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ственные тексты — короткие рассказы английских и  американских авто-
ров. Восприятие рассказов вызывает определенные сложности, связанные 
не только и не столько с лингвистическими проблемами, сколько с проник-
новением в суть повествования, что обусловлено рядом причин. Но только 
через глубокое понимание художественного текста можно развить интерес 
к чтению, которое помогает понять других людей и почувствовать сострада-
ние к ним, понять себя и свое место в мире.

Ключевые слова: художественный текст, особенности восприятия художе-
ственного текста, подтекст, эстетическое переживание, эмпатия, дискуссия, 
сочинение.

Т ехнический вуз призван обеспечить, в  первую 
очередь, подготовку специалистов для различ-
ных направлений науки и техники . В то же время 

все более популярным становится система получения 
дополнительного гуманитарного образования . Так, при 
кафедре иностранных языков и  связей с  общественно-
стью Пермского политехнического университета уже 
много лет существует программа «Переводчик в  сфере 
профессиональной коммуникации» . Она предполагает, 
прежде всего, обучение навыкам технического перево-
да, но и уделяет большое внимание обучению навыкам 
устной речи на английском языке . При обучении устной 
речи авторы широко используют художественные тек-
сты — короткие рассказы английских и  американских 
авторов . При всей непопулярности подобного матери-
ала мы убеждены, что чтение и анализ художественных 
произведений — одно из  важнейших средств интел-
лектуального развития и  гуманитарного образования 
студентов . Работа с  художественными произведениями 
оказывает глубокое эмоциональное воздействие на чи-
тателя благодаря их сюжету и своеобразию композици-
онного построения . Фоновые страноведческие знания, 
приобретаемые в  процессе чтении, осмысления и  об-
суждения таких текстов, ложатся в  основу личностного 
потенциала студентов . «К  тому  же короткий рассказ — 
это удобная жанровая форма для занятий, так как вре-
мя на  занятиях ограничено, и  возможность прочтения 
и  обсуждения всего рассказа за  одно занятие создает 
целостность восприятия и возможность понять замысел 

автора . Противоречивость и  неоднозначность автор-
ской мысли развивает у  обучаемых самостоятельность 
мышления, побуждает их к  необходимости выразить 
и отстоять свою точку зрения» [3, 94] .

Нельзя отрицать тот факт, что молодые люди в насто-
ящее время читают меньше и с меньшим удовольствием, 
чем поколение их родителей или дедушек и  бабушек . 
Объяснить это можно многими факторами, в частности, 
если раньше книги были почти единственным развлече-
нием и источником информации, то теперь на смену им 
пришел интернет, и  конкурировать с  ним практически 
бесполезно . Поэтому задачей как школьных учителей, 
так и  преподавателей гуманитарных дисциплин вузов 
является сохранение художественного текста как пред-
мета изучения и  воспитания учеников и  студентов, как 
источника культуры, с помощью которого можно сохра-
нить и передать духовное наследие, накопленное пред-
шествующими поколениями .

Литературные произведения заставляют читателя 
размышлять, воспитывают самостоятельность сужде-
ний, приобщают к  жизни других людей, развивают во-
ображение и  эмпатию . Чтение литературного произве-
дения — деятельность сложная, так как это творческий 
процесс, требующий высокого напряжения интеллек-
та и  чувств, памяти и  воображения . Читатель следует 
за  мыслью автора, постигая его замысел шаг за  шагом . 
Таким образом, «процессы восприятия художественного 
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текста мы вправе определить как повторные и воспро-
изведенные процессы творчества» [2, c .282] . Результатом 
этого своеобразного «совместного» творчества являет-
ся создание у читателя своего собственного отношения 
к произведению .

В  чем  же заключаются особенности восприятия ху-
дожественного произведения? В  широком смысле сло-
ва восприятие — это отражение действующих в данный 
момент на органы чувств человека предметов и явлений 
материального мира . Это отражение включает в себя по-
нимание и осмысление этих предметов и явлений на ос-
нове предшествующего опыта . При восприятии художе-
ственного текста мы имеем дело с миром воображаемых 
образов и реалий, что усложняет этот процесс . Восприя-
тие материального мира зачастую происходит у нас по-
мимо нашего желания . Восприятие же художественного 
произведения — это процесс, направляемый нашим 
желанием и  волевым усилием . Значительное влияние 
на наше восприятие оказывает наше отношение к тому, 
что мы воспринимаем: интерес к  объекту восприятия, 
чувства, которые он у нас вызывает, наше желание или 
нежелание воспринимать его, сознание необходимости 
воспринимать тот или иной объект или явление . Воспри-
ятие всегда неразрывно связано со всеми особенностя-
ми личности человека, с  его взглядами, убеждениями, 
интересами и  склонностями, эмоциями и  чувствами, 
общим кругозором, качествами его ума, особенностя-
ми его темперамента и  характера . Именно поэтому ху-
дожественный текст различными людьми может быть 
воспринят и  интерпретирован по-разному . И  так как 
художественный текст направлен на  неоднозначное 
его толкование, то автор изначально вкладывает в него 
внутренний смысл, то  есть подтекст, который бывает 
сложно различить за  внешними словесными конструк-
циями . «Эта способность оценивать внутренний под-
текст представляет собой совершенно особую сторону 
психической деятельности, которая может совершенно 
не коррелировать со способностью к логическому мыш-
лению» [4, c .226] . «Подтекст фактически имеет место при 
всяком повествовании, особенно в художественном тек-
сте . Именно здесь поверхностное «прочтение» текста 
(пьесы, рассказа, романа) не  исчерпывает нужной глу-
бины его понимания, и  переход от  внешнего значения 
к внутреннему смыслу имеет решающее значение» [4, c . 
226] . Поэтому художественный текст допускает разную 
степень глубины прочтения . Студент может просто про-
читать текст поверхностно, выделяя из него лишь слова 
и фразы или какие-то внешние события, а может прочи-
тать глубоко и понять внутренний смысл, скрытый за из-
лагаемыми событиями . И это в большей степени зависит 
от эмоциональной тонкости человека . По наблюдениям 
авторов студенты, к  сожалению, оценивают прочитан-
ные рассказы как «хорошие» или «плохие», руководству-
ясь лишь одним критерием — счастливый у  них конец 

или нет . И это свидетельствует о поверхностном, неглу-
боком восприятии произведения . «Существует два вида 
читателей . Незрелый или неопытный читатель читает, 
чтобы приятно провести время . Такой читатель обычно 
выбирает простенькие детективы, любовные романы 
и рассказы о крутых парнях дикого Запада . Такое чтение 
не требует умственных и духовных усилий . Глубокий чи-
татель выбирает литературу, над которой надо задумать-
ся . Незрелый читатель следит в  основном за  сюжетом, 
тогда как для продвинутого читателя важен характер 
героя и то, как он поступает в заданных обстоятельствах . 
У ограниченного читателя все герои делятся на хороших 
и плохих, тогда как в жизни далеко не все можно делить 
на черное и белое .» [1, с . 6]

Поскольку само слово не  обладает вещественно-
стью звука, цвета, объема, движения, то для восприятия 
художественного текста недостаточно понять отвле-
ченно-логические значения слов, субъекта и  объекта 
действий, а  необходимо понять все, что стоит за  этим . 
И всему этому нужно обучать .

Интересным примером в  плане восприятия худо-
жественного текста является рассказ Эрнеста Хэмингу-
эя «Кошка под дождем» . Это простое по  языку, сюжету 
и композиции произведение представляет, тем не менее, 
большую сложность для студентов в отношении его вос-
приятия . Это связано, в первую очередь, с особенностью 
стиля автора, который отличается лаконичностью и нали-
чием подтекста . Студентам рассказ не нравится, кажется 
примитивным, а его главная героиня воспринимается как 
капризная взбалмошная женщина, которая не знает, чего 
хочет . По их мнению, это «рассказ ни о чем» . На самом же 
деле это один из самых пронзительных и глубоких рас-
сказов мировой литературы . Студентам приходится объ-
яснять, что действие рассказа происходит после первой 
мировой войны, что героиня истосковалась по простым 
человеческим радостям, что ей недостает тепла и  чув-
ства защищенности со стороны мужа, что кошка, которую 
ей захотелось спрятать от  дождя, напоминает ей саму 
себя, душевно одинокую и незащищенную .

Другим примером может послужить рассказ амери-
канского писателя Конрада Эйкена «Импульс» . По мнению 
студентов, главный герой является неудачником, так как 
у него нет постоянной работы, и его семья вынуждена пе-
реезжать из города в город в поисках заработка . Он из-за 
глупого поступка попадает в тюрьму, и жена от него отказы-
вается . Студенты принимают сторону жены героя, обвиняя 
его во всем: в отсутствии постоянной работы, денег и в со-
вершенном проступке . Если рассматривать только внеш-
ние обстоятельства, то  они правы . Но  они не  учитывают 
многие скрытые факторы: тяжелую экономическую ситуа-
цию в Америке тех лет, постоянные и отчаянные попытки 
героя найти работу, его внутренние глубокие переживания 
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и, по сути, предательство жены, отказавшейся хоть как-то 
поддержать его в трудную минуту . Такому глубокому вос-
приятию надо обучать, направляя внимание студентов 
на детали, чтобы они могли при восприятии рассказа дойти 
до сути, скрытой при поверхностном прочтении .

Чтобы помочь студентам правильно воспринять ху-
дожественный текст, можно использовать различные 
приемы, например:

1 . 1 . Дать или попросить студентов найти информацию 
об  авторе рассказа — когда и  где он жил, какие 
вопросы поднимал в  своем творчестве, что ха-
рактерно для его языка и стиля . Эта информация 
направит восприятие читателя в нужное русло .

2 . 2 . Определить, где и  когда происходит действие 
рассказа и чем это время характеризуется (вой-
на, послевоенное время, время экономического 
кризиса, наши дни) .

3 . 3 . Подобрать и  задать студентам вопросы по  рас-
сказу, нацеленные на  понимание самых важных 
моментов и деталей, которые нельзя пропустить 
и которые способствуют глубокому и правильно-
му восприятию .

4 . 4 . Попросить студентов перевести на русский язык 
отрывки, представляющие особое значение 
и интерес с точки зрения понимания и содержа-
ния текста, проникновения в  суть описываемых 
событий, характера героев, языка и стиля автора .

5 . 5 . Организовать дискуссию — обсуждение самых 
важных и  неоднозначных моментов, которые 
требуют выражения студентами своего собствен-
ного мнения . Каждая точка зрения требует своей 
аргументации, которую могут поддержать или 
оспорить другие участники дискуссии .

6 . 6 . Предложить читателю поставить себя на  место 
героев рассказа, пересказать текст от  первого 
лица . Это в  значительной степени помогает по-
нять героя и, тем самым, развивает эмпатию .

Здесь можно привести пример . При чтении рассказа 
американской писательницы Джин Маккорд “Images of 
Loss” о судьбе девочки-сироты многие студенты не испы-
тывали к ней никакого сострадания . Одна из студенток, 
мать которой работала в детском доме, была настроена 
особенно негативно . Но после того, как она пересказа-
ла историю от первого лица, как бы «примерив» на себя 
судьбу главной героини, ее отношение кардинально из-
менилось и даже вызвало слезы сочувствия .

Заключительным этапом работы над художествен-
ным текстом является сочинение . Письмо — это самый 
сложный из  всех видов речевой деятельности, своего 
рода проверка, контроль усвоения пройденной лекси-
ки, грамматики и  умения сформулировать свои мысли 
средствами иностранного языка . И  именно сочинение 
показывает, насколько глубоко воспринят рассказ и как 
сильно может быть его влияние на читателя . Как пишет 
Л . С . Выготский, «пережитое произведение искусства мо-
жет действительно расширить наш взгляд на какую-ни-
будь область явлений, заставить нас смотреть на  нее 
новыми глазами, обобщать и  объединять часто совер-
шенно разрозненные факты . Дело в том, что, как всякое 
сильное переживание, эстетическое переживание соз-
дает очень ощутительную установку для последующих 
действий и,  конечно, никогда не  проходит бесследно 
для нашего поведения» [2, c .286] .

Таким образом, мы видим, что восприятие художе-
ственного текста — это сложный процесс, которому 
можно и  нужно обучать . Но  при этом нужно учитывать 
ряд моментов: общий уровень развития студентов, на-
правленность их интересов, близость поднятой в  рас-
сказе проблемы их личностным переживаниям, нако-
пленный ими жизненный опыт . Конечно, при чтении 
литературы на  иностранном языке следует учитывать 
языковую сложность произведения, особенности стиля 
и языка автора .
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