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Если апалогичная ситуация Сitлацывается у преподавателя, то 

он долго не выдерживае·г и меняет :место работы. Преподаватель 

должен постоянно помнить, что человек не может длительное вре

мя работать на отрицательной мотивации, порождающей отрица

тельные эмоции . 

Известно, что развитие мо·гивов учения идет двумя путями. 

Первый - через усвоение обучаемыми общественного смысла уче
ния, второй - через саму учебную деятельность студента, I<оторая 

должна •1ем-то заинтересова·1ъ его. 

На первом пути главная задача преподавателя состоит в том, 

чтобы, с одной стороны, донести до сознания студента те мотивы, 

которые общественно не значимы, но имеют достаточно высою1й 

уровень дейс·1·вителыюс·1·и. Примером мо.же-1· служи·1ъ желание по

лучать хорошие оцею<и. Учащимся необходи:мо помочь осознать 

объе1<·1•ив11ую связь оце1ши с уровнем знаний и умений. И 'l' аI<им об

разом постепенно подойти 1< мотивации, связанной с желанием 
иметь высо1<ий уровень знаний и умений . Это в свою очередь дол

жно осознаваться студентами как необходП-?V~:Ое условие их успеш
ной, полезной обществу дея1·ельности. С другой стороны, необходи

мо повыси·1ъ действешюсть мо1•ивов, I<о•1·орые осознаются I<IO< важ

ные, но реально на их поведение пе влияют . 

Если же замечено снижение учебной мотивации, то необходимо 

установить причины. А после проводится коррекционная работа. 

Последняя должна быть паправлеиа па ликвидацию причины, при 

ведшей к низкому уровmо мотивации. Если ::>то неумение учиться, 

·1·0 коррекция дол.жпа начипаться с выявле11ия слабых звеньев. 
Поскольку в эти умения входят кю< общие, так и специфические 

знания, у:мения, то необходимо проверить и те, и другие. Для ЛИI<

видации слабых звеньев необходимо провести их поэтапную разра

бот1<у. При этом обучение должно быть иnдивицуальным, с ш<лю

чепием в процесс действий, заданий с занимательным сюже·1'ом. 

В процессе учебы преподаватель должен отмечать успехи уча

щегося, показыват.ь его продвижение вперед. Делать подобные 

шаги надо очень осторожно. Если преподаватель похвалит студен

•1•а за решение прос·1•ой задачи, 1<0·1•орая ПИI<а1<.ого •1·руда для него пе 

составила, то это может обидеть его. Для студента тю<ое явление 

выступит кю< низ1.щя оцеш<а преподавателем его воз~ожностей. 

Наоборот, если преподаватель отметит успехи при решении слож

ной задачи, это вселит в него дух уверенности. 

Приобретеrше студеnтом пеобходимых средств учеIIИя позво

лит ему понять материал, успешно выполнить задание, что приве

дет к удовле1·ворению от вьп10лненной работы. У студента появится 
желание еще раз пережить успех на данном этапе работы. Важны 
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для учащегося нестандартные задания. Напри:v~:ер, можно пору

чить ему придумать сQответс1·вующие задачи. Задачи, сQставлеп

ные студентом, можно использовать при рабо·rе с группой. Как пра

вило, подобная работа позволяет изменить отношение студентQв I< 
предме1•у и 1< учению в целом. Разумеется, :мо·1•ивация пе всегда бу

дет впутренnей. Но положительное отношение I< предмету обяза
·1·ельпо ПОЯВИ'l'СЯ. 

В ряде случаев необходимо использовать игровую деятельность 

для формирования у студентов 11едос·1•ающих средств учения. Та

кой метод прю'У!:епяется тогда, r<огда у студента учение еще пе стало 

ведущей деятельностью, не при<iбрело личнQСТНQГQ смысла. 

С.И. Яковлева 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГ А С БЕЛОРУССКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ 

КАК СПОСОБ СБЛИЖЕНИЯ НАРОДОВ 

И ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

БГЭУ 

Язык вьшолняет кумулятивную функцию: он закрепляет и 

хранит в своих единицах концепты и устаiювки культуры. Куль

·rурпая информация ~ рассеяна~ в язьп<.е, опа осознашю или пеосо

зиаиио воспроизводится носителями языt<а, употребляющими вы

ражения в определенных ситуаци .ях, с <iпределенными интенция

ми и с определенной э:мотивной модальностью . Язык выполняет 

также и транслирующую функцию : через него I<.онцепты и уста1юв

ки 1<уль·1·уры воспроизводя·1•ся в :мептали·1•е·1·е народа или 0•1•дельных 

его социальных групп из по1<.олеиил в по1<олеиие. Через фую<цию 

трансляции культуры язык сп<iсQбен оказыва·rь влияние на способ 

миропонимания, характерный для той или иной лингвокультур

ной общности . 

Отсюда изучение языка - Э'l'О не толыщ овладение его лин

гво-организационной структурой, но и постижение I<ультурной ин

формации, за1<одировашюй в языке, а ·1·анже изучепие фоновых 

формантов, вкmочающих в себя пласты общечеловечесr<.их, регио

нальных и нациопально-специфичесr<.их знаний . 

В процессе изучения русского языка как инQстранного наряду с 

освоением культуры русской нации и России I<ак страны изучае:мо

ГQ языка наблюдается все б<iльшее обращение к эпюсоци<iкультур-
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