модальностей создает оптимальные условия для 
запоминания материала. 

По характеру целей мнестической деятельности вы-
деляют произвольную и непроизвольную память. При 
непроизвольном запоминании объекты фиксируются в 
памяти без каких – либо усилий со стороны запомина-
ющего. Непроизвольно может быть запомнен материал, 
который вызывает интерес, имеет большое значение 
или эмоционально окрашен. Произвольная память под-
разумевает наличие конкретной цели запоминания, 
прикладывая определенные волевые усилия. (7, с.13)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что си-
стематические знания возникают в результате специ-
альной деятельности, при которой ставится задача 
запомнить и удержать соответствующий материал. Про-
ведение направленной работы со студентами-медиками 
с использованием специальных методов развития объе-
ма памяти будущих врачей, предлагаемых современных 
педагогических, психолого-развивающих методик на 
занятиях по «Латинскому языку и основам медицинской 
терминологии включало в себя несколько этапов. 

1 этап — ориентационный, основная цель которого 
сформировать направленность, готовность на самораз-
витие, как нового уровня функционирования, на интен-
сификацию и повышение эффективности собственной 
интеллектуальной деятельности, осмысленное при-
менение определенных техник, мнемических приемов, 
обеспечивающих прочное усвоение знаний для опти-
мального достижения результата обучения на материа-
ле курса «Латинский язык и основы медицинской терми-
нологии». Основные задачи этого этапа:

 — формирование убеждений в необходимости раз-
вития собственного интеллектуального потенци-
ала в структуре будущей профессиональной дея-
тельности, связанной с медициной;

 — дать смысловую установку значимости, роли, ме-
ста развития памяти в структуре формирования 

профессионально важных качеств, необходимых 
для профессионального становления; 

 — углубление представлений и систематизация соб-
ственных интеллектуальных ресурсов и возмож-
ностей их развития.

2 этап — преобразующий, на котором студентам 
был предложено изучение теоретических основ, свя-
занных с проблемой памяти, ознакомление и овладение 
различными техниками, позволяющими качественно 
повысить процесс обучения. Основными задачами этого 
этапа стали:

 — формирование системы знаний об общей органи-
зации механизмов памяти мозга, о возможности 
влияния на собственный мозг путем тренировки 
памяти;

 — ознакомление с особенностями, связанными с 
психофизиологическими процессами функциони-
рования памяти;

 — овладением различными техниками, направлен-
ными на более продуктивное запоминание, вос-
произведение информации. 

Для овладения любым иностранным языком важны 
такие процессы как запоминание, воспроизведение, со-
хранение информации с целью дальнейшего опознания 
грамматических и лексических единиц. С практической 
точки зрения именно запоминание определяет полноту 
и точность сохранения и последующего воспроизведе-
ния материала, прочность и длительность его сохране-
ния. В этой связи особое место было отведено приме-
нению мнемонических приемов — методов сохранения 
информации в памяти и обеспечения ее следами па-
мяти, зацепками, которые ускоряют к ней доступ, адап-
тированных к курсу латинского языка. Мнемотехника 
основана на произвольной (целенаправленно органи-
зуемой) памяти, поэтому используется для запоминания 
мысленное упорядочивание запоминаемой информа-
ции и связывание её между собой с помощью различных 
приемов. Для расположения и связывания используют-
ся возможности мышления (особенного образного), во-
ображения, внимания. В преподавании латинского язы-
ка целесообразно использование следующих методов 
языковых мнемотехник:

 — метод звуковых ассоциаций: примером может по-
служить слово Tympanum – барабан, которое за-
поминается, если представить, как человек игра-
ет руками на барабане ритм: тум па – нум па. Ala 
(крыло) запоминается в словосочетании «летала 
птица».

 — метод зрительных ассоциаций: запомнить слово 
carpus (запястье) можно представляя картину, что 
поймали карпа, но он вырывался из рук и укусил 
за запястье. Слово carpus созвучно со словом 
«карп».
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 — метод акронимов (аббревиатур, буквенного коди-
рования) сфокусирован на создание смысловых 
фраз с акцентом на начальные буквы, может при-
меняться для запоминания таких терминов как 
anterior (передний), posterior (задний), superior 
(верхний), inferior (нижний). По первым буквам 
каждого слова составляется акроним APSI. Фикси-
руем, что слова идут в логическом порядке по на-
правлениям: передний, задний, верхний, нижний 
(для лучшего запоминания произносим направле-
ния и показываем их пальцем). Запоминаем акро-
ним по созвучности со звуком чиха “апчхи”. Также 
с помощью этого метода можно запомнить окон-
чания существительных 3-го склонения мужского 
рода в именительном падеже, расставляя их в та-
ком порядке, чтобы они составляли скороговорку 
– ex er es os or o.

 — метод рифмы — один из распространенных спо-
собов запоминания слов, в котором могут быть 
использованы слова родного и изучаемого языка. 
Например, можно придумать маленькое стихот-
ворение для запоминания слова genus: “Горько 
плачет мальчик Гена, он ударился коленом». 

 — метод сходств в написании слов и его значении 
позволяет сопоставить русский и латинский ва-
рианты написания и выявить закономерности. В 
словах Farfara – Мать-и-мачеха можно обнару-
жить по три буквы а. Для облегчения запомина-
ния слова Jugum – возвышение можно обратить 
внимание на то, как пишется первая буква слова – 
j, точка как бы возвышается над ней и быть знаком 
для запоминания термина возвышение.

 — метод изучения этимологии слова способствует 
запоминанию терминов. Так, дословный пере-
вод слова Hyppophae (облепиха) с древнегре-
ческого – "блестящая лошадь". Древние греки 
откармливали листьями облепихи ослабленных, 
больных лошадей. Лошади на таком рационе по-
правлялись, обретая округлость, шерсть у них 
становилась гладкой, лоснящейся, блестящей. 
Helianthus – подсолнечник происходит от грече-
ских слов «helius» («солнце»; проводим ассоциа-
цию с Гелиосом – древнегреческим богом солнца) 
и «anthemon» («цветок»). 

 — метод членения слова на составляющие особен-
но эффективен при запоминании наименований 
лекарственных растений, например в составе 
слова Millefolium – тысячелистник выделяем 
«mille» - тысяча и «folium» - лист. В составе слова 
мanubrium – рукоятка есть «manu» - часть слова 
«manus» - рука. 

 — Таким образом, правильная систематизация ин-
формации, осмысление, установление связей, 
структуры, принципа, закономерности построе-

ния ассоциации, нетривиальные, яркие образы — 
все это повышает продуктивность запоминания 
и усвоения информации и как следствие ведет к 
более эффективному процессу обучения.

Так же для более продуктивного запоминания лек-
сического материала курса латинского языка студен-
там-первокурсникам было предложено изучение при-
ложения Quizlet. Данный сервис представляет собой 
гибкий инструмент, позволяющий легко запоминать 
любую информацию, которая может быть представлена 
в виде карточек. Сервис включает в себя три вида подпи-
сок — студенческую, преподавательскую и бесплатную. 
Для работы необходимо создать список слов для заучи-
вания. Слова могут быть отсортированы по алфавиту, 
либо по добавлению в набор. Приложение позволяет 
прослушивать слова на латинском и русском языках, 
что дает возможность не только обратить внимание на 
написание, но и услышать произношение с правиль-
ным ударением. В блоке изучения доступны следующие 
разделы: «Flashcards» («Карточки»), «Learn» («Заучива-
ние»), «Speller» («Правописание») и «Test» («Тест»), Write 
(«Письмо»). Функционал сервиса может загружать изо-
бражения и записывать собственный голос, а также тре-
нировать правильное написание слов. Таким образом, 
использование аудиального и визуального способов 
репрезентации информации будут эффективными для 
студентов, имеющих различные ведущие репрезента-
тивные системы.

 Применение данного сервиса позволяет осущест-
влять контроль полученных знаний. Например, в режи-
ме «Test» («Тест») студент может проверить себя, увидеть 
результат своей работы. Система позволяет выбрать 
различные типы и объем вопросов, язык, на котором бу-
дет проводиться тестирование. Также функционал сер-
виса предлагает различные виды игр. Так, игра «Подбор» 
- предлагает соединить карточки с правильными ответа-
ми попарно. Игра «Гравитация» предполагает правиль-
ное написание слова для перехода на следующий уро-
вень. В этом блоке возможно соревнование со своими 
друзьями, что делает обучение еще более интересным и 
увлекательным. 

Таким образом, напоминая интеллектуальную игру, 
обучающий сервис Quizlet повышает у студентов про-
дуктивность обучения, мотивацию к изучению предме-
та, благодаря своей доступности значительно экономит 
время на изучение дисциплины. 

3 этап — практический, основной целью которого 
стало закрепление, реализация полученных знаний на 
практике. Этому этапу присуще сформированность уста-
новки на саморазвитие, ориентация на самосовершен-
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ствование. 

Для более полной и активной работы с лексическим 
и грамматическим материалом, для отработки функции 
закрепления связей осуществлялась с помощью спе-
циально организованного материала, в котором цен-
тральное место принадлежит организации действий 
субъекта. Такие действия как группировка, соотнесение 
приводит к отбору и формированию определенных свя-
зей, повторение лишь условие реализации таких дей-
ствий. Функцию закрепления связей осуществляет не 
повторение, а акт правильного воспроизведения объ-
екта, соответствие воспроизведенного образа объекту 
запоминания. Для более активной и сложной работы с 
материалом были разработаны различные виды упраж-
нений. Так, в разделе «клиническая терминология» для 
студентов предлагались такие задания, способствующие 
запоминанию терминоэлементов: определить общие 
терминоэлементы для каждой группы слов, сгруппиро-
вать и определить значение термина с общими терми-
ноэлементами, распределить термины в соответствии 
с конечными терминоэлементами и т.д. Таким образом, 
применение сложных интеллектуальных способов пре-
образования материала, интенсивная и самостоятельная 
работа студентов с ним показала свою эффективность. 
Во время выполнения заданий у студентов-медиков с 
одной стороны, наблюдалась трансформация знаний и 
умений в личностный опыт, а с другой, происходило по-
нимание, познание значения этого опыта в преодолении 
ситуативно обусловленных трудностей, связанных с из-
учением материала. 

4 этап — рефлексивно-оценочный, итогом которо-
го стало понимание того, что профессионально важные 
качества врача имеют системный характер. Постоянное 
интеллектуальное развитие — объективное требование 
профессии врачебной деятельности. Функциональная 
структура профессиональной деятельности является ос-
нованием для профессионально важных качеств, кото-
рые в свою очередь, тесно с вязаны с познавательными 
компетенциями, а именно с большим объемом опера-
тивной и долговременной памяти. На этом этапе важно 
было инициировать выход студентов-медиков в рефлек-
сивную позицию и произвести самоанализ собственной 
интеллектуальной деятельности, определить направле-
ния дальнейшего развития, обобщить полученный опыт 
с точки зрения применения его в других сферах деятель-
ности. 

Анализ эффективности специально проводимой ра-
боты со студентами первокурсниками позволяет сде-
лать вывод, что знания закономерностей того, как па-
мять организует получаемую информацию, применение 

различных мнемических приемов в процессе обучения 
подходящих и эффективных лично для каждого из сту-
дентов позволяет правильным образом структуриро-
вать учебный материал, достигая тем самым высокого 
качества его усвоения при оптимальных затратах време-
ни, способствует развитию ассоциативного мышления, 
внимательности, умения выявлять структуру и система-
тизировать изучаемый лингвистический материал, что, 
в конечном счете, приводит к более высокому уровню 
развития памяти и облегчает процесс обучения и на дру-
гих предметах.

Подводя итог, отметим, что дисциплина «Латинский 
язык и основы медицинской терминологии» обладает 
значительным потенциалом не только в плане формиро-
вания профессиональной компетентности, но и способ-
ствует воздействию на интеллект и личность студентов 
путем развития таких значимых для обучения и лич-
ностного роста познавательных процессов как память, 
мышление, внимание. Деятельность врача относится к 
группе практических интеллектуальных видов труда. 
Поэтому очень важно поддержать и развить у студентов 
потребность в саморазвитии, само изменении, заинте-
ресованности в знаниях — трансформациях, знании — 
инструменте, которые в последствии позволят реализо-
ваться в профессиональном поле будущей профессии. 
Именно студенчество – центральный период професси-
онального становления человека, личности в целом. Это 
возраст интенсивной и активной социализации, профес-
сионального развития, время, когда приобретаются про-
фессиональные знания, навыки и умения. Полученные 
исследователями школы Б.Г. Ананьева данные свиде-
тельствуют о том, что «студенческий возраст – это пора 
сложнейшего структурирования интеллекта, что очень 
индивидуально и вариативно». (2, с.346) в студенческий 
период профессионального развития будущий врач не 
только приобретает профессиональные знания, навыки 
и умения, но и выбирает пути формирования професси-
онально важных качеств, необходимых для успешности 
будущей профессиональной деятельности. Особенно 
важным считаем ввести студентов не просто в смыслы, 
назначения, содержание будущей профессиональной 
деятельности, но и показать особенности ее освоения, 
дать установку на то, что личностное и профессиональ-
ное развитие сегодня — взаимодополняющие друг друга 
процессы, профессионализм врача соотносится с посто-
янным саморазвитием специалиста. Обеспечить пре-
вращение студента-медика из объекта педагогического 
воздействия в субъект образования, заинтересованного 
в самоизменении, обеспечивая тем самым прочную ос-
нову его как профессионала, способного к построению, 
изменению и развитию своей деятельности в будущем.
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