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Литературное чтение – один из ведущих предметов начальной школы, который 
обеспечивает становление базового умения, необходимого для успешного изучения 
других предметов, а также закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоцио-
нального. Воздействие на личность усиливается при работе с художественным произ-
ведением на уроках литературного чтения. Важно правильно организовывать работу 
над произведением на этапе первичного синтеза [4]. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 
читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности, как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитан-
ное произведение [4]. 

В третьем классе основным механизмом познания окружающего мира является 
учебная деятельность. У третьеклассников над всеми психическими процессами доми-
нирует наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Нужно нарисовать обра-
зы героев, услышать их мысли, ощутить переживания, ведь только так ученики смогут 
по-настоящему окунуться в ту атмосферу, которую пытался передать автор. Успешно-
му решению этой задачи способствует использование произведений изобразительного 
искусства. Привлечение произведений изобразительного искусства на уроках литера-
турного чтения активизирует воображение и эмоции школьников, акцентирует их вни-
мание на специфике языка разных видов искусства [6]. 

Каждый урок литературного чтения – это особая встреча с автором того произве-
дения, о котором в данном случае пойдет речь. Эта встреча должна быть незабываемой, 
неожиданной, интересной и полезной. Если мы хотим услышать мнение ребенка об 
этой встрече, значит и нужно постараться ее организовать [3]. 

Михаил Ростиславович Львов выделяет три основных этапа работы над художе-
ственным произведением: первичный синтез, анализ, вторичный синтез. Этап первично-
го синтеза делится на под-этапы: подготовка к первичному восприятию текста, установка 
на целенаправленное восприятие текста, первичное восприятие текста, эмоционально-
оценочная беседа. В начале проводится подготовка к восприятию текста, цель которой – 
ввести учащихся в обстановку, где будут развиваться события, описанные в рассказе; ис-
пользовать жизненный опыт для опоры на него при последующем чтении. Не менее важ-
но методически правильно организовать второй под-этап – установка на целенаправлен-
ное восприятие текста. В ходе данного под-этапа детям дается задание перед знаком-
ством с текстом ответить на вопросы учителя, например, подумать, почему произведение 
так названо? Какое настроение испытывал автор при написании произведения? 

Третьим под-этапом первичного синтеза является первичное восприятие текста – то 
есть чтение произведения полностью, либо учащимися, либо учителем. Иногда для пер-
вичного восприятия используются фильмы, магнитофонные записи, использование аудио-
записи. Вслед за первичным восприятием проводится эмоционально-оценочная беседа, 
вопросы которой направлены на выявление эмоционального отклика на прочитанное, на 
проверку понимания детьми общего смысла произведения [2]. Таким образом, основными 
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особенностями организации этапа первичного синтеза на уроке литературного чтения 
можно выделить наличие подготовительной работы перед чтением произведения, в дан-
ном этапе важно наличие эмоционально-оценочной беседы, которая организуется с помо-
щью беседы на прочитанное, а также важно организовать само первичное восприятие тек-
ста, которое может быть организовано различными способами.  

 На традиционном уроке литературного чтения в начальных классах, как правило, 
мало времени уделяется интеграции визуальных видов искусств в работу с литератур-
ным произведением, а вся работа сводится лишь к знакомству с текстом произведения 
и беседе о прочитанном. Такой подход не оставляет места для творчества, что является 
большим упущением, ведь именно уроки литературного чтения обладают богатыми 
возможностями для использования произведений изобразительного искусства [1].  

Для привлечения картин на урок литературного чтения мы опираемся на этапы 
работы с художественным текстом по Светловской Натальи Николаевны. Работа с кар-
тиной включается в первый этап: происходит ее рассматривание, анализ гаммы, пред-
положения о сюжете и характере героев [5]. Подбор картин для урока организуется из 
основных требований: доступность возрасту учащихся 3 класса, доступность содержа-
ния для детского восприятия, отражение сюжета художественного произведения, отра-
жение качеств главных героев художественного произведения. На уроке литературного 
чтения в 3 классе можно использовать, например, картину А. Мохова «Женщина – зи-
ма» изучая произведения Братьев Гримм «Госпожа Метелица». Процесс рассматрива-
ния картины на этапе первичного синтеза будет служить отправной точкой знакомства 
с произведением. Анализируя картину посредством беседы, учащиеся предположат ос-
новной сюжет, характер героев, ключевые моменты произведения. 

Таким образом, процесс воспитания интереса к чтению у младших школьников 
при помощи обращения к художественной картине и синтеза литературного произведе-
ния является процессом, планомерно воздействующим на понимание прочитанных 
учащимися 3 класса произведений. Применение картин изобразительного искусства на 
уроках литературного чтения является наглядным примером органических взаимосвя-
зей литературы и изобразительного искусства в начальных классах. Всегда, когда уче-
ник понимает эстетические убеждения художника и погружается в мир эмоций писате-
ля, его представление о мире становится богаче. Благодаря этому, использование про-
изведений изобразительного искусства на уроках литературного чтения является 
наиболее доступным для обучающихся способом постижения писательской мысли. 
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