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твар пачынае гарэць. Хутка мабілізаваная энергія напружвае мышцы і 
выклікае адчуванне сілы, пачуццё храбрасці, ці ўпэўненасці ў сабе. Хаця гнеў 
і адыгрываў важную ролю ў працэсе эвалюцыі, яго функцыі ў сучаснага 
чалавека невялікія». Гэта сведчыць пра тое, што Ізард лічыць гнеў адной з 
важнейшых эмоцый [2]. 

Характэрнай асаблівасцю лексічных адзінак са значэннем эмоцыі гневу 
з’яўляецца іх уключэнне у розныя мадэлі семантычных дэрывацый, калі новае 
значэнне ўзнікае на базе ўжо існуючых у мове слоў. Характар першасных 
значэнняў у многім вызначае кірунак сэнсавага развіцця слова.  

Назіраюцца наступныя семантычныя мадэлі: хвароба, расстройствы 
псіхічных працэсаў → высокая ступень праяўлення гневу, яго напружанасць 
(вар’яцець, ашалець, абяспамяцець, гарэць; істэрычны, гарачлівы, гарачка, 
ачмурэць, ачумець, ачумелы); фізічныя працэсы, звязаныя з вылучэннем 
высокай тэмпературы → узбуджаны стан, нервовая напружанасць (накаліцца, 
накалены, гарачлівы, горача кіпець, раскіпецца, успыхнуць, пыхнуць, 
запальчывы, напал, перапалка, палыхаць, заірдзецца, распякаць), а таксама 
нізкай (сцюдзёны (позірк)); гукавыя выяўленні, часцей за ўсё зыходнай 
кропкай з’яўляецца форма праяўлення агрэсіі жывёламі → праяўленне 
эмоцый гневу на вербальным узроўні (аблаяць, лаяцца, палаяцца, абрахаць, 
з’яхіднічаць, пагаўкацца, лаяць, вылаяць, рыкаць, сабачыцца, гыркацца, раўці). 

Перажыванні, эмоцыі чалавека заўсёды трэба разглядаць праз прызму 
канкрэтнай мовы. У беларускай мове лексіка, якая рэпрэзентуе праяўленне 
пеяратыўных эмоцый , дастаткова багатая і разнастайная як у колькасных 
адносінах, так і з боку семантычнай варыятыўнасці і складае перавагу перад 
меліяратыўнымі эмацыйнымі найменнямі. 
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Как известно, наличие мотивации является залогом успешного обучения в 

любой сфере. Процесс овладения любым иностранным языком проходит 
значительно эффективнее, если учащиеся не только нацелены на овладение 
языком как средством коммуникации, но и заинтересованы аспектами 
культуры, истории, языка страны пребывания. Именно поэтому в практике 
преподавания учебной дисциплины «Русский язык как иностранный» (РКИ) 
особое место занимает лингвострановедческий подход, поскольку восприятие 
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разнообразной информации о стране, в которой находится иностранный 
студент, помогает дальнейшему правильному пониманию белорусской 
культуры. А русский язык, будучи языком-посредником, становится для них 
проводником в современной социокультурной и языковой среде, получает роль 
инструмента приобщения студентов-иностранцев к миру духовных и 
культурных ценностей белорусского народа. 

Иностранцу, приехавшему в Беларусь, достаточно непросто привыкнуть к 
новым для него условиям жизни. На начальном этапе обучения студента 
преследует ряд сложностей: новые климатические и бытовые условия, 
языковой и социокультурный барьер, ограниченный круг общения, 
преодоление особенностей в системах образования, новые требования к учёбе и 
системе контроля знаний и многое другое. Именно поэтому первостепенная 
задача довузовской подготовки в нашей стране – помочь студентам-
иностранцам успешно адаптироваться в новых социокультурных реалиях, что 
впоследствии послужит фундаментом для появления высокого уровня 
мотивации в овладении языковыми знаниями, умениями и навыками. 

Реализовать данную цель, а также оптимизировать учебный процесс на 
начальном этапе преподавания языка помогает такая форма внеаудиторной 
работы, как экскурсия. Целесообразность использования экскурсии с 
методической точки зрения объясняется возможностью демонстрации и 
употребления лексико-грамматического материала в живом акте коммуникации 
на русском языке. Экскурсия может быть обзорной и тематической. 
Тематическая экскурсия посвящена раскрытию одной темы (например, 
посещение историко-археологического музея г. Гродно или посещение 
отдельной экспозиции). Обзорная экскурсия, как правило, является 
многоплановой. Она предполагает посещение различных туристических 
объектов (исторических и культурных памятников, элементов благоустройства 
города, природных объектов, знаковых для города зданий и сооружений и др.) 
и получение информации о них. Такого рода экскурсия позволяет иностранным 
студентам сформировать общее представление о городе и стране пребывания, 
истории народа, его ценностях. Кроме того, студент учится ориентироваться в 
городе и отрабатывает полученный на уроках русского языка лексический и 
грамматический материал в условиях реальной коммуникации с носителями 
языка.  

По нашему мнению, на начальном этапе обучения более эффективной 
будет экскурсия, предполагающая диалог между участниками, материал в 
которой излагает преподаватель русского языка, а не профессиональный 
экскурсовод, т.к. в большинстве случаев речь экскурсовода монологична и не 
адаптирована для восприятия не носителями языка. 

А преподаватель-русист, обладая высоким уровнем коммуникации, 
строит свою речь с учётом языковой подготовки студентов, их 
коммуникативных возможностей, конкретной ситуации общения. Большую 
роль здесь играет и темп речи. Преподаватель всегда ориентирован на 
восприятие речи студентами, поэтому говорит в замедленном темпе, а 
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экскурсовод – в естественном, но непривычно быстром для иностранного 
слушателя. Поэтому преподаватель РКИ сталкивается с особой целью – через 
обучение языку пробудить у иностранных студентов интерес к истории, 
культуре и традициям белорусского народа. Важным является и тот факт, что 
во время экскурсии преподаватель и студенты общаются в неформальной 
обстановке. Таким образом, вне стен университета происходит установление 
личностного и психологического контакта между преподавателем и 
учащимися, преодоление языкового барьера. Это помогает иностранцу быстрее 
приспособиться к жизни в новых условиях. 

Любая экскурсия сопровождается подготовительной работой: введением 
новой лексики и новых грамматических конструкций, которые отрабатываются 
в аудитории в игровой форме с помощью диалогов. Если экскурсия 
тематическая, преподаватель может предложить учащимся небольшой учебный 
текст ознакомительного характера, содержащий минимальную информацию по 
теме экскурсии. Лексическое наполнение текста зависит от уровня языковой 
подготовки группы. На экскурсии студенты погружаются в определённую 
коммуникативную ситуацию и диалог из игрового превращается в реальный. В 
таких условиях активизируется потенциальный словарный запас, 
устанавливаются ассоциативные связи, укрепляется долговременная память. 
Кроме того, реальная бытовая ситуация позволяет студентам ощутить себя 
полноправными участниками акта коммуникации. Студенты видят язык в 
действии, им приятно осознавать, что посредством языка они могут 
удовлетворить свои социальные потребности и что язык – это не только 
средство общения, но и средство получения различного рода информации. 
Участие студентов в типичных бытовых ситуациях с активизацией и 
использованием известного лексико-грамматического материала (например, 
речевые ситуации «В транспорте», «В магазине», «В аптеке» и т.д.) вызывает у 
них неподдельный интерес и способствует активной речевой деятельности.  

Заключительным этапом экскурсии является подведение итогов. Данная 
работа осуществляется в аудитории. Преподаватель может организовать работу 
круглого стола, в рамках которого студенты делятся впечатлениями от 
увиденного, обмениваются мнениями, рассказывают наиболее интересные и 
запоминающиеся факты из экскурсии. В процессе обсуждения студенты могут 
проводить параллели или различия с реалиями своей страны. Желание 
рассказать больше о национальных культурных особенностях также 
стимулирует учащихся к активной речевой деятельности на изучаемом языке. 
Показателем активизации лексических единиц и сформированности 
грамматических навыков является быстрота и безошибочность в употреблении 
грамматических и синтаксических конструкций в коммуникативных 
упражнениях. После круглого стола возможно привлечение студентов к 
участию в проектной деятельности. Проект может быть реализован в 
разнообразных формах: презентация, сочинение, коллаж, стенгазета и др. 

Таким образом, в ходе экскурсии осуществляется формирование 
коммуникативной и лингвострановедческой компетенций, происходит 
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активизация и усвоение формул речевого этикета, стереотипов речевого 
поведения в белорусском обществе.  
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Современное общество ставит перед преподавателем задачу развития 

личностно значимых качеств обучаемых, а не только передачу им 
определённого объёма знаний. Знания же выступают не как цель, а как способ, 
средство развития личности. Богатейшие возможности для выполнения этой 
задачи предоставляют новые образовательные технологии, которые сегодня 
активно внедряются в организацию педагогического процесса, в том числе и на 
факультете профориентации и довузовской подготовки Витебского 
государственного медицинского университета. Данные технологии позволяют 
построить открытую систему образования, рационально организовать 
познавательную деятельность в ходе учебно-воспитательного процесса, 
предоставляют возможность обратиться к принципиально новым средствам и 
методам. Сегодня в системе довузовского образования приоритетными 
становятся развивающие технологии обучения, рассчитанные на постоянное 
самосовершенствование личности не только обучающегося, но и педагога. В 
данном случае перспективны диалоговая технология, исследовательская и 
проектная деятельность, информационные технологии и модульное обучение, 
технологии сотрудничества и развития критического мышления. 

Среди инновационных педагогических идей преподаватели кафедры 
биологии ФПДП широко используют на практических занятиях диалоговую 
технологию, относящуюся к технологиям личностно-ориентированного 
обучения. В её основе лежит познавательная деятельность и межсубъектное 
взаимодействие участников образовательного процесса на основе 
индивидуального подхода с учётом особенностей каждого обучающегося. 


