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ЗНАЧЕНИЕ «ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ВНИМАНИЯ»  

В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛНОЦЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ  

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

Аннотация: В данной статье авторы на основании научных трудов 

И. В. Страхова, В. Г. Маранцмана, Л. И. Донецких, в той или иной степени по-

священных вопросам полноценности восприятия художественных произведе-

ний, обосновывают значение «эстетической ориентации внимания» в восприя-

тии произведений литературы. Разработана модель анализа текста, которая во-

брала в себя то лучшее, что было разработано в психолого-педагогической 

науке в рамках решения проблем полноценности восприятия.  
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 VALUE OF "AESTHETIC ORIENTATION OF ATTENTION"  

IN FORMATION OF FULLPERCEPTION OF A LITERARY WORK 

BY PRIMARY SCHOOL PUPILS 

Abstract. In this article the author on the basis of scientific works of I. V. 

Strakhov, V. G. Maranzman, L. I. Donetsk, in varying degrees, devoted to questions 

of the usefulness of perception of works of art, justifies the value of "the aesthetic ori-

entation of attention" in perception of works of literature. The model of text analysis 

was developed, which absorbed the best that was developed in psycho-pedagogical 

science in the solution of problems of usefulness of perception.  

Key words: perception, attention, younger students, aesthetic orientation, the 

analysis of literary works. 

 

В настоящее время особую актуальность в методике начального литера-

турного образования приобретает проблема полноценного восприятия младши-

ми школьниками сущности и форм прекрасного в художественном творчестве, 

изучение психолого-педагогической составляющей эстетического восприятия. 

Данная проблема интересовала Ивана Владимировича Страхова, основателя са-

ратовской психологической школы. В статье «О психологической структуре 

внимания» И.В. Страхов указывает на то, что «эстетическая ориентация внима-

ния совершенно необходима в восприятии и осмысливании прекрасного в при-

роде и в предметах искусства» [1, с. 4].  

Особенно существенна в этом отношении, по мысли И.В. Страхова, «роль 

творческого мышления, формирование интеллектуальных предпосылок внима-

ния и его речевой стимуляции. Важно формировать внимание в единстве взаи-

мосвязанных его направленностей:  

- к пониманию внутреннего смысла произведения, его идеи, главной мыс-

ли, его определяющего эмоционального содержания, строения произведения; 
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- создание целостного представления об изучаемом произведении» [1, с. 

5]. 

Особую значимость «эстетическая ориентация» внимания приобретает 

при решении проблем полноценности восприятия художественных произведе-

ний младшими школьниками. Ученый-методист В.Г. Маранцман в структуре 

восприятия как эстетической деятельности выделял такие взаимодействующие 

элементы: «читательские эмоции, воображение, осмысление содержания и фор-

мы произведения» [2, c. 54]. Процесс формирования «эстетически ориентиро-

ванного внимания» на уроках литературного чтения, на наш взгляд, невозможен 

без развития внимания к форме художественного произведения, к ее художе-

ственным деталям. Ведь «содержание» и «форма» неотделимы друг от друга; 

только через «форму» передается «содержание». В свою очередь «содержание» 

всегда как-то оформлено. Внимание к деталям текста мы рассматриваем как 

своего рода индикатор готовности ребенка к полноценному восприятию литера-

турного произведения.  

Внимание к художественным деталям позволяет поднять восприятие 

школьника с уровня «наивного реализма» на уровень «квалифицированного чи-

тателя», который умеет чувствовать чужие эмоции, творчески мыслить, видеть 

художественные образы и элементы, его образующие, выявлять основную идею 

на основе осмысления содержания и формы произведения. В случае, если в ходе 

анализа литературного произведения не уделено должное внимание его форме, 

то неизбежно появляется плоская иллюстративность, примитивность прочтения 

смысла, создание «правильных», но не пережитых эмоционально деклараций по 

поводу «актуальной», но художественно не освоенной темы [3, c. 17]. Следова-

тельно, для полноценного (адекватного авторскому) уяснения содержания про-

изведения необходимо внимание к его форме, а именно к художественным де-

талям формы. 

Практика ведения уроков литературного чтения свидетельствует о недо-

статочной сформированности «эстетически ориентированного внимания» не 

только у обучающихся, но, к сожалению, и у педагогов. Это показывает анализ 

конспектов уроков литературного чтения по рассказу В.П. Астафьева «Бабушка 

с малиной» (УМК «Развивающая система Л.В. Занкова»). Данные конспекты 

были найдены на образовательных порталах для учителей начальных классов в 

интернете [4, 5, 6]. 

Отметим, что ни в одном из трех конспектов нет вопросов, создающих 

эмоциональный настрой перед чтением текста. А значит, школьники не гото-

вятся к восприятию «определяющего эмоционального содержания» (термин 

И.В. Страхова) произведения, которое, как отмечал И.В. Страхов, необходимо 

для формирования «эстетически ориентированного внимания». Здесь можно 

было бы использовать прием оживления личных впечатлений. Например:  

- Какие эмоции у вас вызывает слово «одиночество»? 
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- Как вы считаете, а одиночество это хорошо или плохо? Почему? 

- Ребята, а вы когда-нибудь помогали одиноким старикам? В чем? 

При оценке первичного восприятия (после прочтения теста) в одном из 

конспектов появляется вопрос: «А как вы думаете, ребята правильно поступили, 

когда уступили место бабушке? А что вы делаете в общественном транспорте, 

когда заходит пожилой человек, а места нет?» [5]. Последний вопрос можно 

назвать «отводящим от текста», он не дает представления о характере восприя-

тия текста школьниками и не способствует формированию «эстетически ориен-

тированного внимания». Художественная функция «пустой скамейки» в расска-

зе Астафьева — показать эмоциональный раскол в вагоне, оторванность бабуш-

ки от остальных, ее особое положение в данный момент. 

На этапе вторичного восприятия и анализа текста авторы конспектов, в 

основном, предлагают вопросы на воспроизведение его содержания, т.е. на пе-

ресказ. Например:  

- Кто главный герой этого рассказа? [4, 5] 

- Как ведут себя пассажиры поезда? Кто эти пассажиры? [5, 6] 

- Как автор называет бабушку? [4, 5] 

- Кто и как разгоняет «горе у бабки»? [4, 5] 

- Что мы узнаем о бабушке из ее рассказа «в минуты счастья»? [4, 5, 6] 

- Как меняется настроение повествования? Что служит тому причиной? 

Какие стилистические приемы помогли нам это увидеть? [6]. 

Данные вопросы не требуют проведения аналитической работы с текстом, 

размышления над ним. Они не помогают проникнуть в то, что И. В. Страхов 

называл «внутренним смыслом произведения», не помогают разгадать автор-

скую концепцию произведения. 

Есть в этих конспектах и аналитические вопросы, приближающие к по-

стижению смысла произведения. Например: «И вот туес доверху наполнен. Но 

почему же бабка опять плачет?» [4, 5, 6]. Авторы конспектов предлагают такие 

варианты ответов: «От радости, от человеческого благородства, оттого, что 

представила, что это ее внуки помогли ей». Действительно, бабушка приняла 

малину только после слов рыбака, что «ребята ж эти всё внуки твои». А слезы, 

на наш взгляд, вызвало не столько человеческое благородство, сколько внима-

ние «внуков» к одиночеству и горю старушки (начиная от того, что одна она из 

родни осталась, и заканчивая обидной потерей малины).  

Удачными, на наш взгляд, являются и вопросы, направленные на выясне-

ние смысла отдельных деталей текста, например: «Как вы думаете, для чего ав-

тор ввел в рассказ описание старого, пустого, никому не нужного фонаря?», 

«Зачитайте и подумайте, на что и с какой целью, в первую очередь, обращает 

внимание автор при описании внешности бабушки?» [4, 5, 6].  

В ходе анализа практически отсутствуют вопросы на осмысление формы 

произведения на уровне композиции. В конспекте, взятом с сайта «Инфоурок», 
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учитель приводит интересный вопрос, который косвенно можно отнести к вы-

шеназванному уровню: «Меняется ли образ бабушки с начала рассказа до его 

конца? Как?» [5]. Образ бабушки действительно меняется, что можно просле-

дить по тому, как автор называет ее на протяжении рассказа (старушонка, ба-

бушка, бабка, бабуля). Но формулировка вопроса, видимо, подразумевает, что 

ответ будет лежать на поверхности и звучать примерно так: «Сначала бабушка 

была веселая, потом грустная». Ведь младшие школьники воспринимают поста-

новку вопроса буквально, не углубляясь в его истинную суть. Важно, чтобы от-

веты детей приоткрывали сокровенный смысл текста. 

Во всех трех конспектах задается абсурдный, на наш взгляд, вопрос на 

осмысление заглавия произведения: «Почему рассказ называется именно так, не 

лучше было бы назвать его «Бабушка без малины»?» [4, 5, 6]. Более целесооб-

разно было бы обратить внимание на именование главной героини, задуматься, 

почему «бабушка», а не старушка, бабка. Можно нацелить школьников на по-

нимание важной художественной детали — символического образа малины в 

рассказе, задуматься, почему именно «бабушка» и «малина».  

В целом следует отметить, что основные элементы формирования «эсте-

тически ориентированного внимания», сформулированные И.В. Страховым, от-

сутствуют в анализируемых конспектах. А следовательно, и эстетическое вос-

приятие художественного произведения вряд ли будет полноценным. 

Для формирования «эстетически ориентированное внимание» на уроках 

литературного чтения предлагаем применять метод ключевых слов. С понятием 

«ключевых слов» мы встречаемся в работах Л.И. Донецких, Е.И. Лелис, 

А.С. Ныпадымка, И.А. Тарасовой  и др. [7, 8, 9]. Под ключевыми словами пони-

маются такие лексические единицы, которые отражают авторскую идею текста, 

придают тексту смысловую целостность и единый настрой. Слова-соключи со-

здают и поддерживают эмотивность произведения. Общую модель анализа тек-

ста посредством выделения ключевых слов и слов-соключей, на наш взгляд, 

можно представить в виде поступательного движения от слова к художествен-

ной идее произведения (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Модель анализа текста по методике ключевых слов9 

 

При этом особое внимание должно быть уделено учителем пониманию 

младшими школьниками сущности понятий «ключевые слова» и «слова-

соключи». Следует акцентировать внимание на смысле ключевых слов. Напри-

мер: ключевое слово «малина» в христианской традиции является символом 

доброты, и не случайно оно привязано в рассказе сразу к двум образам: к образу 

бабушки и собирательному образу внуков.  

Выявление ключевых слов и слов-соключей — основная задача урока, ко-

торая реализуется на всех этапах урока. Мы обратим внимание на этап анализа 

текста. В условиях недостаточной развитости сфер читательского восприятия 

данный этап целесообразно строить по методике В.Г. Маранцмана: 

1. Эмоции:  

а) авторские: Какие чувства автор выразил в своем произведении? Меня-

лись ли они на протяжении текста? Аргументируйте свой ответ. 

б) читательские: Кому из героев рассказа вы сочувствовали? Почему? 

2. Воображение: 

а) воссоздающее: Какая деталь в портрете бабки вам больше всего за-

помнилась? Почему? 

б) творческое: Какими вы себе представляете рыбаков, вошедших в ва-

гон? 

3. Освоение содержания:  

а) концепция: Почему бабка заплакала, когда рыбак отдал ей туес с ма-

линой? 

б) анализ: Как вы думаете, только из-за малины расстроилась бабушка? 

в) пересказ: В чем заключается настоящее бабкино счастье? 

                                                 
9 Составлено авторами. 
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4. Осмысление формы:  

а) на уровне детали:  

С какой целью автор повторяет слово «пусто» три раза: «Пусто в фо-

наре. Пусто в туесе. Пусто у бабки на душе»? 

Для чего автор акцентирует внимание читателя на том, что школьники 

освободили «целую скамейку» для одной только бабушки? 

Почему внука бабушки, погибшего на войне, звали именно Юрием? 

Найдите, где в тексте автор использует несобственно-прямую речь? С 

какой целью и что он хочет этим продемонстрировать? 

Какие ключевые слова данного текста? 

б) на уровне композиции: Обратите внимание на то, как автор называ-

ет пожилую женщину на протяжении всего произведения (бабушка, бабка, 

старушонка, бабуля)? Подумайте, почему он так ее называет? 

Почему автор назвал свой рассказ «Бабушка с малиной»? 

Школьники, ответив на вопросы и проведя совместный анализ рассказа, 

должны прийти в выводу, что ключевые слова произведения − это бабушка, ма-

лина, туес, внуки. Слова-соключи: потрясение, горе, пусто, одинокий, счастье. 

Ключевые слова пронизывают все произведение и раскрывают его идейно-

эстетический смысл, а слова-соключи создают эмотивность. Далее ученики 

должны выделить художественные образы: образ бабушки – старой, одинокой и 

образ внуков (школьники, рыбаки). Автор также вводит второстепенный образ – 

образ фонаря, который связан с образом главной героини и подчёркивают идею 

произведения. Фонарь, как и бабка, у которой погиб внук на войне, является си-

роткой, и висит он никому не нужный в вагоне поезда, который уже давно 

освещается электричеством. На последнем обобщающем этапе ученики должны 

понять идею художественного произведения – доброта спасает мир и дает силы 

для жизни, она приносит радость людям. Доброта, отзывчивость, внимание к 

одинокой старушке сделали ее счастливой и радостной. 

На наш взгляд, именно противоречие между актуальным уровнем воспри-

ятия художественных деталей и произведения в целом и потенциалом, заложен-

ным автором в литературном произведении, является источником развития лич-

ности ребенка. Поэтому эстетическая ориентация внимания школьников должна 

стать целью уроков литературного чтения и руководством к действию для учи-

теля и учащихся.  
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