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ных видах речевой деятельности; 2) определить их инвариантность; 3) проследить связи текста с реальной 
действительностью. Работа над аутентичным текстом поможет обучаемому не только приобрести языковые 
знания, но и постичь новую понятийную систему мышления. Работа над текстом протекает в русле активной 
речемыслительной деятельности, стимулированию которой способствуют приобретенные культурологиче-
ские знания об изучаемом языке» [Шевченко, Казарян 2003: 752]. Как мы видим, все эти возможности пуб-
ликации современных СМИ предоставляют в полной мере. 
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Влияние Франсуа Рабле на Оноре де Бальзака прослеживается с начала карьеры романиста. Но наиболее 

ярко оно проявляется в произведении «Озорные рассказы», над которыми Бальзак стал работать парал-
лельно с «Человеческой комедией». 

Это произведения, стилизованные под новеллы эпохи Возрождения, игривые и забавные в манере Рабле, 
написанные старинным языком. В этом замысле Бальзака увлекала проблема стиля: рассказы представляли 
собой своего рода ювелирную работу, дававшую ему отдых от напряженного труда по созданию «Человече-
ской комедии». Но, прежде всего в этих рассказах сказался глубокий интерес автора к эпохе Возрождения. 

В течение 1830-1837 годов им написано немногим более 30 новелл под общим названием «Озорные рас-
сказы», по существу же стилизация удалась ему превосходно. В них он дал волю своему нраву, своему озор-
ству, в них нет и тени усилия, раздумий и наблюдений. Одна только затейливая игра фантазии царит здесь. 
Они написаны абсолютно непринужденно, и мы чувствуем, как наслаждается Бальзак этой удивительной 
легкостью. Все, что в нем от француза, от народа, от мужчины проявляется здесь в веселой и свободной 
чувственности. Бальзака забавляет возможность запустить руку под рясу цензуры. В этих «рассказах» он 
решается дать, наконец, волю своему темпераменту. Из всех его творений именно «Озорные рассказы» 
больше всех гармонируют с этим полным, румяным, толстогубым человеком. Здесь его хохот, который ка-
жется грубым в великосветских гостиных, этот оглушительный, раскатистый хохот пенится как шампан-
ское. В них очень достоверно и правдиво воспроизводится дух времени, психология людей, жизнеутвер-
ждающее, оптимистическое мировоззрение, которым отмечена эпоха Возрождения. Образцом писателю 
служат лучшие памятники новеллистики Возрождения: «Декамерон» Дж. Боккаччо (1350-е годы), «Гепта-
мерон» Маргариты Наваррской (1540-е годы). 

Перед писателем стояла сложная задача: воссоздать духовный мир людей позднего Средневековья и эпо-
хи Возрождения, притом осуществить это средствами языка того времени: «Озорные рассказы» не просто 
«исторические» рассказы, а произведения, якобы написанные в XV-XVI веках. 

Почему он с таким упорством сочиняет эти новеллы, требовавшие огромного труда? Бальзак считал себя 
учеником Ф. Рабле и мечтал воздвигнуть памятник великому гуманисту с надписью: «Рабле, моему учите-
лю, - Оноре де Бальзак». Но главным образом потому, что ему хотелось выразить протест против бесчело-
вечной печали романтизма, и воскресить галльскую живость и веселость, которая не помешала появлению 
ни «Мыслей» Паскаля, ни «Духа законов» Монтескье. Он хочет быть человеком разносторонним и по при-
меру Рабле, воскресить великую литературу XV века, «блиставшую талантами, не скованную никакими 
условностями и отличающуюся богатым языком, ибо в те времена все слова считались пристойными». «Сто 
озорных рассказов» - это дань его преклонению перед Рабле. Он заимствовал сюжеты для своих рассказов 
из произведений старинных писателей; но пересказывает он их на свой лад, кроме того, в них то и дело 
встречаются описания утонченных любовных утех, что было совершенно чуждо Рабле. «Тысячи разных по-
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вадок в любовных делах, сладостная канитель, милые шуточки, прибауточки, расспросы, допросы, колдов-
ство первых ласк - тонкие охапки хвороста, которые подбрасывают в огонь, дабы он сильнее разгорелся, 
охватывая благоуханные ветки, подобранные прутик за прутиком в вертограде любви, - пустячки, безделки, 
милый лепет, нежности и веселые забавы, лакомства, которые с такой жадностью съедают вдвоем, облизы-
ваясь по-кошачьи от удовольствия, - словом, всякие затеи и ухищрения, которые распутники знают, а влюб-
ленные изобретают и которые для дам дороже спасения души, ибо в природе женщины так много кошачье-
го» (Бальзак. «Озорные рассказы»). 

«Озорные рассказы» написаны в духе того времени, когда рушились средневековые представления об 
исконной греховности человека, о его беспомощности и зависимости от воли небес, о необходимости по-
давлять влечение к радостям жизни ради блаженства в будущем мире. Гуманисты провозгласили человека 
самым ценным, что есть на земле, они призывали к безграничному развитию всех заложенных в человеке 
способностей. Этим жизнеутверждающим мировоззрением и проникнуты «Озорные рассказы». 

«Озорные рассказы» полны жизнерадостности, безудержного раблезианского смеха и упоения жизнью. 
Но в некоторых рассказах «озорное» тесно переплетается с трогательным, грустным и даже трагическим. 
Самые рискованные и потешные положения ведут иной раз к событиям, раскрывающим глубокую человеч-
ность героев. Примером может служить Брюин, старик из рассказа «Невольный грех», воспринимаемый 
сначала как чисто комическая фигура, а затем вызывающий наше сочувствие своей глубокой и искренней 
любовью. 

Как автор «Озорных рассказов» Бальзак проявил себя искусным мастером стилизации. Тонкое чувство 
исконной национальной традиции соединяется в его новеллах с ироничностью художника новой литератур-
ной эпохи. Сквозь кажущееся простодушие рассказчика новелл в духе «Декамерона» ощутимы мудрость и 
художественный опыт писателя-реалиста XIX в. Он настолько глубоко проник в мировоззрение и психоло-
гию героев этих рассказов, что создал вполне органическое произведение, остающееся и по сие время никем 
непревзойденным шедевром.  
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К ВОПРОСУ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩЕГО ФОРМИРОВАНИЮ 
ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Сойкина И. В. 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, филиал в г . Брянск 
 
Современное общество характеризуется стремительно протекающими процессами обновления во всех 

областях общественных отношений. Глубокие преобразования, происходящие в нашей стране, приводят к 
коренным изменениям в сфере образования, предъявляются новые, более высокие требования к обучению, 
воспитанию и развитию молодежи. В условиях современных общественно-экономических отношений, роста 
и развития международных контактов необходимо достигнуть такого уровня подготовки в вузе, при кото-
ром молодые специалисты будут способны участвовать в межкультурной коммуникации на иностранном 
языке и самостоятельно совершенствовать свои знания. Сегодня задача вузов состоит не только в подготов-
ке высококвалифицированного специалиста, но и в формировании творческой, мобильной, социально 
устойчивой личности, способной адаптироваться к новым условиям современной жизни, развиваться в со-
ответствии с требованиями времени. 

Кроме того, в связи с участием нашей страны в решении задач Болонского соглашения, глубокими инте-
грационными процессами во всех сферах общества, овладение иностранным языком приобретает все боль-
шее значение. Перед европейскими странами, подписавшими Болонскую декларацию, стоят задачи по ре-
шению проблемы создания общеевропейского образовательного пространства, поэтому современный спе-
циалист должен быть способен продолжать обучение и вести профессиональную деятельность в иноязыч-
ной среде. Концепция модернизации Российского образования в качестве приоритетной цели определяет 
подготовку квалифицированного работника, свободно владеющего своей специальностью на уровне миро-
вых стандартов, готового к социальной и профессиональной мобильности, всестороннему развитию и само-
совершенствованию [Минеева 2007]. 

Кроме того, следует отметить, что в связи с нестабильностью социально-экономической ситуации в 
стране у части студентов наблюдается ослабление интереса к знаниям, во многом утрачены такие мотивы 
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