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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с раскрытием смысло-
вой составляющей текста культуры. Поэтапное осмысление текста: на уровне зна-
чений и смысла – дает возможность читателю определиться с направленностью в 
прочтении. Эмоциональная составляющая помогает раскрыть глубинные слои со-
держания, что, несомненно, способствует разностороннему развитию личности. 
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«Понимание – это свобода находить новые смыслы. Ибо понять можно только 
то, что имеет смысл» [1]. «Языковая символика становится уникальным и абсолютным 
средством, например, спекулятивного, догматического, бюрократического мышления, 
тоталитарного сознания» [2]. Можно отметить, что понимание художественного тек-
ста, другими словами, творческое понимание имеет много вариантов. Тексты, наде-
ленные лишь значениями и информацией, свойственны вербализму и интеллектуа-
лизму в обучении. Текст составлен из множества высказываний (двух или более), 
наделенных определенными смыслами и закодированных в значения. 

В методической литературе существует теория, которая рассматривает художе-
ственные тексты как универсальное средство самовыражения человеческих чувств и 
эмоций. Всем известно, что литература делает наши чувства понятными для других и 
для себя. Хорошо написанный роман (текст) показывает, раскрывает нам образы, ко-
торые, несмотря на свою загадочность, все же понятнее, чем в реальном мире, потому 
как человеческая душа создала их. 

«На этапе декодирования значений на первый план выходит принцип сознатель-
ности: использование грамматических правил, лексических значений и т. д. На данном 
этапе читатель вдумывается в значения слов, замечает различные оттенки значений, 
учится отделять мысль от средств ее выражения» [3]. В этом, собственно, и заключа-
ется общеобразовательное значение изучения не только родного, но и иностранного 
языков (по Л. В. Щербе [4]). Но перенасыщение содержания только лишь текстами 
прагматического характера приводит к обеднению самого процесса понимания. Пере-
веденные таким образом значения складываются в диалогические высказывания и 
отождествляются со смыслом. 

«Действительно, существуют тексты, которые служат для прагматических целей: 
тексты-упражнения для закрепления лексики, грамматических правил, тексты для по-
лучения конкретной технической, медицинской информации, различные инструкции и 
др. Данные виды текстов однозначны в понимании. Они полезны в поле информации, 
но отсутствует направленность на многовариантное понимание» [5]. Это приводит к 
тому, что, ограничиваясь переводом значений, студенты зачастую не видят разницы 
между процессами перевода и понимания. Понимание текста трактуется как перевод 
значений в свою систему кодирования. Но здесь необходимо подчеркнуть, что «истин-
ное понимание или антропологическое, человеческое не может ограничиваться од-
ними лишь значениями, заложенными в слова» [6]. 
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С. Элерс рассматривает процесс понимания как некую способность восприятия 
(Wahrnehmungsfähigkeit), которая «помогает читателю открывать содержание текста 
и смыслов со своих собственных позиций» [7]. В процессе обучения для преподава-
теля важно определить, какой способ понимания важен для студента при работе с тем 
или иным литературным произведением. Согласно этой теории, выделяются четыре 
вида и способа понимания: 

1. Возбуждение в себе новых чувств к каким-либо событиям, фактам, образам 
через понимание текста, другими словами, прочувствование текста (субъективное 
поле понимания). 

2. Уточнение своих собственных значений, впечатлений, реакций в тексте (объ-
ективное понимание). 

3. Обогащение своего ценностного и мировоззренческого мира с помощью тек-
ста (контекстное понимание). 

4. Проецирование содержания на настоящее или будущее читателя (проектив-
ное понимание). 

Такой подход к процессу чтения текстов культуры раскрывает не только методи-
ческие, но и педагогические моменты. С педагогической точки зрения чтение невоз-
можно ограничивать одними лишь количественными измерениями, так как в процессе 
чтения формируются не только навыки и умения, но и личность в целом. «Сегодня 
большинство учителей уже хорошо понимают, что научить читать – это значит не 
только выработать умение правильно озвучивать текст на иностранном языке, но и 
извлекать содержащиеся в нем мысли, идеи, факты – понимать его, оценивать, ис-
пользовать полученную и информацию» [8]. 

Понимание текста без учета эмоциональной составляющей сводится к овладе-
нию информацией в той или иной степени, отработке определенных навыков и уме-
ний. Чтение проходит по следующей схеме: 

 

Слово Читатель Значение 
 

Перевод текстов в «поле значений» не требует от читателя какого-либо личного 
участия: высказать свое мнение, найти интересующие моменты. Читатель выступает 
здесь посредником между словом и значением. 

В данном случае «вычерпывается» только эксплицитная составляющая, заключен-
ная в знаки, но общеизвестно, что смысл закладывается не только в языковую скорлупу, 
а в различные невербальные компоненты, такие как интонация, жесты, мимика.  

Если в устном общении собеседникам помогают понимать друг друга невербаль-
ные компоненты, то при чтении текста читатель вычитывает все эти предполагаемые 
компоненты из содержания, и каждый это видит, реагируя по-своему. Важно увидеть 
эту реакцию, поддержать и развить возникающие идеи.  

Чтение можно сравнить с эмпатией. Данный термин четко определяет основную 
цель чтения: понимание внутреннего, имплицитного мира текста, ценностно-эмоцио-
нальное восприятие содержания. Термин «эмпатия» может означать многие про-
цессы: вживание и вслушивание, вчувствование и вовлеченность, «проникновение и 
пребывание внутри чего-то, охваченность его содержанием» [9]. У В. А. Кан-Калика 
встречаем понятие «эмоциональная идентификация», что означает «умение педагога 
проникать в состояние воспитанника через эмоциональное сопереживание». Автор 
считает «эмоциональную идентификацию важнейшим компонентом процесса педаго-
гического общения» [10]. Если предположить, что процесс чтения также можно срав-
нить с общением, только через книгу, то эмпатия или «эмоциональная идентифика-
ция» (Кан-Калик) считается необходимым условием понимания.  
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Организуя «встречу» читателей с текстами, педагог должен учитывать, что очень 
часто они подходят к прочтению не с позиции ценностного осмысления, но как к учеб-
ному тексту, который необходимо «разобрать по составу», или как к следующей ин-
формации, которую можно потребить. Для преодоления этой неверной установки пе-
дагогу необходимо создать ситуацию, носящую проблемно-ценностный характер и 
требующую от студента понимания ее смысла.  

От того, в каких условиях будут восприниматься и осмысляться тексты, опреде-
ляется путь организации педагогического процесса: технократично, прагматично или 
гуманитарно, личностно. Если каждый элемент, объект, субъект в учебном процессе 
обозначить как текст, то выделяются: учебный повествовательный текст, текст-препо-
даватель, текст-студент, текст-обстановка (мизансцена), текст-группа и др. Взаимо-
влияние этих текстов представляет весь процесс обучения.  

Читатель вычитывает подтекст, обнаруживает дополнительные смысловые от-
тенки, а также лично значимые моменты в тексте, создает встречные тексты. В данном 
случае его позиция диалогична, так как он является одновременно автором своих 
смыслов, встречных текстов, в отличие от монологической позиции, где главной зада-
чей является односторонняя, правильная интерпретация текста.  

Процесс чтения и понимания текстов с учетом эмоциональной составляющей 
можно изобразить следующим образом: 

   

Декодирование значений 
  

Осмысление значений 
  

 
Означивание смыслов 

 

В процессе смыслового понимания как форме эмоционального, творческого рас-
крытия содержания текста упражняются и развиваются самые разнообразные способ-
ности и функции: интонация, речь, воображение, память, внимание, наблюдатель-
ность, ассоциации, технические и художественные способности, двигательный ритм и 
т. д., благодаря этому расширяются возможности развития творческого потенциала 
личности читателя. Данные качества приближают процесс чтения и понимания текста 
к искусству. Можно выделить действия, которые являются продуктивными сред-
ствами-условиями для оптимального сочетания эмоциональных и рациональных ком-
понентов при чтении и понимании текстов культуры: 

1. Поиск и обнаружение своего личного смысла в содержании; приближение содержа-
ния к своему личному опыту, переживание его «как своего» (у актеров «вживание в роль»). 

2. Равноправие партнеров и принятие точки зрения Другого. 
3. Желание и умение увидеть и прочитать подтекст, контекст. 
4. Неавторитарное воздействие человека на человека и вызов определенного 

переживания у партнера. 
5. Выстраивание диалога, коммуникативность во время обсуждения содержания. 
6. Избежание одинаковости, автоматизации, стереотипности в понимании, ак-

центирование внимания на различие перевода значений и понимания смысла. 
«В этой взаимосвязи сочетаются и взаимодействуют как эмоциональные (обра-

щение и активизация своего личного опыта, своей субъектной позиции; открытость в 
диалоге; стимулирование творчества), так и рациональные компоненты (умение об-
наруживать и понимать подтекст и контекст; овладение стратегиями коммуникации; 
социальная адаптация)» [11].  

http://e-koncept.ru/2017/


Мясникова О. В. Понимание текстов культуры с учетом эмоциональной со-
ставляющей // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 
2017. – № V10. – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2017/171032.htm. 

4 
 

В процессе понимания акцент должен ставиться в большей степени на развитие 
личности в целом, на ее творческий рост. Авторы А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский, 
О. С. Булатова выделяют некоторые «структурные компоненты креативности» [12], 
которые можно определить как качества, которые раскрываются в процессе понима-
ния текстов культуры: 

1. Интерес к парадоксам. 
2. Склонность к сомнению. 
3. Острота мысли. 
4. Чувство новизны. 
5. Творческое воображение. 
6. Смелость и независимость суждений. 
7. Остроумие. 
8. Произвольность и естественность артистического поведения. 
9. Высокая скорость включения в деятельность. 
10. Поддержание обратной связи в общении. 
11. Способность открывать аналогии. 
12. Самокритичность. 
13. Готовность к импровизации. 
14. Способность иного восприятия стереотипов. 
Процесс понимания отличается от процесса первичного декодирования текста 

тем, что он выходит за пределы озвучивания знака и поднимается на высший уровень 
интеграции смысла (Р. П. Мильруд, А. А. Гончаров). 

Смысл или мысль обладает более широким диапазоном характеристик, чем 
слово. Мысль – внутреннее состояние, она не материализована. Ее чувствуешь, пред-
ставляешь внутренним зрением, она имеет влияние только на автора. Но, чтобы эта 
мысль из внутреннего плана перешла во внешний, автор должен ее озвучить, подо-
брать знаки (как вербальные, так и невербальные) для более точной, с его точки зре-
ния, передачи смысла. «Поэтапный переход от материальной формы к оценке и пе-
реживанию (от внешней формы к внутренней, от социального значения к личностному 
смыслу) и является собственно пониманием» [13]. В процессе понимания происходит 
движение от значений к смыслу, по М. М. Бахтину, которое складывается из четырех 
этапов, имеющих идеальную, содержательную самостоятельность: 

«1. Психофизиологическое восприятие физического знака (слова, цвета, про-
странственной формы). 

2. Узнание его (как знакомого или незнакомого). Понимание его повторимого (об-
щего) значения в языке. 

3. Понимание его значения в данном контексте (ближайшем или далеком). 
4. Активно-диалогическое понимание (спор-согласие). Включение в диалогиче-

ский контекст. Оценочный момент в понимании» (М. М. Бахтин) 
Из схемы видно, что смысл усваивается исключительно в диалоге, в котором пред-

полагается «множественность степеней свободы» (М. М. Бахтин) в процессе понимания.  
Авторы Р. П. Мильруд, А. А. Гончаров рассматривают понимание как «интеграцию 

замысла автора со сложившейся системой ожиданий, знаний, представлений и опыта 
читателя» [14]. Авторы выделяют три фазы, в которых проходит процесс понимания: 

1. Идентификация – сравнение содержания с собственным опытом. 
2. Ассимиляция – восприятие и усвоение самой важной части текста, с точки 

зрения самого читателя. 
3. Аккомодация – приспособление новых знаний, полученных в тексте, к акту-

альным ситуациям.  
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Глубинное понимание текста предполагает выход читателя за его рамки, в про-
странство своего мировоззрения, личного опыта, личных смыслов и ценностей. 

В то же время обращение к личному опыту и проекция содержания текста на свой 
личный опыт могут привести к выявлению в процессе чтения моментов, которые были 
скрыты от читателя и обретали ценность в конкретном случае у отдельного читателя. 
Такие моменты обогащают понимание текста новыми смысловыми оттенками. Каждый 
читатель вносит свой вклад в понимание (осмысление) содержания. Приобретая 
смысл, содержание способствует желанию написания своего текста. 

Итак, текст, прочитанный в плоскости смыслового восприятия, способствует возник-
новению у читателя своего, «встречного текста», превращению «чужого» в «свое – чу-
жое» [15]. Чтению и осмыслению можно обучать; по словам С. Элерс, сами тексты явля-
ются лучшими «учителями» – они показывают читателю многообразные пути понимания 
и толкования (герменевтические пути). Они содержат в себе, в своем содержании источ-
ники понимания и обучения [16]. В связи с этим очень актуально обозначить те способ-
ности, которые развивает в себе обучающийся в процессе понимания. Это: 

 раскрытие общей темы; 

 восприятие смысловых единиц текста; 

 обнаружение общего замысла, подтекста; 

 создание различных толкований текста и умение их соединять в единый концепт. 
Эмоции относятся к основным составляющим процесса понимания и обучения. 

Они создают определенные условия для рождения нового «выразительного» чело-
века, человека активного, а не пассивного переживания и яркого выражения своего 
«я» в жизни и работе. Эмоции уточняют и в то же время обогащают личность, разви-
вают нравственное чувство, симпатию, сострадание, воспитывают способность пере-
воплощаться в других, жить с эмпатией, чувствовать радость и горе Другого. У Гегеля 
встретим высказывание: «Все, что реально, рационально», что подчеркивает превос-
ходство знания. Но Р. Бак выдвигает положение о том, что на самом деле «все, что 
реально – эмоционально; рациональна лишь последующая лингвистическая прора-
ботка этой реальности». Реальность в данном случае воспринимается на уровне эмо-
ций, если эта реальность отражает потребности, становится мотивом и указывает на 
возможность или степень удовлетворения потребностей.  

В этом случае проявляемые эмоции являются для человека носителями смысла. 
Как указывает В. К. Вилюнас, «обе системы терминологии – “эмоциональная” и “смыс-
ловая” – описывают в психологии одни и те же явления и поэтому в большей степени 
взаимозаменяемы». В. Франкл подчеркивал, что смысл вездесущ. По его словам, воз-
можность осуществить смысл всегда уникальна и человек, который может ее реали-
зовать, всегда неповторим.  

Влияние эмоционального компонента на развитие и обучение личности всегда ин-
дивидуально и завуалированно, это «всегда нечто внутреннее и субъективное – душев-
ное равновесие, осмысленность, умиротворенность, новое ценностное осознание и 
т. д.» [17] Из этого следует, что один студент учится отстаивать свою точку зрения, дру-
гой осваивает умение общаться в коллективе, третий раскрывает в себе способность 
находить в тексте главные мысли и формулировать свои и мн. др. Все эти качества 
характеризуют не только знания самого предмета, но и развитие личности в целом. 

Все получаемые знания должны быть пережиты, прочувствованы, тогда они при-
обретают смысл. «Любое переживание есть смыслочувственный акт включения в 
свою трепетную субъективность всех смыслообразов внешней ей субъективной ре-
альности, запечатленной в канонах и формах интерсубъективной логики целеполага-

http://e-koncept.ru/2017/


Мясникова О. В. Понимание текстов культуры с учетом эмоциональной со-
ставляющей // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 
2017. – № V10. – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2017/171032.htm. 

6 
 

ния» [18]. Иными словами, любое содержание, которое находится в пространстве аб-
стракции, пройдя стадию эмоциональной оценки субъектом, приобретает для него 
смысл, становится частью его личности.  

Читая литературные тексты, преподаватель вкладывает в них свое понимание и 
передает студентам не только содержание, но и свое эмоционально-ценностное от-
ношение через невербальные тексты, которые создаются исключительно в живом 
процессе обучения, в общении. В общении происходит взаимовлияние, взаимозара-
жение собеседников; если говорить о педагогическом общении, это взаимозаражение 
возникает на основе эмоциональной общности переживаний педагога и обучающихся, 
укрепляет ее, выступая одновременно как результат эмоциональной общности. Этот 
эффект эмоционального влияния имеет прямое отношение к содержательной сто-
роне педагогического процесса, к уровню познавательной деятельности и т. п.  

Понять смысл значит уметь его воспроизвести, «вычерпнуть» из содержания 
свое понимание и уметь его показать. По эмоциональным проявлениям можно «вычи-
тать» отношение читателя к содержанию, его позицию: пассивная или активная, а 
главное, именно через эмоции проявляется истинная мотивация читателя и автора. 
Внимательный преподаватель всегда определит настроенность своих воспитанников 
на процесс чтения и понимания, в то время как студенты зависят от отношения своего 
учителя к тому или иному содержанию. Возникает замкнутый круг: взаимозависимость 
эмоционального состояния участников процесса обучения и качества прочтения тек-
стов. Если изменить условия и включить в компонентный состав эмоции как необхо-
димый фактор, процесс чтения будет протекать следующим образом: 

 ознакомление с учебным материалом; 

 совместная постановка вопросов и дальнейший поиск ответов в текстах; 

 применение полученных знаний на практике. 
Таким образом, процесс понимания текстов культуры с учетом эмоциональной 

составляющей способствует разностороннему развитию личности и раскрытию глу-
бинных слоев содержания. 
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