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• уровень адаптивности учебно-ин

формационной среды подготовки совре

менного специалиста его профессиональ

ной среде; 

• уровень готовности обучаемых к ре

шению профессионально-ориентирован

ных задач посредством информационных 

технологий. 

К И Т играют важную и решающую роль 

в совершенствовании технологии обучения. 

Одним из основных факторов информа

тизации общества является всеобщая ком

пьютерная грамотность . Компьютерная 

подготовка специалиста в вузе должна ори

ентироваться на приобретение профессио

нальной компьютерной грамотности. 
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В статье рассматривается лингвокультурологическая специфика волшебных сказок в сопос
тавительном аспекте (на материале русских и китайских волшебных сказок). Представлены как 
теоретическое исследование культурной специфики русских волшебных сказок, так и методика 
их презентации в курсе РКИ для китайских студентов. 
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The article focuses on fairytales, comparing and contrasting the linguistics and culture of those 
from Russia and China. It is presented as a theoretical research into the specific culture of Russian 
fairytales and techniques for presenting them within a Russian as a Foreign Language Course for Chinese 
students. 
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Чтение как вид речевой деятельности 

обогащает человека знаниями, является ос

новой общения в сфере коммуникативно-

общественной деятельности. В образователь

ной системе, в частности в обучении иност

ранным языкам, чтение имеет двойную фун

кцию: оно выступает как цель обучения и как 

средство обучения. По мнению Е. И. Пассо-

ва, чтение как умение основано на опреде

ленных навыках, на отдельных автоматизи

рованных действиях. В умении читать взаи

модействуют три основных компонента : 

зрительный образ речевой единицы, речед-

вигательный образ речевой единицы, значе

ние речевой единицы [8, с. 194-195]. 

В последнее время в обучении иностран

ным языкам значение чтения возросло : 

текст как единица во всех видах речевой 

деятельности занимает приоритетное поло

жение. В качестве цели обучения чтение 

развивает у учащихся способность воспри

нимать графические знаки иноязычного 

текста и понимать содержание прочитанно

го. В качестве средства обучения чтение 

способствует запоминанию правописания, 

лексики, грамматических конструкций; 

дает возможность получить информацию 

(особенно при отсутствии речевой среды). 

Как показали исследователи (Н. И. Жин-

кин, С. Л. Р у б и н ш т е й н , Б. В . Б е л я е в , 

В. А. Артемов, И. А. Зимняя, А. А. Леон

тьев, А. Н. Соколов, 3. И. Крычникова и 

др.), чтение - это активный мыслительный 

процесс. Чтение дает возможность закре

пить и сохранить навыки владения языком. 

Чем больше читает учащийся на иностран

ном языке, тем быстрее и лучше им овладе

вает. В неязыковой среде способность чи

тать развивает умение в других видах рече

вой деятельности. Навыки и умения чтения, 

по мнению психологов, формируются из че

тырех этапов: 

1) овладения речезвуковой символикой; 

2)сенсорно-аналитического; 

3) угадывающего чтения, на котором 

происходит перевод от аналитических 

форм восприятия к синтетическим; 

4) синтетического чтения, на котором 

механизмы прогнозирования развиты на

столько, что обеспечивают целостное вос

приятие прочитанного [2]. 

Обращение к фольклорным произведе

ниям на уроках русского языка как иност

ранного (РКИ) служит эффективным сред

ством формирования интереса к русскому 

языку, к русской национальной культуре и 

системе эстетических ценностей. Среди всех 

жанров русского фольклора сказка являет

ся самым благодатным материалом для изу

чения в иноязычной аудитории (в частности, 

в китайской): благодаря занимательному 

сюжету и отсутствию жесткой «привязки» к 

конкретным событиям национальной куль

туры она сравнительно легко воспринима

ется иностранными студентами [7, с. 65]. 

Фол ьк лорный материал восходит к 

древнейшему периоду истории - к доклас

совому обществу. Фольклорные произведе

ния в этот ранний период помогали людям 

в процессах общественной жизни («трудо

вые песни», «обрядовые песни»). В перво

бытном обществе возникли разнообразные 

произведения магического характера. И их 

назначение - содействовать облегчению 

трудовых действий. Они основаны на пер

вобытном мировоззрении, и в частности на 

вере в силу магии, в возможность оказывать 

воздействие на внешний мир путем различ

ных обрядов и действий, опирающихся по 

большей части на аналогию. В основе ска

зок лежат магические действия, но действия 

эти сопровождаются словами, да и самое 

слово рассматривается как действие (сло

ва-проклятия), и таким образом возникают 
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разнообразные словесные произведения 

магического характера . Мотивация их 

возникновения - слабость первобытного 

коллектива в борьбе с природой, желание 

облегчить и сделать более успешной эту 

борьбу. Магические или мифологические 

(т. е. связанные с религиозными представ

лениями) значения имели в доклассовом 

обществе и рассказы, из которых впослед

ствии развиваются сказки, предания и ле

генды. 

В. Я. Пропп, один из наиболее значи

тельных теоретиков и исследователей ми

ровой филологической науки XX в., при

держивается определения сказки, данного 

А. И. Никифоровым: «Сказки - это устные 

рассказы, бытующие в народе с целью раз

влечения, имеющие содержанием необычные 

в бытовом смысле события (фантастические, 

чудесные или житейские) и отличающиеся 

специальным композиционно-стилистиче

ским построением» [5, с. 38]. А. И. Никифо

ров приводит ряд признаков, отграничива

ющих сказку от других родственных ей об

разований (былины, баллада, сказания, на

родные песни и др.): 

1. Народная сказка принадлежит к по

вествовательному фольклорному жанру, 

характеризующемуся своей формой быто

вания (передается из поколения в поколе

ние только путем устной речи). 

2. Сказка принадлежит к развлекатель

ным жанрам. Главная цель сказки - своим 

рассказом увлечь, позабавить, а иногда и 

просто удивить, поразить слушателя. 

3. Одна из важнейших составляющих 

сказки - это необычайность события (фан

тастического, чудесного или житейского). 

4. Сказка имеет специальное компози

ционно-стилистическое построение, т. е. 

отличается специфической для нее поэти

кой [4]. 

Придерживаясь этой характеристики 

сказок, В. Я. Пропп прибавляет еще один, 

очень важный, по его мнению, признак: 

5. Сказка - это вымысел. Люди воспри

нимали и воспринимают сказку как вымы

сел, что видно из этимологии самого слова 

«сказка» [1, с. 16]. 

Изучение сказки показывает, что в ней, 

правда, в своеобразной форме отражается 

действительная жизнь народа, его обычаи 

и характер деятельности, стремления и иде

алы, которые необходимы в межкультур

ной коммуникации. 

При глубоком внутреннем сходстве со

держания сказок, например, сказания о со

перничестве двух братьев, доброго и зло

го, похожие смыслы формируются у различ

ных народов по-разному. Свою специфику 

имеют не только имена и географические 

названия, но и многочисленные описания 

быта и культуры в целом, равно как и осо

бенности этнической психологии. 

Традиционная китайская филология, не 

имея в своем арсенале специальных терми

нов для определения жанра новеллы, рас

сказа или повести, именно принцип стиля 

часто выделяла в качестве жанрообразую-

щего начала, так как в китайском языке 

слово «гуши» ( jfo Щ - рассказ, сказка) 

обозначает все рассказы, истории, легенды, 

новеллы, которые рассказывают о памят

никах старины, о местах, связанных с теми 

или иными историческими событиями, с 

тем, почему одни животные дружат, а дру

гие враждуют. Такие рассказы не соотно

сятся с классической литературой, они не 

имеют своего места среди «образцовых», 

«правильных» жанров. 

Сказки в западной культуре, в частно

сти славянской, похожи на китайские бас

ни, но сказки обычно считаются литерату

рой для детей, у которых слабое рациональ

ное познание. Китайские басни написаны 

для взрослых, поэтому по западному стан

дарту китайские басни - это «сказки для 

взрослых». Обычно восточные философы, 

выражая свою мудрость, опираются на эмо

ции, чувство. Они выражают глубокую 

жизненную философию простыми приема

ми литературы. Древняя китайская фило

софия скрывает в диалогах известных фи

лософов различные истории-басни. Из это-
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го можно сделать вывод, что китайцы из

начально отказываются воспринимать ра

ционально-абстрактные понятия. Поэтому, 

на наш взгляд, для китайских учащихся луч

шим способом в изучении культуры другой 

страны является чтение ее сказок. 

Если русские сказки являются более за

нимательными, то занимательность китай

ских сказок имеет меньшее значение. Таким 

образом, очевидно, что главной функцией 

китайских сказок является скорее учебная 

и воспитательная, чем развлекательная. 

Они несут больше моральной, учебной на

грузки, даже если в сказках присутствуют 

фантастические, волшебные персонажи или 

предметы. 

Обычно в русских сказках самое важное, 

чтобы герой был добрым, тогда волшебные 

помощники к нему сами приходят на по

мощь. Китайские сказки обычно учат, что 

человек должен быть прежде всего трудо

любивым, добрым, иногда остроумным. 

Любовь к труду, почитание старших, 

следование собственной судьбе вплоть до 

самопожертвования коллективу (своей се

мьи, общины, государства) - именно эти 

качества закреплялись конфуцианской эти

кой и распространялись в народе, в том 

числе и через фольклорную традицию, ко

торая повлияла и на другие этносы, напри

мер, Японии, Кореи, Вьетнама, Малайзии 

и др. [3, с. 7]. 

Несмотря на то, что все положительные 

герои китайского фольклора отличаются 

исключительным трудолюбием, они также 

мечтают о чудесах, также обращаются за 

поддержкой к чудесным помощникам -

сказка есть сказка! Однако они получают 

волшебную помощь не просто за доброту 

характера, а лишь в награду за собственное 

усердие и мастерство. Поэтому ни в одной 

китайской сказке чудеса не происходят без 

собственных умений. 

В русских волшебных сказках место 

встречи героев сказки с волшебными пер

сонажами происходит в основном в лесу 

или в чистом поле. Сам лес, чистое поле -

это таинственные места, которые есть не 

дома, это чужие места, но доброму, жало

стливому герою всегда помогут волшебни

ки в трудные моменты. В китайских сказках 

имена героев, место нахождения всегда из

вестны народу, и даже известно время про

исходящих событий, как будто они реально 

происходили. Эти события так же существо

вали, как и читатели, но только в какой-то 

другой деревне или в другом городе. 

Персонажи русских волшебных сказок 

известны всем: Баба-яга, гуси-лебеди, Иван-

дурачок, Иван Царевич, Кощей Бессмерт

ный, Василиса Премудрая, Медведь (Миша), 

серый волк и т. д. Они могут переходить из 

сказки в сказку. Их характеры зафиксиро

ваны в той или иной сказке. Любой русский 

человек знает, что серый волк помогает 

Ивану Царевичу, что Баба-яга живет в из

бушке, у которой курьи ножки, что при зак

линании избушка поворачивается, извест

но, где будет прятаться смерть Кощея Бес

смертного. Трудности для героев в каждой 

сказке возникают разные, и это часто зави

сит от мастерства рассказчика. В китайских 

сказках у каждого известного героя имеет

ся собственная история, родное поселение, 

место нахождения, определенные враги или 

задачи, так же как и собственные помощ

ники. В идеологии китайских сказок про

является феодальная идеология с ее куль

том правящей династии и почитанием го

сударя [6, с. 85]. 

В ходе исследования проблем, возникаю

щих при чтении русских волшебных сказок в 

китайской аудитории, нами была разработа

на система изучения русского языка для ки

тайских учащихся продвинутого уровня. 

Выбор русских волшебных сказок, пред

ложенный китайским студентам для изуче

ния, обусловлен рядом причин. Нами выб

раны сказки «Царевна-лягушка», «Гуси-

лебеди», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», которые являются одними из 

наиболее популярных в России: каждая из 

них раскрывает ту или иную сторону рус

ской культуры. 

В сказке «Царевна-лягушка» сразу не

сколько сюжетов: поиски и освобождение 
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невесты, борьба с чудесным противником, 

сказание о чудесной силе, разрешение труд

ной задачи и т. д. Через эти сюжеты студен

ты знакомятся с множеством персонажей и 

их особенностями, получают представление 

о добре и зле в русской культуре. Кроме 

того, многие фразы из этой сказки стали 

крылатыми и часто употребляются совре

менными русскими в разговоре - «утро ве

чера мудренее», «это моя лягушонка в короб-

чонке (едет)» и т. п. 

В «Сестрице Аленушке и братце Ивануш

ке» также есть сюжеты о заклятье и о мудрой 

деве. Но тут мудрость иная - не волшебная, а 

народная: о добре, терпении, жалости. 

Сказка «Гуси-лебеди» рассказывает о 

жизненном случае (девочка пошла играть 

и забыла о брате, которого унесли гуси-ле

беди) и учит таким важным понятиям, как 

умение сопереживать, работать в команде, 

платить добром за добро. Кроме того, в 

сказке читатель знакомится с элементами 

русского народного быта, культуры: рус

ская печка, баня и т. п. 

На наш взгляд, отобранные нами сказ

ки в рамках ограниченного времени обуче

ния помогут ознакомить китайских уча

щихся не только с особеностями народных 

волшебных сказок, но и с системой мораль

ных ценностей русского народа. 
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В статье приводится часть диссертационного исследования, посвященная проблеме приобще
ния подростков к народным музыкальным традициям и воспитания у них эстетической культу
ры. Воспитательный процесс происходит за счет погружения подростков в пространство народ
ной музыкальной культуры. В статье приводятся общие и частные педагогические условия, необ
ходимые для воспитания эстетической культуры подростков средствами народной музыки. 
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