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bведение

Настоящая монография представляет собой третью часть серии «Современная 
дидактика русского языка как второго иностранного» и  посвящена избран-
ным аспектам обучения русскому языку, оказывающим влияние на качество 
и эффективность процесса обучения, целью которого является достижение опре-
делённого уровня межкультурной коммуникативной компетенции учащихся.

В чешских начальных и средних школах русский язык преподаётся как вто-
рой или даже третий иностранный язык. Из этого факта следует необходимость 
подходить к обучению русскому языку иначе, чем в случае первого иностран-
ного языка – английского (в большинстве школ), – использовать другие приёмы 
и технологии работы, больше мотивировать учащихся к обучению и т. д. Как и во 
всей серии, в данной части также учитываются близкородственность русского 
и чешского языков и то, что чешский язык является родным для большинства 
учащихся.

Первая глава этой книги рассматривает ключевой элемент обучения любо-
му языку и любому предмету в общем – мотивацию. В рамках обучения рус-
скому языку мотивация учащихся является особенно важной, так как второй 
иностранный язык, прежде всего в начальной школе, воспринимается многи-
ми учащимися, их родителями или даже самими преподавателями скорее как 
дополнительный, не очень значимый или полезный учебный предмет для буду-
щей жизни учащихся. Такое понимание влияет не только на подход к обучению 
непосредственно на занятиях, а  также при домашней подготовке учащихся 
к урокам, но и на их выбор второго иностранного языка. В данной главе рассма-
триваются отдельные типы мотивации, различные мотивы учащихся к овладе-
нию русским языком, а также возможные способы мотивирования учащихся 
в начальных и средних школах. Все последующие главы далее развивают тему 
мотивации с разных точек зрения.

Вторая глава посвящена активным методам обучения. В ней представлены 
отдельные активные методы, приёмы и технологии, которые можно использо-
вать на занятиях по русскому языку. Активные методы позволяют повышать 
мотивацию к активной деятельности учащихся на уроках и к обучению русско-
му языку в целом. Третья глава, рассматривающая возможности использования 
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ИКТ в обучении русского языка как иностранного, также тесно связана с моти-
вацией, так как применение ИКТ на уроках считается важным мотивационным 
фактором.

Мотивационным потенциалом обладает и следующая тема – применение 
межпредметных связей при обучении русскому языку. В данной главе объяс-
няется значение межпредметного подхода в процессе обучения иностранным 
языкам, его место в чешских куррикулумных документах и его учёт в учеб-
но-методических комплексах. В следующей главе более подробно рассматрива-
ются связи между обучением языку и культурой общности, в которой он функ-
ционирует, и необходимость обучения иностранному языку в его культурном 
контексте; определяется межкультурная коммуникативная компетенция и её 
компоненты; предлагаются возможности её формирования на уроках по рус-
скому языку.

Шестая глава посвящена проблематике обучения учащихся с особыми обра-
зовательными потребностями в контексте обучения в чешских школах. Вни-
мание уделяется принципам обучения русскому языку учащихся со специфи-
ческими расстройствами развития учебных навыков, прежде всего дислексии, 
дизорфографии и дисграфии, которые значительно затрудняют усвоение любого 
иностранного языка, в том числе и русского. В данной главе также рассматри-
вается обучение русскому языку учащимися, для которых чешский язык не 
является родным, так как в настоящее время встречаемся с этими учащимися 
почти в каждом классе, и подход к ним во многих аспектах должен отличаться от 
подхода к учащимся-чехам. С другой стороны, наличие учащихся-иностранцев 
в группе создаёт естественную поликультурную среду, которая может способ-
ствовать формированию межкультурной коммуникативной компетенции всех 
учащихся в группе.

В седьмой главе объясняется значение контроля и оценки при обучении ино-
странному языку, приводится их типология, суммируются отдельные подходы 
к контролю и оценке с точки зрения языковых средств, речевых умений и дру-
гих аспектов обучения русскому языку, рассматриваются возможности ком-
плексной оценки сформированности коммуникативной компетенции учащих-
ся. Последняя глава, как бы закольцовывая книгу, возвращается к первой в том 
смысле, что контроль и оценка должны всегда служить повышению мотивации 
учащихся к обучению русскому языку.

При разработке концепции настоящей книги была использована та же 
методология, что и при написании первой и второй частей монографии. Она 
основана на стандартных методах педагогического, лингводидактического 
и  психолингвистического исследования. Авторы использовали прежде всего 
контент-анализ научной литературы, куррикулумных документов и учебно-ме-
тодических комплексов, промежуточные анкетирования преподавателей или 
учащихся по отдельным вопросам (например, мотивация выбора второго ино-
странного языка, мотивационные факторы к обучению на занятиях и др.), метод 
педагогической интроспекции и другие методы самоанализа в педагогическом 
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исследовании. Основным содержанием монографии являются теоретические 
сведения. Практические приёмы и возможности работы в школе представлены 
в других источниках.

Как и обе предыдущие части серии «Современная дидактика русского язы-
ка как второго иностранного», эта монография предназначена в первую очередь 
преподавателям русского языка в чешских начальных и средних школах и сту-
дентам, изучающим русистику и дидактику русского языка, а также самим уча-
щимся для поиска идеальной стратегии собственного обучения русскому языку. 
Книга может заинтересовать всех, кто занимается лингводидактикой, методи-
кой преподавания иностранных языков, педагогикой или психологией.
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1  mотивация в обучении  
руССкому языку

Любая деятельность человека связана с определёнными мотивами, которые её 
активизируют и поддерживают человека в активном состоянии, т. е. и на про-
цесс обучения иностранному языку оказывают влияние различные мотивы, 
определяющие его отдельные аспекты. Мотивация человеческого поведения – 
очень широкая тема, в этой главе мы сосредоточиваемся лишь на тех сведени-
ях и аспектах мотивации, которые тесно связаны с процессом обучения. Здесь 
представлена только основная типология мотивации и объясняется значение 
мотивации в процессе обучения русскому языку в чешских начальных и сред-
них школах.

1.1 понятие мотивация

Мотивация – термин психологии, который в научной литературе трактуется 
неоднозначно, отсутствует единое понимание содержания этого термина (см. 
Nakonečný, 1996, c. 12–16; Heckhausen, 2010, c. 11–42; Vágnerová, 2016, с. 333–341 
и др.). Каждое теоретическое направление психологии или подход (бихевио-
ризм, гуманистическая психология, когнитивная психология и многие другие) 
применяет свои психологические принципы и конструкты и объясняет моти-
вацию со своей точки зрения, учитывая при этом определённые составляющие; 
одни более подчёркивают содержательную сторону, т. е. что мотивирует чело-
века, каковы его мотивы и отношения между ними, другие обращают внима-
ние на процессуальную сторону, т. е. как мотивы влияют на поведение человека 
(Lokšová – Lokša, 1999, c. 10–11).

«Мотивация – теоретический конструкт, при помощи которого объясняют-
ся причины действий, стремлений и потребностей индивида. Мотивом явля-
ется то, что заставляет человека действовать определённым способом» (Valenta 
a kol., 2015, c. 101, перевод ЛР). «Мотивация раскрывает причины человеческой 
деятельности и поведения, помогает нам объяснить, почему человек ведёт себя 
определённым образом, что является причиной его поведения» (Pavelková, 2002, 
c. 12, перевод ЛР).
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Подобное определение мотивации приводится в «Большой психологической 
энциклопедии» (online): «в наиболее общем смысле, мотивация рассматривает-
ся как внутреннее состояние организма, побуждающее его вести себя определён-
ным образом», и далее указывается, что мотивация – это «побуждения, вызыва-
ющие активность организма и определяющие её направленность».

А. Петрикова, Т. Куприна и Я. Галло (2015, с. 31 и 29) определяют мотивацию 
как «процесс, в результате которого любая деятельность приобретает для чело-
века смысл, создаёт устойчивость его интереса к ней и превращает заданные 
цели деятельности извне во внутренние потребности личности», а мотив как 
«внутреннее побуждение к действию», причём «мотивы проявляются в разных 
формах: переживание, интерес, желание и т. д.».

Из вышеуказанных дефиниций явствует, что деятельность человека в значи-
тельной степени зависит от мотивации, от характера отдельных мотивов. Поэ-
тому и при обучении иностранному языку следует уделять надлежащее внима-
ние мотивации учащихся, так как овладеть иностранным языком может только 
мотивированный к активной деятельности учащийся.

В контексте обучения русскому языку как иностранному В. Г. Костомаров, 
А. Мустайоки и П. Гроховски (цитировано по Московкин – Щукин, 2010, с. 61–62) 
указывают, что существует узкое и широкое понимание мотивации. «Моти-
вация (в узком смысле слова) ученика заключается в том, что преподаватель 
и автор учебника используют все возможные приёмы, чтобы ученик заинтере-
совался занятиями русским языком. <…> Не менее важное значение для препо-
давателя русского языка в целом имеет мотивация в широком смысле этого сло-
ва. Под этим мы понимаем такие моменты, которые связаны с тем, кто вообще 
изучает русский язык».

Эти два подхода к пониманию мотивации при обучении любому иностран-
ному языку очень важны, так как оба сильно влияют на эффективность процесса 
освоения языка данным учащимся, что впоследствии определяет его результат, 
т. е. уровень сформированности языковых навыков и речевых и коммуникатив-
ных умений, качество владения иностранным языком в целом. Оба эти подхода 
подробнее рассматриваются в параграфе 1.3 с учётом обучения русскому языку 
в чешской образовательной среде.

1.2 типология мотивации

Мотивация человека основана на различных внутренних и  внешних источ-
никах  – потребностях, которые представляют собой внутреннее ощущение 
недостаточности чего-либо или, наоборот, избытка чего-либо. Самой известной 
иерархией внутренних потребностей является иерархия потребностей А. Мас-
лоу (A. Maslow), структурирующая человеческие потребности на 7 уровнях: 
физиологические потребности, потребность в безопасности, потребность в при-
надлежности и любви, потребность в уважении, познавательные потребности, 

http://psychology.academic.ru/61/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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эстетические потребности, потребность в  самоактуализации. Но существу-
ет и много других классификаций потребностей, например, А. Н. Леонтьева, 
Х. Мюррей (H. Murray), Э. Деси и Р. Райан (E. Deci и R. Ryan) и др. (подробнее 
см., например, Nakonečný, 1999, с. 141–167; Scheffer – Heckhausen, 2010, c. 43–72; 
Vágnerová, 2016, c. 338–339; Леонтьев, 1971, с. 13–28 и др.) 

На основе актуализации потребности/потребностей возникает мотив (т. е. 
причина, по которой человек начинает действовать определённым способом), 
побуждение к деятельности. Мотивы возникают в тесной интеракции с вну-
тренними и внешними потребностями и управляют деятельностью и поведе-
нием человека, т. е. деятельность и поведение человека вытекают из комплек-
са внутренних и внешних потребностей, которые очень тесно взаимосвязаны. 
Внешние побуждения/стимулы (положительные или отрицательные) могут 
оказывать такое же сильное влияние на деятельность человека, как и внутрен-
ние. А. Н. Щукин (2019, с. 43) в контексте обучения иностранному языку разделя-
ет мотивы также на: «субъективные (получить хорошую оценку, поощрение) 
и объективные (использовать язык в работе, получить доступ к информации 
на изучаемом языке, общаться с носителями языка, слушать радио, смотреть 
фильмы)».

А. Петрикова, Т. Куприна и Я. Галло (2015, с. 30–31, сокращено) выделяют 
шесть основных групп мотивов овладения иностранным языком: «1) мотивы 
самоопределения – иностранный язык пригодится в моей профессии, повысит 
мой социальный статус, владеть иностранным языком престижно; 2) мотивы 
познавательные – хочу узнать больше о стране изучаемого языка, культуре 
народа, посредством языка хочу проникнуть в новый незнакомый мир; 3) моти-
вы узкопрактические – хочу слушать музыку, общаться со сверстниками, хочу 
понимать иностранный язык во время экскурсий, смотреть фильмы, читать 
журналы, газеты и художественную литературу; 4) мотив достижения – хочу 
получить отличный диплом, иметь хорошие отметки; 5) мотив идентифи-
кации  – хочу понимать тексты песен моей любимой музыкальной группы; 
6) мотив саморазвития – работаю над собой».

В чешских начальных и средних школах с некоторыми вышеуказанными 
мотивами (мотивы самоопределения или саморазвития) встречаемся отно-
сительно редко, и, наоборот, учащиеся часто мотивированы чисто внешними 
мотивами, например, вознаграждением за хорошие отметки, страхoм перед 
плохой отметкой или каким-либо наказанием со стороны родителей, например, 
запретом какой-то любимой деятельности и т. д.

Говоря об источниках мотивации к обучению, можно привести три основных 
вида потребностей, присутствующих в процессе обучения: 1) познавательные 
потребности (связанные с процессом познания и приобретением новых зна-
ний); 2) социальные потребности (связанные с социальными отношениями, 
в которых учащийся оказывается в рамках процесса обучения); 3) потребности 
положительного качественного достижения (связанные со способностью 


