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Aerobic, das Resultat, die Argumente, der Stress, das Fechten, das Boxen и другие. Особо следует 
остановиться на лексемах, значение которых не всегда совпадает с русским языком.Так, например, 
слова, обозначающие игровые виды спорта с мячом имеют значение «название игры» и «мяч для 
этого вида спорта»: der Volleyball – 1) волейбол, 2) волейбольный мяч; der Fußball – 1) футбол, 
2) футбольный мяч и другие. Слово der Trainer имеет значение как «тренер», так и «тренажер». 
Последнего значения в русском слове-коррелятенет.  

Для таких слов Л. П. Гикал вводит термин «квазиинтернациональная лексика». Компонент 
слова квази- означает «мнимый», «ненастоящий».Она считает возможным его использование для 
наименования межъязыковых соответствий, совпадающих в плане выражения и различных, в разной 
степени, в плане содержания [2, с.14–27]. 

Таким образом, на примерах показано, что на уроках немецкого языка учитель может  
и должен объяснить произношение, правописание и структуру слова. Пристальное изучение 
межъязыковых соответствий позволит не только избежать многих ошибок, но и выявить 
определенные закономерности в функционировании слова в определенном языковом пространстве. 
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Если составить частотный список слов одного текста, в его состав войдут все 
синсемантичные (неполнозначные, служебные, строевые) слова, а также тематическая лексика, 
которая меняется в зависимости от функционального стиля, жанра и тематики конкретного текста. 
При всем различии употребляемой лексики всегда сохраняется принцип ее многократной 
повторяемости в процессе развертывания текста. Это обеспечивает достижение двух учебно-
методических целей. Первая касается усвоения учебных и строевых слов. Вторая цель – усвоение 
высокочастотной лексики, общей для всех видов или для подавляющего большинства текстов  
и тематической лексики конкретного текста. Для художественного произведения – это слова, 
обозначающие основные сюжетные понятия, для профессионально-адаптированных текстов – это 
комплекс слов, обслуживающих соответствующую область профессионального знания.  

Основная цель подготовки студентов неязыковых вузов заключается в обеспечении 
возможности разобраться в иностранных публикациях по специальности, т.е. студент должен уметь 
извлечь из статьи ее семантическую основу. А этого легче добиться, работая не с короткими 
фрагментами (отдельными предложениями или абзацами), а с целым текстом. В малом фрагменте 
одно- и двухразовым употреблением повторяемость слова ограничится, тогда как по мере 
развертывания текста новые единицы вводятся в него все реже, а уже употребленные имеют 
тенденцию использоваться повторно. Иными словами, текст работает на себя: сам факт 
многократной повторной встречаемости превращает слово в текстовый сегмент. Повтор слова 
является оптимальным средством его усвоения. 

Понимание иноязычного текста значительно облегчается, если он читается не малыми 
порциями, раздельными во времени и пространстве на отдельные учебные задания, а прочитывается 
сразу, целиком. Механизм повтора используется при этом на полную мощность: слова, 
представлявшие вначале затруднения, при повторном употреблении включаются  
в прогнозирующую догадку, облегчающую общее понимание основной сути текста.  

Студенты неязыковых вузов к иноязычным художественным произведениям обращаются 
редко, и о роли и значении текста в обучении иностранному языку можно говорить лишь 
применительно к технической и специальной литературе. Для каждой существует своя лексика, 
которая часто повторяется в каждом тексте данной функциональной принадлежности и может 
служить смысловой опорой в процессе его понимания. Это терминология соответствующей 
профессиональной области, пониманию и усвоению которой помогает и владение 
соответствующими знаниями в своей специальности, осведомленностью в текущих внутренних  
и международных событиях. 

При работе с текстом происходит также естественный отбор нужных и наиболее частотных 
лексических единиц. В пределах одного специализированного текста реализуется один и тот же 
лексический состав слов, что позволяет легко отсеять прочие, представленные в словарной статье. 
Путь от содержания к форме позволяет решить несколько задач одновременно: извлечь из текста его 
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общий смысл, усвоить определенную, наиболее частотную лексику, закрепить позиционные связи 
служебных слов.  

Изучение иностранного языка вне общения с его носителями, вне его постоянного 
окружения делает овладение литературной иноязычной нормой без регулярной и широкой опоры на 
текст вообще нереальным. Поддержание ранее достигнутого уровня, активное владение 
иностранным языком вне естественной языковой среды становится возможным и осуществимым 
через постоянное обращение к тексту. Поэтому много читать на иностранном языке – один  
из способов овладения им.  
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Для детального изучения процесса эстетического воспитания школьника обратимся  
к исходному определению эстетики. В «Толковом словаре» Т. Ф. Ефремовой данный термин 
понимается как «философское учение о сущности и формах прекрасного в искусстве, 
художественном творчестве, природе и в жизни; система взглядов на искусство или на какой-либо 
его вид, которой придерживается кто-либо; красота, художественность в чем-либо» [1]. 

Известный русский педагог и педагогический психолог Б. Т. Лихачев в своей книге «Теория 
эстетического воспитания школьников» ссылается на определение, данное К. Марксом: 
«Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творчески активной 
личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, 
безобразное в жизни, в искусстве, жить и творить «по законам красоты» [2]. 

Урок иностранного языка открывает для учителя множество возможностей реализации 
эстетического воспитания школьников. Так, в качестве примера приведем видео-экскурсию в один 
из знаменитых музеев мира, Лувр. Технологии, которые сегодня во многом помогают учителю 
создавать неповторимые уроки, дают возможность учащимся совершить тур по французскому 
музею, не выходя за пределы класса.  

Методически, виртуальная экскурсия будет включать в себя несколько этапов. Первый – 
подготовка. Школьная основная образовательная программа предполагает изучение культуры 
страны изучаемого языка, в частности, достопримечательности и культурные памятники. Используя 
потенциал иностранного языка, учитель организует урок так, чтобы учащиеся познакомились  
с художественным направлением (например, импрессионизмом), изучили его известных 
представителей и определили особенности данного течения. Второй этап – формирование активной 
позиции школьника, что предусматривает его самостоятельную работу: выбор одной картины 
представителя импрессионизма, подбор информации о ней, сопоставление с данными биографии 
художника. На третьем этапе обучающиеся презентуют выбранное произведение искусства на 
французском языке. Выбор формы презентации, ее наполнение будут свидетельствовать  
о творческом подходе школьников, об их готовности воспринимать прекрасное. Четвертый этап – 
онлайн-экскурсия в Лувр. На уроке французского языка школьники получают возможность увидеть 
своими глазами жизнь музея. Поиск, отбор информации мотивируют учащихся изучать 
произведения мировой художественной культуры, а само восприятие экскурсии приобретет 
осознанный, осмысленный характер. Обучающиеся могут самостоятельно провести экскурсию на 
французском языке. На заключительном, пятом, этапе целесообразно провести рефлексию, где 
каждый сможет высказать собственное мнение о проделанной работе, об увиденном в музее  
и собственном отношении к происходящему. 

Таким образом, подобный урок формирует у обучающихся эстетическое восприятие, 
ориентирует их в системе ценностей культуры страны изучаемого языка. Принцип соизучения языка 
и культуры на базе диалога культур предполагает формирование эстетической культуры путем 
овладения произведениями мировой художественной культуры, отражающей в себе духовно-
нравственное достояние разных народов. Знакомясь с образцами мировой художественной 
культуры, школьник учится уважительно относиться к культурам других стран, осознавать, что его 
родная культура отличается от остальных, но это не создает «ранжирования» культур: каждая из них 
уникальна и ценна [3, с. 125]. 
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