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Введение

Современная методика в процессе обучения русскому языку как

иностранному особое внимание уделяет ли чности учащегося и своё отражение

находит в требование в индивидуализации, которая должна пронизывать

учебный процесс. Основой индивидуализации является учёт психологической

структуры личности, рассматриваемой как субъект деятельности, который сам

формируется и в общении с другими людьми и который определяет характер

деятельности и общения.

Изучение иностранного языка сегодня становится необходимостью,

вызванной процессом политической и экономической интеграции. Если

человек владеет практическими навыками какого-либо иностранного языка, то,

конечно, это будет способствовать формированию его как личности,

социальной адаптации к меняющимся условиям многоязычного мира.

Текстообразующий подход используется во многих методиках преподавания

РКИ. Изучаются художественные тексты, тексты рекламы, текстовые

материалы современных учебников. В области РКИ текст уже не просто

рассматривается как учебный материал, но и как учебная единица, играющая

важную роль в языке. Использование текстов при обучении русскому языку как

иностранному развивает навык владения иностранным языком. В работе с

текстом на уроке иностранного языка принято выделять содержательные и

структурные характеристики текста и основанные на нём речевые образования.

Логико-структурная схема темы представляе т собой отражение в данной теме

отношений и взаимосвязей между явлениями, предметами, их свойствами в

реальной действительности, или изображение предметного содержания

Одной из важных методических проблем при обучении иностранных

студентов русскому языку,  а также дисциплинам по профилю их будущей

специальности является проблема переноса сформированных навыков и умений

в различных видах речевой деятельности из учебной ситуации общения в
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реальные ситуации, то есть переходу от учебной деятельности к

самостоятельной коммуникативно-когнитивной деятельности.

Конечной целью языковой подготовки иностранных студентов в вузе

является формирование у них компетентного владения русским языком как

средством овладения будущей специальностью. Понятие коммуникативной

компетентности определяется как развивающийся и в значительной мере

осознаваемый опыт общения между людьми, который актуализируется и

формируется в условиях непосредственного человеческого взаимодействия.

Коммуникативная компетентность специалиста составляет сло жный комплекс

знаний, навыков и умений: знание норм и правил общения в различных сферах

деятельности, высокий уровень речевого развития, т. е. владение различными

средствами и способами речевого взаимодействия. Конечная цель обучения

иностранных студентов русскому языку как иностранному достигается

поэтапно ранжированными задачами, которые являются производными от цели

языковой подготовки и зависимыми от этапа и профиля обучения.

Изучение русского языка как иностранного предполагает учет ключевых

положений лингвокультурологическойнауки, основанных на взаимосвязи языка

и культуры, постижении культурных ценностей, запечатлённых в единицах

языковой системы, устных и письменных текстах. В связи с этим

представляется актуальным обращение на занятиях РКИ к текстам  басни, в

которой в образной форме отражены стереотипы поведения и мышления

носителей изучаемого языка. Использование материала басен в качестве

дидактического способствует развитию культурологической компетенции

вторичной языковой личности.

Басня – это литературный жанр, героями которого являются животные,

наделенные чертами характера, присущими людям. Манера повествования

сюжета носит характер сатирический, где в аллегорической форме

высмеиваются и прямо указываются пороки героев, их неправильное поведе ние,

дурные черты характера, а также результат, к которому это может привести.

Мораль басни — это прямое нравоучение.
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Целью работы является выявление специфики использования текстов

басен в процессе преподавания русского языка иностранным студентам.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие

задачи:

1. Дать характеристику басне как особому литературному жанру.

2. Рассмотреть зарождение жанра басен в зарубежной филологии.

3. Выявить специфику басенного творчества в русской литературе.

4. Проанализировать основные средства художественной

выразительности, характерные для басни.

5. Рассмотреть основные методы работы с аутентичным текстом басни на

уроках РКИ.

6. Выявить прецедентные феномены, возникшие в текстах басен

И.А. Крылова.

7. Разработать учебную экскурсию по местам И. А. Крылова в Санкт -

Петербурге.

Специфика заключается прежде всего в рассмотрении языковых средств

передачи культурной информации в баснях И.А. Крылова и в сопоставлении

древнегреческих басен Эзопа и русских бас ен И.А. Крылова.

Объект исследования – тексты басенного жанра как перспективный

источник обогащения культурного и словарного запасов студентов.

Предмет исследования – специфика использования текстов басен в

процессе преподавания РКИ.

Новизна работы обусловлена введением нового исследовательского

материала. Элементом научной новизны исследования является разработка

учебной экскурсии по местам И.А. Крылова в Санкт -Петербурге.

В результате проведенного исследования предложен возможный вариант

лингвометодического определения жанра басни, систематизированы

особенности басен И.А. Крылова, выявлены прецедентные феномены,

возникшие в текстах басен И.А.Крылова, разработана учебная экскурсия по

местам И. А. Крылова в Санкт-Петербурге.



6

Практическая значимость  заключается в том, что данные материалы

могут быть использованы в практике преподавания РКИ, при организации

занятий на практических и семинарских занятиях в учебных заведениях

различного типа.
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Глава 1. Теоретические основы изучения басен в курсе русского языка

как иностранного

1.1 Басня как особый литературный жанр

Истоки развития басни уходят в глубокую древность. В литературе

Древней Греции, Рима, Древней Индии мы находим первые моралистичес кие

жемчужины аллегорического содержания. Проанализировав античную

литературу, можно утверждать, что басня в своем развитии имела

определённую последовательность.

Приведем для сравнения несколько толкований басни, взятых из разных

источников.

1. «Басня – краткий нравоучительный стихотворный или прозаический

рассказ, в котором есть аллегория, иносказание» [18].

2. «Стихотворный рассказ происшествия, в котором действующими

лицами обыкновенно бывают или животные, или твари неодушевленные. Цель

сего рассказа — впечатление в уме какой-нибудь нравственной истины,

заимствуемой из общежития и, следовательно, более или менее полезной»  [13].

3. Басня — стихотворное или прозаическое литературное произведение

нравоучительного, сатирического характера. В конце басни сод ержится краткое

нравоучительное заключение — так называемая мораль. Действующими

лицами обычно выступают животные, растения, вещи. В басне высмеиваются

пороки людей [8].

4. «Басня – небольшой, обычно стихотворный рассказ дидактического

назначения. Баснописец достигает нравоучительной цели путем осмеяния

каких-либо пороков, изображаемых, как правило, в аллегорической форме.

Носители морального уродства и социального зла представлены в басне чаще

всего в образе животных» [9].

В словаре Владимира Ивановича Дал я дано несколько иное определение

басни:
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«Баснь или басня ж. (баять, баса, прикраса,) вымышленное происшествие,

выдумка, рассказ для прикрасы, ради красного (баского) словца;

иносказательное, поучительное повествование, побаска, побасенка, притча, где

принято выводить животных и даже вещи словесными…» [21]

 Первый вопрос, возникающий после прочтения данных определений, -

вопрос о форме произведения. Басня – это стихотворный или прозаический

рассказ? Три из пяти дефиниций говорят, что форма этого жа нра может быть

различной, другие два упоминают только о стихотворной форме. Чтобы

разрешить это противоречие, достаточно вспомнить басни Эзопа, который

были написаны прозой. При этом во всех определениях выявляется явное

сходство: все источники говорят о н равоучительном характере этого жанра и о

присутствии в нем аллегории.

Басня – жанр дидактической литературы, получивший расцвет в

классицизме и просветительстве. В басне два начала – художественное

(рассказ) и логическое (мораль). Без них басня как жанр не  существует:

уничтожение одного или другого ведет к гибели жанра. Но соотношение между

художественным и логическим, между рассказом и моральным выводом может

быть различным. В истории басни исследователи басен и сами баснописцы

басни выдвигали на первый план то рассказ, то мораль[9].

Большая советская энциклопедия дает басне следующее определение:

«Басня, литературный жанр;  краткий, обычно стихотворный рассказ, в

иносказательной форме, сатирически изображающий человеческие поступки и

отношения. Басня близка к притче и апологу. Персонажи басни, помимо

людей,- животные, растения, вещи. В начале или концовке басни обычно даётся

афористичный нравоучительный вывод ("мораль")».

Основной задачей басни является высмеивание человеческих недостатков,

пороков общественной жизни. Решается эта задача при помощи определённых

художественных средств, одно из которых - аллегория, или иначе иносказание.

Так повелось со времен Эзопа и его иносказательных басен. Поэтому героями

басен бывают животные, птицы и реже - люди.



9

Характерная для басни черта - наличие морали, в которой заключена

главная мысль, обращенная к читателю. Как правило, мораль рас полагается в

конце басни и служит ее выводом, логическим заключением.

Главными особенностями басни являются:

 наличие морали;

 иносказательное повествование;

 типичность описываемой ситуации;

 характерные действующие лица;

 высмеивание человеческих пороков.

Об иносказании в баснях В. А. Жуковский писал следующее:

«Животные представляют в ней человека, но человека в некоторых только от-

ношениях, с некоторыми свойствами, и каждое животное, имея при себе свой

неотъемлемый постоянный характер, есть, так сказать, готовое и для каждого

ясное изображение, как человека, так и характера, ему принадлежащего. Вы за-

ставляете действовать волка - я вижу кровожадного хищника; выводите на

сцену лисицу - я вижу льстеца или обманщика...».

В статье "О басне и баснях Крылова" В. А. Жуковский указал четыре

главные особенности басни: первая черта басни состоит в том, что животные

олицетворяют не определенного человека, а конкретную черту человеческого

характера. Так, Осел воплощает глупость, Слон - неповоротливость, Свинья -

невежество, Стрекоза - легкомыслие. По мнению Жуковского, цель басни -

помочь читателю на простом примере разобраться в сложной жизненной

ситуации.

Вторая особенность басни, - пишет Жуковский, - заключается в том, что

"перенося воображение читателя в новый мечтательный мир, вы доставляете

ему удовольствие сравнивать вымышленное с существующим (которому

первое служит подобием), а удовольствие сравнения делает и самую мораль

привлекательною". То есть читатель может оказаться в незнакомой ситуации и

прожить ее вместе с героями.
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Третьей характерной чертой басни является нравственный урок, мораль,

осуждающая порок персонажа.

Четвертая особенность в том, что вместо людей героями басни являются

животные и предметы.

Великий русский критик В. Г. Белинский писал о басне следующее:

«Басня есть поэзия рассудка. Она не требует глубокого вдохновения, которое

производится внезапным проникновением в таинство абсолютной мысли; она

требует того одушевления, которо е так свойственно людям с тихою и

спокойною натурою, с беспечным и в то же время наблюдательным характером

и которое бывает плодом природной веселости духа. Содержание басни

составляет житейская, обиходная мудрость, уроки повседневной опытности в

сфере семейного и общественного быта…

Во времена псевдоклассицизма басню почитали одним из важнейших

родов поэзии и Лафонтена ставили ничуть не ниже Гомера. Из басен брали, в

риториках и пиитиках, образцы низкого, среднего и высокого слога - брали,

вероятно, потому, что тогда верили существованию низкого, среднего и

высокого слога. Теперь другое время. Однако ж и теперь никто не сомневается,

что басня есть поэтическое произведение, а баснописец - поэт, который

местами даже может, так сказать, выходить из ограниченн ого характера басни и

впадать в высшую поэзию, смотря по предметам своих изображений».

Басня, как жанр, очень близка к притче и апологу. От притчи и аполога

она отличается завершенностью сюжетного развития, а от других форм

иносказательного повествования - единством действия и лаконизмом

изложения, не допускающей включения подробных характеристик и иных

элементов неповествовательного характера, замедляющих развитие фабулы.

Со стороны сюжета басня часто характеризуется описанием в ней

логически невозможных предметных связей, скажем перенесением на

животных или растения форм человеческого поведения. В этом басня близка к

животному эпосу. Другой причиной, роднящей тематику басни с тематикой

животного эпоса, обнаруживается незамысловатость, однозначность и
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неизменность встречающихся в животном эпосе характеров. Тем не менее,

связь с животным эпосом не является непременной, и уже в древнейших из

дошедших до нас басен наравне с животными действующими лицами

возникают люди и мифические существа.

Существуют два мнения о происхождении басни.

Первое представлено немецкой школой (Отто Крузиус и А. Хаусрат),

второе - североамериканским учёным Б. Э. Перри.

Согласно первому мнению, в басне повествование важнее, чем мораль.

Басня зародилась из сказки о животных, а сказка - из мифа.

Согласно другой точке зрения, в басне важнее мораль. Басня схожа с

пословицами и поговорками - как и они, басня предстает как дополнительное

средство аргументации.

Первая точка зрения восходит к романтической теории Якоба Гримма,

вторая воссоздает рационалистическую концепцию Лессинга.

Значение басни как формы аргументации определил ещё Аристотель в

«Риторике». Аристотель определяет в риторике два способа убеждения -

пример (paradeigma) и энтимему (enthymema), соответственно подобные

индукции и дедукции в логике. Пример делится на пример исторический и

пример вымышленный. Пример вымышленный подразделяется на параболу

(условный пример) и басню (конкретный пример). Разработка басни в теории и

на практике существовала замкнуто в стенах грамматически х и риторских школ,

в публичную ораторскую практику басни не входили.

Российский литературовед и филолог -классик М. Л. Гаспаров в своей

работе «Басни Эзопа» даёт два следующих определения басни, ставшей, по его

мнению, учебной литературой в школах Рима и Г реции.

«Басня есть вымышленный рассказ, являющий образ истины».

«Басня есть риторический рассказ, по существу вымышленный, по

убедительности же склада являющий образ истины и сочиняемый с целью

поучения и пользы».
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Для языка басни характерно: использование  просторечной лексики,

олицетворений, афоризмов. Язык басен прост, лаконичен, приближен к живой

разговорной речи.

Исходя из этого, определяются три самых основных содержательных

признака жанра, укрепившихся за классической басней:

 повествовательность;

 вымышленность;

 назидательность.

По персонажам М. Гаспаров различает следующие три вида басен:

 басни с действующими животными;

 басни с действующими людьми;

 басни с теми и другими.

Басни о животных нередко именуют эзоповыми, а басни о людях –

сибаритскими (происходящими из города Сибариса). Басен о животных

намного больше, чем всех остальных.

Как уже отмечалось, композиционно любая басня состоит из двух частей:

 собственно рассказ, повествование;

 назидание, нравоучение или, как называют в литер атуроведении, мораль.

Мораль басни определяется, по мнению М. Гаспарова, как «сентенция (от

лат. sententia «изречение нравоучительного характера»), прибавляемая к басне и

разъясняющая в ней полезный смысл. Она выводится трояко:

 показательно, например: «эта  басня нас учит: молодость, чуждающаяся

труда, ведёт за собою бедственную старость»;

 умозаключительно, например: «кто так не поступает, тот достоин

осуждения»;

 увещевательно, например: «и ты, дитя моё, избегай того -то и того-то»».

Мораль, находящаяся в начале басни, называется «промифий», мораль в

конце басни - «эпимифий». Эпимифий желательнее, чем промифий: «ведь

юноши, считая себя взрослыми, уклоняются от откровенных поучений; и

вообще ясно, что полезный смысл басни станет показательнее, будучи высказан
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после неё; если же мораль, будучи поставлена спереди, уже оказывает

воздействие на души юношей, то оказывается излишней сама басня».

М. Гаспаров подразделяет мораль на пять основных групп:

1) в мире царит зло: дурного человека не исправить, его нужно сто рониться;

2) судьба изменчива: от судьбы не уйдёшь, и ничто не зависит от человека;

3) видимость обманчива;

4) страсти пагубны;

5) самое лучшее в жизни - довольствоваться тем, что имеешь, и не покушаться

на большее.

Если присмотреться внимательно, то явно просматривается многовековое

влияние библейских заповедей на характеры и поведение людей, и,

следовательно, на басенное творчество, высмеивающее их недостатки. Разве

пятая группа не напоминает десятую заповедь: «Не пожелай…дома ближнего

твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его…»?

Недаром филологами было замечено, что басня естественным образом

проистекает из мифологии и является как бы следующей ступенью ее развития,

применительно к человеческому образу жизни, его характеру и поведению.

Повествовательная часть басни также обладает явной структурой

басенного сюжета. Данная структура нашла своё законченное выражение в

незамысловатой схеме: «Некто захотел нарушить положение вещей так, чтобы

ему от этого стало лучше; но когда он это сделал, оказалось, что ему от этого

стало не лучше, а хуже». Схема басни почти всегда состоит из четырех частей:

 экспозиция;

 замысел;

 действие;

 неожиданный результат.

Чем отчётливее схема действия, тем менее стоящими видятся

индивидуальные особенности его исполнителей. Потому не удивительно, что

герои басен - животные и люди - изображены в них весьма мимолетно и бледно.
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Персонажи басни - субъекты совершенно условные. Он и носители одной

крайне отчётливой характеристики.

В. Г Белинский в статье «О басне и баснях Крылова» так рассуждает об

этом: «Действующими лицами в басне бывают обыкновенно или животные,

лишенные рассудка, или творения неодушевленные.

Предполагаю причины этого в следующем:

Первая: особенность характера, которою каждое животное отличено одно от

другого... Тот мир, который находим в басне, есть некоторым образом чистое

зеркало, в котором отражается мир человеческий. Животные представляют в

ней человека, но человека в некоторых только отношениях, с некоторыми

свойствами, и каждое животное, имея при себе свой неотъемлемый постоянный

характер, есть, так сказать, готовое и для каждого ясное изображение, как

человека, так и характера, ему принадлежащего. Вы заста вляете действовать

волка - я вижу кровожадного хищника; выводите на сцену лисицу - я вижу

льстеца или обманщика, - и вы избавлены от труда прибегать к излишнему

объяснению.

Второе: перенося воображение читателя в новый мечтательный мир, вы

доставляете ему удовольствие сравнивать вымышленное с существующим

(которому первое служит подобием), а удовольствие сравнения делает и саму

мораль привлекательною.

Третье: басня есть нравственный урок, который с помощью животных и

вещей неодушевленных даете вы человек у; представляя ему в пример существа,

отличные от него натурою и совершенно для него чуждые, вы щадите его

самолюбие, вы заставляете его судить беспристрастно, и он нечувствительно

произносит строгий приговор над самим собою».

Самой важной жанровой особен ностью басни является её

аллегоричность. Аллегория - тип образности, основой которого является

иносказание, перенесение характеров и действий на персонажи, не характерные

для таких действий. Аллегорический язык не случайно называют эзоповым

языком, по имени его фактического создателя.
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М. Л. Гаспаров об этом пишет так: «Стиль басен эзоповского сборника

сух, как либретто» [15].

Прозаическая, скупая на выразительность античная басня позднее

уступила место стихотворной басне.

Цель басни — осмеяние человеческих пороков, недостатков

общественной жизни. В иносказательном сюжете басни действующими лицами

чаще являются условные басенные звери.

Басня была так популярна, что с ее существованием связаны многие

предания.

На сегодняшний день, басня - жанр поучительной поэзии, краткая

повествовательная форма, сюжетно завершенная и подлежащая

иносказательному толкованию как иллюстрация к известному жизненному или

моральному правилу.

Освоение авторского отражения окружающего мира в басне приучает с

детства различать добро и зло, формирует у начинающего читателя особое

отношение к миру зла и убеждает его в важности понимания того, когда и как

может трансформироваться реальный мир в басенный.

Именно поэтому классическая басня как учебный материал является

одним из способов познания жизненных отношений, характера человека.

Подводя итоги, можно казать, что басня – это малый эпический жанр с

чрезвычайно богатой историей в мировой литературе, иносказательный

нравоучительный прозаический или стихотворный короткий рассказ. Басня

возникла еще в античную эпоху, но не как литературный жанр: она стала им

значительно позднее. Рассказ из жизни животных использовался в ораторской

речи как «способ убеждения», способ выражения нравственной истины. Такими

были прозаические басни Эзопа и стихотво рные басни Федра, а в новейшую

эпоху - басни немецкого поэта и драматурга Лессинга. Попытки теоретического

осмысления жанра относятся к сравнительно позднему времени: о басне не

говорил Аристотель и о ней не упоминал Буало, а первые определения жанра

встречаются лишь в европейских поэтиках XVIII в. В русской поэтике
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определение басни принадлежит Ломоносову. Но и он смотрел на басню как на

одно из возможных (причем очень важных) средств красноречия (и потому

рассматривал ее не в «Поэтике», а в «Риторике»). И  только Сумароков

рассмотрел басню как литературный жанр в группе так называемых «низких

жанров». Осмеяние недостатков в басне должно носить, по его мнению,

шутливый характер, не содержать грубых нападок: «Склад басни должен быть

шутлив, но благороден».

Позднее писатели и поэты обращались к басне, чтобы с помощью своих

героев, где чаще всего выступают различные животные, высмеивать недостатки

людей, правителей и поучать читателей.

В конце хотелось бы вспомнить слова Николая Васильевича Гоголя:

«Басни – книга мудрости самого народа».

1.2 Зарождение жанра басен в зарубежной филологии

Устойчивую жанровую форму басня приобретает в греческой

словесности. Дошедшие до нас древние сборники басен показывают, что

первоначально басня существовала именно как басня -поучение. Осмеяние, а

затем изобличение (сатира) появились в басне позднее.

Исторически факт зарождения басни как жанра причисляется к V веку до

нашей эры, а создателем ее считается Эз оп – народный мудрец, хромой раб,

живший в VI-V вв. до н.э., который не имел возможности открыто высказывать

свои мысли и поэтому своими короткими поучительными рассказами пытался

повлиять на людей. Эта аллегорическая форма формулировки своих мыслей и

приобрела впоследствии название "эзопова языка". Для многих писателей,

например, для Салтыкова-Щедрина эзопов язык — являлся составной частью

творческого метода литературной деятельности. Но только около II века до н. э.

басни стали записывать, в том числе и б асни Эзопа. В античную эпоху
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известным баснописцем также был признан древнеримский поэт Гораций (65 -8

до н.э.).

Эзоп – наиболее известный древний баснописец, чьи произведения стали

классическими и неоднократно переводились на языки мира. Их сюжеты

послужили основой для творчества многих литераторов последующих эпох.

Оригинальные стихи Эзопа не сохранились. Древнейшие «басни Эзопа»

дошли до нас в позднейших поэтических переработках — (латинской) Федра (I

в.), (греческой) Бабрия (II в.) и (латинской) Авиана ( начало V в.).

«Был ли Эзоп историческим лицом — сказать невозможно. По преданию,

он был рабом, имел безобразную внешность и стал жертвой коварства. О его

мудрости слагались легенды.

Впервые его упоминает Геродот, который сообщает, что Эзоп был рабом

некого Иадмона с острова Самос.

Легендарный баснописец Эзоп, живший в Древней Греции. предложил

«давать поучения» не в форме наставлений, а в другой. Он говорил, что «лучше

это делать не в скучной тираде, описывая человеческие пороки и поступки, а

достаточно изобразить их в коротком живом рассказе – в прозаической или

стихотворной форме - басне».

О его жизни известно немного: ведь он был рабом. Даже век, когда он

жил, определяется приблизительно.

В качестве примера можно привести басню Эзопа  «Лисица и барс»,

показывающую, что тонкость ума лучше, чем красота тела.

«Лисица и барс спорили, кто красивей. Барс на все лады хвастался своей

испещренной шкурой; но лиса ему на это сказала: «Насколько же я тебя

красивее, раз у меня не тело испещренное, а душа изощренная!».

Эзоп не только сочинял, но и собирал народные поучительные и

остроумные истории — басни. Вот одна из них:

Умирая, позвал крестьянин своих сыновей и говорит: «Дети мои, в нашем

винограднике вы найдете все, что я имел». После его смерти сыновья перерыли
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весь виноградник в поисках сокровищ. Клад они не нашли, зато хорошо

вскопанная почва дала обильный урожай винограда. Ведь истинное сокровище

— умение и желание трудиться.

Эзоп отличался не только остроумием, но и мудростью.

Интересна притча Эзопа «Бедняк»:

У бедняка была деревянная статуя бога. «Сделай меня богатым», —

молился он ей, но молитвы его оставались напрасны, и он сделался еще беднее.

Зло взяло его. Схватил он божка за ногу и ударил об стенку головой. Вдребезги

разлетелась фигурка, и из нее высыпалас ь горсть червонцев. Собрал их

счастливец и говорит: «Низок же и глуп ты, по моему мнению: почитал я тебя

— ты не помог мне, хлопнул об угол — послал великое счастье».

В данном случае не менее уместна мораль, содержащаяся в старой

русской пословице: «На Бога надейся, да сам не плошай».

Раб Эзоп не мог в своих баснях прямо указывать на пороки господ,

поэтому заменил их образы животными с соответствующими характеристиками.

С тех пор язык иносказаний именуют Эзоповым. Произведения раба

составлялись в сборник под названием “Эзоповы басни”. Их переписывали,

изучали в школах, разучивали наизусть.

Басни Эзопа представляют собой сборник прозаических произведений,

содержащий не менее 400 басен. Легенды гласят, что по мудрому сборнику

эзоповских басен обучались дети в эпоху Аристофана в Афинах. В чем

особенность сборника? В том, что изложение текстов скучное, без

литературного лоска, но крайне проницательное. Поэтому на протяжении

многих веков многие писатели стремились художественно перевести эти басни.

Благодаря этому эзоповские сюжеты дошли до нас и стали нам понятны.

На русском языке полный перевод всех Эзоповских басен был

опубликован в 1968 году.Самые известные басни Эзопа - «Черепаха и Заяц»,

«Мальчик, который кричал «Волки!»», «Волк в овечьей шкуре».

Почти через семь веков римский поэт Федр переложил его басни в

стихотворную форму и издал в отдельном сборнике. Так родился жанр
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латинской стихотворной басни. Наряду с переводными баснями Федр включил

в свои сборники не только басни, но и занимательные рас сказы

анекдотического характера. У него меньше басен о животных и больше басен о

людях. Особое внимание Федр уделял морали басни. Она для него важнейшая

часть басни, и иногда басня превращалась у него в простой монолог на

нравственные темы. Развивая морали стическую сторону басни, Федр достиг

значительного богатства идейного содержания басни. Римский баснописец

стремился к краткости, сжатости, точности и определенности басни. Федр

расширил круг басенных сюжетов, многие из которых были им самостоятельно

сочинены, а не переведены из Эзопа.

Бабрий (др.-греч. Βάβριος, лат. ValeriusBabrius; Валерий Бабрий) —

древнегреческий поэт-баснописец италийского происхождения, живший во II

веке нашей эры на востоке Римской империи предположительно на территории

Сирии.

Известен Бабрий стихотворным изложением басен, написанных Эзопом и

другими авторами. В дальнейшем писал и собственные басни. Для написания

своих стихов Бабрий использовал холиямб («хромой ямб»). Бабрий хотел этим

возвести свою литературную родословную к Каллимах у и его традиции. Для

большинства сохранившихся басен Бабрий использовал литературную koine, в

котором также присутствуют ионийские элементы (в целях архаизации). В

баснях Бабрия олимпийские боги описаны с иронией.

Бабрий развивает повествовательный элеме нт басни в ущерб

назидательности, приближая басню к сказке. В литературном плане для его

творчества характерен эстетизм, в идейном — аристократизм.

Всего до нашего времени дошло 144 его стихотворные басни, а также 50

басен в прозаическом пересказе. 123 его  басни сохранились в Афонской

рукописи (CodexAthous), которая была найдена в 1840 году в монастыре на горе

Афон. Также некоторые из его басен находятся в CollectioAugustana.

21 басня реконструирована Luzzatto из сохранившихся фрагментов.
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Подлинник басен известен по латинским переработкам, был издан в 1844

году Буассоннадом, переиздания в 1879 и 1897 годах — Отто Крузиус «De B.

aetate». На русский язык басни Бабрия переводил М. Л. Гаспаров.

Тексты басен и упоминания Бабрия найдены в египетских папирусах II в .

(одни из самых ранних списков), на восковых табличках из Пальмиры, уже в III

веке они изучались в античных школах, это сделало Бабрия хрестоматийным

писателем.

В IV в. Бабрия цитируют Либаний, Фемистий, Василий Кесарийский. В

Византии ещё в IX веке его б асни перелагали в ямбические четверостишия

Игнатий Диакон и его подражатели. К IX —X вв. относится Афонская рукопись.

После этого его басни постепенно вытесняются прозаическими.

Позднее на долгие и долгие века жанр басни был не востребован

литераторами. И только в XVII веке французский писатель Лафонтен (1621 -

1695) вновь возродил жанр басни. За основу многих своих басен Жан де

Лафонтен взял сюжеты басен Эзопа. Но французский баснописец, используя

сюжет античной басни, создает басню совершенно по -новому. В отличие от

иносказаний Эзопа, Лафонтен раздумывает, описывает, постигает

совершающееся в мире, а не жёстко поучает читателя. Он сконцентрирован

более на чувствах своих героев, чем на нравоучении и сатире. [9]

Приведенные ниже слова Лафонтена из басни «Осел и  Воры», пожалуй, не

потеряли своей актуальности и сейчас (да и, к сожалению, вряд ли вообще,

когда-нибудь её потеряют):

«…Державы сильные со слабою страной?!

Из-за нее заводят спор между собой,

Одна другую в битвах поражают,

И обе ничего не достигают;

А третий кто-нибудь без шума и хлопот

Добычу их себе берет».
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Скорее всего, крылатая фраза Отто Фон Бисмарка (рейхсканцлера

Германии 1871-1890 гг.) «Революцию замышляют романтики, осуществляют

фанатики, а плодами её пользуются мерзавцы", родилась именно под

воздействием творчества Лафонтена.

Басни Лафонтена замечательны своим разнообразием, ритмическим

совершенством, умелым использованием архаизмов (возрождающих стиль

средневекового "Романа о Лисе"), трезвым взглядом на мир и глубоким

реализмом.

Жан Лафонтен менее всего моралист и, во всяком случае, мораль его не

возвышенная; он учит трезвому взгляду на жизнь, уменью пользоваться

обстоятельствами и людьми, и постоянно рисует торжество ловких и хитрых

над простоватыми и добрыми; сентиментальности в нём абсолютн о нет — его

герои те, кто умеет устроить свою судьбу. Но не в этой грубой, утилитарной

морали значение басен Жана Лафонтена Они велики своими художественными

достоинствами; автор создал в них «комедию в сто актов, перенеся на сцену

весь мир и все живые существа в их взаимных отношениях». Он понимал

людей и природу; воспроизводя нравы общества, он не громил их как

проповедник, а отыскивал в них забавное или трогательное. В

противоположность своему веку, он видел в зверях не механические существа,

а живой мир, с богатой и разнообразной психологией. В его баснях живёт вся

природа. Под видом звериного царства он, конечно, рисует человеческое, и

рисует тонко и метко; но в то же время его звериные типы в высшей степени

выдержанны и художественны сами по себе [9].

Художественному значению басен Жана Лафонтена способствует также

красота поэтических вступлений и отступлений Лафонтена, его образный язык,

свободный стих, особое искусство передавать ритмом движения и чувства и

вообще удивительное богатство и разнообразие  поэтической формы. Данью

галантной литературе стало прозаическое произведение Жана Лафонтена -

повесть «Любовь Психеи и Купидона» (LesamoursdePsych éetdeCupidon),
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являющаяся переработкой сказки Апулея об Амуре и Психее из его романа

«Золотой осёл».

Спустя столетие, в Германии XVIII века к жанру басни обращается поэт

Готхольд-Эфраим Лессинг (1729-1781). Подобно Эзопу его басни написаны

прозой. Объявляя войну творчеству Лафонтена, чьи басни являлись

грациозными новеллами, украшенными богатым орнаментом, Лесс инг называл

их «охотничьим луком, в такой степени покрытым красивой резьбой, что он

потерял свое первоначальное назначение, сделавшись украшением гостиной».

В статье «Рассуждения о басне» (1759) Лессинг говорил: «Повествование в

басне должно быть сжато до предельной возможности; лишенная всех

украшений и фигур, она должна довольствоваться одной только ясностью".

Блистательная краткость Лессинга (а, «Краткость – сестра таланта» по

выражению А. П. Чехова) предстает, например, в его басне «Обезьяна и

лисица»:

«- Назови-ка мне такого умника среди зверей, которому я не могла бы

подражать! - хвалилась обезьяна  лисице.

Лисица же возражала:

- А ты попробуй назвать того недостойного зверя, которому придет в голову

подражать тебе!

Писатели моей страны!.. Надо ли гово рить еще яснее?»

Всего две фразы, а сколько в них смысла, ясности изложения и тонкой

ироничности!

Как просветитель, Лессинг выдвинул на первый план серьезное,

морально-воспитательное значение басни. Цель басни с его точки зрения —

наглядное изображение при помощи какого-нибудь частного случая

определенной моральной истины. Вся композиция басни должна быть

подчинена этой цели: басня должна быть максимально кратка и точна, чтобы

ничто не отвлекало в ней внимание читателя от нравственной идеи. "Краткость,

— пишет Лессинг, — душа басни". Таковы басни Эзопа. Свои собственные

басни Лессинг пишет в прозе, иллюстрируя ими свою теорию. В теоретических
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воззрениях Лессинга и в его баснях наряду с тяготением к реализму сказалось

значительное влияние рационализма, харак терного для просветителей.

Драматическое творчество ГотхольдаЭфраима Лессинга и его вклад в

развитие драматургии известно во всём мире. Однако Лессинг -баснописец

знаком только узкому кругу специалистов.

Подводя итог, можно сказать, что все начиналось с пер евода басен Эзопа.

Его последователи учились, переводя его творения, и обогащали литературу

привнося в неё в дальнейшем свои творения и выработав на основе его басен,

жанр басни такой какую мы видим её в настоящее время.

Каждый из выше перечисленных басноп исцев внес свой огромный вклад

в жанр басни переводя, дополняя и изменяя её.

1. 3 Специфика басенного творчества в русской литературе

В русскую литературу басня проникла несколько столетий назад. Уже в

XV—XVI веках пользовались популярностью басни, пришедшие через

Византию с Востока. В дальнейшем стали известны и басни Эзопа,

жизнеописания которого были в большом ходу в XVII и XVIII столетиях

(лубочные книги).

В русской литературе основы национальной басенной традиции заложил

А.П. Сумароков (1717–1777). Сумароков был одним из известных баснописцев,

которые не только наследовали своих предшественников, подражая творчеству

Эзопа и переделывая работы древнегреческих поэтов как это делал Кантемир и

Тредиаковский. Сумароков был талантливым человеком, котор ый один из

первых среди писателей сделал серьезный шаг вперед и стал писать

собственные небольшие произведения. Свои короткие сценки, что напоминали

обыденную жизнь и были написаны грубоватым языком. Их он называл

притчами.

Его поэтическим девизом были сл ова: "Доколе дряхлостью иль смертью

не увяну, Против пороков я писать не перестану...". В это же время в русской
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литературе основы национальных басенных традиций закладываются А. П.

Сумароковым (1717-1777). Его слова: "Доколе дряхлостью иль смертью не

увяну, против пороков я писать не перестану...", - как нельзя точнее выражают

суть его поэтического творчества.

Характерным примером его слога может служить басня «Филин»:

«В павлиньих перьях Филин был

И подлости своей природы позабыл.

Во гордости жестокой

То низкий человек, имущий чин высокой».

Тончайшая характеристика высокомерия глупца! Трудно сказать точнее в

нескольких словах. (Авторские знаки препинания сохранены).

Он создал 378 басен, большинство из которых было издано при его жизни (2

части «притч» напечатаны в 1762, 3 часть — в 1769). Это небольшие живые

сценки, написанные вольным стихом и несколько грубоватым языком. По

утверждению автора, этого требовал низкий штиль, к которому относились

басни. Сами произведения очень напоминали натуралистическую сце нку из

обыденной жизни, да и сюжет происходил из фольклора, что также придавало

произведениям народный характер.  Наполненные злободневным сатирическим

содержанием, написанные простым (с включением «низких» слов), живым

языком, близким к разговорному, басни  Сумарокова заслужили высокую

оценку его современников. Например, Н.И. Новиков: «Притчи его почитаются

сокровищем российского Парнасса; и в сем роде стихотворения далеко

превосходит он Федра и Жан Де Лафонтена, славнейших в сем роде».

В 1731 году Антиох Кантемир написал, подражая Эзопу, шесть басен.

Также с баснями выступали Василий Тредиаковский, Александр Сумароков

(первый дал подражания Эзопу, второй — переводы из Лафонтена и

самостоятельные басни).

Имя автора - И. И. Хемницера стало известно широкому читателю лишь

спустя два десятилетия, когда книгу переиздали после смерти поэта. Основные

черты его басен хорошо выражаются в эпиграфе ко второму сборнику: «В
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природе, в простоте он истину искал…» Для поэта важнее были точность и

логическое выражение мысли , что ограничивало его в выборе выразительных

средств. Многие отмечали, что, в отличие от Сумарокова с его «мужицким»

разговором, язык Хемницера больше походил на дворянскую речь, более

сглаженную и изящную.

Язык Дмитриева отличается особой легкостью, плав ностью и хорошим

вкусом, а герои-животные изъясняются остроумно и вместе с тем мило. Он, как

и его предшественники Сумароков, Фонвизин, Державин, реформировал язык и

дал основу для творчества всем известного поэта — баснописца Крылова.Не

случайно его называли реформатором в области поэтического языка и

основоположником салонной басни.

В русской литературной критике сохранилось мнение, что эти известные

баснописцы сумели реформировать язык произведений этого жанра и заложили

основы для формирования творчест ва другого известного поэта.

В конце XVIII века на горизонте русского басенного творчества

вспыхнула звезда таланта Ивана Андреевича Крылова (1769 -1844). Мастер

слова, легко и точно передающий и картины пейзажа, и нюансы диалога героев,

где-то мягко ироничный, где-то жестко высмеивающий, он недаром считается

корифеем русской басни. Не существует, наверное, ни одного человеческого

порока, который не был бы высмеян И. А. Крыловым. Крылатые слова его

басен ушли в народ, цитируются и будут цитироваться до тех п ор, пока

существуют пороки.

Басни Ивана Андреевича Крылова по праву считаются высшими

образцами этого жанра на русском языке. В них нашли свое отражение опыт,

сознание и нравственные идеалы русского народа, особенности национального

характера. Это выразилось не только в оригинальной трактовке традиционных

сюжетов, но прежде всего в том языке, которым написаны басни. В языке

крыловских басен ярко проявилась живая народная речь. Именно благодаря

басням Крылова она стала осознаваться как один из необходимых ис точников

русского литературного языка.
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Иван Андреевич Крылов считал, что искоренить пороки человечества

можно через их осмеяние. В его баснях высмеиваются жадность, невежество,

глупость. Но Крылов по сравнению с Эзопом и Лафонтеном не ограничивается

только простыми аллегориями. Образы животных у Крылова играют более

важную роль — они несут в себе не только отдельные черты, но и целые

характеры. Басни Крылова имеют не только бытовой характер, чисто бытовыми

можно назвать лишь некоторые из них.

У Крылова есть исторические и социальные басни, в которых образы

животных получают совсем другое назначение. Прежде всего эти басни также

высмеивают людские пороки через аллегорические образы животных. Но во

многих исторических баснях в персонажах животных угадывается у же целый

характер, дается намек на определенного человека. Например, в басне

"Воспитание Льва" Лев-отец — не только воплощение силы, мужества. Он еще

и царь зверей, это создает в басне определенный подтекст (имеется в виду

воспитание Александра I швейцарце м Лагарпом). Лев-отец выступает здесь не

только как грозный царь, но и как заботливый, но недалекий отец, который

поручил воспитание своего сына птице, забыв о том, что царствовать -то сын

будет над зверями. В образе льва -отца обрисован целый характер, со в семи его

достоинствами и недостатками, а не одно лишь какое -нибудь свойство

человеческой натуры.

Образы животных у Крылова можно сравнить с образами животных в

сказках Салтыкова-Щедрина, где подчас, не зная исторической подоплеки,

трудно угадать назначение этого образа в произведении.

Теперь можно сделать вывод, что человек не отделим от своего

социального положения, поэтому образы животных можно классифицировать

как метафоры определенных социальных уровней. Цари, вельможи, чиновники,

"маленькие люди" также нашли, свое метафорическое отражение в образах

животных у Крылова. Например, в басне "Лев и барс", где лев и барс —

выходцы из высших слоев общества, лиса и кот — из чиновничества. Сюда же

можно отнести басню "Волк и ягненок". "У сильного всегда бессильны й
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виноват", — гласит мораль этой басни. Образ ягненка использован не только

как "Агнец Божий" — аллегория слабости и беззащитности. Этот образ еще и

предстает как метафора определенного социального уровня, возможно, мелких

чиновников.

Итак, широко используемые Крыловым образы животных с разными

характерами указывают на реалистическую основу крыловской басни. Реализм

Крылова, связь его басен с народной основой придает его басням русский,

национальный дух. Образы животных, которые подчас на иллюстрациях

бывают изображены в русских национальных костюмах, несут в себе

сатирическую типизацию черт русского национального характера  [17].

Хотя в баснях действуют животные, птицы или предметы, мы понимаем,

что речь идет о людях. Автор помогает нам оценить их поступки.

Вклад, внесенный Иваном Андреевичем Крыловым в русскую литературу

и русскую историю, неоценим. И поэтому повторим вслед за литературным

критиком Петром Вяземским, писавшем о Крылове: «Россия радовалась и

гордилась им и будет радоваться и гордиться им, доко ле будет процветать наш

народный язык и драгоценно будет русскому народу русское слово».

В основу становления мировой басенной культуры легли басни Эзопа,

которые разбрелись по всему свету. Они явились тем богатым источником, из

которого черпали мотивы и сюжеты многие последующие баснописцы: Жан де

Лафонтен, И.И. Хемницер, И.А. Крылов, С.В. Михалков, В. Шебзухов, В.И.

Холменко и многие другие.

Нравственное воспитание является ведущим направлением всей системы

формирования личности студента. Нравственное вос питание ставит целью

формирование соответствующего сознания и духовной культуры личности;

усвоение принципов общечеловеческой морали, в основе которой лежат идеи

правды, справедливости, доброты, трудолюбия, уважения к родителям,

женщине-матери, готовности к согласию, миру, гармонии. И среди множества

нравственных задач важными являются развитие у человека умений, навыков и
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привычек культурного поведения в обществе. Эти задачи успешно решаются на

занятиях при изучении басен.

Ведь воспитательный потенциал  басни заложен в самом ее жанре: басня –

это иносказательный рассказ поучительного характера, художественное

произведение, которое, рисуя жизнь животных, птиц, рыб, осуждает поступки,

случающиеся у людей. Эта условность становится понятной, когда студенты

прочитывают мораль. Итак, персонажами басен могут быть животные, птицы,

рыбы, а также и люди, предметы. В.Г. Белинский утверждал, что «в них вся

житейская мудрость, плод практической опытности, и своей собственной, и

завещанной отцами из рода в род…».

Изучение нравственной составляющей басни очень похоже на

загадывание загадок, то есть на одну из распространенных форм игры, поэтому

непринужденно усваивается студентами. Басня – это иносказание, причем

умышленно завуалированное образами, которые следует разга дать. Басня —

произведение в целом представляющее собой загадку, созданную по

определенным правилам. «Видимый», поверхностный пласт загадки – легко

узнаваемые реалии, но их буквальное восприятие не дает художественной

информации, поскольку она спрятана за едва уловимыми нитями и требует

развитого абстрактного, ассоциативного мышления. Обсуждая моральную

проблему по басне, преподаватель может показывать ее с разных сторон –

позитивной и негативной или нейтральной и способствовать осознанию

ответственности за каждое слово и поведение.

Каждая из программ изучения басен хранит в себе огромный потенциал

нравственного воспитания. И основная задача преподавателя – не

формализовать воспитательный аспект, а актуализировать, сделать мораль

каждой басни нравственным убеждением студента.

Например, в процессе изучения басни «Ворона и Лисица» И. А. Крылова,

с которой студенты знакомятся на уроках РКИ, важно не только рассмотреть

сложный замысел произведения и художественно -изобразительные средства, а

и направить студентов на понимание, осознание и усвоение моральных
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постулатов басни. В связи с этим необходимо обратить внимание на образ

Лисы в устном народном творчестве, на качества, которые приписываются

этому животному. В процессе анализа басни студенты должны обратить

внимание на то, что характерной особенностью персонажей является

неискренность, угодничество, приспособленчество, откровенная лесть.

Студенты  должны отметить, что, высмеивая эти человеческие недостатки,

баснописец словам «голубушка», «носок», «голосок», «гл азки», «милый»,

«красавица» придает особого иронического звучания. Слова с уменьшительно -

ласкательными суффиксами используются для того, чтобы подчеркнуть

неискренность, лживость слов героев басни.

Актуальность басен И.А.Крылова в наши дни в том, что он см ог

объяснить в своих произведениях всю русскую жизнь и оценить ее с точки

зрения простого народа. Он учит людей лучше узнавать самих себя, помогает

устранять недостатки, учит мудрости жизни, любви к народу.

Рассмотрим басню Эзопа «Стрекоза и муравей» и эту  же басню в

трактовке И.А. Крылова.

Осенью у муравьев подмокла пшеница: они ее сушили. Голодная стрекоза

попросила у них корму. Муравьи сказали: «Что ж ты летом не собрала корму?»

Она сказала: «Недосуг было: песни пела». Они засмеялись и говорят: «Если

летом играла, зимой пляши».

Сравнение басен Эзопа и Крылова показывает, что мораль по их смыслу

абсолютно одинакова. Только у Крылова ответ муравья ещё более ироничен и

насмешлив, чем у муравьёв Эзопа.

Сходство: одинаковый смысл морали. Различие: объём басни Крылова в

10 раз больше; басня Крылова сопоставима с комедией; «пуант» у Крылова

более ироничен и насмешлив.

Басни Эзопа необычайно кратки: 3 -7 строк, а у Крылова 30 и более строк.

Причём великий русский писатель создаёт целые небольшие комедии или

сценки. В его баснях есть завязка, кульминация и развязка. В басне «стрекоза и

муравей» перед завязкой-просьбой стрекозы: «НЕ оставь меня, кум, милый!
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Дай ты мне собраться силой…»- есть экспозиция – описание картины поздней

осени и печальное положение голодной ст рекозы:

Попрыгунья Стрекоза

Лето красное пропела;

Оглянуться не успела,

Как зима катит в глаза.

Помертвело чисто поле;

Нет уж дней тех светлых боле,

Как под каждым ей листком

Был готов и стол, и дом.

Всё прошло: с зимой холодной

Нужда, голод настает;

Стрекоза уж не поет:

И кому же в ум пойдет

На желудок петь голодный!

Далее рассмотрим басню Эзопа «Ворон и лисица» и басню И.А. Крылова

«Ворона и лисица».

Басня Крылова «Ворона и лисица» и по теме, и по названию похожа на

басню Эзопа «Ворон и лисица». Но эзопов ский ворон добыл кусок мяса, а в

крыловской вороне «где –то бог послал кусочек сыру». Разночтения есть и в

отдельных деталях. У Эзопа: лисица, хвалит ворона за рост и красоту, обещая

ему стать царём, если у него есть голос. А в басне “носок” вороны, предпо лагая,

что у неё “и, верно, ангельский быть должен голосок!” Очень остроумно

заканчивается басня у Эзопа лисица подхватывает мясо, говорит:

-Ах, ворон, коли бы ещё у тебя, и ум был, быть бы тебе царём.

В басне Крылова вместо этой фразы очень краткое и выразительное

заключение:

“ Сыр выпал- с ним была плутовка такова”

У И.А. Крылова в басне предшествует мораль – нравоучительный вывод,

которого нет у Эзопа:
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“ Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок”

Зачем же нужна эта отдельная мораль в басне Крылова?

Впервые напечатанная в 1808 году, эта басня высмеивает лакейство,

низкопоклонность и угодничество, которые в те времена были общественным

злом, особенно сильным в чиновничьей среде .

И.А. Крылов привил басню Эзопа к потребностям русской литературы и

русского народа бороться против пороков именно Российского государства, что

следует из морали в басне “Ворона и Лисица”.

«Волк и ягнёнок». Сходство: тема, сюжет, результат конфликта.

Различия: наличие в басне Крылова морали в начале и «пуанта» в конце.

Больше всего сходства с басней Эзопа, мы видим в басне Крылова “Волк

и Ягнёнок”, хотя русская басня по объёму во много раз превосходит историю,

созданную Эзопом.

И в этой басне, в отличие от текста Эзопа, есть отдельная мораль:

“ У сильного всегда бессильный виноват:

Тому в Истории мы тьму примеров слышим.

Но мы Истории не пишем;

А вот о том как в басне говорят.”.

Басня “Волк и ягнёнок” впервые напечатана в 1808 году. И.А.Крылов

использует широко распространённый басенный сюжет. Не случайно была

выбрана для перевода именно эта басня о безнаказанности и произволе

“сильных”. В те времена в России особенно обострились социальные

противоречия. Поистине, крестьянин перед дворянином был как беззащит ный

ягнёнок пред волком: “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”.

Произведем сравнительный анализ одноименной басни И.А.Крылова и

Эзопа.
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Сюжеты басен древнегреческого баснописца Эзопа составили основу

сюжетов басен И. Крылова,  сопоставим мораль басни  Эзопа  и И.А. Крылова

«Волк и Ягненок»

Волк увидел ягненка, который пил воду из речки, и захотелось ему под

благовидным предлогом ягненка сожрать. Встал он выше по течению и начал

попрекать ягненка, что тот мутит ему воду и не дает пить. Ответил ягненок,  что

воды он едва губами касается, да и не может мутить ему воду, потому что стоит

ниже по течению. Видя, что не удалось обвинение, сказал волк: "Но в прошлом

году ты бранными словами поносил моего отца!" Ответил ягненок, что его

тогда еще и на свете не бы ло. Сказал на это волк: "Хоть ты и ловок

оправдываться, а все-таки я тебя съем!"

Басня показывает: кто заранее решился на злое дело, того и самые

честные оправдания не остановят. (Эзоп)

«Волк и Ягненок»

 У сильного всегда бессильный виноват:

Тому в истории мы тьму примеров слышим

Но мы истории не пишем,

А вот о том как в баснях говорят...

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться:

И надобно ж беде случиться,

Что около тех мест голодный рыскал Волк.

Ягненка видит он, на добычу стремится;

Но, делу дать хотя законный вид и толк,

Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом

Здесь чистое мутить питье Мое

С песком и с илом?

За дерзость такову

Я голову с тебя сорву". -

"Когда светлейший Волк позволит,

Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
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От Светлости его шагов я на сто пью;

И гневаться напрасно он изволит:

Питья мутить ему никак я не могу". -

"Поэтому я лгу!

Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете!

Да помнится, что ты еще в запрошлом лете

Мне здесь же как-то нагрубил;

Я этого, приятель, не забыл!" -

"Помилуй, мне еще и от роду нет году". -

Ягненок говорит. - "Так это был твой брат". -

"Нет братьев у меня". - "Так это кум иль сват.

И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.

Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,

Вы все мне зла хотите,

И если можете, то мне всегда вредите;

Но я с тобой за их разведаюсь грехи". -

"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

Сказал и в темный лес Ягненка поволок. (И.А.Крылов)

Что в отношениях людей друг к другу волнует каждого из баснописцев?

Эзоп обращает внимание на нравственные отношения между людьми.

Крылова волнует безнравственность отношений между представителями

разных социальных групп.

- Какие отличия у персонажей Эзопа?

Персонажи у Эзопа отличаются только тем, что один зубастый, а другой

нет, то есть они отличены только какой -то природной разницей (волк более

сильный, чем ягненок, сильный потому, что он зубастый, а не потому, что он

занимает более высокое положение в мире), а во всем другом о ни равны (у них

равные шансы в жизни до трех пор, пока они не встретятся, они равны по
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отношению к воде в ручье). У Эзопа звери на равных спорят: волк предъявляет

обвинение, а ягненок его отвергает. У него речь идет о том, что человека,

решившегося на злое дело, не остановят никакие оправдания его будущей

жертвы. Таким образом, это конфликт зла и справедливости.

Как отличаются персонажи И.А.Крылова?

У Крылова персонажи сразу занимают разное положение в жизни: один -

господин, другой- слуга, подчиненный и это  подчеркивается их совершенно

разным поведением и речью. В басне Крылова один угрожает, а другой

заискивает. Поэтому, естественно, и мораль разная. У Крылова речь идет о

социальном неравенстве, которое господствует в жизни: «У сильного всегда

бессильный виноват». Это конфликт неравенства: власти и зависимости.

В последний период жизни и творчества И.А. Крылов получает

известность не только как знаменитый писатель, но и как знаменитый чудак,

человек со странностями. Многие события жизни писателя приобретают

юмористический оттенок и неоднократно упоминаются в прессе, мемуарах,

анекдотах. С одной стороны, это говорит о необычном стиле жизни (привычках,

суждениях, словечках) Крылова, и, с другой стороны, что писатель сам

инициировал такой образ: говоря современн ым языком, осознанно создавал

такой имидж, был сам себе «имиджмейкером».

Баснописец, мастер комических ситуаций, Крылов в глазах

современников сливается со своим образом, сам становится как бы

литературным персонажем. В конце жизни его называли не иначе, к ак

«дедушка Крылов».

Сергей Владимирович Михалков - советский русский писатель, поэт,

баснописец, драматург, публицист, военный корреспондент, сценарист,

общественный деятель, автор тек стов гимнов Советского Союза и Российской

Федерации.

Мысль обратиться к басне подал ему А. Н. Толстой.  Уже в 1944 году

газета «Правда» опубликовала одну за другой несколько басен С .В. Михалкова.

В числе первых напечатанных басен были «Слон -живописец», «Две подруги»,
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«Дальновидная Сорока». Особый читательский успех был у басен «Заяц во

хмелю» и «Лиса и Бобер».

Басни Сергея Михалкова — значимая часть всего его творчества.

Михалков-баснописец беспощадно критикует человеческие пороки, чтобы

утвердить и возвысить в советской жизни добрые начала. Героями его басен

становятся подхалимы, глупцы, завистники, себялюбцы, ханжи, карьеристы,

изображённые в баснях в виде животных. Они высмеиваются  с такой издёвкой,

что многие басенные строки мгновенно стали пословицами и поговорками в

речи людей. Материалы многих басен послужили сюжетами для сатирического

киножурнала «Фитиль», главным редактором которого был С.В. Михалков.

Басни С.В. Михалкова — замечательное явление отечественной

литературы. Со временем они не утратили своей злободневности. Сегодня они

так же современны, как и в момент своего рождения.

1.4. Средства художественной выразительности ,характерные для басни

Важная особенность художественной речи – выразительность. В любом

художественном произведении печатное слово несёт не только необходимую

информацию, но и служит для эстетического воздействия на читателей при

помощи художественных образов. Чем нагляднее и правдоподобнее образ , тем

больше он воздействует.

Средства выразительности придают речи яркость, усиливают её

эмоциональное воздействие, привлекают внимание читателя и слушателя к

высказыванию.

Средства художественной выразительности различны и многочисленны.

Их можно отнести к двум большим группам: это тропы и стилистические

фигуры.

Tpoп – этo (гpeч. tropos — пoвopoт) oбopoтpeчи, в кoтopoмcлoвo или

выpaжeниeyпoтpeблeнo в пepeнocнoмзнaчeнии в

цeляxдocтижeниябoльшeйxyдoжecтвeннoйвыpaзитeльнocти. B
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ocнoвeтpoпaлeжитcoпocтaвлeниe двyxпoнятий,

кoтopыeпpeдcтaвляютcянaшeмycoзнaнию близкими в кaкoм -либooтнoшeнии.

К тропам относятся такие приемы, как эпитет, сравнение, олицетворение,

метафора, метонимия, иногда к ним относят гиперболы и литоты. Ни одно

художественное произведение не обходится без тропов. Художественное слово

- многозначное; писатель создает образы, играя значениями и сочетаниями слов,

используя окружение слова в тексте и его звучание, - все это составляет

художественные возможности слова, которое является единственным

инструментом писателя или поэта.

В России ХХ в. тропы исследовали Г. Г. Шпет, А. Н.  Веселовский, В. Н.

Топоров и др. Понимание сущности тропов и поныне неустойчиво; в свете

семиотики троп определяется как семантическая транспозиция от наличного

знака к знаку отсутствующему, подсказываемая микротекстом.

Далее в таблице 1.1 рассмотрим осн овные виды тропов, встречающихся в

баснях И.А.Крылова.

Таблица 1.1 – основные виды тропов их определение и примеры.

Виды тропов Определение Примеры

Метафора

слово или выражение,
употребляемое в переносном
значении, в основе которого
лежит сравнение неназванного
предмета или явления с каким -
либо другим на основании их
общего признака.

Помертвело чисто поле

(И. Крылов «Стрекоза и

Муравей» )

Сравнение

стилистический прием,
основанный на образном
сопоставлении двух предметов
или состояний

Тогда все жители, и
малый и большой...
И вон из стен московских
поднялися,
 Как из улья пчелиный рой.
(Крылов И."Ворона и
Курица")
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Метонимия
средство, в основе которого лежит

замена одного слова другим на

основе смежности

Ушица, ей-же-ей, на славу

сварена!» —

«Я три тарелки съел». —

«И полно, что за счеты:

Лишь стало бы охоты, —

А то во здравье: ешь до

дна!

(И.А.Крылов « Демьянова

уха»)

Олицетворение

это приём, позволяющий наделить

неодушевлённые предметы

качествами, которыми может

обладать лишь живое существо.

«Неблагодарная!» -

промолвил дуб ей тут.

(И.А.Крылов«Свинья под

дубом»)

Гипербола

троп, основанный на чрезмерном

преувеличении размера, силы,

значения изображаемого явления

Вот в Риме, например, я

видел ОГУРЕЦ:

Ах, мой Творец!

И по сию не вспомнюсь

пору!

Поверишь ли? ну, право,

БЫЛ ОН С ГОРУ!

(И.А. Крылов)

Эпитет

слово, определяющее предмет или

явление и подчеркивающее какие -

либо его свойства, качества,

признаки

Какие перышки, какой

носок!

И, верно, ангельский быть

должен голосок!

«Ворона и Лисица»

(И. А. Крылов)
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Перифраз
замена слова или группы слов,

чтобы избежать повторения

Царя зверей (о льве)

Аллегория

двуплановое употребление слова,

выражения или целого текста в

буквальном и переносном

(иносказательном) смысле

Басенный муравей —

олицетворение

трудолюбия ("Стрекоза и

муравей"), свинья —

невежества ("Свинья под

дубом"), “Тришкин

кафтан”, “Демьянова

уха”

Литота

образное преуменьшение

размеров, силы, красоты

описываемого. Многие

фразеологизмы основаны на

литоте.

"Какие крохотны коровки!

Есть, право, менее

булавочной головки!"

(Крылов. Любопытный).

Ирония

употребление слова или оборота

речи в противоположном

значении, с целью насмешки

Отколе, умная, бредешь

ты голова? (об Осле)

(И.А. Крылов)

Часто в быту человек употребляет и даже сам создает тропы, повышая

выразительность своей речи. Эти тропы закрепляются: часы идут, часы

остановились, луна молодая, солнце пылает, природа заснула.

Тропы обогащают нашу речь, делают ее более выразительной, образной.

В то же время именно надо уметь пользоваться, а именно их надо использовать

умеренно и к месту.

Стилистические фигуры (фигура речи) — это обороты речи,

применяемые для усиления экспрессивности (выразительности) высказывания.

Иногда к стилистическим фигурам относ ят тропы, а также необычные

словосочетания, обороты речи, выходящие за рамки языковой нормы

(например, солецизм).
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Основные виды стилистических фи гур представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – виды стилистических фигур их определение и примеры.

Виды фигур Определение Примеры

Антитеза

фигура контраста, резкого

противопоставления предметов,

явлений, свойств

Кто про дела свои кричит

всем без умолку,

В том, верно, мало толку.

Кто делов, истинно – тих

часто на словах.

 Великий человек лишь

громок на делах,

 И думает свою он думу

 Без шуму.

(И.А. Крылов « Две бочки»)

Эллипсис

намеренный пропуск слов, не
существенных для смысла
выражения. Используется и как
риторическая фигура
разговорного стиля.

...Слезает с козел он и,

лошадей мучитель, С

лакеем в два кнута

тиранит с двух сторон; А

легче нет...

(И.А.Крылов «Муха и

дорожные»)

Анафора

повторение одинаковых

элементов в начале каждого

параллельного ряда (стиха,

строфы, прозаического отрывка)

Не напрасно дули ветры,

Не напрасно шла гроза.

(С. Есенин)

Эпифора

повторение одних и тех же

элементов в конце каждого

параллельного ряда (стиха,

строфы, предложения и т.д.)

Мне хотелось бы знать.

Отчего я титулярный

советник? Почему именно

титулярный советник?
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Градация

такое расположение слов, при

котором каждое последующее

усиливает значение

предыдущего или ослабляет его

«В Кунсткамере, мой друг!

Часа там три ходил;

Все видел, высмотрел; от

удивленья,

Поверишь ли, не станет ни

уменья

Пересказать тебе, ни сил.

(И.А.Крылов

«Любопытный»)

Хиазм

перекрестное расположение

параллельных частей в двух

смежных предложениях

Не погибла молодость –

Молодость

жива! (Багрицкий)

Инверсия
нарушение обычного порядка

слов

Изумительный наш народ;
Рассказать тебе я хотел
бы одну историю.

Параллелизм
Одинаковое синтаксическое
построение соседних
предложений или отрезков речи

Он над тучами смеется, он
от радости рыдает! (М.
Горький)

Каламбур игра слов, где в тексте создает
комический эффект

Наш медик в рот больным
без счету капли льет, //
Однако от того ни капли
пользы нет.
(М. Херасков)

Риторический
вопрос

не требует ответа, а только

усиливает эмоциональность

высказывания.

Что стоишь, качаясь,

тонкая рябина?

Риторическое
восклицание

в форме восклицания содержится

утверждение

Орлам случается и ниже

кур спускаться, // Но курам

никогда до облак не

подняться! (И.А.Крылов)
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Риторическое
обращение

фигура, в которой в форме

обращения к неодушевленным

предметам, явлениям, понятиям и

т.п. выражается различное

отношение автора к тому, о чем

говорится

А вы, надменные

потомки….

(М.Ю. Лермонтов)

Умолчание
намеренное прерывание речи,
дающее возможность читателю
домыслить фразу

Нет, я хотел… быть
может, вы… я думал, Что
время уж барону
умереть (А.С. Пушкин).

Многосоюзие
повтор избыточного союза.
Создает эмоциональность речи

И снег, и ветер, и звезд
ночной полет (Ошанин)

Бессоюзие
построение сложных
предложений или ряда
однородных членов без союзов

Швед, русский, рубит,
колет, режет, бой
барабанный, клики,
скрежет… (А.С. Пушкин)

Эллипсис пропуск подразумеваемого слова Не тут-то (было)!

Оксюморон
соединение логически
несовместимых понятий

«Живой труп» (название
пьесы Л.Н. Толстого)
Таинственно шумит
лесная тишина. (И. Бунин)

Парцелляция

особое членение высказывания,
при котором возникают неполные
предложения, следующие за
основным

Я видел солнце. Над
головой.

Выразительные средства, стилистические фигуры, делающие нашу речь

выразительной, разнообразны, и знать их весьма полезно. Слово, речь —

показатель общей культуры человека, его интеллекта, его речевой культуры.

Вот почему овладение культурой речи, ее совершенствование особенно в

настоящее время так необходимо нынешнему поколению. Каждый, из нас

обязан взращивать в себе уважительное, трепетное и бережное отношение к
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родному языку, и каждый, из нас должен считать своим долгом вн осить свою

лепту в сохранение нации, языка, культуры.

Выразительности речи — это совокупность особенностей речи,

поддерживающих внимание и интерес у слушателей. Выразительность

опирается на богатство речи, достигается употреблением в речи выражений,

избегающих обыденности, неожиданных оборотов. Можно сказать, что

выразительная речь — это эмоциональная речь, когда говорящий воздействует

на разум, чувства и воображение слушателей. И. А. Крылов умело использовал

изобразительно-выразительные средства языка.
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Глава 2. Особенности использования текстов басен в методикеобучения

РКИ

2.1. Особенностиизучения басен И.А. Крылова

Иван Андреевич Крылов родился в Москве 2 (13) февраля 1769 года в

семье офицера, который в течение 13 лет был простым солдатом. О тец Ивана

Андреевича, Андрей Прохорович Крылов, по долгу службы часто переезжал с

места на место. Семья жила одно время в Астрахани, потом в Оренбурге. В

1775 году капитан А.П. Крылов вы шел в отставку и поселился в Твери.

Воспитанием и образованием мальчи ка занималась его мать.

Когда будущему писателю исполнилось 9 лет, умер отец, семья ос талась

совершенно необеспеченной. Крылову пришлось поступить на

должность подканцеляриста в Тверской губернский магистрат (городское

управление). 11-летнему Крылову приходилось каждое утро вместо того чтобы

идти в гимназию, отправляться в тверской губернский суд, чтобы очинивать

гусиные перья, переписывать бумаги, разносить пакеты, т.е. исполнять

обязанности подканцеляриста. Чиновник, под началом которого служил

Крылов, был человеком грубым, часто бил его по голове, не разрешал в

перерывах между переписыванием читать книги.

Иван Андреевич Крылов вспоминал, что в детстве любил посещать

«народные сборища, торговые площади, качели, кулачные бои». Он любил

слушать народную речь и запоминал меткие выражения.

Иван Андреевич Крылов не смог получить в детстве хорошего

образования, но благодаря незаурядным способнос тям, жажде знаний,

увлечению чтением, самообразованию стал одним из самых просвещённых,

самых образованных, самых эрудированных людей своего времени: прекрасно

знал литературу, математику, играл на музыкальных инструментах.

У предшественников И.А.Крылова в басне главенствовал дидактический

момент – мораль. И.А.Крылов создал басню -сатиру, басню – комедийную
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сценку. В противовес традиционному схематизму жанра, условно -

аллегорические персонажи басен Крылова несут в себе реальные черты людей;

они включены писателем в широкую панораму русского общества, представляя

его различные социальные слои - от царя до пастуха.

Герои и высказывания басен И.А.Крылова органично вплелись в ткань

современности. Крылатыми выражениями стали многие строки произведений

И.А.Крылова. Они до сих помогают точнее и ярче передать наши впечатления о

событиях окружающей жизни и населяющих её людях.

И.А. Крылов с огромным вниманием относился к работе над баснями. Он

является автором более 200 басен. Сюжеты многих произведений восходят к

басням Эзопа и Лафонтена, хотя немало и оригинальных сюжетов. Один из его

знакомых говорил: «Иван Андреевич любил делать  первые накидки своих

басен на лоскутках, с которых переписывал в листочки, поправлял и снова

переписывал».

У каждой басни великого баснописца имелась своя история. К примеру,

«Волк на псарне» - отклик на события войны 1812 года, когда Наполеон вошел

в оставленную русским полководцем Кутузовым Москву и понял, что русская

армия не побеждена, а набирает силы. Эти события и запечатлел в своей басне

великий русский баснописец, затем переслал басню Кутузову, который,

прочитав ее вслух после сражения под красным,  обнажил голову, показав свои

седины.

Рассмотрим басню подробнее.Как перекликаются строчки басни с

реальными событиями войны 1812 года?

Здесь под Ловчим подразумевается великий русский полководец М. И.

Кутузов, под Волком – Наполеон.

Поработаем над языком басни.

Выражение «попал на псарню» имеет дополнительный смысл: слово

«попал» несет оттенок неожиданности, а псарня – это не овчарня, псы могут

защитить себя сами.

«Поднялся…двор» означает, что с Волком начал сражаться весь народ.
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Прямое значение фразы «и вмиг ворота на запор» дополняется

переносным: русская армия, совершив маневр и выйдя на Калужскую дорогу,

закрыла для Наполеона пути отхода в области, где были запасы продовольствия.

Волк забился в угол, «ощетиня шерсть, глазами, кажет ся, хотел бы всех

он съесть». У русского народа есть пословица: «Видит око, да зуб неймет».

Волк- Наполеон хочет завоевать всю Россию, но не может. Его возможности

меньше его желаний.

«Пустился в переговоры» - значит «начал переговоры». «Начал» - в

данном случае синоним слова «пустился». Но «пустился» звучит выразительнее.

«Уставим общий лад» - значит «заключим мирный договор». Волк -

Наполеон предлагает русскому царю стать союзником и «грызться», то есть

воевать на стороне России.

«Не делать мировой» означает не заключать мирного договора.

«Выпустить на Волка гончих стаю» - дать армии команду преследовать

отступающих французов, чтобы изгнать их за пределы страны.

В каждой басне И.А.Крылова есть «пуант», «остриё» или катастрофа.

Этот пуант часто применяется в место морали. В басне «Квартет» это слова

Соловья: «А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь». В басне

«Слон и Моська» пуант тоже в конце: «Ай, моська: знать она сильна, что лает

на слона».

В большинстве басен И.А.Крылова в начале находит ся мораль, а в конце

– «пуант». То есть мораль как бы повторяется дважды: басни Крылова имеют

кольцевую композицию

Всего при жизни Крылова вышло девять книг басен. Когда его спросили,

почему он избрал такой род стихотворения, он сказал: «Ведь звери мои за меня

говорят».

Крылов прожил 75 лет. На его глазах совершались великие события в

России. При нём жили, работали великие русские писатели: Пушкин,

Лермонтов, Грибоедов, Гоголь, Тургенев.
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В мире, пожалуй, было всего три таких мудреца: греческий раб -

баснописец Эзоп, французский дворянин Лафонтен и российский «дедушка

Крылов».

В своих баснях Крылов широко варьирует виды диалога.

Одно лицо говорит, а одно действует («Кот и Повар»).

Два – три говорящих героя («Кукушка и Петух»)

В одной реплике он объединяет выска зывания целой группы персонажей

Для анализа были выбраны образы осла, кота, ягнёнка, петуха, курицы.

Какими же качествами наделил этих животных Иван Андреевич Крылов?

Образ Осла служит для обозначения не просто глупца, а знатного, но

глупого карьериста самоуверен, берется за дело, в котором ничего не понимает.

Образ Кота в баснях неоднозначен: в одних он наделён хитростью,

наглостью, а в других – умом, рассудительностью.

Образ Ягнёнка - глупый, беззащитный.

Петух и куры в баснях неразборчивые, любят похвалу , малообразованные.

Актуальность басен И.А. Крылова в наши дни заключается в  том, что он

смог объяснить в своих произведениях всю русскую жизнь и оценить ее с точки

зрения простого народа. Он учит людей лучше узнавать самих себя, помогает

устранять недостатки, учит мудрости жизни, любви к народу.

И. А. Крылов - известный русский поэт-баснописец. В его коротких

сатирических произведениях отразились не только многие события

общественной жизни XIX века, но и стремление поэта сделать людей чище,

добрее, честнее. Мне кажется, именно этого добивался И. А. Крылов, в баснях

которого, как в прозрачном зеркале, мы можем увидеть не только свои

недостатки, но и пути их исправления.

Мораль басни "Волк и Ягненок" заключена уже в самой первой строчке:

"У сильного всегда бессильный виноват". Что может доказать огромному

голодному Волку маленький бе ззащитный Ягненок? Волк живет по принципу

"кто сильнее - тот и прав", но ведь давно известно, что на любую силу может

найтись сила еще большая, и тогда уже не сдобровать злому Волку.
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В басне "Квартет" автор высмеивает людей, которые готовы взяться за

дело, не имея ни знаний, ни умений, ни способностей к нему. И мы прекрасно

понимаем, что в каком бы порядке ни рассаживались проказница Мартышка,

Осел, Козел и косолапый Мишка, никакого толка от их "игры" на музыкальных

инструментах не будет.

Читая басню "Щука", нельзя не удивиться, как много человеческих

пороков И. А. Крылов сумел изобличить в такой маленькой стихотворной

истории. Здесь и глупые безответственные судьи, которые никогда не смогут

защитить слабых, наказать виновных, хотя на главную преступницу Щук у и

был представлен "целый воз" улик. Здесь и хитрость, продажность прокурора

Лисы, которой подсудимая Щука давно "снабжала рыбный стол".

Я уверена, что многие люди, прочитав произведения замечательного

баснописца И. А. Крылова, смогут увидеть свои недоста тки со стороны, а это

уже первый щаг к их исправлению.

Особенность Ивана Андреевича Крылова в том, что он не поучает, а

наблюдает за своими героями и выносит на суд нам, читателям свои

наблюдения.

Меня привлекает творчество баснописца тем, что автор – рассказчик

всегда находится рядом со своими персонажами, а не над нами. Даже когда его

герои делают явные глупости, автор впрямую не осуждает их, а лишь

показывает нелепость их поведения. Но это не значит, что Крылов сочувствует

всем своим героям. Он поддержи вает простых людей, живущих в мире

естественных ценностей. Сочувствуют своим персонажам, не приукрашивает

их.

В последний период жизни и творчества И.А. Крылов получает

известность не только как знаменитый писатель, но и как знаменитый чудак,

человек со странностями. Многие события жизни писателя приобретают

юмористический оттенок и неоднократно упоминаются в прессе, мемуарах,

анекдотах. С одной стороны, это говорит о необычном стиле жизни (привычках,

суждениях, словечках) Крылова, и, с другой стороны, что  писатель сам
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инициировал такой образ: говоря современным языком, осознанно создавал

такой имидж, был сам себе «имиджмейкером».

Баснописец, мастер комических ситуаций, Крылов в глазах

современников сливается со своим образом, сам становится как бы

литературным персонажем. В конце жизни его называли не иначе, как

«дедушка Крылов».

Басни И. А. Крылова учат быть добрыми, честными, справедливыми.

Хотя в баснях действуют животные, птицы или предметы, мы понимаем, что

речь идет о людях. Автор помогает нам оценить  их поступки.

2.2Методы работы с аутентичным текстом на уроках РКИ.

Текст на занятиях по РКИ выступает почти всегда организующим

началом. Вокруг него, как правило, возникает система языковых и речевых

заданий и упражнений. Важными при этом являются следу ющие моменты: а)

какие тексты использовать в языковом учебном процессе; б) как организовать

работу над ними; в) какие методические и педагогические задачи должны быть

решены. Аудиторная работа над текстом состоит, как правило, из трёх этапов:

пре-, при- и послетекстового. В этом все методисты единодушны. 1 -й этап -

подготовка к чтению текста (знакомство с автором и его творчеством,

историческим фоном, фактами культуры, которые, возможно, встретятся в

тексте, и снятие трудностей – семантика лексических единиц и выражений и

т.п.). Послетекстовая работа предполагает вопросы и задания, контролирующие

понимание текста, а также обсуждение морально -этических проблем,

затронутых в тексте, или другой вид анализа (лингвистический,

грамматический, стилистический, литер атуроведческий). Современная

методика РКИ, наряду с решением учебных задач – обучению языковой

системе, речевой деятельности – в качестве основной цели выдвигает обучение

речевому общению. Речевое общение – это обмен текстами, порождение и

восприятие текстов. Основная цель овладения иностранным языком – это
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умение порождать тексты, максимально корректные с точки зрения норм,

принятых в данном лингвосоциокультурном окружении, и умение адекватно

понимать тексты на данном языке. Сегодня методика обучения РКИ о пределяет

статус текста как одной из основных единиц обучения в языковом учебном

процессе, а не просто как учебного текстового материала, призванного

продемонстрировать те или иные языковые единицы, речевые образцы, факты

культуры, истории и т.п. В этой ро ли может выступать только аутентичный

текст (аутентичный – гр. authentikos - подлинный, соответствующий

подлинному, исходящий из первоисточника) , т.е. созданный носителем языка

для носителей языка в условиях естественного речевого общения, т.к.

аутентичный текст является «единицей коммуникации» (Г.В.Колшанский) и

«средством общения» (Г.Антипов).

А.А. Леонтьев называл текст «свёрнутым коммуникативным актом».

Чтобы понять текст, необходимо знание использованной в ней грамматики.

Методически правильным б удет предлагать учащимся тексты, содержащие

известные им грамматические формы и конструкции, которые они смогут

использовать как опоры для понимания текста, так и для воспроизведения его.

Необходимо также объяснение лексического наполнения грамматических

конструкций. В процессе этой работы учащиеся могут использовать

имеющиеся у них языковые знания и приобретать новые. При чтении текста,

работы с ним происходит активная речевая деятельность студентов,

совершенствуются навыки аналитического чтения. На заняти ях происходит

постоянная практика во всех видах речевой деятельности: чтении, говорении,

аудировании, письме: это ответы на вопросы преподавателя, вербализация

собственных вопросов, мыслей, оценок, выводов, суждений. Также важно

продумать место и роль стра новедческой, культурной информации в

формировании общего смысла данного текста и необходимость создания

комплекса заданий и вопросов. Итак, любой текст, который предлагается

учащимся на уроке, должен быть сначала понят ими, а затем можно приступать
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к учебной деятельности, направленной на его изучение, например, к

лингвистическому анализу средств его языкового выражения.

Формирование личности учащегося – это главная цель обучения. Уроки

чтения имеют возможность сильного воздействия на личность. Поэтому одно й

из ведущих задач обучения чтению в ВУЗе является момент восприятия

различных жанров художественного произведения.

В процессе чтения и анализа разнообразного по содержанию и форме

материала создаются широкие возможности для организации работы над

разговорной и связной речью, над развитием мыслительных способностей,

коррекцией таких психических процессов, как память, воображение, внимание.

При обучении чтению и понимания любого текста преподаватель должен

ориентировать учащихся на структуру текста и его пр изнаки: наличие темы,

основной мысли, абзацев, различных связей между предложениями, поскольку

текст характеризуется целостностью, связностью, последовательностью.

Басня – это аллегорический рассказ поучительного характера. Таким

образом, методика работы над басней имеет свои особенности. В ней

раскрывается один эпизод из жизни людей или животных с оценкой, которая

дается либо от имени действующего лица басни, либо от имени самого автора.

Иносказание составляет специфику басни. За внешним ходом действия

подразумевается иной смысл: осуждение тех или иных недостатков людей.

Работа с басней имеет большое значение для нравственного воспитания

студентов, так как аморальные поступки человека раскрываются здесь не в

речевых оборотах на тему морали, а в ярких худож ественных образах.

Сложность смысловой и идейной сторон басни требует такой подготовительной

работы, в которой должны быть выявлены основные линии поведения

персонажей. Очень важно научить учащихся сравнивать поведение

действующих лиц в разных ситуациях в басне, оценивать поступки героев,

понимать отношение баснописца к героям, определять главную мысль басни.

Выразительность языка басни, краткость ее содержания, легкость для

заучивания создают благоприятные условия и для развития речи у студентов.



51

Полезно в процессе работы над текстом басни находить в тексте крылатые

выражения, проводить серьезную работу с диалогической речью. Также

необходимо обращать внимание на жанровые особенности басни: определить

иносказательный смысл (встречаются ли такие черты характ ера у людей),

понять мораль басни, определить суть насмешки над героями произведения, так

как за внешним ходом действия в басни подразумевается осуждение тех или

иных недостатков людей.

Следовательно, существенными признаками басни являются наличие

морали (нравоучения), аллегории (иносказания), также присутствие

действующих лиц в басне – людей или животных. Работа над моралью басни

отчасти совпадает с работой над аллегорией. Для более глубокого понимания

морали басни необходимо объяснять учащимся ее подтек ст: действия

животных на самом деле выражают суть поступков людей. Обязательно в

процессе разбора басни преподаватель вместе с учащимися подбирает

аналогичный случай из сегодняшней жизни. У студентов работа над главной

мыслью (моралью) басни начинается с ч тения преподавателем текста басни. Но

лучше будет, если при выразительном чтении басни преподавателем, у

учащихся не будет перед глазами текста, так как студенты должны

сконцентрировать внимание на лице преподавателя и постараться

эмоционально правильно воспринять информационный план басни. Затем

происходит словарная работа на занятии , после учащиеся читают выразительно

по ролям текст басни, и только потом начинается анализ текста, необходимый

для раскрытия содержания басни. Учитывая сложность языка басни и  не всегда

понятный для студентов смысл (даже на уровне информации), можно

проводить чтение басни по частям с одновременным разбором каждой части.

При этом использование наглядного материала (иллюстраций) поможет более

точно представить и описать героев ба сни. В процессе работы над басней

пересказывать текст не следует. Язык басни неповторим, а использовать его

точно при пересказе студенты не смогут, поэтому исчезнут и основные

сатирические краски в описании событий. Рекомендуется после анализа басни
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читать текст по ролям, учить наизусть, рисовать изображения по сюжету. И

только после детального разбора можно задать студентам вопрос, в ответе на

который и будет заключена мораль басни. Этот вопрос может быть предложен

в разных вариантах: например, чему учит б асня?

Организационно-методическая система анализа произведений различных

жанров на уроках чтения имеет большое значение для решения задач в плане

эмоционального, читательского и речевого развития учащихся. Знание

технологий изучения жанра басни даёт возмо жность приблизится к пониманию

сути художественных произведений, формирует читательские умения и

литературные представления у студентов, обеспечивает полноценное

восприятие и понимание произведений, развитие речи учащихся.

Основной целью работы над басней является обучение чтению с полным

пониманием содержания, выявление главной идеи/морали басни и ее

интерпретация. Интерпретация басни по степени глубины проникновения в ее

содержание предполагает следующие уровни:

1) учащиеся учатся проникать в предметное с одержание прочитанного;

2) обучаемые осознают поучительный и развлекательный характер басни;

3) осмысливают ее иносказательный сюжет;

4) переносят возникающие ассоциации в свой жизненный мир.

Наряду с этим студенты углубляют свои знания о басне как о форме

отражения действительности, о характерных особенностях ее содержания и

формы (цель - осмеяние человеческих пороков, недостатков общественной

жизни; действующие лица - звери - воплощение определенного человеческого

порока; краткость и наглядность композици и; иносказательность сюжета). Это

облегчается их опытом анализа произведений подобного жанра на уроках

родной литературы, а также использованием информации из

литературоведческих и лингвострановедческих комментариев

Чтение на иностранном языке рассматривае тся многими авторами, в

частности, Роговой Г.В., Клычниковой З.И., Пассовым Е.И. как один из
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важнейших видов познавательной деятельности учащихся, которая направлена

на извлечение информации из письменно фиксированного текста.

Чтение - особый вид речевой деятельности, это процесс одновременного

восприятия и понимания письменного текста. Это глубоко внутренний процесс,

состоящий в интерпретации текста, которая подразумевает словесное,

предметное и смысловое понимание. Понимание текста основано на

предметной и языковой компетенции [17, c.167].

В методике обучения иностранным языкам большое внимание уделялось

классификации чтения. Этим вопросом занимались психологи, исследовавшие

чтение как процесс, и методисты, стремившиеся рационализировать обучение

этому виду речевой деятельности. Известно, что читать текст можно по -

разному: с разной целью, с разной степенью понимания, чтение может

протекать в разной форме: вслух или про себя, а иногда - и в смешанной форме.

Традиционно, в зависимости от цели деятельности, у ченые Фоломкина

С.К., Клычникова З.И., Маслыко Е.А., Бабинская П.К. выделя ют следующие

виды чтения [20,  11]:

 по форме: про себя, индивидуальное, хоровое, громкое;

 по способу раскрытия содержания: аналитическое, синтетическое,

переводное, беспереводное;

 по месту чтения: домашнее, классное;

 по характеру организации деятельности: подготовленное,

неподготовленное, тренировочное, контрольное.

 по целевой направленности деятельности: ознакомительное

(просмотровое) изучающее, просмотровое;

Остановимся подробнее на изучающем чтении:

Новый словарь методических терминов и понятий трактует изучающее

чтение как достижение полного и точного понимания основных и

второстепенных фактов, содержащихся в тексте. Такое чтение протекает

медленно, поскольку читатель имеет установ ку на длительное запоминание и

прибегает к повторному чтению, переводу (если читает на иностранном языке),
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а иногда и к письменной фиксации содержания. При этом читатель стремится

глубже вникнуть в суть коммуникативной ситуации [10].

Решение этой задачи требует повышения роли логического мышления,

активизации внутренней речи. Ещё одной задачей является формирования у

учащегося умения самостоятельно преодолевать затруднения в понимании

изучаемого текста. Объектом "изучения" при этом виде чтения является

информация.

Изучающее чтение отличается большим количеством регрессий, чем

другие виды чтения. Учащиеся могут перечитывать отдельные части текста

несколько раз, иногда даже произносить вслух для выделения наиболее важных

тезисов, могут проговаривать текст или его части вслух с целью лучшего

запоминания содержания для последующего пересказа, обсуждения,

использования в работе.

Изучающее чтение проходит в неспешном темпе, по данным С.К.

Фоломкиной, оно составляет 50 -60 слов в минуту[20, с. 174 ].

Виды и скорость чтения взаимосвязаны. Каждый вид требует

определенной "средней" скорости. Беглый просмотр текста осуществим в

быстром темпе, но это невозможно при вдумчивом чтении. Просмотровое

чтение обычно проходит со скоростью 400 -500 слов в минуту, ознакомительное

- 180-200, вдумчивое - 50-60. Из сопоставления этих данных видно, что

просмотровое чтение может протекать в 10 раз быстрее, чем вдумчивое.

Совершенно ясно, что за такой разницей в темпе стоит существенная

разница в совершаемых языковых и мыслительных операци ях [8, c.27].

Клычникова З.И. выделяет следующие задачи обучения изучающему

чтению:

1) обучение таким мыслительным операциям, как наблюдение, сравнение,

анализ, синтез, умозаключение (как в отношении языкового материала текста,

так и его содержательной стороны);

2) обучение логическим операциям (превращение грамматических

предложений в логические суждения, установление связи между отдельными
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мыслями, выделение главных из них), которые способствуют пониманию

текста в целом;

3)развитие воображения и внимания ; так как понимание текста часто

связано с догадкой, то требуется концентрация произвольного внимания,

особенно для извлечения всех деталей;

4) развитие навыков самостоятельной работы с текстом; необходимо

правильно организовать работу, что будет способств овать языковому и

речевому развитию студента, повысит его общую культуру чтения;

5) обучение структуре языка; владение структурой языка делает процесс

чтения более легким и ускоряет его: знание смысловых отношений между

словами помогает читающему быстро и правильно членить предложения текста

на синтагмы, что обеспечивает возможность более точного и полного

понимания текста[7, с. 56] Задачи, которые решает читатель в процессе

изучающего чтения, можно разделить на три группы, соответствующие

характеру переработки информации:

 восприятие языковых средств и их точное понимание в тексте;

 извлечение полной фактической информации, содержащейся в тексте;

 осмысление извлеченной информации.

Решение данных задач осуществляется на предтекстовом, текстовом и

послетекстовом этапах работы с текстом.

Для изучающего чтения подбираются тексты, которые имеют

познавательную ценность, информативную значимость.

Особенности басен И.А. Крылова (Работа с текстом по плану.)

1. Определить, чем отличаются друг от друга басни с одним и тем же сюжетом,

принадлежащие перу Эзопа, Жана де Лафонтена и И.А. Крылова.

2. Указать, что в них общего.

3. Подчеркнуть типично русские слова и выражения, пословицы и поговорки в

баснях Крылова.

«Ворон и Лисица» – Эзоп.
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Ворон унес кусок мяса и уселся на  дереве. Лисица увидела, и захотелось

ей получить это мясо. Стала она перед вороном и принялась его расхваливать:

уж и велик он, и красив, и мог бы получше других стать царем над птицами, да

и стал бы, конечно, будь у него еще и голос. Ворону и захотелось показать ей,

что есть у него голос; выпустил он мясо и закаркал громким голосом. А лисица

подбежала, ухватила мясо и говорит:

"Эх, ворон, кабы у тебя еще и ум был в голове, - ничего бы тебе больше

не требовалось, чтоб царствовать".

Басня уместна против человека неразумного.

«Ворон и Лис» – Жан де Лафонтен.

Мастер Ворон, на дерево взобравшись,

Держал в клюве сыр.

Кум Лис, запахом приманенный,

Обратился к нему с примерно такой речью:

"Эй! Здравствуйте, господин Ворон,

Как вы прекрасны! каким вы мне кажетесь

милым! Без вранья, если ваше пенье

Походит на ваше оперенье,

Тогда вы — феникс этих лесов".

При этих словах Ворон не помнит себя

от радости; и, чтобы показать свой красивый

голос, открывает большой клюв, роняет добычу.

Лис хватает ее и говорит: "Мой хорош ий господин,

знайте, что любой льстец

Живет за счет того, кто его слушает.

Этот урок стоит сыра, без сомнений."

Ворон, пристыженный и сконфуженный,

Поклялся, что больше так не попадется.

Дословный перевод.

«Ворона и Лисица» – Иван Андреевич Крылов.
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Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;

На ель Ворона взгромоздясь,

Позавтракать было совсем уж собралась,

Да позадумалась, а сыр во рту держал а.

На ту беду, Лиса близехонько бежала;

Вдруг сырный дух Лису остановил:

Лисица видит сыр, -

Лисицу сыр пленил,

Плутовка к дереву на цыпочках подходит;

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит

И говорит так сладко, чуть дыша:

"Голубушка, как хороша!

Ну что за шейка, что за глазки!

Рассказывать, так, право, сказки!

Какие перышки! какой носок!

И, верно, ангельский быть должен голосок!

Спой, светик, не стыдись!

Что ежели, сестрица,

При красоте такой и петь ты мастерица,

Ведь ты б у нас была царь-птица!"

Вещуньина* с похвал вскружилась голова,

От радости в зобу дыханье сперло, -

И на приветливы Лисицыны слова

Ворона каркнула во все воронье горло:

Сыр выпал - с ним была плутовка такова.

* Вещунья - предсказательница. В народных легендах и сказках ворон, ворона

изображаются как вещие птицы.
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На вопрос, почему он пишет именно басни, Крылов ответил: “Этот род

понятен каждому: его читают и слуги, и дети”.

Чем отличаются басни Крылова от басен Эзопа и Лафонтена?

Сразу бросается в глаза отличие в названии крыловской бас ни - «Ворона

и Лисица». Ворон считается птицей мудрой и вещей, его не проведешь. Ворона

же издавна – синоним глупости, и И.А. Крылов в шутку называет ее здесь

вещуньей (предсказательницей) .Крылов, традиционно изображая Лису хитрой,

изворотливой и находчивой, как в народных сказках, делает и Ворону особой

женского пола, что позволяет Лисице сделать много комплиментов именно её

красоте. При этом финальный эпитет - царь-птица - свидетельствует более о

внешних достоинствах, нежели о возможностях стать “царём на д птицами” (об

уме Вороны и Лиса ни разу не вспоминает), как у Эзопа и Лафонтена.

Лексика крыловской басни полна народных выразительных слов и

выражений, обращений, поговорок: всё не впрок; взгромоздясь; близёхонько;

плутовка; голубушка; пёрушки; носок; св етик; в зобу дыханье спёрло . Мораль

направлена против льстецов, а не против глупцов, как у Эзопа и Лафонтена.

Басня Крылова, как и басни его предшественников, носит философский, а

не социальный или нравоучительный характер.

2.3 Прецедентные феномены из ба сен Крылова

В методике преподавания РКИособоеместо занимает

лингвокульторологический аспект, обусловленный знаниями, которые в

наиболее концентрированном виде выражают моменты истории, традиции,

нравы, обычаи людей, говорящих на соответствующем языке.

Лингвокультурный текст состоит из культурно -маркированных единиц,

которые можно рассмотреть с разных позиций: история, авторство, источник.

Необходимая информация, которая актуализируется при этом в сознании

носителей языка, определяет логическую конструкцию и границы

употребления выражения, его стилистику, связь с определенными жизненными
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ситуациями и культурой народа. Континуум этих сведений и составляет

культурно-исторический фон прецедентного феномена.

В лингвистике понятие прецедентности было введено Ю.Н. Карауловым.

Так, исследователь называет прецедентыми «тексты, значимые для той или

иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие

сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и окружению данной

личности, включая и предшественников, и современников, и, наконец, такие,

обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной

языковой личности» [25, 216].

Ю.Н. Караулов полагает, что специфика каждого прецедентного текста

заключается в том, что он отсылает к тексту-источнику и представляет его по

принципу «часть вместо целого».

В современном обществе не ослабевает внимание к изучению различных

аспектов функционирования прецедентных текстов. Данной проблеме

посвящены работы Г.Г. Слышкина, Е.А. Земской, В.Г. Костомарова,

В.В. Красных и др. Ученые единодушны во мнении о том, что лингвистика,

изучающая общие языковые процессы, вполне закономерно и традиционно

обращается к вопросам культуры как вспомогательному материалу для более

глубокого проникновения в суть языковых явлений.

Возросший интерес к изучению русского языка иностранными

студентами требует поиска новых методических подходов к изучению

прецедентных феноменов в рамках преподавания РКИ. Принадлежность

человека к определенной наци ональной культуре, включающей национальные

традиции, историю, литературу, определяет необходимость иностранных

студентов постигать знания о привычках и восприятии носителями языка

окружающего мира, о национальных ценностях, менталитете. Только так

иностранный обучаемый может глубоко понять новую культурную среду.

Бесспорно, также и то, что развитие у иностранных студентов академических

знаний о языке, грамматике и лексике, правилах их использования не всегда

достаточно для успешного понимания текстов, насыщ енных национально-
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культурными стереотипами, а также построения конструктивного речевого

взаимодействия в реальном общении.

При изучении РКИ студенты соприкасаются с культурой носителей языка

через художественные, научно -популярные, научные, газетно -

публицистические тексты, фильмы, музыкальные произведения и т.д. Для

восприятия текстов иноязычной культуры в устной и письменной форме и

адекватного реагирования – особенно в устном общении – иностранный

студент должен накопить определенную информационную базу о

прецедентных феноменах изучаемого языка в течение вузовского обучения.

Значит, подготовка современных высококвалифицированных специалистов в

рамках преподавания РКИ должна учитывать это обстоятельство и уделять

особое внимание отбору культурно -маркированных лексических единиц, а

также их всестороннему изучению.

В процессе коммуникации прецедентные феномены не творятся заново, а

извлекаются из памяти – из прецедентных текстов (фольклорных и

классических произведений, культовых фильмов, рекламных слоганов и  т.д.).

Безусловно, что прецедентные феномены, которые базируются на сведениях из

мировой культуры, будут понятны иностранным обучаемым, так как они

общеизвестны.

Нами было сужено поле исследования и выбраны в качестве объекта

изучения публицистические тексты, которые освещают актуальные проблемы и

текущие события в стране. Прецедентность может содержаться уже в

заголовках таких публикаций, поэтому иностранный обучаемый, ввиду влияния

национальной специфики русскоговорящих, оказывается не готов к восприяти ю

подобных фраз.

Прецедентные фразы обладают свойством повторяемости и легко

узнаются широким кругом лиц. Прецедентные высказывания, отсылающие к

текстам-источникам, могут выступать как в неизменном виде, так и в

измененном (квазицитация). Следует отметить , что использование

прецедентных выражений без изменений – явление редкое. Трансформация
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обладает большими выразительными возможностями: повышает

экспрессивность, придает эффект новизны, увеличивает эмоциональное

воздействие.

Прецедентные феномены - это феномены, значимые для той или иной

личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие

сверхличностный характер, т.е. Хорошо известные и окружению данной

личности, включая и предшественников, и современников, и, наконец, такие,

обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной

языковой личности.

Прецедентные феномены могут быть как вербальными (прецедентное имя

или прецедентное высказывание - значимые для культуры имя или

высказывание, восходящие к определенному культурному тексту или ситуации)

и невербальными (прецедентный текст или прецедентная ситуация).

Басни Крылова читать мы любим с самого детства. В памяти хранятся

крыловские образы, которые частенько всплывают в голове в различных

жизненных ситуациях, мы обращаемся к ним и каждый раз не перестаем

удивляться проницательности Крылова.

Бывает, вспомнится Моська, которая лает на Слона, чтобы произвести

впечатление храброй и бесстрашной или неожиданно перед глазами всплывает

Обезьяна, которая насмехалась сама над собой, не узнав отражение в Зеркале.

Смех, да и только! А уж как часто происходят встречи, которые невольно

сравниваются с Мартышкой, что по собственной невежести, не зная ценности

Очков, разбила их о камень. Маленькие басни Крылова короткие по размеру, но

не по значению, ведь крыловское слово – острое, а морали басен давно

превратились в крылатые выражения. Басни Крылова сопровождают нас по

жизни, сроднились с нами и в любой период найдут в нас понимание и помогут

заново осознать ценности.

У предшественников И.А.Крылова в  басне главенствовал дидактический

момент – мораль. И.А.Крылов создал басню -сатиру, басню – комедийную

сценку. В противовес традиционному схематизму жанра, условно -
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аллегорические персонажи басен Крылова несут в себе реальные черты людей;

они включены писателем в широкую панораму русского общества, представляя

его различные социальные слои - от царя до пастуха.

Герои и высказывания басен И.А.Крылова органично вплелись в ткань

современности. Крылатыми выражениями стали многие строки произведений

И.А.Крылова. Они до сих помогают точнее и ярче передать наши впечатления о

событиях окружающей жизни и населяющих её людях.

Кто не слыхал его живого слова

Кто в жизни с ним не встретился своей?

Бессмертные творения Крылова

Мы с каждым годом любим все сильней.

Со школьной партой с ними мы сживались,

В те дни букварь постигшие едва.

И в памяти навеки оставались

Крылатые крыловские слова. М.Исаковский

Особенность стиля басен И.А. Крылова – народный язык. Множество

басенных изречений Крылова стало народными крылатыми словами.  Мы часто

произносим: «Ларчик просто открывался» или «А Васька слушает, да ест»,

даже не думая, что слова эти впервые произнесли герои Крылова. Таких фраз,

ставших крылатыми, у Крылова очень много. Вот некоторые из них:

«Да только воз и ныне там»

«Из огня да в полымя»

«Услужливый дурак опаснее врага»

«Слона-то я и не приметил»

«А Васька слушает да ест» (см.Приложение Б)

Ознакомившись на занятиях РКИ с творчеством И.А . Крылова,

подытожить и закрепить пройденный материал следует рядом простых

упражнений, образцы которых представлены ниже.
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Упражнение 1.

Преподаватель называет знаменитую фразу из произведений баснописца,

а иностранные студенты должны угадать название ба сни:

1. Ты всё пела? Это дело: Так поди же, попляши – «Стрекоза и Муравей»

2. А Васька слушает да ест – «Кот и повар»

3. Хоть видит око, да зуб неймет – «Лисица и виноград»

У сильного всегда бессильный виноват – «Волк и ягненок»

4. Ай, Моська! Знать, она сильна, коль лает на слона. – «Слон и Моська»

5. А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь – «Квартет»

Упражнение 2.

Названия многих басен очень простые: Волки и овцы, Ворона и Курица.

Соберите по этой модели названи я самых известных басен Крылова.

Кукушка Повар

Стрекоза Муравей

Кот Моська

Мартышка Петух

Осел Соловей

Слон

И

Очки

Ответ: Слон и Моська, мартышка и очки, кукушка и петух, стрекоза и

муравей, кот и повар, осел и соловей.

Упражнение 3.

Из списка названий русских классических

произведений исключите (выберите) те, которые написал не И.А. Крылов:

1. «Тришкин кафтан» 9. «Волк и ягненок»

2. «На дне» 10. «Мартышка и очки»

3. «Стрекоза и муравей» 11. «Любопытный»

4. «Война и мир» 12. «Осел и соловей»

5. «Кукушка и петух» 13. «Снегурочка»

6. «Демьянова уха» 14. «Отцы и дети»
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7. «Кот и повар» 15. «Три сестры»

8. «Ларчик» 16. «Слон и моська»

Ответ: 2. «На дне» – пьеса М. Горького, 3. «Война и мир» - роман Л. Толстого,

13. «Снегурочка» - пьеса А. Островского, 14. «Отцы и дети» - роман И.

Тургенева, 15. «Три сестры» – пьеса А. Чехова.

Упражнение 4.

Посмотрите на заголовки в газетах. Какие прецедентные выражения они

вам напоминают.

Ларчик просто открывался;

За что Зюганов хвалит Шандырина.

Упражнение 5.

Соедините стрелками героев басен И.А. Крылова и те качества и понятия,

которые они олицетворяют.

Волк и Ягнёнок Льстивые друзья

Волк на псарне Неблагодарный человек

Стрекоза и Муравей Несговорчивые друзья

Слон и Моська Несоизмеримость

Лебедь, Рак и Щука Легкомыслие и серьёзность

Свинья под Дубом Коварный человек

Кукушка и Петух Хищник и жертва

Ключи: Волк и ягненок + Хищник и жертва, Слон и Моська +

Несоизмеримость, Волк на псарне + Коварный человек, Стрекоза и Муравей +

Легкомыслие и Серьезность, Лебедь, Рак и Щука + Несговорчивые друзья,

Свинья под Дубом + Неблагодарный человек, Кукушка и Петух + Льстивые

друзья.

Упражнение 6.

Какие человеческие пороки высмеиваются в баснях, которые вы читали?

Вспомните названия басен
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Глупость, невежество, коварство, легкомыслие, неблагодарность, назойливость,

несговорчивость, неумение, эгоизм, льстивость.

Мотивационный и сопоставительно -культурологический анализы

позволяют стимулировать речевую активность иностранных обучаемых,

побуждают их рассказать о национально-культурных традициях своей страны,

что оказывается полезным для взаимного обогащения участников

педагогического взаимодействия.

Продуманная целенаправленная работа над прецедентными феноменами

на занятиях по РКИ будет способст вовать решению ряда практических задач:

иностранные студенты научатся распознавать прецедентные заголовки и

находить источники прецедентности, получат дополнительную «фоновую»

информацию, необходимую для понимания таких лексических единиц, что, в

конечном итоге,значительно расширит их кругозор и

повыситлингвокультурологическую осведомленность.

2.4 Учебная экскурсия по местамИ.А. Крылова  в Санкт-Петербурге

Одной из форм обучения студентов -иностранцев русскому языку как

иностранному (РКИ) на среднем этапе могут служить учебные экскурсии

(реальные или виртуальные) по историко -культурологической тематике.

Принципиальной особенностью таких экскурсий является то, что подготовкой к

ним руководит преподаватель РКИ, а их проведение осуществляется силами

самих учащихся. Названный тип урока-экскурсии не только способствует

удовлетворению познавательных потребностей учащихся, но и облегчает им

сложный процесс вхождения в новую лингвокультурологическую реальность, а

также повышает результативность учебной деятельности студентов, поскольку

предполагает регулярное выполнение системы разнообразных заданий на

основе изучения материалов, посвящённых историко -культурной ситуации в

России в разные периоды её развития.
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Большое место в процессе обучения занимают не только аудито рные

занятия, но и внеаудиторная деятельность. Она направлена на более глубокое

изучение предмета, способствует формированию у учащихся образного и

наглядного представления о том, что они изучают и как это применяется на

практике. Экскурсия – это одна из форм внеаудиторной работы наравне с

факультативными занятиями, тематическими праздниками, вечерами,

конкурсами, посещением культурных мест (выставок, театра, цирка и др.),

различными играми. Её задача – обогащение знаниями учащихся, развитие их

творческих способностей, расширение кругозора, установление связей теории с

практикой. [33] Обратимся к истории развития этой формы учебной

деятельности. Изначально экскурсия выполняла именно образовательную и

воспитательную функции. Походы, путешествия, экскурсии при менялись как

способ обучения с целью обеспечения наглядности и предметности в системе

обучения и воспитания. Экскурсия – это специфическое учебно-воспитательное

занятие, перенесенное в соответствии с определенной образовательной или

воспитательной целью на предприятие, в музей, на выставку, в поле, на ферму

и т.п. Видов экскурсий достаточно много. Это обусловлено и объектами

наблюдения (производственные, краеведческие, литературные экскурсии и т.д.),

и целями проведения (обзорные, тематические), и местом да нного мероприятия

в педагогическом процессе (вводные, текущие, итоговые). Экскурсии

применяются в рамках изучения различных учебных предметов и областей

(исторические, природоведческие экскурсии, профориентационные экскурсии

для выпускников). Возможно, не так активно, но экскурсию можно применять и

при изучении иностранных языков. Эта форма внеаудиторной работы вызывает

у учащихся интерес, потому что страноведческие реалии – это часть

традиционно-бытовой культуры всех народов, они близки студентам разных

стран и помогают им лучше осознать себя в качестве языковой личности.

Посредством экскурсии реализуются такие цели, как применение на

практике ранее изученной лексики, совершенствование речевых навыков

учащихся, усвоение новых лингвистических, исторических и
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лингвострановедческих знаний, знакомство со страной, городом.

Следовательно, экскурсия способствует формированию основных

компетенций: языковой, культуроведческой, коммуникативной. Кроме этого,

проведение экскурсий в рамках преподавания русского языка ка к иностранного

позволяет стимулировать интерес к изучению русского языка и русской

культуры, а также помогает адаптироваться иностранным учащимся в новой

культурной и языковой среде. [29] Эффективное изучение русского языка

невозможно без изучения истории и культуры России, национальных

особенностей русского народа. Экскурсия как живая, непосредственная форма

общения развивает эмоциональную отзывчивость, уважительное отношение к

русской культуре и к носителям языка. Тематика экскурсий при обучении

русскому языку как иностранному предполагает знакомство с памятными

местами, культурными и историческими ценностями города. Выбор темы и

материала для экскурсии необходимо производить с учётом уровня владения

языком учащимися, их возраста, национальных и культурных  особенностей.

В рамках данной научно-исследовательской работы, хотелось бы

провести учебную экскурсию по местам, связанным с выдающимся русским

баснописцем – Иваном Андреевичем Крыловым. Санкт-Петербург стал особым

местом для Крылова: здесь он получил возможность заниматься интересным

для себя делом – литературным трудом. Кроме того, в 1803 году именно на

петербургской сцене была поставлена первая пьеса – «Пирог». Она имела

долгожданный успех, который воодушевил будущего баснописца вернуться в

город на Неве и остаться здесь до конца своих дней.

В Петербурге Крылов в полной мере раскрыл свой талант гениального

баснописца.  Он написал в общей сложности 201 басню,  снискал народное

признание, а затем и официальное. Несмотря на остроту и злободневность

произведений Крылова, они благосклонно принимались и ценились на всех

уровнях, вплоть до российских царей.

Крыловские места в Санкт-Петербурге:
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 дом №2 на Дворцовой набережной, где литератор жил в конце XVIII века

и где располагалась «Типография г. Крылова со тов арищи»;

 Марсово поле (здесь раньше  находился театр, в котором ставились пьесы

Ивана Андреевича);

 памятник Крылову в Летнем саду (знаменитая работа

Клодта: баснописец сидит на пьедестале, украшенном персонажами

егопроизведений);

 на  набережной Фонтанки есть сразу 2 примечательных адреса:  д.118 (тут

в доме Державина проходили собрания общества «Беседа любителей

русского слова») и д.101 (дом друзей Крылова – Олениных);

 дом Крылова на Садовой улице (25 лет баснописец жил именно в нем) и

на 1-й линии Васильевского острова (последнее пристанище великого

литератора).

Начнётся экскурсия на 1 -й линии Васильевского острова, у дома №

8.Начнём экскурсию с места проживания последних лет поэта. Далее по

Дворцовому мосту перейдём на Дворцовую набережную, чтобы посмотр еть на

дом № 2.

Окна квартиры выходят на Летний сад, в ней Иван Крылов жил в 1791 -

1794 годах и здесь находилась "Типография Крылова со товарищи". Затем мы

зайдём в Летний сад, где установлен памятник И. А. Крылову, около которого

можно отдохнуть и вспомнить его басни.

Далее заглянем на Марсово поле, где когда -то был театр, в котором

ставились пьесы Ивана Андреевича Крылова. Пересекая Невский проспект, мы

пройдём на Исаакиевскую площадь, где жил баснописец во время Великой

Отечественной войны 1812 года.

Затем пройдём на набережную реки Фонтанки к дому Гавриила

Державина, где собиралось общество "Беседа любителей русского слова".

Далее выйдем к другому светскому литературному салону в доме Олениных,

частым гостем которого был другой великий русский поэт Алекса ндр

Сергеевич Пушкин.
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Ещё  заглянем в переулок Крылова, который получил название в 1940 -е

годы в честь русского баснописца И. А. Крылова, в связи с тем, что в переулок

выходит здание Публичной библиотеки, в котором он работал. Завершится

экскурсия у Гостиного двора, где прямо напротив Крылов прожил 25 лет.

Маршрут экскурсии рассчитан на прохождение пешком около 10

километров в течение 2,5 часа. Если будет тяжело идти, то кое -где можно

использовать городской наземный транспорт и метро. Стартуем от станции

метро "Василеостровская" или "Спортивная", идти одинаково около 12 -13

минут на 1-ю линию Васильевского острова.

По иронии судьбы начнём экскурсию с места дома № 8 на Васильевском

острове, который стал последним земным пристанищем великого русского

баснописца Ивана Андреевича Крылова.

Иван Андреевич Крылов был скромным и открытым человеком, никогда

не любил лесть, а вот, поесть очень любил. И все об этом знали, и всегда

угощали баснописца деликатесами, даже на его Дни рождения все его друзья и

знакомые, включая императрицу, слали ему корзинки, полные вкусной снеди.

Далее по Дворцовому мосту перейдём на Дворцовую набережную, чтобы

посмотреть на дом № 2. Окна квартиры выходят на Летний сад, в ней Иван

Крылов жил в 1791-1794 годах и здесь находилась "Тип ография Крылова со

товарищи". В 1791 году организовано это издательское предприятие, которое

приступило к переизданию ряда книг.

В период с 1792 по 1796 было напечатано 15 книг и два журнала:

"Зритель" в 1792 году и "Санкт -Петербургский Меркурий" в 1793 го ду.

Сатирическая часть журналов, наиболее ценная в них, составлялась из

произведений Крылова. Басни появились в этих журналах под рубрикой

"Странички юмора".

Иван Андреевич Крылов умел дружить, и у него были настоящие

приятели, с которыми он общался и к ко торым относился очень дружелюбно,

прощая им все пороки. Кому как не ему, великому поэту и, не боимся этого



70

слова, — мудрецу-баснописцу были видны все пороки людей , как это можно

сказать,  изучая его творчество.

А тем временем уже идём к памятнику И. А. Крылову в Летний сад . По

этой аллее, где ныне стоит монумент баснописцу, только представьте, более

200 лет тому назад ходил сам Иван Андреевич Крылов, обдумывая сюжеты

своих басен. Этот памятник, впервые в истории России, был воздвигнут не по

императорскому указу, а на пожертвования простых граждан, собранные по

всей стране.

Летний сад – первый сад города. Его заложили в 1704 году. Петру I

хотелось иметь сад «лучше, чем в Версале у французского короля». Он сам

составил первый проект планировки и очень энергично руководил работами по

устройству усадьбы. Территорию сада пересекали прямые, симметрично

расположенные аллеи и дорожки, деревья и кусты были подстрижены. Сад

украшали декоративные беседки, грот, павильоны, беломраморная скульптура,

фонтаны, искусственные пруды правильной геометрической формы. После

постройки Летнего дворца в 1710 -1714 гг. усадьба стала летней резиденцией

Петра.

Летний сад – одно из самых любимых мест петербур жцев и гостей города.

Когда подходишь к саду со стороны набережной Невы, уже издали привлекает

взгляд знаменитая решетка, выполненная по проекту архитектора Ю.М.

Фальтена. Строгая и ясная композиция делает ее одним из лучших

произведений русского классичес кого искусства. Украшает сад и памятник

великому русскому баснописцу И.А. Крылову.

Памятник Крылову был установлен в Летнем саду в 1855 году, его автор

— великий скульптор Петр Карлович Клодт, создатель конных скульптур на

Аничковом мосту. Скульптор изобр азил Крылова в будничной одежде,

используя для большей точности просторный длиннополый сюртук, который

баснописец носил в последние годы жизни.

В Летнем саду Санкт-Петербурга находится необычный памятник

великому русскому баснописцу Ивану Андреевичу
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Крылову.Писательизображен в длиннополом сюртуке, сидящим в

непринужденной позе, с открытой книгой в руках. Взгляд его задумчив, лицо

выглядит очень сосредоточенным. Он как будто бы глубоко погрузился в

собственные размышления. Постаментом памятнику служит гранит ный куб, на

котором изображены персонажи басен. На лицевой стороне пьедестала —

лаконичная надпись:Крылову. 1855

Гранитный постамент покрыт бронзовы ми рельефами в виде фигур

животных. Это герои 36 наиболее известных произведений И. А. Крылова

Особо следует отметить роль животных, изображенных на памятнике И.А.

Крылову. Памятник создан П.К. Клодтом, а рисунки для горельефных

изображений животных на постаменте выполнил А.А. Агин. Здесь

представлены разные герои басен Крылова: лисица, медведь, осе л, моська, слон,

мартышка, волк, ягненок, ворона, стрекоза, муравей и другие. Все эти

животные, будучи героями басен, представляют аллегорическое воплощение

каких-то определенных качеств: мартышка - глупость, ягненок - робость, лиса -

хитрость, муравей - трудолюбие.

Эти аллегории настолько глубоко вошли в наше сознание, что кажутся

нам очевидными, бесспорными, а главное исконно русскими, издавна

существовавшими в сознании русского человека. А ведь это далеко не так.

Практически все басни Крылова написаны н е на оригинальные сюжеты; это

переложение уже известных басен Лафонтена и Эзопа. Гениальность Крылова и

заключается в том, что ему удалось создать такой внутренний мир в своих

баснях, что мы воспринимаем их как типичные, характерные для русского

менталитета. И тем не менее, сюжеты басен заимствованы ; как и герои-

животные. Поэтому нельзя говорить о животных, представленных в этих

баснях, и тех аллегорических качествах, которые они олицетворяют, как о

специфично русских. Качества, приписыва емые данным животным, имеют

универсальный характер. Благодаря искусной обработке, животные и их

характеристики "вписываются" в русское культурное пространство, становятся

частью локальной культуры города. А культурное пространство Петербурга
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можно, образно говоря, назвать их  родиной, ведь именно в Петербурге были

созданы басни И.А. Крылова.

Памятник Крылову уникален не только как скульптурное сооружение, но

и как материал для знакомства с изображениями животных как элементами

культурного пространства Петербурга, так как он а ккумулирует ценную как

лингвострановедческую, так и лингвокраеведческую информацию.

В Петербурге, на доме, где долгие годы жил И.А. Крылов (угол Невского

проспекта и Садовой ул.), есть надпись «Дом Крылова».

На Марсовом поле когда-то был театр, в котором ставились пьесы Ивана

Андреевича Крылова. Пересекая Невский проспект, мы пройдём на

Исаакиевскую площадь, где жил баснописец во время Великой Отечественной

войны 1812 года.

События войны с Наполеоном не могли обойти мимо патриота Крылова,

и они нашли своё отражение в баснях. В августе 1812 года были опубликованы

две басни И. А. Крылова: "Кот и Повар" и "Раздел". Так начался цикл басен об

Отечественной войне 1812 года.

Осенью 1812 года в журнале "Сын отечества" были напечатаны "Ворона

и курица", "Волк на псарне", "Обоз", "Щука и Кот", которые известны как

тетралогия басен, посвящённых М. И. Кутузову. Они связаны непосредственно

с военными событиями, в них Крылов проявил себя как "политический

писатель", поддерживающий и оправдывающий тактику Михаила

ИлларионовичаКутузова, великого русского полководца, выигравшего войну.

В басне "Ворона и курица" отразилась сложная нравственная ситуация,

сложившаяся в русском обществе к 1812 году. Часть высшего дворянства

обожествляла Наполеона, ожидая, что враг освободит "рабск ую" Россию от

невежества. Некоторые даже надеялись, что под французами будет хорошо,

лукаво предполагали договориться с врагом.

Но были патриоты, включая простыхлюдей, которые восстали против

жестокого и безнравственного врага.
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Иван Андреевич Крылов, продолжая традиции XVIII века, был писателем,

в баснях которого отразилась не только война 1812 года, но и вся эпоха

наполеоновских войн. Басни Крылова с 1805 по 1812 годы "превращались в

живую историю", объясняя современникам происходящее в доступной форме.

Дальше пройдём на набережную реки Фонтанки к дому Гавриила Державина,

где собиралось общество "Беседа любителей русского слова". Особняк

Гавриила Романовича Державина в Санкт -Петербурге расположен на

набережной Фонтанки, 118. Тут в большом двусветном зале после 1811 года

проходили собрания "Беседы любителей русского слова" , на которых

присутствовал И.А. Крылов.

Далее выйдем к другому светскому литературному салону, который

устраивался в доме Олениных.Его мы найдём на набережной реки Фонтанки,

101. Здание в классическом стиле было возведено в 1790 -1793 годах. Дом

Олениных был широко известен во всём Санкт-Петербурге как место, где

собирались виднейшие представители художественной интеллигенции —

писатели, художники, актеры, причём, разных направлений.

В этот салон стекались все новости культурной жизни столицы России.

Постоянными посетителями Оленинских вечеров были Крылов, Жуковский,

Гнедич, Батюшков, Озеров, Кипренский, Семенова, Яковлев и другие. Также

литературно-художественный салон Оленина посещали А. С.  Пушкин, Н. А.

Вяземский, М. И. Глинка, О. А. Кипренский.

Елизавета Марковна Оленина приходилась тёткой Анне Петровне Керн.

Именно в её салоне произошла первая встреча Пушкина с Анной Керн.

Впечатление от этой встречи поэт выразил в известных всем нам стих ах: "Я

помню чудное мгновенье...".

Затем заглянем в переулок Крылова, который получил название в 1940 -е

годы в честь русского баснописца И. А. Крылова, в связи с тем, что в переулок

выходит здание Публичной библиотеки. Следующая достопримечательность

города — Публичная библиотека, основателем которой был Иван Андреевич

Крылов.
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Иван Андреевич Крылов был учёным мужем и приветствовал

образование, которое дал даже то ли своей внебрачной дочери Саше, то ли от

жалости к девочке, потерявшей мать, дочке его бывшей  кухарки Фени. История

в точности утверждает, что Крылов поддерживал девушку Александру, а, вот,

кем она ему приходилась доподлинно никто не знает.

Завершается экскурсия у Гостиного двора, где прямо напротив Крылов

прожил 25 лет. В библиотеке выделялись п омещения под проживание

сотрудников. На первом этаже были магазины книг, фототоваров, редакция

журнала. В наше время тут расположен книжный салон "Дом Крылова",

информационно-сервисный центр, конференц-зал, музыкальная гостиная и др.

На третьем этаже хотят открыть музей. Эта библиотека не закрывалась и в

страшные годы блокады, ценой своей жизни её сотрудники сохранили

уникальные фонды для города. И когда -то здесь жил и писал известный

баснописец И.А. Крылов. Сейчас здесь открыт ещё один корпус крупнейшей

национальной библиотеки.

Скончался всероссийский «Дедушка Крылов» в 1844 году, похоронен

Иван Андреевич Крылов на Тихвинском кладбище Александро -Невской лаврыв

Петербурге, где и установлен знаменитый памятник работы П.К. Клодта –

главное свидетельство народной любви и уважения к поэту. А мы завершаем

нашу экскурсию.

Иван Андреевич Крыловстал первым русским писателем, средства для

возведения памятника которому были собраны по подписке,  а не выделены

императорским указом.

Вечным памятником Крылову, конечно, останутся созданные им басни.

Работа над экскурсией, согласно методике преподавания русского языка

как иностранного, не ограничивается непосредственным проведением

мероприятия, а включает этап подготовки и послеэкскурсионную деятельность.

Вступительная беседа, проводимая преподавателем, играет большую роль во

всём процессе работы. Рассказ о предстоящей экскурсии, который

сопровождается демонстрацией фотографий и видеофильмов, создаёт нужный
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настрой, даёт возможность учащимся погрузиться в предлагаемую тему .

Подготовительный этап может включать повторение лексики, которая

встретится учащимся в ходе экскурсии, изучение новых ключевых понятий по

теме экскурсии, работу с небольшими текстами, посвящёнными

достопримечательностям города. На данном этапе работы цел есообразны

лексико-грамматические задания. Примерами таких заданий могут быть:

Задание 1. Прочитайте перечисленные ниже слова. Вспомните их

значение. Составьте по одному словосочетанию с каждым словом. Волк,

виноград, стрекоза, кот, мартышка, лисица, куку шка, петух.

Задание 2. Прочитайте и запишите новые слова. Постарайтесь понять их

значение, не пользуясь словарём. Летний сад – первый сад города;

искусственные пруды – искусственный или природный водоём для хранения

воды с целью водоснабжения, орошения, р азведения рыбы (прудовое рыбное

хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных,

противопожарных и спортивных потребностей; «извлечь из памяти забытое» –

припоминать; «хранить в памяти» – помнит; «помочь вспомнить что -либо» –

напоминать.

Задание 3. Прочитайте предложения. Какие новые слова вы встретили?

Определите их род, число и падеж. 1) Летний сад – старейший сад Санкт-

Петербурга. 2) Возникновение Летнего сада относится к первой четверти XVIII

века. 3) Сад создавался в регулярном стиле. В осно ве была геометрическая

планировка: аллеи располагались симметрично, фигурно подстригались

растущие вдоль них деревья и кустарники, образуя своеобразные зеленые

архитектурные сооружения в форме шара, куба, пирамиды и т.д. 4) парадная

часть Летнего сада ограничивалась участком, на котором в настоящее время

располагается мраморная скульптура.

Послеэкскурсионная деятельность заключается в обсуждении

проведённого мероприятия и закреплении полученных знаний. Задания,

которые предполагает данный этап, могут быть р азличны. Например, для

развития коммуникативных навыков учащимся можно предложить поделиться
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впечатлениями, рассказать о наиболее ярких и интересных для них моментах

экскурсии. Развитию навыков говорения могут послужить ответы на вопросы

эвристической беседы по теме экскурсии. Для развития навыков письменной

речи – эссе о понравившемся историческом месте, памятнике или герое.

Варианты заданий на данном этапе работы:

Задание 4. Ответьте на вопросы: 1) Где находится бронзовая скульптура

великому русскому баснописцу? 2) Кто является автором данной скульптуры?

3) Когда заложили Летний сад? 4) Кто составил первый проект планировки

Летнего сада? 5) Что украшало сад?

Задание 5. Расскажите об историческом месте или памятнике, который

понравился вам больше всего. В  свой рассказ включите описание места или

памятника и краткую историю его создания. Объясните, почему вы выбрали

именно это место или памятник.

Задание 6. Напишите эссе о проведённой экскурсии, ответив на

следующие вопросы: 1) Какие исторические места и п амятники вы посетили? 2)

Что нового вы узнали о городе и его истории? 3) Какой памятник вам

запомнился больше всего? Аргументируйте свой ответ. 4) Поделитесь своими

впечатлениями от экскурсии. 5) Какие места города вы бы хотели посетить в

следующий раз? Таким образом, образовательно-воспитательное значение

экскурсии состоит в том, что она служит накоплению наглядных представлений

и жизненных фактов, обогащению чувственного опыта; помогает установлению

связи теории с практикой, обучения и воспитания с жизнью ; способствует

развитию чувства любви к стране изучаемого языка, толерантности к культуре

других стран.

В заключение необходимо отметить, что обучающий потенциал учебной

экскурсии, подготовленной и проведённой иностранными студентами (под

руководством преподавателя), не исчерпывается всем сказанным. Очевидно,

что процесс выполнения учащимися учебных заданий, участие каждого из них

попеременно то в роли экскурсанта, то в роли экскурсовода повышает степень

вовлечённости иностранных студентов как в пространств о русской словесности,
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так и в контекст русской истории и культуры. Расширение и углубление

историко-культурологических знаний при создании текстов для экскурсий

пополняют и совершенствуют соответствующие компетенции учащихся,

которые необходимы им не толь ко для успешного общения на русском языке,

но и для понимания русской культуры и шире - российской действительности в

прошлом и в настоящем.
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Заключение

Современная методика преподавания РКИ признает за русской

литературой особую роль в обучении русскому языку. Так как литература - это

вид словесного искусства, то задача преподавателя русской литературы в

иноязычной аудитории, прежде всего, посредством тщательного анализа самой

словесной ткани литературного произведения раскрыть ег о богатейшее

содержание и художественное совершенство, показать литературное

произведение как «союз волшебных звуков, чувств и мыслей. Самая главная

задача в преподавании литературы в иностранной аудитории - научить

постигать смысл слова, совершенствовать культуру речи, выработать бережное

отношение к слову и настоящий вкус к чтению. Известно, что главная

трудность заключается не столько в овладении грамматикой, фонетикой,

лексикой или отдельными языковыми единицами, сколько в овладении

сочетаемостью слов, в умении ощутить потенциальные возможности слова.

«Если в мире есть вещи, достойные названия «чудо», то слово, бесспорно,

первая и самая чудесная из них», - писал Л.Успенский. Главная трудность

восприятия для иноязычных студентов обнаруживается при погруже нии в

другое языковое пространство, при постижении языковой логики.

Рождение басни достигает глубины тысячелетий. Она возникла в то

мифическое время, когда, по образному выражению, звери еще умели

разговаривать.

Но в мире уже давно идет так, что люди любя т поучать других, и не

любят, когда поучают их самих. Особенно опасно было - "тыкать под ребра"

тех, кто имел неограниченную власть: царей, королей, шахов, султанов и тому

подобное. За неправильную науку можно было поплатиться не только волей, а

и жизнью.

Легендарным основателем жанра басни считают раба Эзопа. Его

называют "отцом басни". Эзопу приписывают авторство мно гих

приключенческих сюжетов басн и. В его произведениях часто присутствует
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мораль - краткий поучительный вывод -урок, который обычно находится  в

конце, реже в начале басни. Нередко мораль басен превращалась в афоризмы,

обогащая тем самым национальные языки.

С годами менялись взгляды и на строение басни. Так, Лафонтен отказался

от морали - он утверждал сцену, а дальше каждый мог делать собственны е

выводы. Французский баснописец брал лишь Эзопов сюжет и изображал под

видом звериного царства человеческое общество. Звери в его произведениях не

слишком привлекательные.

Популярность Ивана Андреевича Крылова в России была такой, что ему

чуть ли не единственному из баснописцев установили памятник. Казалось,

после Эзопа и Лафонтена найти что -то новое уже невозможно. Однако Крылов

сумел наполнить известные сюжеты иногда снисходительным, а порой и не

щадящим смехом.

В русской литературе многие басни являли сь художественными

переводами басен Эзопа. Однако, начиная свое басенное творчество именно с

переводов, И.А. Крылов постепенно он сам становится выдающимся мастером

басенного жанра. Крылов-баснописец сумел и вдохнул в древний жанр басни

новую жизнь. Он, обращаясь к уже известным в литературе сюжетам, отбросил

все лишнее, искусственное и сумел придать басне живость и правдивость.

В соответствии с поставленными задачами в начале работы можно

утверждать, что все задачи были раскрыты в полной мере и сформулиро вать

следующие выводы:

 В работе нами был проанализирован жа нр басни, дано его определение,

сделан обзор на истоки и процесс становления как отдельного жанра;

 В работе произведена работа над текстом басен И.А. Крылова и его

предшественников Эзопа и Жана де Лафонтена.

 Дано определение прецедентности и приведены прецедентные феномены

из басен Крылова, разработаны упражнения для закрепления данного

материала;

 Рассмотрены методы работы с аутентичным текстом на занятиях по РКИ;



80

 Разработана экскурсия по местам И.А. Крылова в Санкт-Петербурге

 Приведен пример работы над басней И.А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак» .

Басня принадлежит к старейшим литературным жанрам, ее издавна

изучали в образовательных учреждениях. Поэтому пока будет существовать

человечество, до тех пор не исчезнет потребность в исправлении пороков и

прославлении добродетелей человека. А, значит, будет жить и басня ...
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Приложение  А –  Методическая разработка   работы   над   басней

И.А. Крылова «Лебедь, Рак и Щука» ( по Н.В.Кулибиной)

Прочитайте название басни Лебедь, Рак и Щука. Вспомните значения

слов, при необходимости обратитесь к словарю . Предположите, о чем может

быть басня с таким названием. Как вы думаете, почему слова написаны с

большой буквы?

1. Прочитайте басню.

Лебедь, Рак и Щука

1 Когда в товарищах согласья нет,

2 На лад их дело не пойдет

 3 И выйдет из него не дело, только мука.

 4 Однажды Лебедь, Рак, да Щука

5 Везти с поклажей воз взялись,

6 И вместе трое все в него впряглись;

7 Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!

8 Поклажа бы для них казалась и легка:

9 Да Лебедь рвётся в облака,

10 Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.

11 Кто виноват из них, кто прав — судить не нам;

12 Да только воз и ныне там.

Обратите внимание, что она состоит из двух частей. Как вы думаете,

почему?

2.Прочитайте первую часть (первые три строки).

а) Восстановите прямой порядок слов во второй строке. Как вы понимаете

выражение «пойти на лад»? Подбери те русские синонимы, дайте эквивалент на

родном языке.

б) Что значит «мука?» Дайте синонимы.
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в) Как вы понимаете выражение «в товарищах согласья нет?» Передайте эту

мысль, другими словами. Как вы понимаете общий смысл этих строк? В

русской поэтике такая нравоучительная сентенция в басне называется моралью,

она может быть в начале либо в конце басни.

3. Прочитайте с четвертой по седьмую строки.

 а) Какое сравнение напрашивается благодаря выражениям «везти с поклажей

воз ... впряглись»! Какой поэтический (традиционный для русского фольклора)

образ возникает в воображении читателя, на кого похожи эти трое? Как вы

думаете, это серьезное или ироничное сравнение?

б) Ч го значит «из кожи лезут?» Как можно сказать по -другому? Каков общий

смысл этой строчки?

4. Прочитайте с восьмой по десятую строки. В чем причина  неудачи?

5. Прочитайте стихотворение до конца. Передайте своими словами смысл

заключительной строки.

6. Перечитайте всю басню. Как с вязаны между собой п ервая (1 – 3

строки) и вторая (4 – 12 строки) части? Если возникли затруднения, обратитесь

к ключам.

3.0. Некоторые строчки из этой басни стали пословицами (пoговорками).

Как вы думаете, какие? В какой ситуации вы могли бы их использовать? Кого

вы назовете Лебедем, Раком и Щукой?

3.1. Возможно, эта басня переведена на ваш родной язык. Если нет, то

попробуйте перевести сами.

 3.2. Если басня вам понравилась, выучите ее наизусть.

Ключи:

2.2 а) «Дело идет на лад», т. е. получается, спорится, движется в направлении

желаемого результата;

б) мука — страдание, боль, мучение;

в) т. е. товарищи не могут договориться, не могут действовать согласованно.
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2.3. а) Эти глаголы в прямом значении подразумевают субъект, выраженный

существительными: «кони», «лошади». Эта троица как бы пародия на русск ую

тройку, «птицу-тройку»;

 б) Очень стараются, изо всех сил.

 2.4. Работа нетяжелая, но «в товарищах согласья нет», их усилия направлены в

разные стороны.

2.5. Дело не движется, не идет.

2.6. Вторая часть описывает ситуацию, которая иллюстрирует мораль первой

части.

3.0. В устной речи и в письменных текстах вы можете встретить следующие

строки: «Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет...»,

«Однажды Лебедь, Рак да Щука Вез ти с поклажей воз взялись...», «...Лебедь

рвётся в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду...» «Да ... воз и ныне

там».
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Приложение Б – Прецедентные феномены из басен И.А. Крылова.

Величайший знаток русского слова И.А. Крылов обогати л литературный

язык многими образными выражениями, ставшими пословицами и поговорками.

Их используют в спорах, так как подтвердить ими свою мысль лучше, чем

длинными рассуждениями:

«Ворона в павлиньих перьях»

«Попрыгунья стрекоза»

«Тришкин кафтан»

«Мартышкин труд»

«Медвежья услуга»

«Демьянова уха»

«Что если голова пуста, то голове ума не придадут места»,

«Услужливый дурак опаснее врага»,

«Слона-то я и не приметил»,

«А Васька слушает да ест»,

«У сильного всегда бессильный виноват»,

«И из гостей домой пришла свинья -свиней»,

«И идол стал болван-болваном»,

«А ларчик просто открывался»,

«Запели молодцы, кто в лес, кто по дрова»,

«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь».

«Сильнее кошки зверя нет!»

«В сердце льстец всегда отыщет уголок»

«Вороне где-то Бог послал кусочек сыру»

«Попрыгунья Стрекоза лето красное пропела»

«Ты всё пела? Это дело: так поди же попляши!»


