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В основном восприятие характеризуется непроизвольностью, хотя 

элементы произвольного восприятия закладываются уже в дошкольном 

возрасте. На момент поступления в 1 класс у учащихся уже достаточно развиты 

процессы восприятия: высокая острота зрения и слуха, различают форму и 

цвет, но при этом они не способны систематически анализировать свойства и 

качества предметов. В данном возрасте дети придают значение существенным 

признакам предмета, а рассматривают его на фоне остальных – в особенности 

то, что его выделяет. А.А. Люблинская отмечает тот факт, что восприятие 

учащихся в начальной школе отличается слабой дифференцированностью: дети 

довольно часто путают написание букв и цифр, пропускают буквы и слова в 

предложениях, в данном случае  эта проблема тесно связана с нечетким 

восприятием текста на слух. К 11 классу вос приятие пре вращается в 

це ленаправле нный, упра вляемый про цесс [1]. Развитие вос приятия 

со провождаетс я нарастан ием произво льности – это про исходит за счет 

со вершенство вания работ ы органов чу вств, расш ирения опыт а, накопле ния 

знаний, а т акже усиле ния связей с вниманием, м ышлением, вообр ажением и 

п амятью. В сре днем звене ш колы у уча щихся продо лжает разв иваться 

теорет ическое мы шление  - по дростки мо гут отвлеч ься от кон кретного 

м атериала и н ачать рассу ждать словес но. Затем теорет ическое мы шление 

под крепляется ло гическим, которое х арактеризуетс я построен ием гипотез. В 

по дростковом возр асте услож няется вос приятие в с вязи с акт ивным разв итием 

логичес кой памяти. Т аким образо м, процесс вос приятия по добно слож ной 

мозаике соб ирается из м ножества э лементов. 

Наиболее с ложную орг анизацию к ак процесс пре дставляет собо й 

восприят ие литератур ного текст а. Многие пе дагоги и пс ихологи схо дятся в 

то м, что вос приятие литер атурного те кста – это с ложный творчес кий процесс, 

о посредован ный всем ж изненным, эстет ическим, ч итательски м и 

эмоцио нальным оп ытом слушате ля. Данный в ид восприят ия имеет р яд 



особенносте й, свойстве нных воспр иятию чело веком окру жающего мир а во 

всей его с ложности и, в ч астности, вос приятию про изведений л юбого вида 

ис кусства. Вос приятие ху дожественно й литератур ы – это акт ивная 

деяте льность, котор ая строитс я на основе по ложительно й мотиваци и и 

интерес а. Создание а декватной к артины окру жающего мир а – это це ль 

художест венного вос приятия.  

Как любой про цесс, воспр иятие худо жественного те кста имеет нес колько 

эта пов своего р азвития. К ак правило, ос новы  его з акладываютс я в дошкол ьный 

перио д – это на прямую связ ано с возр астными особе нностями р азвития 

пс ихики ребе нка. Не сто ит забыват ь в этом с лучае о ро ли воспита ния и 

обуче ния, напрот ив, содерж ание и фор мы образов ательного про цесса долж ны 

разрабат ываться и стро иться на ос нове учета возр астных и и ндивидуаль ных 

особен ностей раз вития дете й, развива я личность ребе нка. 

В образовате льном процессе пер вичное вос приятие те кста в осно вном 

обеспеч ивается чте нием учите ля вслух. В мо мент чтени я учителем у уч ащихся 

кни ги закрыты, поэто му их вним ание полност ью направле но на слуш ание 

произ ведения и со переживание чте цу. Обычно т акой прием ис пользуют, т ак 

как на пер вых этапах обуче ния навык чте ния учащихс я несоверше нен, тем 

с амымминимизируя дополните льныеслож ностивоспр иятия худо жественного 

те кста. Так, в про цессе слуш ания у дете й возникают р азличные ассо циации с 

я влениями де йствительност и, которые о ни когда-то вос принимали в ж изни, 

нака пливая опыт. Из р азличных ассо циаций у реб ят складыв ается единое 

пре дставление об изобр ажаемых сло вами жизне нных факта х. При вос приятии 

любо го прослуш анного текст а ребенок м ладший шко льник нево льно выдел яет 

в нем ко нкретные дет али или эп изоды. Зате м от них о н идет к бо лее глубоко му 

восприят ию ситуаци и, произве дения в це лом. Еще сто ит отметит ь то, что оче нь 

часто пр и пересказе м ладший шко льник может з абывать о су щественных 



мо ментах содер жания, но все гда помнит о несущественных дет алях 

произ ведения [2]. 

Так,  Н.А. Ст ародубова в ыделяет сле дующие осно вные особе нности 

вос приятия ху дожественно го текста м ладшими шко льниками: 

- способност ь восприни мать не то лько содер жание произ ведений, но и 

сре дства выраз ительности; 

- восприят ие художест венного обр аза носит э моционально- насыщенный 

х арактер дл я младшего ш кольника; 

- «соучаст ие» по отно шению к геро ю произведе ния; 

- процесс вос приятия литер атурного те кста сопро вождается а ктивной 

работо й воображе ния младше го школьни ка; 

- проявлен ие зависимост и между по ниманием ху дожественно го 

произве дения и лич ным опытом ребе нка; 

- ребёнок а ктивно вид ит действи я и поступ ки персона жа; 

- младшие ш кольники а ктивно про являют интерес к р итмической 

стру ктуре речи, р ифме (чаще все го это про является, ко гда дети по вторяют 

чере дующиеся с лова, кача ют головой, х лопают в л адоши и дру гое) [4]. 

Важно отмет ить то, что вос приятие од ного и того же л итературно го 

текста уче никами одно го класса бу дет неодноро дным. Это го ворит о то м, что 

каж дый учащийс я имеет собст венный уро вень литер атурного р азвития и 

вос приятия им ху дожественно го текста. В свою очере дь О.И. Никифоро ва 

акцентирует с вое вниман ие на трех ст адиях разв ития воспр иятия 

литер атурного те кста [3]: 

1)непосредственное вос приятие, воссоз дание и пере живание обр азов; 

2) пониман ие идейного со держания про изведения; 

3) влияние ху дожественно й литератур ы на личност ь читателя.  



В действите льности, с лова учено го подтвер ждаются наб людениями з а 

юными чит ателями: и нтерес к к ниге у ребе нка появляетс я рано. Вн ачале ему 

и нтересно р ассматриват ь иллюстра ции, слушат ь чтение взрос лого. С 

по явлением и нтереса к к артинке нач инает возн икать интерес к те ксту. Таки м 

образом, м ногие педа гоги для ре шения данно й проблемы ст авят перед собо й 

следующие з адачи [5, 6]:  

- воспитыв ать литератур но-художест венный вкус, с пособность по нимать 

и чу вствовать н астроение про изведения, у лавливать музыкальность, з вучность, 

р итмичность, кр асоту и поэт ичность расс казов, сказо к, стихов; 

- формиров ать первон ачальные пре дставления об особе нностях 

ху дожественно й литератур ы: о жанра х (проза, поэз ия), об их с пецифическ их 

особенност ях; 

- воспитыв ать интерес к ху дожественно й литературе, а т акже обеспеч ить 

усвоен ие содержа ния произве дений и эмо циональную отз ывчивость н а него. 

По мнению уче ных, одно из эффе ктивных мето дических сре дств по 

по дготовке к вос приятию те кстов – это бесед а, позволя ющая учите лю, во-

пер вых, слить вое дино все ч асти занят ия, подчин ив их обще й цели, и, во-

 вторых, пр идать каждо й части за нятия избир ательный и с воеобразны й характер 

[5, 7]. Анализиру я деятельност ь учителей н ачальных к лассов по 

осу ществлению р аботы по по дготовке вос приятия ху дожественно го текста, 

мо жно отменит ь следующие и нтересные н аходки.  

На основе все го вышесказ анного мож но сформул ировать кл ючевые 

требо вания, котор ые помогут н а практике обуче нию полного вос приятия 

те кста: 

- не может б ыть жестко й регламент ации структур ы  и содер жания урок а 

чтения, т ак как он по дразумевает обо юдное творчест во ученика и уч ителя, 

свобо дное обсуж дение проч итанного; 



- одно из в ажнейших к ачеств уро ка чтения – э моциональност ь. Если 

уч итель не з атронет эмо циональную сферу дете й, урок пре вратится в 

фор мальныерассу ждения и воспитательно-образовательной це ли не достигнет; 

- учет жанро вой специф ики литератур ного произ ведения и е го 

художест венного своеобр азия. 
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