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Педагогика, как наука заключает в себе многолетний опыт воспитания и 

обучения подрастающего поколения. Центральной категорией научного 
осмысления воспитательного процесса и профессиональной педагогической 
деятельности по воспитанию детей выступает понятие «воспитание». 

Исходное значение слова «воспитание» обусловлено корневой частью 
слова: «воспитание» – это вскармливание, питание ребенка, не 
приспособленного к жизни и совершенно беспомощного при рождении [1]. 
В. А. Сухомлинский писал: «Воспитание – это многогранный процесс 
постоянного духовного обогащения и обновления и тех, кто воспитывается, и 
тех, кто воспитывает» [2]. 

Нравственное воспитание – одна из сторон многогранного процесса 
становления личности, освоение индивидом моральных ценностей, выработка 
им нравственных качеств, способности ориентироваться на идеал, жить 
согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и 
представления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении [3]. 

Понятие «нравственность» по «Словарю русского языка» С. И. Ожегова 
определяется как внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 
человек; этические нормы; правила поведения, определяемые этими 
качествами. В этом определении понятия «духовность» и «нравственность» во 
многом перекликаются. Кроме того, в научных источниках понятия 
«нравственность» и «мораль» часто раскрываются как тождественные. 
Нравственность отражает общечеловеческие ценности, а мораль зависит от 
конкретных условий жизни различных слоев общества. Меняется форма 
общественного устройства, меняется и мораль, а нравственность остается 
вечной категорией. Нравственное воспитание предполагает воздействие на 
личность с целью формирования нравственного сознания, развития 
нравственных чувств и выработки навыков и умений нравственного поведения 
[1]. 

Начало третьего тысячелетия ознаменовано экологическими 
катастрофами, влекущими за собой нарушение экологического равновесия в 
физическом и нравственном здоровье людей. Ужасными проявлениями 
социальных и экономических катаклизмов являются возросшая детская 
преступность, наркомания. Следствием этого выступают бездуховность, 
переоценка ценностей, потеря нравственных ориентиров подрастающего 
поколения и, следовательно, общества в целом. 

Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, 
формирование духовно развитой личности в процессе исторического развития 
общества не совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны 
людей, и эти усилия направляются как на создание материальных 
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возможностей, объективных социальных условий, так и на реализацию 
открывающихся на каждом историческом этапе новых возможностей для 
духовно-нравственного совершенствования человека. В этом двуедином 
процессе реальная возможность развития человека как личности 
обеспечивается всей совокупностью материальных и духовных ресурсов 
общества. 

Чрезвычайно остро стоит проблема развития нравственной и духовной 
культуры общества, и в связи с этим совершенно очевидна необходимость 
обращения школы к искусству как одному из важнейших средств раскрытия 
нравственного и духовного потенциала личности, стимулирования его 
развития. 

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки 
ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 
окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 
устойчивых нравственных свойств личности школьника. Искусство – один из 
ресурсов, который помогает нравственно воспитать растущую личность. 

Рассматривая содержание нравственного воспитания, отмечаем, что оно 
должно быть направлено на формирование у личности нравственных 
отношений к родине, труду, общественному достоянию, охране природы, к 
людям и самой себе. Но моральные отношения не возникают и не существуют 
сами по себе, они связаны с деятельностью человека и обуславливаются ею. 
Чтобы формировать у личности нравственные отношения, необходимо 
включать ее в соответствующие виды деятельности. Исходя из содержания 
нравственных отношений, необходимо включать учащихся в следующие виды 
деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в 
деятельность по сбережению материальных ценностей и охране природы, 
общения с другими людьми и др. В процессе активного участия в 
разнообразной деятельности у учащихся развивается понимание (осознание) 
того, как ее необходимо осуществлять, формируется чувства совести и 
ответственности, вырабатываются навыки поведения и укрепляется воля, что в 
своей совокупности и характеризует те или иные нравственные отношения. Без 
хорошо организованной практической деятельности и умелого педагогического 
стимулирования нельзя эффективно формировать нравственные отношения [4]. 

Если те или иные отношения закрепляются в сознании и поведении 
личности, становятся привычными и определяют устойчивость поведения в 
любых изменяющихся условиях, они превращаются в личностные качества. 
Процесс нравственного воспитания должен быть направлен на то, чтобы 
вырабатывать, развивать и совершенствовать нравственные качества 
школьников. 

В числе гуманитарных дисциплин, с наибольшей силой влияющих на 
становление личности, находится литература, обладающая богатыми 
познавательными, мировоззренческими, педагогическими, эстетическими 
возможностями. Она представляет собой одно из важнейших средств 
нравственного воспитания. Литература, в качестве источника знаний и 
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нравственно-эстетических норм, в качестве транслятора культуры и традиций 
общества во все времена считалась одним из базовых компонентов в 
воспитании и формировании полноценной личности. 

Произведение выстраивается на основе критерия художественности как 
способа освоения реальности посредством образов в смысловой перспективе 
художественной идеи. Как форма познания действительности такое издание 
расширяет жизненный опыт учащихся, создает для них духовно-
эмоциональную среду, в которой органическая слитность эстетических и 
нравственных переживаний обогащает и духовно развивает личность учащихся. 

Художественная литература, давая познание действительности, 
расширяет умственный кругозор читателей всех возрастов, дает 
эмоциональный опыт, выходящий за рамки того, что мог бы приобрести 
человек в своей жизни, формирует художественный вкус, доставляет 
эстетическое наслаждение, которое в жизни современного человека занимает 
большое место и является одной из его потребностей. 

Но самое главное, основная функция художественной литературы – это 
формирование у людей глубоких и устойчивых обобщенных «теоретических» 
чувств, побуждающих их продумывать, выкристаллизовывать свое 
мировоззрение, определяющих это мировоззрение, превращающих его в 
действенную силу, направляющую поведение личности. 

Знакомясь с художественной литературой, учащиеся знакомятся с такими 
нравственными понятиями, как добро, долг, справедливость, совесть, честь, 
смелость. С ней связываются большие возможности развития эмоциональной 
сферы личности учащихся, образного мышления, расширения кругозора 
учащихся, формирования у них основ мировоззрения и нравственных 
представлений. Через обучение происходит последовательное приобщение 
учащихся к нравственным, общечеловеческим ценностям. 

Анализ в ходе уроков проблем добра и зла, гуманизма подлинного и 
абстрактного, социальной справедливости и несправедливости вводит 
учащихся в сложный мир человеческих взаимоотношений, учит понимать и 
ценить идеи гуманизма, их общечеловеческий характер. Ребенок должен быть 
включен в сопереживание, соучастие. Признаки равнодушия, черствости не 
могут быть не замечены и не проанализированы педагогом. Кроме того, не 
следует забывать, что пример гуманного отношения учителя к ученикам наряду 
с детальным разбором произведения, биографии его автора обладает особой 
воспитательной силой. 

Размышляя о нравственном воспитании учащихся средствами 
художественной литературы, русские методисты В. Виноградов и А. Балталон 
писали, что «Нравственное воспитание детей совсем не достигается путем 
рассуждения с ними о морали и добродетели... Нравственно-воспитательная 
задача при прочтении состоит в том, чтобы заставить детей насколько можно 
живее и полнее переживать нравственные настроения, чувства и поступки 
изображаемых лиц. Если эти нравственно-эмоциональные состояния пережиты 
в воображении учащихся, то воспитательная цель уже достигнута даже в том 
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случае, если после чтения не последует никакой беседы на моральную тему» 
[5]. 

Для того чтобы процесс воспитания личности искусством способствовал 
эстетическому отношению к действительности и самому себе, необходимо 
«опираться на самопознание: на познание самого себя благодаря способности 
персонифицировать себя в образах и ступать в диалог с создателем образов» 
[6]. 

Помимо обращения к текстам литературных произведений на уроках 
литературы в школе обращается внимание на изучение биографий писателей, 
их творческой деятельности, жизненных принципов, нравственных поступков, 
что вызывает большой интерес у учащихся, стимулирует их поведение и 
деятельность. 

З. И. Романовская отмечает, что особый вид деятельности, которым 
является восприятие художественного произведения, «надо рассматривать как 
длительный, постоянно расширяющийся и углубляющийся процесс, в котором 
отражаются развитие, духовный рост читателя» [7]. В исследовании 
З. И. Романовской, посвященном особенностям восприятия и понимания 
школьниками художественных произведений, критерием полноценности 
протекания этих процессов выступает уровень понимания и восприятия 
образной конкретности и образного обобщения, представляющих единство в 
художественном произведении. 

Нравственные идеалы не являются раз и навсегда заданными, 
застывшими. Они развиваются, совершенствуются как образцы, определяющие 
перспективу развития личности. Идеалы связывают исторические эпохи и 
поколения, устанавливают преемственность лучших гуманистических традиций 
представителей разных народностей, что, несомненно, находит отражение в 
произведениях литературы. Поэтому важным является обращение не только к 
произведениям разных исторических периодов, но и разным с точки зрения 
культурной и географической отнесенности. 

Педагоги могут воздействовать на нравственную культуру и воспитание 
посредством творчества писателей XIX – XX веков (Л. Н. Толстой, 
Ф. М. Достоевский, И. А. Бунин, А. П. Чехов, И. А. Куприн, М. Горький и др.). 
На факультативных занятиях следует изучать не только современную или 
интересную литературу, но и литературу философского характера. Так, 
некоторые учащиеся старших классов интересуются историей государства 
Российского, какой ее видели Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский, С. 
М. Соловьев. На основе анализа этих произведений учащиеся глубже познают 
современные жизненные процессы. 

Учитель-словесник работает сейчас в условиях сокрушительного 
духовного и нравственного слома. Всё, что наработано веками, всё исконно 
народное, традиционное выхолащивается, теряет силу примера или запрета. 

В руках у учителя литературы самое богатое наследие в мире, самое 
влиятельное на душу учение о добре, самые чудные страницы о детстве. Это 
могучая духовная защита, опора и очень чуткий, надежно выверенный 
историей и национальными традициями культурный компас – ограда от зла, 



 2382

тьмы и нищеты духовной. Смысл образования не только в получении знаний, 
его цель – воспитать гармонически развитую личность. Однако нацеленность 
на подготовку узких специалистов и привела к духовному кризису общества. 
Психолог В. П. Зинченко писал по этому поводу: «Мы забыли о том, что школа 
должна выводить, прежде всего, в люди, а уже потом в солдаты, рабочие, 
учёные, патриоты и т. д.» [8]. 

Образование – длительный этап жизни человека, в эти годы он не только 
обучается, но и формируется как личность, причём не только в стенах школы, 
но и дома, с друзьями, в контактах с родной природой и малой родиной, 
осмысляя человеческую жизнь вообще. Извечные заповеди добра и совести, 
которые так щедро вобрала в себя русская литература, – одно из направлений 
для роста личности в трудную пору её становления. 
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