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Главное в работе каждого учителя – это стремление к тому, чтобы 
процесс обучения превратился из монотонного механического воспроиз-
ведения материала в творческий поиск. Этому способствует работа над 
стихотворениями. 

Поэтическая форма речи является эффективным средством педагоги-
ческого воздействия на внутренний мир ребенка, его мысли и чувства, 
средством речевого развития и эстетического воспитания. 

Использование стихов на уроке - один из важных резервов повыше-
нии мотивации у учащихся, включение их в активную работу. Стихотворе-
ния позволяют учащимся познакомиться с французской поэзией, культу-
рой и обычаями страны изучаемого языка, что всегда вызывает большой 
интерес у учащихся. 

Яркость, образность, фантазия в стихах для детей пробуждают у них 
интерес к иностранному языку. Разучивание стихов – активный прием по-
полнения словарного запаса детей. Ритмический и мелодический рисунок 
стихов, четкая рифма и повторяемость языковых единиц значительно об-
легчают и ускоряют усвоение и закрепление лексики, характерных оборо-
тов речи, грамматических структур. Стихи, как один из видов речевого 
общения, являются средством боле прочного усвоения и расширения лек-
сического запаса, так как включают новые слова и выражения. В стихах 
уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, 
что помогает ее активизировать. Разучивая стихи, дети легче овладевают 
произносительной стороной речи, усваивают иностранный и ритмический 
рисунок речи. Эффективны для этого короткие стихи, рифмовки. Их реко-
мендуется использовать для фонетической зарядки, гимнастики языка. 

Стихи в основном отображают близкие и созвучные детям явления 
окружающего мира, действия, поступки, оценки и отвечают познаватель-
ным и речевым потребностям детей. Поэтому их содержание имеет лич-
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ностную значимость для детей, а языковой материал стихотворных про-
изведений обладает коммуникативной ценностью, так как маркирован 
речью. 

Демократизация и гуманитаризация средней школы, проводимая в 
нашей стране, требует со всей настоятельностью обновления процесса 
воспитания учащихся. Одним из ведущих принципов становится принцип 
культуросообразности, который предполагает, что воспитание основыва-
ется на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценно-
стями и нормами национальной культуры и региональными традициями, 
не противоречащими общечеловеческим ценностям. 

Художественная литература – важная часть культуры народа – носи-
теля языка. Это особая форма познания мира, места человека в этом мире. 

Художественная литература играет особую роль среди источников 
культурологической информации. Способ постижения действительности 
заложенной в художественной литературе, предлагает приемы реализа-
ции убеждений и жизненных ценностей, является стимулом мышления и 
поведения, охватывает реальность наиболее полно, комплексно и эмоцио-
нально. Особенно важно использование художественной литературы для 
иллюстрации традиций, обычаев, образа жизни народа изучаемого языка. 
Художественная литература в качестве источника страноведческой ин-
формации способствует расширению и углублению фоновых знаний, что в 
конечном итоге побуждает к чтению произведений и к лучшему их пони-
манию. 

Знакомство с лучшими образцами зарубежной поэзии способствует 
всестороннему целостному развитию личности учащегося, повышению 
его культуры одновременно с совершенствованием иноязычных умений и 
навыков. 

Существенными характеристиками изучения поэзии являются: 
 личностная направленность, то есть все содержание строится 

таким образом, чтобы создать возможности для выявления индиви-
дуальных склонностей и творческой уникальности подростка; 

 открытость заключающаяся в том, что обучение иностранной 
поэзии не самодостаточная замкнутая система. Учащийся всегда 
должен видеть перспективу более глубокого познания литературы 
изучаемого языка на всех уровнях (содержательном, стилистическом 
и т.д.); 

 нерегламентированность, под которой имеется в виду воз-
можность внесения в курс необходимых изменений, в зависимости 
от уровня компетентности учащихся, а также пристрастий, художе-
ственного вкуса, и методических воззрений самого учителя. 
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Знакомство с иностранной поэзией ведет к непростому накоплению 
знаний, а к постижению духа, культуры, психологии, образа мышления 
народа и в этом важное культуроведческое значение. 

В целом изучение иностранной поэзии формирует у учащихся способ-
ность участвовать в диалоге культур. Это предполагает определенный 
уровень сформированности всех видов компетенции: коммуникативной, 
лингвострановедческой, обще учебной. 

Так формирование коммуникативной компетенции состоит в способ-
ности понимать и порождать иноязычные высказывания именно на осно-
ве и в связи с содержанием и формой стихотворения в разных ситуациях 
общения (беседа, дискуссия, обмен мнениями и т. д.). 

Лингвострановедческая направленность складывается из соответ-
ствующих фоновых знаний (то есть знаний, потенциально присутствую-
щих в сознании народа, без которых знакомство с художественной культу-
ры страны изучаемого языка было бы невозможно, а также владения со-
ответствующими языковыми единицами с национально-культурной се-
мантикой, свойственными данной национальной культуре). 

Обще-учебная компетенция предполагает владение учащимся навы-
ками интеллектуального сотрудничества с книгой, другим человеком, 
группой, коллективом, а также владение умственными операциями по 
анализу, синтезу и творческому переосмыслению художественной инфор-
мации. 

Изучая иностранную поэзию в подлиннике, можно познать то, что по-
нять на родном языке адекватно и своевременно нельзя; как хранитель 
другой культуры иностранный язык оказывает неоценимую услугу род-
ному языку и культуре, поскольку раскрывает другой мир и делает чело-
века дважды человеком; как инструмент воспитания иностранный язык в 
определенном отношении вообще незаменим: без него невозможно столь 
же эффективно воспитать уважение к другим народам. 

Следовательно, изучение поэзии – это становление человека путем 
вхождения в культуру; благодаря ее присвоению он становится ее субъек-
том. 

А продукт изучения поэзии – это то, что приобрел, присвоил человек в 
результате познания, развития, воспитания и учения. 

Изучение зарубежной, в частности немецкой поэзии, в процессе обу-
чения иностранным языкам дает возможность учащимся по-другому 
взглянуть на проблемы своих сверстников в стране изучаемого языка, по-
знакомиться с особенностями культуры, понять национально-
специфические особенности культуры, понять национально-
специфические особенности в менталитете народа, сравнит стиль жизни, 
нравы и обычаи собственной страны и страны изучаемого языка. 

Чтение французской поэзии предоставляет возможность сравнивать и 
идентифицировать свои поступки с поступками персонажей, расширяет 
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представление школьников об окружающем их мире и собственном месте 
в этом мире, оказывает воздействие на их эмоциональную сферу, пробуж-
дает чувство сопричастности и сопереживания. 

Обладая достаточным уровнем владения иностранным языком, уча-
щиеся старших классов способны оценить достоинства литературных 
произведений на иностранном языке, найти ответ на волнующие их во-
просы бытия, опосредованно реализовав свою потребность в общении. 

В ходе изучения аутентичных иноязычных стихотворений учащиеся 
не просто знакомятся с определенной проблемой в контексте заданной 
тематики, но и приобщаются к самостоятельной творческой деятельности 
путем извлечения имплицитной информации, проведения сравнения ав-
торского стиля и литературной эпохи по аналогии и противопоставлению, 
на основе чего они делают вывод об особенностях национального харак-
тера и общечеловеческом направлении произведения и создают ориги-
нальные творческие работы. 

Учителю предоставляется возможность провести учащихся через раз-
личные пласты французской литературы от памятников средневековья до 
современной французской поэзии, попытаться показать, или же остался 
неизменным взгляд на определенную проблему бытия человека в течение 
нескольких столетий. 

Возможность реализовать страноведческий подход при обучении сти-
хотворениям на иностранном языке чрезвычайно важна в настоящее вре-
мя, так как расширяются контакты наших школьников с их зарубежными 
сверстниками и, следовательно, для обеспечения адекватности общения 
учащиеся должны владеть определенными сведениями об особенностях 
жизни и быта, то есть ознакомиться в процессе обучения с реалиями дей-
ствительности страны изучаемого языка. 

Таким образом, обучение общению на иностранном языке в подлин-
ном смысле этого слова подразумевает овладение социокультурными 
знаниями и умениями. Без них нет практического овладения языком. 

Следует остановиться на гениальном определении общеобразова-
тельного значения обучения иностранным языкам, данном академиком Л. 
В. Щербой. Он утверждает, что изучение иностранного языка позволяет 
обучаемому осознать свое мышление. Долгие годы это положение пони-
малось как осознание того, что те или иные мысли могут быть оформлены 
по-разному. Не отрицая этого положения его можно дополнить. Обучае-
мый осознает особенности восприятия мира представителями родного и 
изучаемого языков, то есть как языковую, так и когнитивную стороны 
языкового сознания. Лингвострановедческий подход позволяет формиро-
вать страноведческую компетенцию, то есть навыки и умения аналитиче-
ского подхода к изучению зарубежной культуры в сопоставлении с куль-
турой своей страны. Ведь восприятие культуры всегда проходит через 
призму собственной культуры. Только обладая знаниями традиций, исто-
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рии, культуры и социальной системы страны изучаемого языка, слуша-
тель может правильно интерпретировать речевое и неречевое поведение 
носителя языка. 

Обучающийся должен обладать умениями воспринимать и понимать 
устный текст с позиции межкультурной коммуникации, для чего ему нуж-
ны фоновые знания. 

Для приобретения фоновых знаний и формирования на этой основе 
социолингвистической и социокультурной компетенции обучающиеся 
должны получать необходимую информацию о стране изучаемого языка и 
ее народе. 

Поэтому учителю следует их сообщать, прежде всего, в текстах для 
чтения и слушания. Такими текстами могут являться зарубежные стихо-
творения. 

Какие же фоновые знания мы можем приобрести, читая и слушая те 
или иные французские стихотворения? Это, к примеру, информация о 
стране, язык которой изучается, географическое положение, климатиче-
ские условия, достопримечательности и так далее. Для тренировки памяти 
учащихся можно предложить им, к примеру, правильно произнести назва-
ния островов, городов, стран взятых из отдельных эпизодов стихотворе-
ния. Такие эпизоды могут составить основу обучения фоновым знаниям в 
школе. Перед прочтением заранее отобранного стихотворения необходи-
мо подготовить требуемые упражнения; снять языковые трудности, объ-
яснить незнакомую лексику, отработать произношение новых слов. 

Таким образом, используя зарубежную поэзию, мы можем повысить 
социолингвистическую и социокультурную компетенцию учащихся, рас-
ширить их фоновые знания, привить уважение и любовь к культуре изуча-
емого языка. 

Интересным моментом в работе над стихотворными произведениями 
является сочетание стихов с изобразительной деятельностью детей. Нуж-
но предлагать ученикам нарисовать то, что они чувствуют и видят при 
чтении, сделать к ним иллюстрации, подобрать к стихам картинки, вспом-
нить и прочитать стихотворение, которое подходит к предложенной кар-
тинке или рисунку. Детям вообще свойственно комментировать то, что 
они рисуют, как они это делают. При этом развиваются и укрепляются ас-
социативные связи между словом и образом. 

При работе над стихотворным материалом нужно соблюдать ряд тре-
бований. Для учебных целей отбираются доступные по содержанию про-
изведения. Языковой материал этих произведений должен отвечать про-
граммным требованиям. 

Заучивание стихов не должно стать самоцелью. Нужно добиваться 
полного понимания и осмысления, как содержания, так и языкового во-
площения этого содержания в стихах. Нужно добиваться, чтобы речевой 
материал из стихов выходил затем непосредственно в речь детей, исполь-
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зовался в их межличностном общении. Поэтому стихи должны быть гар-
моничной частью общего сюжета занятия, соотноситься с темами и ситуа-
циями общения на уроке и во внеурочное время. 

Таким образом, стихотворения стимулируют учеников к 
монологическим и диалогическим высказываниям, служат основой 
развития речи, мыслительной деятельности школьников, способствует 
развитию как подготовительной, так и не подготовительной речи. 
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