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• чем выше уровень самоактуа-
лизации личности женщины, тем в 
меньшей степени она будет стремить-
ся к симбиотическим отношениям со 
своим ребенком; 

• в ситуации, когда женщина вы-
нуждена заботиться о собственном 
профессиональном развитии (в ситуа-
ции неполной семьи), уровень ее само-
актуализации будет выше. 
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В статье анализируются взгляды выдающихся психологов П. П. Блонского, 

А. Н. Леонтьева о психологии восприятия детьми наглядности в обучении (элек-
тронных учебных пособий) на уроках литературы. Представлен пример использо-
вания сюжетной картины в 6-м классе якутской школы при изучении героического 
эпоса-олонхо. 
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The article views the ideas of famous psychologists A. N. Leontiev and P. P. Blonsky 

about psychology of pupils’ perception of visual expression (Computer Teaching Aids) at les-
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sons of literature. The author presents the example of illustration using (Computer Teaching 
Aids) in the 6th form of the Yakut school in learning of heroic epos – olonkho. 

Key words: psychology of perception, visual aids, aimed analysis, integral percep-
tion, computer teaching aids. 

 
Внедрение информационных тех-

нологий во все сферы деятельности, ши-
рокое использование компьютерных игр 
среди подрастающего поколения оказы-
вают и позитивное, и негативное влияние 
на воспитание ребенка, на формирование 
жизненных ориентиров, на становление 
его как личности. Первостепенная задача 
педагога – формирование духовно разви-
той личности, созидание его нравствен-
ных истоков. Эта сложная задача может 
быть решена на уроках литературы, где 
главное, по утверждению Л. С. Айзерма-
на, узнать, как же на самом деле реально 
отражается сделанное нами на уроках ли-
тературы в умах и сердцах учеников, как 
хочется и здесь «дойти до самой сути… 
до основания. До корней, до сердцевины, 
как сказал Пастернак» [1, c. 10].  

Современному педагогу представ-
лена возможность применения различ-
ных методов и приемов изучения лите-
ратуры в органическом сочетании со 
средствами информационно-коммуника-
тивных технологий (ИКТ). При этом 
данные технологии должны способство-
вать повышению эффективности лите-
ратурного образования, в частности, из-
менению характера чтения, активному и 
целостному восприятию, полному осо-
знанию и усвоению художественного 
произведения. В данной статье попыта-
емся анализировать психологические 
аспекты применения электронных учеб-
ных пособий по литературе.  

Проблеме психологии восприятия 
художественной литературы посвящены 
труды Л. С. Выготского, А. Н. Леонтье-
ва, П. П. Блонского, А. В. Запорожец,  
А. А. Леонтьева и др. В частности, на-
глядность в обучении глубоко исследо-
вана А. Н. Леонтьевым  

А. Н. Леонтьев определяет роль 
наглядности в обучении таким образом: 
«…одно дело, когда в процессе обуче-
ния возникает задача – дать учащимся 
живой, красочный образ недостаточно 
известного им кусочка действительно-
сти, сделать для них возможно более 
конкретным, более реально и точно 
представленным тот или иной круг яв-
лений. Совсем другое дело в случае, ко-
гда наглядность включается непосред-
ственно в процесс обучения в связи со 
специальной педагогической задачей.  
Я имею в виду такие случаи, как исполь-
зование наглядных пособий при началь-
ном обучении арифметике, на уроках 
русского языка и т. д. Здесь роль на-
глядного материала не в том, чтобы, на-
пример, изображения карандашей на 
таблице обогащали чувственный опыт 
ребенка, они служат не для этого, а для 
обучения счету» [4, c. 356–357].  

При применении наглядных мате-
риалов в обучении необходимо учиты-
вать два важных психологических мо-
мента: 1) какую конкретную роль на-
глядный материал должен выполнять в 
усвоении и 2) в каком отношении нахо-
дится предметное содержание данного 
наглядного материала к предмету, под-
лежащему сознаванию и усвоению.  

Место и роль наглядного материа-
ла «определяется отношением той дея-
тельности учащегося, в которой данный 
материал способен занять структурное 
место предмета непосредственной цели 
его действий, к той деятельности, кото-
рая ведет к осознанию того, что нужно 
усвоить. Это отношение может быть 
трояким: 

1) та и другая деятельность (дея-
тельность учащегося и деятельность ус-
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воения. – Г. С.) могут совпадать между 
собой, что обеспечивает наиболее пря-
мую действенность наглядности; 

2) первая деятельность может 
подготовлять собой вторую, и тогда 
требуется четко выделить этапы педаго-
гического процесса; 

3) та и другая деятельность могут 
не быть связаны между собой, в таком 
случае наглядный материал бесполезен, 
а иногда может играть даже роль отвле-
кающего фактора» [4, c. 361]. 

Таким образом, А. Н. Леонтьев 
определил сущность применения на-
глядности: нужно найти не только 
«метод внесения в педагогический 
процесс, но и метод такого руковод-
ства самим этим процессом, который 
обеспечил бы действительное ее ис-
пользование» [4, c. 361].  

В этом отношении особый интерес 
представляют идеи П. П. Блонского, он, 
основываясь на экспериментальных ис-
следованиях Бине и Штерн, пишет, что 
восприятие картин у детей проходит ряд 
стадий: 1) стадия перечисления; 2) ста-
дия описания; 3) стадия интерпретации. 
Первая стадия характерна для дошколь-
ного возраста, вторая стадия начинается 
примерно с 7 лет. Третья стадия начина-
ется примерно в 12 лет. Эта стадия ха-
рактерна для подростка, так как он не 
просто описывает то, что он видит, а 
прибавляет к этому ряд пояснений. При 
этом главное отличие концепции Блон-
ского в том, что на первой стадии может 
находиться не только трехлетний ребе-
нок, но и взрослый человек, и наоборот – 
даже трехлетний ребенок может попы-
таться осмыслить картинку. Другими 
словами, характер ответов детей зависит 
от таких вопросов, какие, как и каким 
образом их задает педагог.  

П. П. Блонским определены ос-
новные условия целостного восприятия. 
Если педагог желает, чтобы учащийся 
лучше воспринимал то, что показывает 

учитель, он должен по отношению к 
ученику принять ряд «мер: 

1. Показыванию должно предшес-
твовать предварительное ознакомление 
с тем, что будет показано. 

2. Учащийся должен быть заинте-
ресован предстоящим наблюдением и 
должен желать лучше воспринять. 

3.  Учащийся должен быть подго-
товлен, на что, как и в какой последова-
тельности обращать ему внимание. 

4. При наблюдении надо подчер-
кивать ребенку специфику наблюдаемо-
го явления, своеобразие его, что нового 
в нем. 

5. Учитель должен помнить, что 
маленькому школьнику хуже всего да-
ется восприятие деталей, не надо чрез-
мерно задерживаться на детальном раз-
боре свойств воспринимаемого явле-
ния» [3, c. 445–446].  

Как известно, учащиеся 5–6-х клас-
сов не способны полностью воспринять 
идею, интерпретировать все образы ху-
дожественных произведений. Именно в 
художественных образах воплощены 
смыслы и идеи духовности, нравствен-
ных исканий, созидание мира прекрас-
ного. Пытаясь понять сущность и идеи 
художественного произведения вместе с 
учениками, мы создаем электронные 
учебные пособия по литературе: знако-
мим учащихся с самыми важными, зна-
чимыми фотографиями из жизни писа-
теля при изучении его биографии, пока-
зываем сюжетные картины, книжные 
иллюстрации к художественным произ-
ведениям и работаем с ними на этапе 
анализа произведения. Тем самым мы 
стараемся приблизиться к сути урока 
литературы, дойти до «сердцевины».  

В качестве примера рассмотрим 
восприятие сюжетных картин в 6-м клас-
се якутской школы при изучении герои-
ческого эпоса-олонхо. В отличие от фо-
тографий писателя или готовых книж-
ных иллюстраций сюжетные картины 
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педагог выбирает сам. Какая бы краси-
вая и красочная картина ни была, она 
должна соответствовать содержанию 
литературного произведения и быть вы-
полненной на таком же художественном 
уровне; в противном случае такая кар-
тина может и помешать правильному 
восприятию произведения.  

На уроке якутской литературы при 
изучении героического эпоса – олонхо 
мы создали свои электронные учебные 
пособия (ЭУП).  

На этапе анализа образа главного 
героя эпоса – богатыря Эрчимэн Бэргэн 
шестиклассникам предлагаем работу с 
сюжетной картинкой. Мы выбрали ри-
сунок «Возвращение Эрчимэн на роди-
ну» (после сражения с богатырем ниж-
него мира Уот Урбалдьын) Слепцовой 
Ангелины из книги «Олонхо в творчест-
ве детей». Как известно, детей младшего 
подросткового возраста утомляет при-
стальное внимание к тексту. Привлече-
ние сюжетной картины организует их 
внимание, повышает интерес, активизи-
рует мыслительную деятельность и спо-
собствует целенаправленному анализу и 
целостному восприятию. В начале урока 
учителю необходимо организовать це-
левые установки восприятия сюжетной 
картинки. Например, нужно объяснить, 
что рисунок детский, сотворен руками 
их ровесника. Чтобы пробудить чувства, 
дать возможность воспринять трудный 
текст эмоционально, демонстрацию 
сюжетной картины необходимо сопро-
вождать чтением героического эпоса-
олонхо «Эрчимэн Бэргэн», где описыва-
ется отрывок из описания внешности и 
характера богатыря. Такой метод эф-
фективен для пробуждения фантазии и 
эмоций учащихся, для полноценного и 

адекватного восприятия и картины, и 
эпоса в целом.  

Целесообразно организовать эта-
пы сравнения, обсуждения, интерпре-
тирования сюжетных картин на одну и 
ту же тему одного произведения. Такая 
работа развивает наглядно-образное 
мышление и речь, а также способствует 
самостоятельному рассуждению. Ведь 
психологи (А. Н. Леонтьев, П. П. Блон-
ский) отмечают, что младший школь-
ник склонен к наглядному мышлению и 
что у него слабо развито логическое 
мышление.  

Созданные своими силами элек-
тронные учебные пособия способствуют 
отвлечению учащихся от компьютерных 
игр. В частности, можно предложить 
проект на рисование сюжетных картин 
по программе Paint Brush. Важно, чтобы 
ученик сам захотел работать. Так, вы-
брав понравившийся отрывок или 
взволновавший, заинтересовавший его 
сюжет, школьник все свои идеи и мысли 
превращает в рисунок. Тем самым у 
учащихся развивается самостоятельное 
и образное мышление, формируется це-
лостное восприятие.  

И все же следует помнить, что 
электронные учебные пособия – это 
вспомогательное средство обучения в 
школе. На уроке литературы основное 
внимание должно уделяться слову. Сло-
ву писателя, слову учителя и слову уче-
ников, чтобы такие уроки имели свое 
«послесловие в том, как будут в школь-
ные годы и после окончания школы на-
ши ученики воспринимать прочитанное, 
увиденное, услышанное, в том, как бу-
дут они чувствовать и мыслить, в том, 
как будут они жить, какими людьми бу-
дут» [2, c. 55]. 
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Психическое расстройство у ребенка и госпитализация его в психиатриче-
ский стационар являются источником тяжелых переживаний у родителей. Работа 
психолога с такими родителями должна быть ориентирована на повышение их 
адаптации к болезни ребенка с целью сохранения психологического благополучия 
родителей и создания оптимальной обстановки в семье для восстановления и раз-
вития ребенка. 
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Children’s mental disorders and hospitalisation to psychiatric hospital used to be 

hard experience for parents. A psychologist’s work should be orientated to rising family 
adaptation to a child’s illness. The aim of this activity is preservation of parents’ health 
and creating the best environment for a child’s recovery and development. 

Key words: adaptation, mental disorders, psychological support, hospitalisation, 
prognosis for a disease. 
 
Болезненные нарушения психиче-

ского состояния, отклонения в поведе-
нии ребенка, безусловно, являются пси-
хотравмирующей ситуацией для его ро-
дителей. В литературе описываются тя-
желые переживания родителей, воспи-
тывающих ребенка с отклонениями в 
психическом развитии (Н. Ф. Деменье-
ва, 1996; А. К. Осипова, 1998; Т. Д. Зин-
кевич-Евстигнеева, Л. А. Нисневич, 2000; 
Л. М. Шипицина, 2005; и др.). Нередко 
родители заболевших детей подолгу 
психологизируют болезненные прояв-
ления, откладывают обращение к спе-
циалисту, что лишь отодвигает сроки 

диагностики и квалифицированного ме-
дицинского вмешательства.  

Целью нашей работы стало выяв-
ление микросоциальных факторов, пре-
пятствующих успешному лечебно-реа-
билитационному процессу, и разработка 
методов повышения психологической 
компетентности семьи психически боль-
ного ребенка в интересах ее адаптации к 
заболеванию. 

Для достижения цели исследования 
были поставлены следующие задачи: 

1. Анамнестическое и клинико-
психологическое исследование особен-
ностей микросоциальных факторов, ха-


