
дзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. 
канф., Мінск, 24-26 кастрычніка 2013 г. : у 2 ч. / пад рэд. Т. П. Казаковай. -  Мінск : РІВШ, 
2013. -  Ч. 1. -  С. 160-163.

2. Чмарава, М. І. Украінскі вектар у беларускай літаратуры ХІХ пачатку ХХ ст / 
М. І. Чмарава / Итоги научных исследований ученых МГУ им. А. А. Кулешова, 2014 : 
сб. науч. ст. / под ред. Е. К. Сычовой. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2015. -  
С. 105-110.

3. Купала, Я. Збор твораў : у 7 т. / Я. Купала. -  Мінск : Навука і тэхніка, 1972. -  
Т. 1. -  535 с. ; Т. 2. -  439 с.

4. Шаўчэнка, Т. Кабзар / Т. Шаўчэнка / пер. з укр. Я. Купалы і Я. Коласа, пад рэд. 
Р. Няхая. -  Мінск : Рэдакцыя мастацкай літаратуры, 1952. -  616 с.

5. Бурбоўская, А. У Гістарычны, сімвалічны і прарочы характар твораў Янкі Купа
лы -  галоўны сродак узнаўлення самапазнання / А. У Бурбоўская // Наша вера. -  2002. -  
№ 4. -  С. 19-22.

УДК 371.3.016:821.161.1

М. Г. Лобан
Учреждение образования “М озы рский государственный 
педагогический университет имени И. П. Ш ам яки н а” , 

каф едра белорусской и русской филологии

Ф О РМ И РО В А Н И Е  Ж А Н Р О В О Й  К О М П Е Т Е Н Ц И И  
Ш К О Л Ь Н И К О В  Н А  У Р О К А Х  Л И Т Е РА Т У Р Ы

В статье рассматривается одна из актуальнейших проблем методики преподавания рус
ской литературы -  формирование жанровой компетенции учащихся.

The article is devoted to such a topical issue in Russian Literature Teaching Methodology as 
Formation of Pupils’ Genre Competence.
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В основу новых учебных программ по русской литературе для V -X I 
классов учреждений общего среднего образования с белорусским и рус
ским языками обучения и воспитания (2017 г.) положен компетентностный 
подход, который способствует практико-ориентированной направленности 
литературного образования. Главная цель изучения литературы -  приобще
ние учащихся к искусству слова -  может быть реализована через форми
рование нескольких видов компетенций: литературоведческой, учебно-по
знавательной, ценностно-смысловой, культуротворческой [1]. По мнению 
авторов концепции учебного предмета «Русская литература», главным
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фактором, влияющим на формирование компетенций, является «научный 
подход к характеристике литературных явлений, направляющих содержа
ние литературного образования на общечеловеческие моральные и эсте
тические ценности...» [2]. Обеспечить реализацию принципа научности в 
преподавании русской литературы помогает освоение теоретико-литера
турных и историко-литературных знаний, «способность применения их в 
процессе анализа произведения» [1].

Формирование жанровой компетенции школьников может рассматри
ваться как один из путей развития их читательской культуры, поскольку про
блемы жанрологии сегодня относятся многими литературоведами к числу 
наиболее дискуссионных, а потому актуальных. В поле зрения ученых нахо
дятся вопросы истории изучения категории «литературный жанр», различные 
виды классификаций художественных жанров, разработка проблем филосо
фии литературного жанра. Особый интерес проявляют исследователи к поис
ку ответов на вопросы родовых, видовых и жанровых типологий, выдвигая в 
качестве «смыслового центра» модели художественного мира литературный 
жанр. Последователи герменевтической философской традиции исследуют 
жанр в двух аспектах: теории понимания и теории интерпретации.

Так, В.М. Головко в своей книге «Герменевтика литературного жанра» 
справедливо замечает: «... толкование художественных текстов может быть 
научным только при условии отрефлексированности идеи «понимающих» 
возможностей ж а н р а . Недостаточная разработка вопросов понимания ве
дет к тому, что практика интерпретаций превращается в произвол субъек
тивных трактовок художественных произведений» [3, с. 7]. Указывая на по
знавательные возможности литературного дискурса, В.М. Головко приводит 
в подтверждение высказывание М.М. Бахтина: «Каждый жанр ... есть слож
ная система средств и способов понимающего овладения и заверш ения 
действительности», «каждый жанр обладает своими средствами видения 
и понимания действительности, доступными только ему» [3, с. 7]. Важное 
заключение для школьной практики и методики преподавания литературы 
делает ученый: «Сущность и объем самого содержания каждого жанра соз
дают основу для предугадывания смыслового целого, для предвосхищения 
завершенности. Уже за объемом содержания произведения (не объемом тек
ста!) закрепляется функция предварительного информирования читателя об 
особенностях пересоздания жизненного материала, характерных для данно
го ж а н р а .»  [3, с. 25]. Таким образом, изучение жанровой специфики поэти
ческих произведений на уроках русской словесности поможет современным 
школьникам быстрее продвигаться в понимании идейно-художественных 
особенностей литературных текстов, позволит точнее определить авторский 
замысел и оценить его оригинальность.
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На занятиях по русской литературе изучаются самые разнообразные 
жанры. Как элемент теоретико-литературной подготовки они осваиваются 
постепенно в процессе следующих видов деятельности: наблюдение -  из
учение -  синтез. Теоретический термин вначале презентуется учащимся 
(1-й этап), затем идет знакомство с основными функциональными харак
теристиками (2-й этап), подробный всесторонний анализ художественного 
текста закрепляет сведения о литературоведческом понятии (3-й этап) и 
позволяет применить полученные знания на новом материале (4-й этап -  
самостоятельное выполнение домашнего задания).

Знакомство с жанрово-родовой спецификой литературных произведе
ний начитается с пятого класса. Учащиеся осваивают общие родовые черты 
русской литературы (эпические, лирические, драматические). В старших 
классах школьники осваивают смешанные лиро-эпические и эпико-драма- 
тические жанры, постигают специфику «инновационных» жанровых форм
XIX века («Евгений Онегин» А.С. Пушкина -  роман в стихах; «Мертвые 
души» Н.В. Гоголя -  лиро-эпическая поэма и др.). «Формирующими фак
торами, -  как пишет В.М. Головко, -  являются принцип сюжетно-компо
зиционной организации, концептуальный хронотоп и тип повествователя» 
[3, с. 36].

XIX век -  эпоха актуализации и экспансии новых жанровых форм, 
изучение которых осуществляется на уроках русской литературы в стар
ших классах. Формирование жанровой компетенции учащихся должно 
проводиться на примере самых знаковых художественных форм. Такой, 
на наш взгляд, является романтическая элегия. На первом этапе необхо
димо предложить школьникам традиционную формулу элегии: «утрата, 
сожаление о ней и медитация как компенсаторный акт, порождающий 
знаменитую “светлую печаль”» [4, с. 81]. Далее следует продемонстри
ровать «литературоведческую подсказку» -  «сюжетный инвариант, обла
дающий рядом признаков»: 1) изображение родного дома, места, усадь
бы; 2) фиксация собственного приезда -  возврата в этот дом после значи
тельного периода отсутствия; 3) передача пробуждаемых этой ситуацией 
воспоминаний (эмоционально-светлых); 4) размышления о времени, об 
изменениях сущего; 5) внимание поэта к  временной триаде -  прошлое, 
настоящее, будущее [4, с. 81]. После этого анализ пушкинской элегии 
«И вновь я посетил...»  (1835) будет успешно проведен учащимися само
стоятельно.

Таким образом, традиционная жанровая формула помогает учащим
ся проанализировать художественный текст и усвоить жанровые признаки 
элегии, проследить эволюцию данного жанрового инварианта в истории 
русской литературы.

345

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Л и т е р а т у р а
1. Учебная программа по учебному предмету «Русская литература» для V-XI клас

сов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками об
учения и воспитания [Электронный ресурс]. -  2017. -  Режим доступа: http://www.adu. 
by. -  Дата доступа : 20.10.2017.

2. Концепция учебного предмета «Русская литература» [Электронный ресурс]. -  
2017. -  Режим доступа: http://www.adu.by. -  Дата доступа : 20.10.2017.

3. Головко, В. М. Герменевтика литературного жанра : учеб. пособие / В. М. Голов
ко. -  М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. -  184 с.

4. Ляпина, Л. Е. Жанропорождающие процессы в русской лирике XIX века / 
Л. Е. Ляпина // Историческая поэтика и пути изучения и преподавания русской словес
ности : исследования и материалы / науч. ред. Л. Е. Ляпина. -  СПб. : Изд-во РГПУ им.
А. И. Герцена, 2009. -  С.77-91.

УДК 81’42

А. В. Ш аколо
Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П. М. М аш ерова», каф едра мировы х язы ков

Б Е Л О Р У С С К И Е  С К А ЗК И  
В О Б Щ Е Е В Р О П Е Й С К О М  К О Н Т Е К С Т Е

В статье рассматриваются сказки белорусского народа в их тесной взаимосвязи с рус
скими, украинскими произведениями устного народного творчества, а также в контексте ев
ропейской культуры.

In the article are discussed the fairy tales of Belarussian, Ukrainian and Russian peoples in 
their strong coherence with each other and in the context of European culture as well.

Ключевые слова: белорусские, русские и украинские сказки, Европа, культура, мифоло
гия, история, концепты.
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Сказки белорусского народа, безусловно, на протяжении веков форми
ровались под влиянием фольклора соседних стран восточноевропейского 
региона, -  прежде всего, разумеется, России, Украины, Польши. Тем не 
менее нельзя исключать и более широкого взаимодействия культур и на
родов. В нашем исследовании мы проследим, как произошло, что у истоков 
белорусской народной сказки находится древнегреческий эпос об Одиссее, 
а также каким образом связаны произведения устного народного творче
ства славянских народов.

Перед учеными, работающим в области сказочного дискурса, как 
правило, предстает следующая картина: в белорусских сказках зачастую
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