
вбирая в себя новейшие достижения гуманитарного знания, оказы-
вает влияение на более консервативный «школьный» анализ, при-
внося в него новые методы и приемы. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО 
ВОСПРИЯТИЯ КАК ТВОРЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ 

Восприятие - целостное отражение предметов, ситуаций и собы-
тий, необходимый этап познания. Оно обеспечиваетнепосредственно-
чувственную ориентировку в окружающем мире. 

Влияние последних достижений литературоведения, методики 
преподавания литературы, педагогической и психологической мысли 
обусловили постановку вопроса об особенностях читательского вос-
приятия. Возрастные особенности учащихся и структура читатель-
ского восприятия, взаимосвязь восприятия и анализа литературно-
художественного произведения являются объектом методического и 
психологического изучения (Гаспаров М. Л., Леонтьев А. А., Карса-
лова Е. В., Ковалева Н. Н., Корман Б. О., Маранцман В. Г., Никифо-
рова О. И., Палкин М. А., Поспелов Г. Н., Якобсон П. М и др.). 

Ученые-методисты определяют восприятие как живой, творче-
ский процесс познания, а не пассивное копирование мгновенного 
воздействия. Для полноценного читательского восприятия важны 
все его механизмы: идентификация, рефлексия, эмпатия, стереоти-
пизация. 

Термин «восприятие» в методической науке используется для 
обозначения содержательного процесса, протекающего не только на 
ступени чувственного познания, но и абстрактного мышления, за-
хватывающего широкую сферу психики: мышление, воссоздающее 
и творческое воображение, логическую и эмоциональную память, 
специальные способности, нравственные и эстетические чувства, 
сопереживание. 

Следует отметить, что сопереживание и сотворчество — диаме-
трально противоположные духовные усилия. Первое без второго 
ведет по пути «наивно-реалистического» восприятия, свойственно-
го учащимся, упускающим из виду условность и концептуальную 
значимость воображенной художественной реальности. Второе без 
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первого сводит восприятие к не обремененной первичным (этиче-
ским) переживанием «игре» с чужим текстом. Адекватная рецепция 
в области искусства представляет собой динамическое равновесие 
сопереживания и сотворчества, между которыми обнаруживается 
отношение взаимодополнительности. 

Практика преподавания литературы свидетельствует, что «сдви-
ги» в литературном развитии учащихся происходят при их переходе 
на более высокий уровень восприятия произведений художествен-
ной литературы. Чтобы успешно освоить такой сложный материал, 
как художественное произведение, «его эстетическое, мировоззрен-
ческое и философское содержание», по мнению Т. Ф. Мушинской, 
необходим «достаточно высокий уровень творческого и теоретиче-
ского мышления, именно его недостаточное развитие является при-
чиной отсутствия у части молодежи эстетически тонкого восприятия 
литературы и других видов искусства» [1, с. 149]. 

Рассмотрим воспринимающую деятельность учащихся при изу-
чении лирических произведений, имеющей свое выражение в вы-
разительном чтении лирических произведений, характере их вос-
приятия и анализе, в применении теоретико-литературных знаний в 
процессе работы над поэтическим текстом, в создании собственных 
поэтических произведений и др. 

Методологическую основу данной проблемы составили психоло-
гическая и литературоведческая теории о восприятии и специфике 
лирики. Особенности читательского восприятия, изучения поэти-
ческого текста и структуры стиха исследуются литературоведами 
(Гинзбург JI. Я., Лотман Ю. М., Жирмунский В. М. и др.) и учеными-
методистами (Вишневский К. Д., Гершензон М. М., Голубков 
В. В., Колокольцев Н. В., Корст Н. О., Перевозная Е. В., Мушинская 
Т. Ф., Тодоров JI. В., Царева О. И., Шевцова J1. И. и др.). 

Лирика в ее «чистом» виде представляет собой непосредственное 
выражение эмоционально-мыслительного состояния (в терминах 
Б. О. Кормана - «основной эмоциональный тон») [2, с. 219], где го-
сподствует прямооценочная точка зрения. В ее основе лежит тип 
«открытого психологизма», когда одна «душа» непосредственно 
апеллирует к другой. В лирике всегда представлена концепция лич-
ности как «психологическое состояние» [3, с. 44]. «Овнешнение» и 
«социализация» личности ей не знакома, этому роду литературы из-
вестна «внутренняя», «личностная» сторона человека [4, с. 32-58]. 
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Автор в лирике «видит героя как личность, но осознает его в ка-
тегориях собственного «я», а не как другую личность...» [5, с, 8] 
В лирике концентрация субъективного начала, «типизация сознания» 
не просто преобладает, она становится способом создания личности 
персонажа, «внутренний мир человека важен как таковой, внешний 
мир выносится за скобки» [3, с. 44]. Эта «концентрация субъективно-
го начала» явила проблему «нехарактерного для других литератур-
ных родов и трудно поддающегося анализу единства автора и героя» 
[6, с. 141]. Примем во внимание, что до XX века господствовало 
традиционное представление о «слитности», нерасторжимости, 
тождественности автора и субъекта речи в лирике. Лишь М. М. Бах-
тин усмотрел в лирике сложную систему отношений между авто-
ром и героем. Позже этой проблеме посвятили свои исследования 
Б. О. Корман, С. Н. Бройтман и др., окончательно развеяв миф о тож-
дественности субъекта лирической речи и субъекта сознания всего 
произведения, повествователя и автора. С. Н. Бройтман писал, что 
лирика, «отказавшись объективировать героя, не выработала четких 
субъектно-объектных отношений между автором и героем, но со-
хранила между ними отношения субъектно-субъектные». Плата за 
это — «близость автора и героя», которая «наивным сознанием вос-
принимается как их тождество» [6, с. 142]. 

Отсюда и сложность полноценного постижения лирических про-
изведений учащимися, имеющими наивно-реалистический (наи-
вный) уровень читательского восприятия (см. рисунок 1). 

Наивно-реалистический (наивный) уровень восприятия учащих-
ся носит фрагментарный характер, события понимаются как отра-
жение конкретных жизненных фактов, идея — упрощенно. Степень 
интегративности восприятия на аналитическом уровне повышает-
ся, учащиеся уже пытаются анализировать определенные элементы 
произведения с точки зрения их субъективного мироощущения и 
жизненного опыта. Синтетический уровень характеризуется целост-
ным, полным, эстетически адекватным пониманием п р о и з в е д е н и я , 
непосредственностью переживаний и интеллектуальным осмысле-
нием прочитанного. 

Л. И. Шевцова [7] отмечает, что уровень литературного развития 
учащихся значительно повысится, если обеспечивать личностно-
ориентированное восприятие ими лирической поэзии; п р е д с т а в л я т ь 

ее в культурно-историческом контексте; целенаправленно формиро-



Рисунок 1 - Модель поэтапного формирования читательского 
восприятия учащихся 

L 
вать умения анализировать и оценивать лирические произведения, 
Функционально использовать теоретико-литературные знания; сти-
мулировать литературно-творческую деятельность. 

Основными показателями целостного уровня восприятия уча-
щихся, по мнению ученого, являются: 

а) эмоциональная отзывчивость, активность читательских чувств, 
Сражение личностного отношения к прочитанному; 

б) владение необходимыми историко-культурными, историко-
литературными знаниями; 
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в) умение глубоко и полно анализировать художественный текст 
в единстве всех его компонентов и оценивать их эстетическую зна-
чимость, понимать творческую индивидуальность художника, ав-
торское «я» и выявлять формы и способы их выражения. 

Учет законов полноценного читательского восприятия литера-
турного произведения требует в изучении литературы изменить 
традиционное соотношение восприятия и анализа, повысить роль 
первичного восприятия, сформировать потребность самосознания 
читательских реакций. 
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МОВА, Л1ТАРАТУРА, КУЛ 
АСПЕКТЫ УЗАЕМАДЗЕ; 

(Нацыянальны шеты 

Л1НГВАКУЛЫУРАЛАГ1ЧНЫ П 
ДА НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МС 

СА СТРАТЭГ1ЧНЫХ НАПРАМКАУ 
Л1НГВАДЫДАКТЫК1 

Падыход да навучання як адна з баз1сны: 
«уяуляе сабой пункт погляду на сутнасць пра; 
чьщь, выступае як самая агульная метадалапч] 
ня у канкрэтнай галше ведау» [ 1, с. 225]. У шн 
вызначае стратэпю навучання мове i мауленн 
панентах сктэмы навучання - мэтах, задача) 
метадах i прыёмах, формах навучання. 

У сучаснай методыцы навучання белару( 
мэт i задач навучання адбываецца з уткам 
цый мовы, еярод яюх на першы план у лшп 
це выступаюць кагштыуная (мова - cxoeiui 
ным свеце i сродак ix спасщжэння), камушка 
знос1н), кумулятыуная (мова - прадукт к; 
туры, шетрумент культуры) функцьп. Указ; 
маулення вызначаюць неабходнасць аргашза 
беларускай мове у агульнаадукацыйных уст 
падыходау: астэмна-функцыянальнага, каму 
i лшгвакультуралапчнага. 

С1стэмна-функцыянальны падыход з; 
вучням1 с1стэмы моуных адзшак розных у: 
цей i правш ix функцыянавання у мауленн1, 
вы, рэал1зуючы, так1м чынам, у працэсе н 
функцыю мовы. Камун1катыуна-дзейнасны 
на камушкатыунай функцьп мовы, спрыяе < 
камушкатыуных уменняу на аснове авалода] 
i культурай маулення. Лшгвакультуралаг1чн( 
кумулятыунай функцьп мовы i нак1раваны н 
мовы як сродку спасц1жэння нацыянальнай 
феномена, у як1м адлюстраваны праяуленн1 
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