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которой обеспечивается освоение учащимися образцов и ценно-

стей мировой культуры средствами родного и иностранного язы-

ков, когда иностранный язык выступает в качестве способа по-

стижения мира специальных знаний, усвоения культурно-

исторического и социального опыта различных стран и народов.  
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В научном и практическом рассмотрении проблемы воспи-

тания в иноязычной культуре большое место принадлежит, несо-

мненно, содержанию обучения, раздвигающего горизонты мира, 

дающего опоры в деятельности, обеспечивающего условия для 

усвоения этической нормы.  

В результате знакомства с культурой страны изучаемого 

языка учащиеся приобретают знания, навыки и умения, обеспе-

чивающие возможность межкультурной коммуникации. 

Овладение межкультурной коммуникацией на занятиях по 

иностранному языку предполагает максимальный учёт нацио-

нальных особенностей культуры носителей языка, к числу кото-

рых принято относить: 

а) фоновые знания, присущие носителям изучаемого ино-

странного языка как отражение их культуры и отсутствующие в 

отечественной культуре; 

б) традиции и обычаи как устойчивые элементы культуры; 

в) нормы повседневного общения, включая этикет; Ре
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г) бытовую и художественную культуру как отражение 

культурных традиций и др.  

Культурный человек проявляет умение (способность) вести 

себя, организовать свое поведение, сформированное на основе 

сложившейся картины мира и системы отношений, принятия их, 

придания им личностного смысла, в различных сферах культур-

но-бытовой, предметной и трудовой деятельности в различных 

жизненных ситуациях. Готовность культурного человека к само-

развитию, самосовершенствованию проявляется на основе творе-

ния, творческого переноса, трансформации, конструирования ха-

рактера взаимодействия с окружающей предметной и социальной 

средой в зависимости от этно-социокультурных норм данного 

общества на определенном этапе его развития в соответствую-

щих формах вербального и невербального общения [3; 15–18].  

Позиция общения в культуре является важнейшим компо-

нентом коммуникативной культуры личности – через нее вводит-

ся содержание иноязычной культуры в диалоге с родной культу-

рой, а также способ овладения этим содержанием – примени-

тельно к обучению иностранным языкам – в личностно-

позиционно-деятельностном подходе [2; 20–24]. 

Начиная обучение второму иностранному языку, учитель 

принимает решение о выборе учебника. Выбор совершается, как 

правило, в пользу наиболее доступных учебников. Ими часто 

становятся учебники, предназначенные для изучения школьни-

ками первого иностранного языка. 

В том случае, когда французский язык как второй иностран-

ный вводится в обучение с 5 класса, это всегда УМК Э.М. Бере-

говской «Синяя птица – 5», состоящий из учебника и дополни-

тельных материалов: Книги для учителя, Книги для чтения, Рабо-

чей тетради и аудиокассеты, а также приложения в виде книги 

«Семь волшебных нот» и диска с музыкальным сопровождением. 

В методическом конструировании содержания обучения с 

помощью аутентичного текста автор придерживается антрополо-

гического принципа, как наиболее ориентированного на комму-

никативно-познавательные интересы учащихся подросткового 

возраста. Устное и письменное общение строится в рамках тем и 

коммуникативных ситуаций, создающих условия для творческой 

реализации личности, для формирования и совершенствования ее 

креативной компетенции. 

Лингвистическое содержание учебника, эстетическая форма 

его предъявления направлены на согласованное, системное фор-

мирование языковой личности ребёнка, начинающего изучать 

французский язык. Ре
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Методическому отбору подверглись все языковые компо-

ненты, а именно: лексические, фонетические, грамматические, 

экстралингвистическая информация, конкретные речевые дей-

ствия, направленные на решение коммуникативных задач. Се-

мантизация языковых единиц предполагает учёт родного языка 

учащихся. Принцип опоры на родной язык реализуется в двух 

направлениях: 1) сходство и различие французского и русского 

языков учитываются при организации материала и его презента-

ции; 2) использование перевода на родной язык: а) учителем – 

при семантизации или объяснении грамматических конструкций 

в целях распознавания сложных мест при чтении (подстрочный 

перевод); б) учеником – в творческом упражнении – тексте, яв-

ляющемся продуктом письменной (например, стихотворный пе-

ревод) или устной речи.  

Общение учителя с учениками должно сочетать регламенти-

рованный стиль (наличие чёткого плана с обозначенными прак-

тической, образовательной, воспитательной, развивающей целя-

ми обучения) с импровизацией (учитель должен уметь спонтанно 

и творчески решать возникающие на уроке учебные проблемы). 

Богатейший материал, представленный в разделах учебника, поз-

воляет индивидуализировать работу с группой – самое интерес-

ное задание, например, нарисовать комикс по стихотворению, 

учитель может предложить слабым учащимся. Самое сложное – 

поэтический перевод стихотворения – сильным учащимся. Ха-

рактерные для школьников данного возрастного периода эмоци-

ональные переживания, эмоциональное отношение к деятельно-

сти влияют на учебно-образовательный труд: знания, которые 

приходят через чувство, отличаются большей прочностью, а 

навыки, сформированные в процессе эмоционально окрашенной 

деятельности, являются более гибкими (Л.С. Выготский).  

Общий текстовый подход, творческие упражнения, задания, 

требующие интеллектуальной активности учащихся, исключают 

монотонность и однообразие, вызывают интерес и поддерживают 

произвольное внимание, прививают вкус к чтению, к письменно-

му творчеству, вследствие чего формируются более высокие по-

требности в эстетическом смысле.  

Рациональное использование вербального и образного в 

мышлении, развитие таких его видов, как визуальное, наглядно-

образное, ассоциативное, активизация работы таких механизмов 

психики ребёнка, как внимание, память, задают учащимся уста-

новку на творческое познание. 

Широко представленный страноведческий материал знако-

мит детей с национально-культурной спецификой речевого пове-Ре
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дения в рамках социокультурного контекста страны изучаемого 

языка (обычаи, правила, нормы, социальные условности, ритуа-

лы, социальные стереотипы и др.), формируя тем самым социо-

культурную компетенцию.  

Интеллектуальные умения, необходимые для осуществления 

любой речевой коммуникации (устной или письменной), сфор-

мированные на материалах учебника, представляют собой уни-

версальные умения – совершать умственные действия, например, 

такие, как: целенаправленное наблюдение, анализ и синтез, срав-

нение, сопоставление и обобщение фактов языка, логическая об-

работка и структурирование информации, формулирование и ар-

гументирование суждений, установление причинно-

следственных связей и отношений, ассоциаций, формулирование 

выводов, функционирование обоснованной языковой догадки, 

перенос речевых навыков и умений, преодоление интерференции 

на языковом уровне.  

Учебник “L’Oiseau bleu 5” («Синяя птица – 5») ориентирован 

на общечеловеческие нравственные ценности, трансляцию ино-

язычной культуры, воспитание общей культуры подрастающего 

поколения средствами иностранного языка [1; 4].  
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Лексическое значение каждого отдельного лексико-

семантического варианта слова представляет сложное единство. 

Денотативное значение слова связано с информацией, составля-

ющей предмет сообщения, оно называет понятие и фиксируется в 

словарях.  Коннотативное  значение  передает  информацию,  свя-Ре
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