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РЕФЕРАТ 

В .шнн ои диссертации рассматриваются психо.юго - педа1 ш ичсск11е oc1101JLJ 
1jJ11р1,111рования нравственных качеств у нодростков и 11ровс,1сно 011ы11-10-
1 н·,1.а101111чсское исс1едова1-1ие основ формирования нршктвенных Ki.PIL:CI в. 
1,(, 10 ро:\1. вь1яс1-111лось в.11ияние художестнен•101 о сюва на 1юс11 и I a1,111l: 
нрав..:1вс1-11юсп1, от t11:го ·1;.шисит успех учебно-rюсшпате11ьного IIpoцecca. 

Н, 111.:рвой �лаве диссертации р:.н:смотрена сущность таких 1ю11я 1 1111 каt, 
·� 11 равствс� 1 нос I Ь>>, ,. само1юсшпаш1с>;,, «хуло,п:с 1 венное с. юво», ныяс11с11 ы
пс11хо"ю 11·0 - Пi:даннические особенности формирования нра13стненных ка•1..:с1 в
чсре � во·�113iслв11е ху,.1ю)юес1: венным словом.

,\идактичесю:�я хараю1 еристика вос11итате;1ы1юй деяте11ьности вк,tJ-{) l iae i
011ре,1ел,.�11 ие et: структуры, 1..:одержания и форм орпншзации. 

Но второй 1·.1аве рас:смотр1сны условия формирования нравственных I(aчtx гв 
.111 1 11-1юст11. 11сихо:юги 11ескнй анализ поступков ученика и методию1 uветоrра\1,\JЫ. 

Психожн·ический ана.IИ3 поступков подростков помогаег пре,ютвралпъ 
юс 11еш11у HJ, необдуманную реакцию подростков. 

Оп нсаш.1 методика цветограммы, эффективность ef ис110:1ь3оiын ш1 .J.JЯ 
фор)1иров,ш11я нравственных качеств личности подростка. 

1 З тре1 ьей 1·.1аве .11иссер гации, в ходе опытно пед;н·оп1ческо1·0 исс1еJ.ованш1
оi'iоснованы методики, сп,хобствующие формированию нрuвственных качсс1 в 
.111,нюсл1 и опред,�·лены условия эффективное 1и внедрения ра зраоо, �ш11ь1>; 
:1,-11.� 11одик в совре:\1енной школе. 

,'Lанные, но:1учен11ые в ре3ульлпе 
аш;,с I нров;шия обработаны и представлены в 

,J11ш.:ании 11 1.д . 

11 роведения .:ща11юс111ров:.11--iJ.1Я. 
ви;�.е таолиц, рисунков, сюш.:·r11ых 

13 кон не каждой главы подведены итоги, сдетшы ньшоды. В заключе1ши .Ja11 
o(iao111 ш1ализ 11роделанной работы. 
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Введение. 

В те(Iение _т:rесятилетии в шко:1е совершенно не бралась в расчет и не 

с1г1в1у.rировалась внутренняя активность .1ичности, направленная не нее саму, 

не Учитывались ее потребности и способности к самоактуа:1изаuии, 

са>vюсовершенствованию. А иченно эти факторы современная rу\rанистическая 

психо.:югия 11 пелагогика выдвигают на первый план в развитии .1:ичности. 

\,роме того, подростки до.1жны быть подготов.1ены к новы\1 

обшес твенны:v� рыночным отношениям. Они об.:�адать 

са,юстояте.1 ьнос:тью, предприимчивостью, быть нравственно стойкими, 

�а1<:а.-,ё:нны1vн1., чтобы не допускать всякого рода отклонений, поддаваясь 

со,i5.�1азнам окружаю1дей жизни: готовыми встрече с трудностями в условиях 

КОJ-IF:урентной деяте.:,ьноспI; быть привер:женными к здоровш"1у образу жизни. 

гr 
,,-�ЛЯ выпо;1ненv1я ЭТИХ задач школа нуждается в надёжных 

оора·ювательных техно.1огиях по.1готовки .1ичности новой фор:vrаuии, 

ориентированно1:1 на самор;:ввитие, са:v1осовершенствование. 

Н!раьственное воспитание учащихся свюано с фор:vшрованием 

Идейно 

у них 

опредс.1енных взглядов на мир и назначение человека, на то, какими должны 

1:�,ытъ лаю.1оотношения .1юдей в обществе. как надо самому относиться к 

окр:� жаюшн '1,1. 

()собое :\1есто в воспитании нравственных качеств .1ичности занимает 

:,:удож1::ственная литература. Соuиальньте, нравственные идеи изучаечых 

:,:у,'ЮЖ1::ственных проише.::tений до.1жны стать .1ичностно ·значичьши для 

.:-·ча11rи \СЯl. r\1I.Б Храпченко писал: « Учашимся важно знать не то;1ько то, как в 

\),дожественном произведении отражена опре;Jе.1енная эпоха, но и г.1авное, что 

·:начите.1ьного интересного оно открывает и,1 - людяl'v1 иного вре,1ени, какие

Нlравственные эстетические uе�шости оно :заключает в себе ».

При ана.:�изе ху,южественного пршвведения надо боа1ьше внимания 

}дс:1нтr, 1вображению внутреннего мира героев, т. е. необходичо учитывать 

пс11хо.�1огичесю1й аспект. 
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Псу1 хологические оссюенности старшек.1ассников и потенuиальные 

ВОЗЫОl!<НОСПI 1�:урса литературы COЗJctIOT б:1агоприятную ОСНОВ\' для 

нраве-венного во3действия на учащихся при изучении художественного текста. 

3',адача нравственного развития учащихся заключается в то:\1, чтобы, 

с о;а- ой стороны, ш�ленаправ.1енно и систематически развивать необходимое 

для занятия "1юбыl\1 видоl\I творчества., в том чис:�1е, и художественным, 

способности учащихся: воображение, образное мышление, эмоuиональную 

отзыв 11ивость, а с другой - формировать потребности в творчестве и общении с 

художественны:\1 произведение.\1. 

()днако в существующих на ;�анном -папе образоватеа1ьных системах при 

�пучении художественного произведения ограничивается вре:vrя для понятия и 

ус вое� ия ху..10:,кественного текста. 

Гlробле',1а изучения во·цействия художественного с1ова на воспитание 

нравс1веш-11ь1х кэчеств .:-�ичности входят в число тех проб.1ем, от успешного 

реш::нvl!Я которых зависит учебно-воспитательный процесс. Эту проб.1ему в 

раты:�� аспектах рассматрива.1и и философы, и психо.1оги, и педагоги. 

(JJ1н.1юсофские основь, воздействия �1итературы на нравственное воспитание 

.. -шч ности рассl\,1атривали Аристотель. П.1атон. Ж.Ж. Руссо, Герак�1ит, 

Ушv1нс1,:иv, Л.Н. То.1стой, Н.Д. Гого:1ь, В.В. И а1ыш, С.А. Алябьева и Jp. 

ГJ(·и:ш.rю1·ические аспеr,:ты нравственного воспитания .1ичности бы.1и 

рассмстреr-1ы1 Л. Леон1ъевы'-:1, П.Я. Га:1ы1ерины\1, С.А. Не:\ювы:v,, Зе\1ной, 

Петровским., В11:,1готскич, Л.С. Рубинштейном, Элькониным, Ю.А. Самарины:v1. 

Д1,1дактические аспекты освещены в трудах Ю.Б.А.1иева, Г.Т. 

Ардю.1нроза. Л.П. Барышникова, А.В. Дановский, И. К\·зьмичева, Ю. Борева, 

1\1.Б. Храп 1-1е11ко, А.С. J\1[акаренко, В.И. Вернандского, И.С.Марьенко. 

В процессе об\ чения у студентов фор."v1ируются и развиваются 

:! \Ктвеннь е способности. Для станов:rения психических качеств, 

опре;:�:е.,тяюшнх нравственное. необходимо создать условия, комплексно 

1rссr,:�д,Jв,пь на раз.�1ичных этапах обучения уровни интел.1ектуа�1ьного и 

пичностно-о развития подростков. 
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!J.!��!11с1�'ледов!ншя: выявить психологические условия. в.1ияюшие на 

фор,1щюr,ание нравственных качеств личности в процессе изучения 

Л [ПераТуf" 1Ы. 

Объектомr исс.гн�дования формирование личности подростковом 

возрасте 

{!шд,н·том ис,.:ледования sшляется фор:-vшрование нравственных 

качеств ш1чности подростков посредство\! художественного слова 

:1 с вюи с проб.,1еыой исс1едования выдвигается гипотеза: проuесс 

фор\Пtрование У учащихся нравственных качеств посредством 

Х) дож::стпенного слова будет качественно расти. ес1и учите.1ь: 

\'\Н:.ю стиl\1у�1ирует и развивает самостоятельную :мыс.1ь ученика, его 

волfо, 1:"111оции, интересы; 

\·мело 11rюню<ает во внутренний мир ученика, поничает его особенности, 

у.;1а в .. 1ивае1 их изменения; 

эмоrшона:н)но влияет на ученика; 

в.�а.1ее1 речью, ху;:ю;,кественным с.1ово\I; 

устш�аЕ.1ивает с ребенкоч наибо.1ее uелесообрашые с педагогической точки 

зрения 1.пан\юотноu_rс:ния, наличие педагогического такта, юаи.\юдоверие; 

\ меет прогнозировать развитие тех и:1и иных качеств на примере 

ху:1,J>ке::твt·:нной :1 итсратуры; 

у�11е�т на уроке прю.rенять активные форl\IЫ и \tетоды обучения, 

сrюсобствуюшие формированию у подростков нравственных качеств, то у 

под Jостка вырабатывается стре\шение к развитию и совершенствованию 

себя -· :к са\1ор:ввитию. са\юсовершенствованию. 

В соответствии с це:1ью и гипотезой исследования решались следующие 

Jа.']�8ЧИ: 

рао:рыть и проа1-I::1.:тизировать сущность понятий «нравственносты,, 

<< нршктвеш-юе воспитание>>, «сюювос1rитание>>, «художественное с:юво» в 

психолс,го--пед:1гогич1:�ской и фи:1ософской литературе; 
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выясшгпь н оценить современное состояние проб.1емы форl\1ирования 

нравственны:�: качrеств .1ичности через художественное с.1ово; 

разработать критер1н1 рез::1 льтативности по формированию нравственных 

качесп� ш1чносп1 посредство1У1 худож:ественные с.1ова и выявить Ус.1овия 

•vсл ешнои реализаuии идей формирования нравственных качеств 

посредспюч художественные слова у учащихся. 

_Нед\:щ�н1 идея ИС(�.1едования: Успеншость формирования нравственных 

качес1rв личности зависит от выбора оптимальных средств воспитания. от 

це.1енанра в.:1е нной организации учебно-воспитательного процесса. 

\1�етодологиче,ск·ой и п�оретичес11:ой 01�11-ювой исс.1езования пос.1ужи;rи 

учения о фи.1ософсю1х основа:-:: воспипшия; учения о роа1и с.1ова в воспитании 

нравствеН!-fЫХ качеств. 

,Jl:тя решения 3адач 11сс1езования ню,11и испо.1ьзова.1ись активные .\1ето.1ы 

1юсп итания. На теор1:п1ческо!\1 уровне це.1есообразно бы.10 при:v1енение 

сл,� .. 'I)'Н)ЩИХ \1етодов: ана.1из фи.1ософской.,, психолого-педагогической и 

методической .:штературы, обобщение рез:у.1ьтатов экспериметальный работы. 

[-Iэ ЭJ'v1лирическом уровне: сравнение, наб.--rю.Jение, беседа, анкетировани,�, 

rестирование, различные виды педагогического экспери\1ента. 

1-1ау 111fшя 1-юв1вюt исслt�.аования, 'Заключается в том, что на.\IИ выяв.1ены

1.те.ш, ·задачи. основные идеи формирования нравственных качеств личности

1:1юс1)е.]сrвоl\,1 художественного с.1ова. ориентированные на преобразование и 

,::овершенствован�ие r1ракпrки обучения и воспитания старшеF.:.1ассников в 

ПС,':ЩГО ГИЧССКОl\1 процессе, разработан ь1 критерии резу�ьтативности 

Jеятслыюсти учашихся при формировании нравственных качеств через 

1нл;1сй,:твr1е с.:юво!\1" обоснованы ус.1овия реалrзации идеи формирования 

1-tравстненных �,::ачеств посредством художественного слова.

Праюr11че(�каs11 значимо,сть исследования заключается в разработке 

:11шгно,:тирования уровней и критериев сфор2v1ированности нравственных 

1.:ачесп: у старшек."rассников через сюво. позво:1яющей корректировать работу 

11е.=tагшов и пе.]аrогический пронесс: вне.Jрены методики фор:vшрования 
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слово. раскрывающие пути и способы 

совер11.1енспювания педагогического процесса. раскрыты теоретические основы 

(jJ1 11Jр,шрования нравственных качеств посредством художественного с.1ова и 

н,·с:пер11ментально проведена методика формирования нравственных качесгв 

.п 1rч fюсти посредством слова у старшеклассников. 

На ::шшпу выносятся с�lrедующие положения:

опреде.1ен1,,1е со.Jержания понятий <<нравственность». «художественное 

с.гю всш. <:<Ш}1:п итание>>, <<Са:\ЮВОСПИТание>>: 

:v1етоди ка ,�иагностики сформированности нравственных качеств .1ичности 

через воз,'t��йствие худо:жественны!\1 с;ювом у старшеклассников: 

кр1лерш,1 резул,тативности всндействия художественного слова на 

фор\1ирование нравственных качеств личности. 

:Б;азой и<·следования является Павлодарский технологический ко:1:1едж. 

Апробация и внее1реI-1Ие основных гю:rшкений и ре1у.1ьтатов исс1едования 
� r Jсу1ле,::тв.г1я�шсь в ходе экспери:1.1еfпа.;1ьнои раооты и докладе на 

11,fС)КJ.ународной конференции: «Пробле\�а нравственного воспитания личности

IIOJ:pOCTKOB>• (ноябрь 2004год). 

П[о те\1е диссерташ:1и опубликованы статьи в сборнике \1атериа.1ов 

науч ной 1<онференшш: « Проб.1ема нравственного воспитания личности>>, 

,.(Г[ути и \Н�годы повь1шения эффективности урока>> (Вестник Пау, ноябрь 

:!.ОО4г" ал ре.1ь .?.005г. !, в об.-�астном <<rV[етодическом вестнике>> напечатана 

статья: <с\. Г1:1атонов «Песчаная учите.:тьниuю>(2004г.N�2 ), на об.1астном 

се\1ннаре учителей литературы бы:ю выступJ1ение на те\fу: «При\1енение 

· е:-.:нологи r1 1\ю.1ульного обучения на уроках .1итературы» ( г. Пав.1одар ноябрь

::�ОО4г). 

Структура диссертации: данная раоота состоит из введения, трi�х г.1ав, 

:;.а:�,::ночения., списка исполь:юванной литературы. 



1. Г[сихолс)го- педагогические и методологические основы

формирования нравственных качеств личности 

посредством худо)кественного слова. 

1.1 .. С:'ущность понятий «худо)кественное слово», 

<с:нравственность», «воспитание>>, «самовоспитание». 

1 () 

Сила воздействия художественного сюва на ученика опре.1е.1яется 

прису�цей e:viy социально - эстетической целостностью. 

Но для всестороннего с1убокого пониJ\tания идейно - эстетического, 

11равственного своеобразия худож:ественного произве.1ения неоi)ходю,ю 

расе \ютреть с точки ·зрен 11я фи.:юсоф,ов, психо:югов и пе,1агогов. 

г· .. 1Убокое ит1.1чение теоретических основ иссле.1ования проблемы 

фор:1;п,11:ювания нравственных качеств личности через воздействие 

\> доже1.:твеннь1�1 с101юч должно внести положите.ттьные результаты в учебно

носпитатет�ный процесс. 

Ведя на.учный поиск нам необходимо рассмотреть методологические 

,J�сновы проб .. 1емы. На\н1 выявлены ведущие категории: «нравственность•>, 

· <'(у,]0>1,,.::-ственное с:�ово» .. «воспитание>>, <<самовоспитание».

11[равственностъ - наивысшая J\1epa че"1овечности. Она начинается с 

С<JЗНЭJ--НJЯ долга .lИЧНОСТИ, С доброво.lЫЮГО решения поступиться СВОИ\1И 

111переса\lи в гю.1ь:1::; ;1ругого че:ювека в об\tен на обыкновенное чvвство 

iiшгодарности. Недаро,1 Чар.:н,з Дарвин в поисках коренного раз.1ичия :,...1ежду 

,Jltодьми и ж11Е:отны'vrи остановился на этом качестве. Нравственным существо\�, 

· писал он, ·- J\IЫ называем такое, которое способно сравнивать свои прош.1ые и

{:1у.J.ущ11.::- поступки и побуждения, одобрять одни и осуждать Jругие. То 

обстоят1:.�льство, что че.:ювек есть единственное существо, которое с по.1ной 

уверенностыо может быть определено такич образом, составляет самое 

бо.тылое И3 вс1::-"" раз.:�ичий r..1ежду ним и н1лшим животным[]. 
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Нравственные качества че:ювека-про.1укт соuиально - исторический. 

Они не передаются по нао'едству, а вырабатываются в процессе трудовой 

нрактики и воспитываются в каждом индивидууме. Вот почему во все времена 

проблеv1а нравственного воспитания 3анимал:а важное место в обществе. Одним 

11�: асп1ектов пой пробле\lЫ является нравственное воспитание личности. 

<<Нраве гвенное разв1пие .1ичности - ·по путь восхождения от более простого 

JIJ:чного удовольствия к глубоко\1у удовлетворению и высоко\1у наслаждению 

творче,: КИ:\11., rю;цинно че.1овечески\1 обшение\1. И\1енно так и;�ёт нравственное 

развитне -- << •.. от приыитивного у.1овлетворения, каким - нибудь пряником .. -

говори;� А.С. l\1акаренко. - JO глубочайшего чувства до.1гю> []. 

Под личностью 11ринято пони\,�ать то, ч-го отличает одного че.1овека от 

.. ,тругого, де.тает его 1шдивидуа:1ьносп,.ю. Каждая личность есть человек. 

[[роб:1еча ч��.1овека -- ключевая д.r1я всех форм че�ювеческой деяте.1ьности. 

Пракп1ческий опыт :нодей., нашедших отражение в бесчис.1енных и 

раз1-юо6разных орудиях труда от каменного топора до вычислительной 

\1.с1шины, всевозмож�ных памятников материаа1ьный и духовный культуры, в том 

чис:1е творен!fях ве.01июrх писате.1ей и поэтов, есть не что иное, как резу;1ьлп 

пре.а\1,,;:-пюго оче.:ншечивания природы и самого чеJ1овека. История 

ч,;�ловс·чества с -пой точки ·::рения есть история постижения .1юдьми своей 

собственной сушности� история <<Порождения человека человечески\t 

трудом>>[]. 

Г[ознавая окружающей мир, осваивая его, чес1овек познает и 

п,;�рестраивает са:v1ого себя. 

Педагог Ушинскиt:1 писал: «чтобы справится учителю этой с задачей не 

,щ!Затъ ТJ.етю,1 ничего, кроме истины, конечно, выбирая \tежду истиню1и те, 

ktПорые соответствуют .1анно\1у возрасту воспитанника». Он советует, 

со6лю,Jан закон совре:ш:�нности, с,1е.10 вводить ученика «в действите;1ьные 

факты ЖИ3НН. Jуши и приро,Jы». По его :\1нению, воспитание «не вьrпо:шит 

своей нравственной обя·шнности, если не очистит сокровищ, добытых 

естеств(l:шаниеrvс, от всей ложной шелухи, остатков процесса их добывания и не 
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внесет этих сокровшн в Гviaccy общих :шании каждого че:ювека, имеющего 

счастья употребить свою молодость на приобретение знания»[]. 

·,�/читело необходимо сде.1ать из своего воспитанника человека. Д:1я пой

11..1.е.1и и е.\1\' cai'\IOM\ 1-r'1.1жно об:тадать l\1ногими качествами и быть прежде всего
.,1 .; • 

13ысоко - нравственной .тичностью, с:тояшей на уровне \юра_lьно- полпических, 

111дейных.., эстетичес,,: их и иных задач своего вре\1ени. 

Проuесс воспитания это тоже искусство, опирающее на науку. «Как 

11скусство с:ю:жн:ое и обширное, оно опирается на \1ножество обширных и 

,,:.юr:шых наук: как искусство оно, кроме знаний, требует способности и 

1-1аклонности, и как 11скусство же, оно стремится к иде�1у, вечно достигае\юму 

11 н11ког::щ вполне не досп1:жи\1шлу: к �оеа.:ту совершенного человека»[] 

Нравственное воспитание личности - важнейшая задача всех институтов 

на1:н1:го общества" в том чис:1е казахстанской шко.1ы. В шко.1е эта проб:1е\�а 

приоБретает особое значение .. так как именно здесь ·зак.1адываются основы 

1Jснов \юралыюго облш,:а бу;�ущего гра:;+:данина нашей Респуба1ики. 

«1'1'зvчать детей, восшпывая и обучая их. с тем. чтоб воспитывать и 

об·vч<:ПЪ. та1�:ов путъ познания психологии детей. Для ребенка нет нечего 

1;.�стест 1::е1тее, ч1:·\1 развиватьсЯ1, фор\-tировап>ся, становиться тем, что он есть в 

лронессе восгштания и обучения »,- писа:r С..Л Рубинштейн[]!. 

Эта идея ра:звивающего обучения есть в трудах А.А.Ухтомского, И.Г 

Песта:11опuи ... А.И Леонтьева, Д.Б 'Э:1ьконина, В.В Давыдова и др., в их 

1(01-шеrшиях об\1 чения 11 р:ввития диаж·ктичсские связанных сторон единого 

процесса. 

ОБvчение пр1пнается ведущей движущей силой психо:югического 

р<пв1пr··я реоенка, становление \. него uе.1остной совокупности качеств 

л1 1-1носrи. При лом д.1я воспитания высоконравственной .1ичности важную 

ро.1ь играет нравственное самовоспитание, под которым понимается 

,<сознательная:, 11еленш1рав�1енная работа личности по совершенствованию 

1rр:шств1.�нных привыч1�к, качеств и навыков ку:тьтуры и поведения»[]. 
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Нравственное самовоспитание-это стре.\1.1ение к рювитию и

са1чосовершенстнов:ш ию себя. к са\юразвитию. к самосознанию. 

Чретв1ыч:айно важный ко.\шонент самопознания - са.\lоуважение. )то 

по1-1ятш.� \НЮГО3начно. оно подра{умевает и удовлетворенность собой, и 

при1ят111е себя., и чувство собственного достоинства, и положите:1ьное 

отношение к себе. и согласованность своего наличного и идеа.1ьного я 

<·С'а,,,юуважение выражает установку одобрения и.1и неодобрения и указывает, в

11-:шr:ой \11ере инд и вид считается способнь1м, значительным. преуспевающим и 

J.остойны.\1. Самоуважение это личное ценностное суждение, выраженное в

>слшовк:ах нндивида к себе»[].

\'.Л .. С. (3ыготс:кого есть -за\1ечателыная по своей простоте и генш,.1ьности 

\111:,,1с.1ь: <<Всякое восrнпание, в конечном счете. самовоспитание»[]. 

1:1равственшое воспитание и сюювоспитание направ:1ено не только на 

усвоение знаний и опыта, на развитие .1ичности. но и на преодоление 

не)ю:�лательных стре\1.-r1�:ний, нак.1онностей. интересов, l\юпшов. на изменение 

неправильных эти l1ссю1х взглядов на искоренение вредных привычек., на 

преодоление и пре;:1.упре�кт:�:ение амор::L1ьных поступков и антиобщественного 

поведе1-1 ия. 

][равственно1� воспитание и сюювоспитание учащихся юаиl\юсвязаны. В 

процессе воспитания у учащихся фор:vшруется самооценка, са;,.юкритичность, и 

ао.;1я, k1.::1еалы и т.п .. то есть соцш-отся необходи:v1ые предпосы:rки д:1я 

Сс\'l1Ювоспитания. Успе:,, воспитания во м1-югом зависит от того, наско.1ько 

пе . .:�агогическое во3действие полvчит поддер)ккv в сознате;1ьных vсловиях 
. . . 

. 1ичности. А то же время самовоспитание определяется ус.1овиями жизни, 

об[ц:�ствею-11,11v1и отношения\ПI. воспитанием. 

Социальный, научно-технический и культурный прогресс. необходи\юсть 

носприни:чать огромный поток разнообрюных инфор1\�ации, практическое 

участие в решении Iадач, сшпанных со строительством нового независиl\юго 

.rечократического госу.Jарства в ус;lОВИЯХ рыночной ЭКОНО\1ИКИ-все это 

треб>ег от че.;ювека в интересах общества огро�шой работы над собой .. над 
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pa3EIИTkleM волевых качеств. по1навате.1ьных способностей и над 

нравсп:.енным самосовершенствованием. 

Рефор11.1а общеобразовательной школы поставила задачу воспитания 

всестс·ронне развитых членов общества. способных к активной трудовой 

деяте; ы-юсп1, на б;1аго народа. В реа1ении этой 1адачи важнейшее значение 

иче,:�т собственные уси .. шя мо.,1одежи. направленные на самовоспитание. 

1() _ _) период соврЕ:Уlенной рыночной экономики, строите�1ьства нового 

� с оошесгвенного строя. 1-:ог;�а все оо.1ее во1растает ро.1ь нравственных нача.1 и 

1::а'lюдис цип.лrны гр:.с;-кдан в жизни общества, проблема самовоспитания 

приобретает особо актуальное значение. 

,'lод са\1овосп1пание:м нередко понимшот саl\юстоятельное поведение 

детей (11{).А Самар1rн, В.А Немировская). Однако са\1остоятельная работа не 

вс,.�гJщ направлена на самовоспитание и не всегда из1\1енение .:тичности под 

1ыия1-шем са\юстоя:тельных действии человека говорят о направ;1енности его 

J.енте;1ыюсп1 на саNювосп1пание.

Некоторые исс.г�с.J,ователи считают. что самовоспитание обя3ате:1ьно 

:шра ктери-зует плаНО\,11е1шую работу над собой в целях самосовершенствования 

11:ш формирования новых качеств собственной личности. Нет необходимости 

о 1 1)а ю, ч ивать пони"'v1ание са:vювоспитания только таким характером 

. .1еят,е:1ьности, ибо оно 1-te всег_:�а бывает постоянны\1 и пос1едовате;1ьным. Так, 

вс.1едсл=ше недостаточно рюв:итой воли учашийся не всегда оказывается в 

состоянии с:11стематически и планоl\lерно -заниматься са\ювоспипшие\1. Его 

.1ент,s:льность по са>v101юспитанию то актишпируется, то -за\tирает. 

Kpol\le того, Са\ЮВОСГIИТание иногда \IОЖСТ идти в направлении 

с�ю,р ч и р о ван I r я отр:11цательных качеств, напри\1ер .1ине1\1ерия, 

11рисrюсоб.l1енче·ства" высоко\1ерия. :жестокости и т.п. Поэто\tу не любое 

са:,.1с,воспитание есть :улучшение качеств .1ичности. Это необходи\ю учитывать 

11ри органи:1:ации са мю воспитания школьников. Разу:v1еется, в субъективно\1 

11101п1м:шии человеко11.11 своей деяте.1ыюсти по самовоспитанию она выст\лает 

1-.:ак самосовершенствование., ибо человек может развивать \' себя 
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от р1ш.:з1телы-юе качество, считая его гюложите:н,ным и, наоборот, искоренять 

по.:rож[JТельное, сч1пая его отриuател,ны:v1. Поэто:-v�у ва'iкно устранить из 

опреде11ения ПОНЯТИ:11 С:1\ЮВ0СПИТ3НИЯ субъективную оuенку своей 

]бПе ы -юсти со сrороны, воспитываюшей себя личности. Тем бо.1ее что, 

некоторые педагоги не учитывая, что самовоспитание имеет всегда 

по:-rожительную направ:1енность лишь в сознании са;-..ювоспитываюuJейся 

r � r 

.rн1чно,.:ти, переносят этот суоъективныи взгляд в научно ооъективное понятие 

са\1овоспитания. Так. 1\.Я. Арет пишет., что самовоспитание - это развитие 

или кол:1ектив.ом своих положительных и искоренение 

1Jтрицательных качеств. Данное поним.ание положительной роли 

са\1овоспитания дается уже не с позиций .l.ичности, а с позиuий автора. 

По.:г"ч:ш.:тся .. что. сш,,:овоспитываясf,. че.�ювек всегда рювивает у себя .lишь 

по.:1ожнге:1ьные ка честна[). 

С'а\1овоспитан1н� --- это деятельность че.1овека с целью изменения своей 

_;1ич1юсти. Она требует от че.lовека це.1еустремленности, общественной 

аклншости, чувства оощественного до.lrга, чувства сознания, что его силы, 

способности ну">кны обшеству., что их сл�дует развивать и совершенствовать. 

Таким образом, функuия воспитания, формирования и развития .1ичности 

становится одной из ва;кнейших функuий шко.1ы и общества. 

Урока!\IИ нрав,,.:твенности. урока'1IИ доброты должны стать уроки 

:н111ературы, так как общие вопросы нравственного воспитания 

расс:vrатриваются на ::,1роках Jитературы посредством художественного слова, 

во в3аи1,юотношеню�1 11скусства и :\юра.1и. этики и эстетики. 

То.:�ько литература - и,1.ейная, худ.ожественная, народная - воспитывает 

_;111�0.1ей чсст.1-1ых, силь.ных д)ХО\I, способных взять на себя ношу своего вре.'vrени. 

Уроки литературы 13 школ,�, ко:педже способствуют нравственному 

станов:1еншо каждой личности, познанию и самопознанию человека, 

воспитанию чувства ответственности ·3а свою жизнь и за жизнь окружающих. 

Произведение 11лсратуры совмещает в себе возможность живописать и 

::В) чать.. но одгюврс·менно передавать в с"1ове разду.\1ья автора о жи3ни, 
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застав.гтяя читателя ве то.:тько сопереживать и·юораженным сооытиюr, но и 

вс,с11rрнни:v1ать их как уроки Ж[ВНИ, становящиеся достоянием личного опыта. 
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Нравственноl\11:7 воспитанию личности необходи:vю уде.1ять в ко.:педже, 

LL 1г,:оле большое внимание. Развитию нравственных понятий пока еще не 

достаточно с1юсобсн:ует и и1учение литературы в шко.1е, так нет того 

оргш1111чного с..1ияния эстетики с ·пикой. Вопрос о связи эстетики с этикой 

относ1111гся к числу ва:,кнейших, и постав.1ен он был еще в эпоху r.1vбокой 

древности. Сюпь между искусствоl\1 и ,юра.1ью, этическю.ш и эстетическими 

ueirнO('TЯ'IПI бы:ш у.1овлена еще Конфуuием, Сократо.\1 и П.1атоншл. 

:=: основ::,, основ нравственного воспитания, Конфуuий, так и Сократ, и 

по3д11-i,:�е П.:татон rюло,киш1 \1удросл,, 3На�-ше, при помощи которого учили 

расту: навап, 6лаго, добро и справед.:швость. Платон видел uе.1ь жизни в то:v1, 

чтоб1:,1 ю1ыслить, истинное., ч�, вствовать прекрасное и же.11ать доброе >>. Он же 

ссюрмировал rю.·южение, согласно которому прекрасно то искусство, которое 

выра;,�,:ает душевную н телесную добродетель, а безобразно то, в которо,1 наше.1 

01 раж1:ние порок, и едва ли не первый предложил ввести нравственную 

щ·rпуг,у. Аристоте:н, > г:1уб .. 1яет эт,· проб.лечу, поставив в «Никачаховой этике» 

вс1прос о си1т11езе дс11бра и f-:расоты. и этот синтез. по мнению фи.1ософа, 

осуще1:1гвляется череJ: искусство. 

ll{aeя, i\ристотеля проходит через века и привлекает )'J\IЫ философов, в 

то\1 [11сле Руссо, Тет\�., U1иллера, Пушкина и д .. р. Жан Жак Руссо счипL1, что 

главное в ис�,sсстве -- его общественное содержание. Искусство, по его 

мнению, дол1кно развивать в чежшеке его гражданские добродете:1и и 

прослав;тять латр11отнческие подвиги героев. 

J·kкусство форi\п1рует строй чувств и мыслей аlюдей, т.е. фор1viирует 

це.'юстную л1чност1, .. I.J-1. То.1стой счита.1. что эстетика <<есть выражение 

эт11ки>>. Еr,лу лр11надлея<ат следуюшие замечателI:,ные слова: «литература народа 

ес1ь голное, всестороннее сознание его.. в которо"'1 одинаково должны 

отразиться как народная любовь к добру, так и народное со·зерuание красоты в 

из:=:,естную эпоху разв�1rтию>I]. 
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Нравствli.�НЕ-IЫЙ аспект анализа Л.Н.Толстой ставил во главу угла при 

�пучешш лпс:ратурного произведения. «Цемент, которой связывает всякое 

Х> .]Ол:ественное П]ХНПВедение В 0.JHO Щ�:1Ое И от этого Щ:ЮИЗВОJИТ И.1.lЮЗИЮ

отраж=ния жин-ш. есть не единство :тиц и положений, а единство самобытного 

нравственного оп-10111,сния автора к предмету>>[]. 

Искусство -- \УJ.ШЮ;�ственная коммуникация, и его родство с языко\1 

неоднократно подчеркива г�ось в истории эстетики (Т. Лессинг. И. Гердер, 

Л.Г1оr =бня. ЬJ{роч(,'1. На коммуникапшно\1 плане бытия искусства 

основывается его r .. :овременное семиотическое рассмотрение как знаковой 

с11стеыы., несушей инфорl\1ацию, как специфического каюета связи, с.1ужащего 

обобшеств:1ен ия индивидуапьного опыта и индивидуализации 

oti1цec rвеш-юго опьпа. 

Ко\!!vtуннкативно--информационная фуню1ия искусства позво:1яет :1юдям 

об',.1ен11в.аться \tыс.1я\1и. искусство повышает духовный потенuиа.1 и общность 

чс гювсчества. Будуч н порож-1ение\1 \tысли народа, на опреде.1енном 

11с гор1 чес ком лапе р,пвития матершL1ы-юй и духовной ку:1ыуры. т.е. будучи 

ср,�·доiс порожденно�::11. язык становится средой порождающей. форl\шруя 

.J) ховнсн:ть и влияя на состояние материальной культуры последующих 

ПОКОЛ('I-JИЙ. 

11Ф11люсофская 1,11ысс1ь о языке :;а родилась еще в античности. Гераклит 

от\1еч,: __ :1 пряv11ую заш1с11мость соuиального поведения че.1овека от постижения 

(<Jl0I'OC3l•• ю:сеобrцего. универса:тьного, объективного значения вещей». 

отраж:1:·нного в с.;ювс \11ышление -- великое -1остоинство и \tудрость состоит в 

том, ч;-обы гов1Jрить нстинное и чтобы. прис:тушиваясь к природе. поступать с 

не1;1 uе.1есообра:шо. <·{'лова есть ведущее начало, образующее разу\шое вообще, 

и в с1,,1ы1сле мирового рюуl\Ш ( «все:vшрного ума» им «.1огосю:>) и в смысле 

ра:уl'мюсти отде.1ьвого че.1овека.... Вот почему слово.. . требует к себе 

особенного вr-н1мате.';1ыюго отношения. Слово нужно правильно создавать и 

пр11 менять. так :как в противноl\t слУчае нарушается порядок в 

0Бш:j�с11 ве ..... Таким обра·ю\1, с ,,ыс.1 теории И:\1е1-юваний состоит в TO:\I., чтобь1 
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у:-,1е1ъ устанав ншап,, гарчоническую цеrесообразность обшества и \111ровой 

гюряиюк однопреме11110>>, - уж:е издавна язык рассматрива.1ся как объективная 

Ч'е.:�а. [11[ де:ю 11rеловска - чем глубже, тем истиннее приблизиться \1ыс.:тью к его 

ш: рв.сюснове. чтобы гюря;:юк этот бы.1 прави.1ьнь1м. 

1\,ристол .. �ш), исходя из универсальности вещей, считал, возбуждение 

души их образам и: слова же - это знаки д.1я возбуждения души или знаки 

состо5 н1:1я душ:и. Л.IН. То.1стой писал, что д�1я плодотворного изучения 5Пыка 

необходимо НЗ\ ча1ъ «слово писателя» т.е. художественное с.1ово или 

х:� до:жественное про и зведею1е[]. 

Художественное пршпведение �-1аиболее достоверная и ошутимая 

реа:11ы ость искусспJа. Сила возJ.сйствия художественного прои1ведения на 

lштате:н1 опре. tе:-1яется присущей е\1у социа:1ьно- эстетической целостностью. 

Но .J..ГШ вс,�стороннеl'·с1 rлубокого понимания идейно-эстетического своеобразия 

l(у_тюл1с�сгвенного прснпведения на\t приходится разъять его на составные, 

относнтелrы-ю самостоятель.ные эле\tенты" Какие же составные Э;,ементы \южно 

1Зь.:rел111тъ при анюппе худткественного произведения? 

При изу 1-�ении художественного произведения необхоJи\ю выJе.1ить 

·<т,�·чу>·., <<худо:кествеш-1 ый образ».

Тема ,1,:а3ыш11�т на 1ши\1ание пи12ате.1я к опреде.,енной стороне 

.. 16iслвител,1-1ости, н:.1 то, что И\t и·юбра/1шется. она дает сум1'tарную 

ор[1lен1ш1ию в соде11)�:<ании худо:-кественного произведения, раскрывая его в 

СЭl\'IЫХ общих связях 11 отноше�шях. 

�-·е�.1а -- :по проб.:1ематика художественного произведения, яв.,яюuщяся 

1н,1раж,:�1н1ем осо·шанной и осознавае\lО·Й писателем жизни. Темой нашего 

нс1::1едования нвляют,:яr нравственные качества личности, к которым можно 

отнест -1: достоинство" .10.1г. воспитанность. красоту, ве.1икодушие, терпимость, 

всепрощение, самовоспитание .... 

При решении про6.1е:\tЫ нравств1.:�ююго воспитания личности посредством 

ку110Жt'СТВ1�нного слова правильным будет исторический подход. Учитель 

до.тже�- ·1на1ъ. какие стороны нравствеююсти решались в ту или иную 
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:rнтературную эпох::·,., чтобы в соответствии с этим направ.1ять пыт.1ивую 

.мыс.п1: своих воспитанfшков по соответствующеl\1у руслу. В старших к.1ассах 

обуч:е111ия EIO.l)l<HO опир:пься на прочные исторические основания. 

[.[еловечс:ст,:ая сущность не ест1.) абстракт, присущий отдельному 

11н11иви.:�.у .. она <<совокупносты:, все:,.,: общественных отношений. 

Нравствс·нная суLI..1,ность содержится в совокупности исторически 

сложивI1J1/11хся и исторически развивающихся общественных отношений, 

которые сло)1 ,:илис1.) между людЫ\Ш в проuессе практики, их жюни

деятельности., 1.1х труда" Сово1':упность лих отношений включает в себя: 

1 отношение че.:ювека к ca\IO\IY себя, куда входят рю.1:ичные формы 

гип1Еты, в то,1 чис.1с и гигиены нравственного порядка; 

? 01нош1 .. �ние к себе подобным. то есть к други1v1 людям. состав.1яю,щие 

сеп> нравственных от ношениi;r; 

., 
J ОТI I -ЮШ('НИе К пр11роде, труду. 

Писате:1сй интересует, как раскрьшаются характеры людей в трудовом 

проц(�ссе. Писате .. 1ь показывает, как историческое событие пре.10;\1ляется в 

соз.нашJи ЛК)деi\ отра.,кается в их судьбах. 

Н художествсfшой с11пературе все многообразие действите.1ыюсти 

передгется через 1вображение че:товсческой жизни, воп.1ощается в характере 

герое в. 

Развитие } -гюбого человека происходит в процессе воспитания, когда 

предш ��ствуюш1ее поколение передает накопленный опыт пос.1едую1.ш�му, 

которсе его при) множает и обогащает. Воспитание процесс 

1..1,е.-�rенапраrпенного форчщ:ювания :1ичносп1. А в совре:-v1енной педагогической 

.'Н11ера1уре и 1ч,актике rюняп1(: <<воспитание:·> употреб.1яется в широко.\1 и узкоч 

СМЫСЛ(�. 

В широком С:\1ысле воспитание вк;1ючает в себя всю суч\1у воздействий, 

вес1l, процесс фор\ШJ)Ов:пния .1ичности и подготовки ее к активно\lу участию 

в производственной, общественной к ку:Iьтурной жизни. В таком понимании 

�:юсшп;�ние охватыва1.�т не то.1ько воспитательную работу семьи. шко.1ы, 
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общественных орг::шизации, но и влияrние в неl\1 идеи, воздействия 

:1нтературы, н1 ... :кусства .. средств 1ш1сс0Еюй информаuии. Воспитание в широком 

смыс1е этого слова вк:1ючает в себя образование и воспитание. 

В узкоl\1 смыс.;н:· воспитание означает формирование мировоззрения, 

вравственноrо облика 
" � " 

развития нравственных заповедеи: «не уоии». «не 

украдн>>, <:не пре.1ю6одействуй». 

Е� соотвстств1,1 н с rУманистичесю1\tи идеалами главной це.1ью учебно

восп1гате .. 1ыюго лроцесс:а до.;пкно стать создание преJ.посылок д:1я 

са\1юр1�ализацин .'1ич1юсти. Исторически�� условия и принципы реальной жизни 

оп ред(:ля1от с111ениф,и ч1.:ские как общие, так и индивидуальные .1ичностные 

особенности совреr-,11с1--1 fЮЙ :-.ю:юдежи. Сего;1ня нас тревожат отставание ее 

ку:1ьтуры., обг,а:ював ности, э\юuион:.=шьная бедность, неадекватная оценка 

критериев своего н ЧУЖОГО поведе,ия. Воспитание ку.1ьтуры до:1жно 

n рнсутствовать в �качестве внутренней, состав.1яющей любой 

проф(�·1:сиона:п,нои деятельности. Цели воспитания определяются идейны\1И и 

ценностными установками, которые провозглашает то ил1 иное сообщество. 

Рыночные условия nредъяк1яют новые требования к качеству подготовки 

1:пе::1щ.с.J1истов. Одной rв важнейших задач воспитания в ко.1.1едже яв:1яется 

11з(нрож.�1ение траш1щи11 нравственной интеллектуа.1ьности, гражz:�:анской 

11юагоншк11 СТ'·.'денческой ,юлодежи, от профессиональной деяте.1ьности от 

J(оторсй -::ависит духовная ап1осfjк�ра общества. 

И такая 1·,о.1ь доп:>J(На бьпь отве;�ена лпературе, художественному с.юву. 

TOJibl(O С ПОМОЩЫ{) речи 1\tожно rюстигнуть произведения к.1ассиков 

художественной литературы и только в проuессе обучения. 

Худснкес1венно необразованный че.1овек полагает, что .1итературное 

про113ведение ест�1) описание реа.1ьных фактов. Происходит это пото,1у, что он 

нс видит, чем ·,су,IО)кественное произведение отличается от факта. не видит 

творче,::тва писате.,1я .. <<До сих пор, ·· писа.'l Л.С. Выготский, - пока :vtы не 

научи \СЯ опре;1.е.;�ять _ tобавочные прие.\IЫ искусства, при по:-.ющи которых поэт 
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пере1ыбатывает взятый им ИЗ'. жизни материал, остается методически ложнои 

всякая псюьпка гюзнат11,. что·- либо через произведение искусства >>[]. 

()дна и·: задач нравственного воспитания и обучения - воспитать 
. 

ш,стс.1Jнцего чилпелн. Н.И. Кудряшев писал: «На занятиях по литературе надо, 

rч1ел&:.Jе всего, 1вучить литературу, весьма важно проана.1изировать то, как в 

коJ,fКJ}::тной 01.)разноii ткани произведения мыс1ь автора». И.А. Гонгаров 

от:'lt(�ч.1.1: «Ибо язык вес ... Язык не есть то.1ы<о говор, речь: Я%IК есть образ всего 

1н1)ттн�11него ч1:.1овека: его у,ла, того. что называется сердuем, он вырюите:1ь 

восrштания, Iю�·х сил учственных и нравственных>>[]. 

Jаесь на 11-1:з.10 111остижения патриотизl\1а. Ибо в речи, vсвоенной с МJ1а.1ых 

нс,ггей., и в к.тс1ссичесю1х. про1введениях <<слова как бы имеют художественный 

Сl'v1ысл - и сегодняшний. и тот, воспитанный с детских лет, 

э1-.1011л1�н-1а.1ьны111, слова ... на вкус, на взгляд и на запах - родные ... », - писал 

Л.Н. Толстой" Без ошущения лого нет учителя .:ппературы и нет читателя[]. 

:1ужны 11ема,1ые уси:1ия, нужен та.1ю-п, чтобы не быть рабом юыка, но 

вс,::т.=tа (К:таватт,ся его б.,1агоговейным хо·{яином, свобо;:rно открывать несметные 

·��го, богатства. усваивап, душою (�Го са\юбытную народность, об.1а;:�.ать чутьем

я 11)1ка, треб:у101шЕv1 т,юциошшьной ку.1ьтуры, свободы l\1ыш.1ения. « ... Где нет 

св,.160,,ъ,1 11,1ышJения, там нет и действия ума. Конечно, необходи!\1 и навык, но 

1одчин[яемый \ "v11y 1-швык -· не как \1ертвая привычка, а как живое умение; 

по.г-1сркива.1 [/11"И. Сре·!невский. <<Разве \южно узнать и понять, когда спит 

ч::- нет во, когда не во. н.>·ется сердце, когда нет каких - то чудных, каких - то 

неу:10Е:Н\IЫХ. 1J·iJшир11ых фантазий. Говорят, одНИ!\1 рюумом можно все 

посп1гнутъ. Не верин�, не верьте! Те, которые говорят так, не знают что такое 

р:лJ 1.1 ... >>, - писал выдающийся чыс.11пе.lь и ученый В.И. Вернандский[]. 

aiю11v1 оС,ра:зо!\1. про\Sлема нравственного воспитания в шко.1е. ко,;ыедже 

110,.::репство\1 \;::, .. дожественного с:rова является одной из важных и нужных 

тгапов в проц, .. �ссе обучения и воспитания. На уроках .1итературы учител,, 

решая :задачи I ю фор,н1рованию нравственных качеств, вооружает подростка 

лн1.I-Ш 1:\1 нраве гвенных норl'.1, !'vIOp,LГIИ, вырабатывает активную жизненную 



по·зи Jию. \\lt�ние видеть позитивное и негативное в оuенке героев, 

01<руl!\·эющих 1v1 са\юго себя. Самосовер�:пенствуясь, подросток становится 

по1но11ен1-1ьн.1 граж.=�.аю1но'l1 нашего общ�ства. 



1.2. ()собенности 

формирования нравственных качеств личн�)СП1 

Проi"i.пе\1а нравственного восmпа�--1ия учаши\с� яi�.lЯt:T<:51 r� 1.: •• �н ', ! iJKl: 11 

Гl(.'11XO.JO ГIIJ1 нш !С>LЫСС а1<туальными И CJJOIKHЬl!\JИ. 

1 Ja (iо:1ы L!Oe значение воспитания и СШ\Iо�юс:ш t,Jн11:,: в ,; , 1, ,.: •t1�:,ан1111 

1н.тс1 с:1:юш1с рашитой личности указьшш{н \11-юги� сов1�·�.\:::н:·1,iL 1с:1 г.2;111 

IJ1;\JaП>П1ЧCCK0II И 11сихологической науки:. А.В. Всденов. 
·- 1 1 [).! 1. 1·.,..:111юв.

А.1 J(овал,.�в, В,,Н. Колбановский, Н.Д. Левитов, tO.A. (':..1.,1щнiн, :J . ., 1.С ,:.,�IBcll-lOl:>. 
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11111авс1 вен,юс р:ввип1е подростка. Но, чтобы с11р:..-;.ш1 r 1_,ся '": , , , ". -,t iJ'ic(i. 

ор1 ан ,паторам нраВСП31�Н1I0ГО вос.:питания , 1:,; ! ыва 1 ь 

IJJ.:,}1.1мо;1ейстшн.: внутренних, субъективных факторов щхшс1 ы:,!!:,,, о �J,1Jь1пш1. 

'}1,) 1лаи!'vI0/tеН(·rние отражает внутреню1t� противоречия вoc1;rпc,.1:ic,ii-:,, -·с,1орыс 

яв.:rян:пся .1ши:,ку1ней силой его нравствен1-101 о развития. 

()снош--1ы\11И1 компонентами процесса нравспзснноr\1 ра нн1: iJi, :: i;. 1�:!;}: ся: 

на,: педстве11ный (jюнд задатков и сrюсобнсн..:тей; 

вы рабо rанный в 11роцессе индивидуальной жrл11и стсрс.:л 11,: .,. ,: .. ;.,' l,:l· · ,;.,: 

·; цу1(овн1.1е 1ютреб1юсти.

111хнзстш.?н froro разв и п1я. Энергия нраве� веf-шого р"лви r1JЯ, е1 с� JE.1.,, 11; ;'"· си:1 :,1 

1\ 1J,�ж.1у 1<омпонентаrv1и процесса нравс1вtт1rюrо ра1в1:.�1� ·о ,:11!,ан: 

�',:Л.i1111 111()ГО ро_ щ противоречия. Среди них есгь про� 111юр-:ч1,;,_ ,{',, ,. Г!,Iе не 

1.1пре.'1 1,:·.1яют основну10 линию нравственноп1 Г':..tШiл,1я. ( ),ui ,, : i" · , аких 

11 нфор ,rац1;1 ей ri приооретенным опытоl\1 поведения. 

J юr\ви,� 11ым пнюм нt::рвной системы легче схо:rится со снсрсi н11 ._1 
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стать общит,�·лы-1ым, активным обlдественником, чем подростку с 

J.аме."-1,�нным11 реакнияv1и.

()оювны\1, ве;Jущи!\1 противоречие!\! процесса нравственного развития 

Я!:',.нrе·1·ся противореч11е, возникающее :\Iежду ичеющимися, то есть 

приобретенны1 l\t опытоl\t поведения и новыми духовными потребностя:\1и. 

С:;бъективно :> ченик воспринимает это противоречие как неу.1ов.1етворенносгь 

свои,,1 реаш�ны1м пове.,J.ениеч, поско.1ьку оно не соответствует его стре\с1енияv1, 

е110 представления:v1 о более совершенно:1,1 поведении. 

1-1едово.1ьство рождает потребность в

с1мо:v ,:·овер11н:?нствован11и. <<Недово.1ьство собой, писа.1 Л.Н. Толстой 

t1еоб;,,о,1иыое условие р,вумной жизни .. то.1ько оно побуж.:1ает к работе над 

!'"" '" 

COOOJI))·. Большую роль здесь играет способность предвосхищать 

у:юв.:1епворени,�· от разрешения противоречия. Зто состояние А.С. l\1акаренко 

нэ:ша.1 за1Е1трашней радостью и считал его <<истинны\! сти\1у.10!\1 че.1овеческои 

радос 11,1:->[1. 

Нравственное р,пвитие при ведущей роли воспитания есть процесс 

п,�·рех::1да элементов 1п программы идеального поведения в состав реального 

,1овеJ.:: ния. то есть процесс приведения в соответствие на�1ичного опыта 

пеше;�,:: ния с нравственныl\lи целями и потребностями. Ести такое соответствие 

·э 
r у,:.;танавливается, то нравственное развигие прекращается. то оывает лишь в 

те:< с.:1:� чаях. ког.J.а тцросток начинает ду,шгь. что его поведение соответствует 

т1а1ону ловеJ��ния. В деиствительности же у.1овлетворение одних 

п,:1греi'iностей .точти всегда рождает новые потребности. Это сти\Iулирует 

активность челове1,:а и со.1ействует его нравственному непрерывному 

со1зерш1енствованию. I Ь1ея в виду эту особенность че�1овеческой психики, 

11П .. П[ав:юв пнса.1, что жизнь то.1ько д.ття того красива и си.1ьна, кто всю ЖИ3НЬ 

стрем11тся к постоянно достигаемой и никогда полностью недостижимой цели . 

. г[юбой 1л ко11,шонентов процесса нравственного развития раскрывается и 

фун1юн11онируе�г голько в ре3у:тиате прямого и.1и косвенного воздействия на 



н11х факторов внешне�:i среды. Процесс нравственного воспитания в цe:IO.\il

обус.-1:шлен посгоянныч взаимодействием учащегося с внешней средой. 

11ре.:�ставитеш} гештальтпсихологии Курт Левин исхо,1к1 из того, что 

чс.1оьечес кое повед1:ю1е есть функция. с одной стороны, .1ичности. с другой -

01,:ру:1,юо11щей его среды взаимосвя·ыны. Единство и взаи:vюдействие всех 

личностных и средовых компонентов Курт Левин называл жи3ненным и:1и

психо.-1огич1еским пространство\1. 

Достоинство концепции Курта Левина состоит в то.1v1, что он 

расСJ\Jатрн вает юность как социально·--психо:югическое явление. святывая 

лсих1 -1ео:ое р�пвипrе личности с 1лменениеч ее социа}1ьного положения. 

[с.111 Ку [ir :Теви н и другие представители социально-психо.1огической 

ориеЕгации св;пыва�-от юношескую пси·'Сологию с особенностями социального 

с1гпуса, то выдающийся швейцарский психолог Жан Пиаже сконцентриров.:L1 

свое вни ,�ани,�· на специфике юнош1�ского .\1ъ1ш"1ения. СоциаJrьный мир 

в1,rступает у )l{ан П11аже, главным образоv1, как фон развития интеллекта. 

С'оrласно теории Л.С. Выготского, рювитие высших психических 

,функций, всякая функция в культурно�� развитии ребенка появ"1яется на сцену 

Jважды, в дву:-.: лланаl(., сперва -- социаль.ном., потом - психологическо1v1. сперва 

,11.:'ЖJ..\ .:но.Jь\111 ., как r<атегория интерпсихическая. 3атем внутри ребенка, как 

катего)ия 1штрапсихическая. 

Главное 1-ювообра·ювание переходного возраста, по Л.С. Выготскому, -

то. что теперь ,ш дра�.1у развития вступает новое действующее .1ицо. новый 

к:11 1тест =1енно с1юеобрэзный фактор .1ичность самого подростка ... В связи с 

во тикновен ие м са v1осознания для подростка становится возможным и 

нс1в'\11:�11ш11.11(> бол,�е г.rубокое и широкое понимание других людей. Сощташ,ное 

1х1·:вил1е, которое приводит к обрюованию .1ичности, приобретает в 

<.:ачосоз:нанин опору д.1я своего дас1ьнейшего развития»[]. 

)JБ. Эльконин 11'-1:лывает период от 11 до 1 7 .1ет «подростничество!'v1>,.. 

ВсJущ1:·й деятельностъю 1 1-15- .1етних Д. Б. Эльконин считает общение в 

с:�·1,;:те 11.,. 1 :: обществе1-ню--110:1е·3ной деятельности, вк.:�ючающей такие ее 
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�<ол.пектив.но выполняемые формы, как общественно-организаuионная, 

\.Jдожественная и трудовая. Внутри этой деятельности подростки овладевают 

способностью строить общение от различных задач и требований жизни, 

сrюсо5но,::тью ориентироваться в ;1ичных особенностях и качествах других 

.1IO,'J1;'H, способносrы{) сотнательно подчиняться нор:v1ю1, принятыч в 

Ео:1.1,;� ;;тиве. У 15-17--летних ведущей становится учебно-профессиона..:-1ьная 

::�еятельность, бл21г1Jдаря которой \" старшек.1ассников формируются 

011ре.:1.;:.:�енные познавательные и профессиональные интересы, элементы 

иссле,ювате:1ьских учений, спосооность строить жизненные п:�аны и 

въ1рабатывать f-Iравственные идеа.1ы самосо,знания. 

Психолог Л.И. Божович в описании юношеского возраста павное 

ЫflИ\,1а1ше уде.11ял на рювитие мотивашюнной сферы личности: определение 

свое·1rс, \.'11еста rз жи ши, фор\1:ировании :1111ровоззрения и его в:�ияния на 

r:о3F-Швате:1ьну10 деят1.�льность, сююссннание и 1vюралъное сознание. Решающее 

знач(;'J-ше пр11.=tается ди 1--�ачике «ВН) трен ней позиuии» фор'v111рующейся 

.-11.1чно ::ти. <<Внутренняя позиция» ск:1адывается и-:: того. как ребенок на основе 

своегс пр,едшествующего опыта, своих воз\южностей, своих ранее во:�никших 

пс,тпебностей и СТJ)Е'млений относится к тому объективномv по,1ожению. какое 
� � � 

оно 3шшмает в жизю1 в настоящее время и какое положение он хочет заниl'лать. 

I/l\1eю-o эта внутренняя позиuия обуславливает определенную структуру его 

отно1шсния к ,1ействите�1ыюсти, к окружаюши;\!r и к сюvю\.1у себе. «Через эту 

в11уч�1(: ннюю nозицию и преломляются в каждый данный МО\.tент воздействия, 

и.1ущ11е от окруж:ающей среды>>[]. 

Сего.1ю1 н�х1вств1�нные проба1емы стоят у нас как никогда остро. 

Перестрой ](а r· � 

ооrцес·1·веннои жизни предполагает так же нравственное 

са·vюо 1 J1щ:ние. J\;1ы д0.1iKf-IЫ перейти к признанию нравственных высших 

це1-rнос1гей. Ку:та пойд1.�т мо.юдежь - во "шогом зависит от школы. 

()..Jной и-; глав11ы�: ·:ш .. 1ач педагогики является совершенствование теории 

и пра1.:тик:и нравств1.�нного воспитания �школьников. Всем педагогам следует 

Учип.с;1 частеrJству воспитания. А.С. !\А"акар t • 
11 енко счита.1. что <<у\1ение 
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носпитывать --- это все--та1<11 искусство, таксн= же искусство, как хорошо играть 

на с1iриш,:е ш1 и роя.11:, хорошо писать карпшы .. быть хороши:--1 фрезеровщиком 

111.1 и тока1:н�J\Р• []. 

Неп рем1;;нныrv1 признаком педагогического :v1астерства, педагогического 

I 1ску,:: ::тва явл:;;1ется поиск и нахождение новых творческих решений в подходе к 

J .. етя\11, в выборе средств воздействия на воспитанников. Искусная л11чная 

ори1�·11тировка в педагогической ситуаuии осуществляется тем успешнее, чем 

и �.,ногограннее психоJого-педагогические познания воспитателя. 

с.Восп 1пание требует терпения, ... кром1: терпения, врожденной способности и 

н:шы1<а., - :111са.:1 К.Д. Ушинский, - необходимы еще и спеuиа.1ьные ·знания»[]. 

3нан ия и основанные на них 1v·мения -- это г.1авное объективное 

с одер;кан 1,е мастерства .. ,Для мастерства учите.1я в фор'.1ировании 

1-rравствев ных кач1хтв .шчности во1:питанников необходиl\IЫМ явJ1яется 

л1ю1с1,тиЕ1)-\11а гериал истическое мировснзрение, знание предмета, ш�лей, 

нравствешюго восnиташ1я детей и путей их достижения, знание типичных черт 

С'<)Вр1;':111енноп, подростка, знание закоfiю\11ерностей проuесса нравственного 

р эзв11 л11я .. 1 ич нюсти и возрастных особенностей детей и характера воздействия 

на уч э 1цю:ся т�·х или иных средств и ,rетодов воспитания и, наконец, знания, 

n1)звоо�1яющие восrштате.по не только управлять собственны:-vш чувствами, 

nостугrкю,,1 и, но и рашивать свои индивидуа.1ьные способности. тем самы\1, 

у1 .. :и:т вая свое влияни, .. � на Jетей. 

�1,1астерство в об.тасти нравственного воспитания - это, прежде всего, 

пюрческо,:\ ш-rчное, k!Ндивидуа.1ьное претворение на практике объективных, 

теоре гических rюложений психо.1огической и педагогической наук. 

Педагоп1ка и пси:.;.о;rогия, опираясь на социологию, физио.1огию высшей 

нс:рвнс,й ,:�1�яте.1ьносп1, раскрывают закономерности нравственного развития 

л111 [шс,сти нос1111гш--1н111ка в условиях целенаправленного во·здействия со сторонь1 

11ш..:олы1, се\rы11 н общественности на основе актуальных задач нашего вре1ени. 

IЧ1) \'Cllleшнoe формирование нравственных отношений в жизни, в кюкдом 



конкретноы с..1учае 111редпо.1агает еще и искусство, претворяющее систе:v1у 

научных ·:,нан11й в реш11>ную действительность. 

Нранст вею-ю1v1у становлению личности, воспитанию ч\'вства

ответстве1rности способствует в шко.1е литература. 

�у'слешно решип, задачу нравственного воспитания в шко.1е, кох1ед;-ке 

I\IOЖIIO р,�uш гь при у1.:.1овии. если учите.1ь учитывает спеuифические 

особс1ню< ти лперагуры 1,ак искусства 1.:.1ова, прежде всего ее идео.1огическую 

с:,щность и ·)стети"-I1:СК'iI0 природу. Свое познавательное, рювивающее, 

восшпьш:1юL11ее возд,.�йствие на читателей .�штература оказывает ко:vш.1ексно и 

:\11-югостоr11онне. И так ;1;.е, как в искусстве с.1ова воспитате.1ьная функuия 

нсот.:rе.пиi111а от фун1,:ни11 позюшия и от других социа.1ьных функuий, так и при 

�луч('НИИ художественного произведения процесс воспитания неотрывен от 

фор\1 v ров :шия ее знаний о мире, о человеке, о познавате�1ьных способностях и 

ЧИТсl.'1 еЛГ:>С:l(ИХ 'l''vfении. 

Гов(lрЯ о необ:1(оди\юсти уси.:тить воспитате.1ьное воздействие литературы 

на у1 1а1ци,�ся:., нужно Н\1rеть в виду разные грани единого воспитательного 

Щ',оцссса, олч,:ч1�нные в ;юку\1ентах о рефор\1е школы: воспитание идейно 

полип1ческое. нравспзенное, тру.:ювое, эстетическое. Эстетическое воспитание 

яв:1яется вю1·,:ной целью шко_;1ы и могучим средством реа.1изации задач 

в,:::,;�СТ\)рон1-1его рюшпия �1ичности. По.1итические и философские идеи 

прио{iрета!ОТ в литературе нравственный аспект, а нравственные идеи -

не ред k о I юл11пичесю·кJ окраску, проблема труда и готовности К TrJYJ.\' 
t • • 

в:"1ступает в художественном произведении как проб.1ема мора.1и, решаемая 

эстеп1 -1ecir: v111,11:1 средства \tИ. 

�Лно1·ие произне.Jения яв.1яются 11сточнико\1 идейно-нравственного 

воспитан�,11: ,:rоJюдежи., подготовки ее к труду и з:ащите Отечества. 

Патр l'!от�пм литературы прошлого kl советской литературы с вязан с 

и1-1тершнп111111а.1измоl\1. Нельзя говорить о патриотиз!\tе передовых писателей, 

3абьшая об 11х. интернационализ\:rе. о тоlч., что ве.1ичие родины они мыс.1или и 

мыс:1ят в 11,;�ра зрывноl\1 едш-1стве со счастье;1.1 человечества. 
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Ус1r1пение воспитал�льного воздействия литературы на учащихся - это 

·:a_::i,a11a и теку1ц:�го . .:�:ня .. и ближней и дальней перспективы, и на решение этой

·:aJ:;:l1111 оrч1ентируеl! рефор\tа шко.1ы - сшпано с высоки\1 уровне.1\1 чтения и

Jk'!YЧ1.i -1ия ху.ю:,кеств1�н ных прснвведеннй. Богатства литературы могут быть 

осво1i·1-1ь1 .rшшь в ре·:у:тьтате л.юциона;1ьного восприятия це.1енаправленного 

чтеш 1 :,1 и раз:бора про11зв,�·дений как творений искусства, где художественная 

ндея ,1;:ивст в ;mил<ен 11и образов, во всех «к.1еточках» художественного единого 

орга111:пм,1. 

Вое штание красотой., яrрким и емкш.1 художественным слово.1\1 - о;::�:на из 

корсн -1ь1х 3адач литературы. Бе3 эстетического восприятия, без эстетического 

наслажде1шя щюизв1 .. �де1-ше искусства ,:лова окажется безраз.1ичным и .Jаже 

чуж.11:,1\-1 _,1уше читателя. И потому на уроках тпературы всякие рассуждения, 

всякнt: в1,:во.1,1!>1 и обобщения тогда приобретают си.1у, когда .1ожатся на 

прочный ,фу11,1:1[шчент пере;,китого и прочувственного художественного текста. 

Учен111ки ,; ... ол:,кны видеп,, воспринимать богатство словесной па.1итры писателя, 

в 
r � 

:красоту и гармонию гворения искусства. от своеооразныи кана.1 связи, через 

".:оторый r,1 ысли и переживания художника устрем.:�яются в сокровенный мир 

ч итап,�ля, 1Jбога�цая и не·за\·lетно перестраивая его. 

1-Jlю(iы акт встречи читате.1я с произведение\t искусства соверши.1ся в

гюлно1:1 \111:-ре .. ну/�шы 11 разl\11ышления о жизни, изображенной писателем, о 

л�одя ··�. о се·бе.. yl\tcн 1Ie видеть в произведении конф.1 икты и пронессы 

Jl�ЙСТ131ТТе.11ьносп1. пер1:'.'Ю\Сlенные СКВО'\Ь прИЗ\IУ .1ИЧНОСТИ художника C.lIOBa,

1ч>ЖН,L оценка Iпображенного и восприн:v1�маемого. 

Но з 11а�-1иt:.· .:11итератур1:,r и знания о литературе не до.1жно быть самоцелью. 

Они 11нстру1vн�нт воспитания личности. Литература обладает неограниченными 

возl\южнос rя:�.ш возд('·Йствия на нравсп:енный облик человека. Необходимо 

[10СТОНННО давать учаШJ[!\1[СЯ ВОЗ\ЮЖНОСП, Г.'ll)'бЖе ана.rшзировать \ЮТИВЫ. цели, 

которы�,ш руководствуются герои, средства., которыми они пользуются, чтобы 

ю�rые ч11патели были ;,юра.1ы--ю подготов�1ены к встрече с соответствуюши'vl 

т1шо\1 1Iовс·дения в саl\юстояте.:�ьной жrпни. 
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Пси х.о:юги утв1�р1к,1ают, что д.1я подростка в самовоспитании огршшое 

-,,, на ч1.: н ие Иl\rеет образеu. Ху;::�,о;,кественная литература обладает 

JL:,�·огJ\Jши1 11енными во�11,южностями в показе <<образuа», в изображении не только 

с вне _Jнei·I стороны поведения, но и внутреннего мира героя. 

Литературный герой обращается к са:моана.1изу, к са2vюпознанию в 

r11инуты1 нравствеш-�ых конфликтов с обществом, с другими .1юдьми, с самим 

с обо� 1 Писатель часто показывает с.1ожнейшие процессы внутренней борьбы 

!::�роя, ко11да тот ,:тоит перед выбором нравственного решения, осознанно 

011р1..�, .':�:1ж·т :ншию свое,·о поведения, вырабатывает свою жизненную позиrJию. 

Цел1::направлен1-�ш1 работа над тесто.v1 .. сопоставление \1Ира автора и :vшра 

г1::·роя, IJX мирсюш:ушения и настроений, вни:v�ание к оценочны'\1 суждениям 

автор,1 в 1pouecce гша: 1,иза поступков и поведения героя помогают учащи'\1ся 

поня·· 1, сло>кный ,шр лнтературного героя. Изучение произведений, прив.:�екая 

вню,11:ннrе >1ча1цJх.ся к вопросам мора.1и, способствует их нравственнш,rу росту. 

1/11-п1:.:�рес гюдроспюв к изучению .11пературы опреде�1яется тем, наско;1ько 

по:пн, учебный курс способен удовлетворить их духовные потребности. 

()тл 1 [ЧИ rелыюй чертой фор\шровшшя личности в возрасте 15-16 лет 

яп:1яется осознание 1 1еловеком са\юго се()я как индивидуальности. 

1:�,.А. Крутецкиr1, известный ПСИХОЛОГ, писа.�: «Важнейшей 

ПCII:\0.[0ГJJ чес f\:ОЙ характеристикой по . .1росткового возраста яв;1яется 

1н1пе1� с ивное нравственное форJ\шрование личности, формирование 

нравс1вt�н1ого сознrанпя.. Подростковый возраст-это начало интенсивного 

форм 11ров:1ния: миро1зот=:рения, нравствен1-rых убеждений, принципов и идеалов, 

CIIICTt:·\lbl сюеночныrх сvждений 
. ' которыми подросток начинает 

Р>·rсовслслювал,ся в своеJ\1 поведении. Надо иметь в виду, что именно в :поч 

во J:расте з,1 кла_л,1ва1<)тся основы нравственного сознания»[]. 

{l)op:•,шpoвaii и·� _;шчности в по.1ростковом возрасте приобретает 

нраве;� ::енну�о 11апр,ш.:1енность. Эту особенность духовного развития 

п,с1.ч.1осп<он ОI1\',еча�-от rн� только психологи, но и социологи (И.С. Кон), 

мсто.Jщсты (В.Г. l\iillapaнцмaн) и другие иссJ1едовате.1и. Нравственная 
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сво,�11орюная установка сспнания старших подростков проявляется в том, что 

11 в Х) дож,�ственной шпературе их интересуют нравственные вопросы. 

Вт раст 14-· 1 :5 .:1ет недаром называют трудным. Пони:v�ание себя как 

не.10:.: гно1i и сноеобрю1-юй1 .1ичности протекает не без противоречий. С одной 

сторо 1ы, проснувшаяся в подростке индивидуальность иwет точки опоры и 

11омо 1ди :) старших. с: другой стороны, подросток решите.1ьно не же.1ает быть 

пасс11 зны111 ооъекто:\1 воспитания. Пону.ждаюwие «воспитате.1ьные>> мо.\1енты, 

� � 1-:oтoJY:,re еще год на:шд оыли для него впо.1не прие.\1лемы, теперь оо�тезнен1ю 

воспр rни\1а1-отся как покушение на самоценность �1ичности. Категоричны и 

беско 1.1прс 1\П-11ссны оценки <<хорошо - п.1охо>>. В этих условиях и формируется у 

подр1х:тюс1 в то. что именуется психологами «направленностью на себя:». В 

расо1атр1,1 вае1\1ый период ;{уховного рювития школьника такая направленность 

г ре;(с а ю 11ет собой болыную :тичностную ценность. Прини.\1ая во внимание. 

что фор\1иров:шиЕ· че.1овска носит диа:1ектический характер, упомянутое 

<( нюв<.'11)бр21 юва1--1ие>> в нравственно\I сознании подростка не несет в себе ничего 

особ1i'ННО опасного II представляет собой не что иное, как преходящий этап его 

J_\XOIIJIOГO раш1пш1. Это не иск�1ючает необходимости проведения 

иг.:1е11апра н:н:·н1--юй восrлпате.1ьной работы, 3адачей которой является 

преодоле1°11;1е <<крайностей>_> в восприятии мира подростком, постепенная 

п,:·реор1не1, лшшя его на 1,:ол. 11ективистску�о установку. 

«Jlш рав.1енЕ-юсть на себя» рождается у старших подростков от того, что 

они 1 1 асто С\1t��шшшот понятия «индивидуальность» и «индивидуализм•>, не 

ч:,1вспу10·1 гранищы, которая их разде:1яет, не ос'vlысливают ко�1.1ективистской 

o,,::нoBl:l .:ти 1 -IНОСТИ.

Нео(iхо.Jнмо на урш,:е, когда вопросы «.1ичность - оощество» впервые 

вс1га1с,1 п,.:·ре.1 человеком, укюать eNI) истинное направ;1ение развития 

11 EIJH:11дy,J :1ь1--1ости .. научrить разу\IНО, по.1ьзоваться многообразие\1 

1,�:перна.:�ь1 ых и духовных 6.1аг, которые д,ает общество. Легче своевре�1енно 

сфор111щюв пь у челоне�,:а верные нравственные ориентиры, че\1 в последствии 

перево::питыват6 его. 



В старших классах вопрос о влиянии характера героя на его 

нрае,,,.:· гвеJн нуJо познцию ставится в обше1v1 виде. Речь идет не только о 

r � 

нрав1 .. :твен ш,1:� качествах героя, но и о таких оощих чертах его жизненнои 

r1о·з11.:1.r,ш, шк, 1,апри"v1ер, простота, добро и правда (Л. Толстой), активность, 

пассн::нос гь r1 др. Однако главным на уроках .1итературы яв.1яются вопросы 

r,шро 1:олренческой <}сновы жизненной позиции героя и через нее 

r,1ир0Еосприятия автора. Для того чтобы сформировать у подростков соuиа�1ьно 

ш�нн.:- fO )Jс:и,з:ненную позиLtию, совершенно недостаточно рассмотреть с ни,ш 

одн111·:. то:1 :эко <<идеа.111,ных>> героев. НеобхдJимо также уде.1:ить внимание такой 

,1·:изн,.::·нно1i l!lIOЗИIШt,1, которая недостойна человека. На это\1 фоне и позиция 

поло:,1, ите.ъных героев выступит контрастнее. Поэто,,у, прежJ.е чем 

Еепо1.:редственно ставrпь вопрос о жизненной позиции героя, необходи,ю 

спец11а:1ы-1) о,становиться на том, против чего она направлена. 

\1Jщ·ювоз�,ренче,:кое обоснование жи·шенной позиции героев свЯ3ано с 

тра1п(,вкоli'i нравственного идеа}1а эти\1 героем. «Нравственный идеал» 

отнс,е11тся к вы1:шrИJ\l эле,1ентам сознания че:ювека. Для того чтобы учащиеся в 

пэлы1сJfiLш:м 1чогш1 ососзню-шо провести аналrз нравственной позиции героев на 

основе гю1 ят11я о нравственноч идеале, не.1есообра:шо уже в процессе изучения 

пршпведения обралпъ вни:vtание на функцию этого элечента сознания. 

Нравстве1,1нь11:1 идеа.1 обрю нравственно совершенной л1чности, 

пrре;:rс11авл::ни,е о �1еловеке, воп.1отивше\1 в себе все наиболее высокие 

\Юр<:1.;11,ны1.� качества. Нравственный иJеал складывается \ че.1овека в 

·завис111'11юс 1т1 от того, КЭlКИ 1е '.юральные качества представляются е:\1у высшими.

Дпя по;ю:.,кителыюго героя характерно глубокое осознание нравственного 

ЪJ�rга. 

·:/чштывая ПСII\д:rогическую характеристику духовных потребностей

1идрос тко11:, \южно ны.JеiIИТЬ обобщенные понятия, которые целесообразно 

тш.:то,к11ть в основу нравственной проблематики литературы. Учащиеся, 

1·11юс.гr,;::·,г;иьая с:южш,.rй путь нравственного са:vюсознания чеювечества, 

э;э печа .:1еЕ1-1ый на странинах произведений, приходят к выво;�у, что че.1овек 



ста�1•1,11пся: индивидуа.л.1-юстью тоj1ько тогда, когда творческая сущность 

соч,.�таетсн в не:-.1 с г.11vбоким осознанием общественного долга; индивид,·алитvt 
. . 

не .\1,т,ке11 служип, основой нравственной по:пщии че.1овека. В итоге у 

11одр1Jстков фор,1иру1-отсн важнейшие ориентиры поведения, нравственных 

с1ТН1)1J1ени11: и 011енок. 



J .. .3 .. �:;r>ч�I!J\1ИР!!'.!!�����ие нравст1�енных качеств личности[ 

r1ос11!.!�,.��:rвом худо��ес:твенного слова 
Cpeдi!J ,шогих пробл:еi\1 проблеl\:1а воспитания зас1:живает \:силенноrо 

Е1НИ!1.1.:: ния В после.�1ше время появились работь,, в которых исследуется эта 

пробпе\1:а (например, докторская диссертация И.С. Марьенко, И.Ф.Харламова), 

рабол,.1 .. 01.:вешающш· передовой опыт шко�1 (Ильин, Шата:юв, Б.Е. Ширвиндт, 

3.А. Хдюровская). Остро прозвуча.;ш ,шоп1е вопросы нравственного

восш I гания поJ1.ростков в книгах А. Сухо�ч.1инского. 

П 1::,имечательно, что проб.1емы нравственного воспитания всё чаще 

освеалаются в рабо1ах учi�ных смежных наук - социо�1огии, этики, социа.1ьной 

лсихс1.1оп1 и. 

·О . .1ню,1 1п сло:,кнейннrх аспектов рассматриваемой проб.1е:v1ы является

вопрс'l1.:: о процессе нравственного формирования подростка. 

Гlере.:1 учнте:rе\11 .л/1тературы стоит 'Jадача: руководить деятельностью 

\ чеш1 <а решеню1 он viщет. когда р:лрабатывает методические варианты 

ур<жо11:, ,::оставляе1 ·за�rания для шко:1ьников, органи3ует внек.1ассные 

1\1ероприятия., свя3а�--1шые с изучаемы\I пред:--.1еточ. 

Сеп1дн:>1 эта ·щ]ача как никогJ_.:1 важна и актуа.1ы-ш. Ее з:начение 

подчср1,:ив:1ется в до1<у\1ентах о реформе школы, где прю,ю указывается на 

н,�·обходи1.юстЕ, « ... шире практиковать активные формы занятий, придавать им 

больш1ую 1 :ракп1чес1(у11=> направленность .... »[]. 

13ед11, учение -- это Иi\tенно деятелы--юсть, не пассивное восприятие, не 

\1ехаш1rчес1ше Еюспроизведение, а активное и деятельное освоение знаний и 

н11:·об:\оди1111ых для этого умений. На уроке литературы это значит быть 

акпш1° ым не (�юрм,льно, не внешне, но по существу постав.1енной задачи, 

·шачит ис1штъ и на:(одить, осознавать и решать проб.1е\1ы, воздвигае:-v1ые

.. 11пер,этурсй и жи:шью. 

Ч[тобы ру1:<ово,�111ъ учебной деяте::11эностью учащихся, необходи:-vю -шать 

ее co.:lt:JJ)K1н111::, состав., присущие ей особенности. Какова же специфика 

учебнс,i;r деяте�тьности на уроках литературы? 
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]\,[ного1: сбли)f,·ает .1итературу с другими учебны1чи пред'vtетами. В 

rтpouccce ее изуче1-шя учащиеся овладевают раз.1ичными видами учебного 

труд.1, 01:нц11\1И мыс:штельны1чи \''vlениями: \·чатся работать с книгой, 

операrн·1я11,ш анашва и синтеза, конкреппапии и обобщения. 

!Но основой уче15ной работы на уроках литературы становится

:,:у::r.о+:еспенное пспна1-н1е -- восприягие., ана.1из и оценка прои·ше.1ений 

11ск1,,ссгва с�юва. Они опреде.1яют характер и особенности всей деяте.1ьности 

уча�ц11:�.:ся. сюванноi1 с 1пучением литературы. 

130 ззаи:\щаейспнн1 непосрезственного восприятия. ана.1иза и оценки 

)1 удо:-1, естпенrюго нро1пведения проявляется сущность эстетического его 

\с1юеш1я" В единстве воссоздания и осмысления внvтJJенних и внешних 
. � 

обстоятет,ств изображаеl\юЙ жизни, преобразования возникших представ:тений 

в ш� 1юсп1уtо карТJIН) подл1нного, реа.1 ыюго бытия и оценки важности, 

31--iaчi,1 :-.10С'т а, прав;11,1 восги, красоты изображенного совре;1,1енные эстетики и 

лсю,:о.1юп1 видят 11сточник эстетич1;;::·ского переживания, без которого 

восПJ'1шпие :11п,,�ратуры не может быть признано по�1ноценньш. 

\'чи 1-е:по важно с са\юго начала пре.1ставлять себе конечный результат 

СЮУЧ('·11ия. Как ·з,1\rеча:� Г.А. Гуковский: <<:Мы ведем учащихся от 

1--1,�·ку:11,тив111рованного, стихийного восприятия искvсства к ... восприятию его 

к:ул1J,т I вироваш-ю;1,,1у, ссш-�ательному и те,1 бо.-1ее сильному и жизненно 

Зl{TИBI.O!\IY •>[] .. 

('.-1е,11уFощие в.тi-11,нейшие принципы по,1ожены в основу характеристиr<и 

учебF-1ой деятельности учащихся в действующих прогрюлмах: 

в·:аи\'1 осю,1с.;ювлешюсп, ·:наний и деятечьносп1; взаи\юсвя3ь важнейших 

проrJЕтсов Х)дож:ественно1-о познания -- восприятия, ана.1иза и оценки; изучение 

произ r:еде1 ия в единстве фор�1ы и содер:ж:ания. 

')ти Гiринципы и определяют П\ТJ) руководства учебной деятеш>ностью 

у 11:нц11,:ся на:, роках 111псратуры. 

Н, п роиессе 1л ения и 1вучения литературных прои3ведений перед 

учите 1е\1 в�тают две 3адачи: раскрывать идейно - художественное своеобрюие 
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11роишедсния. по\ огая те!\1 самы\1 его воздействию на учащихся, и 

фор!\1111ювать их у\11ения в об.1асти восприятия и оценок .1итературь1, их 

читат,:·.1ьс1<ие качесllва. 

Лодлинное единство в решении обеих задач состоит в таком руководстве 

;1,1;:ятс.11,но,:тью подросп:ов, которое помогает открывать для себя идейное 

богатство произведею1я. И в то же вре\1я осознавать способы ее освоения, 

<:шла_l'::вая у\1ениями его восприятия и оценки. На этом пути особое ·шаченr1е 

прrюi::1ретнет прави.1ы1ое сочетание с:юва учителя, ко.;пективного анализа 

� r mпер:1тур-�ого про1п:ве.дения с учащимися и са:мостоятельнои раооты их с 

-Эп, \1етоды изучения произве.1ения о.1инаково важны J.1я руководства

;.ся.т1:·:1ьностью учашихся, хотя и раз;1ичнь1 по свое:v1у назначению. Слово 

), Чl:итс .. 1н 1\Ш)кет представлять собой и расскю о личности писате.1я и.1и истории 

соз.:J1а.11ия 11ронзведеню1, шю;:�:ящий в круг его проблем и образов, и образец 

.._, r - - r ана:н� ia т,::кста .. , рассюнывающии его своеооразие, и оооощение раооты над 

л ршл Jk'дением. проде:�анной на уроках. 

вводя 

:)но тесны.,1 о(iрюом связано с кол:1ективныl\1 ана.1изоl\1 произведения, 

,... � ,-в него ) чашнхся пред.rrагая Иl\I ооразеu ИJHI оооощая проделанную И\IИ

рзбот:,· .. К(Jл:1ективный анализ \южет протекать и как бесе.1а о произведении по 

вопрс1са м, поставле1-11-1ы,1 учите:1ем, и как коллективное выпо.1нение заданий ко 

всему про1лведению, пре,::поженных для до\1ашней или кпассной работы, и как 

обсу:�1-:дею1е в к.1ассе работь1, проде.1анной отделы--1ы:vш учащи:vшся. 

klш:нно в процессе коллективного ана.1и·ш большое место зани,1:ает 

са ,юстоят( лы1ая ра1)о�га над текстоl\t, через которую необходимо провести 

каждо ·о у чашегося. Работа над тексточ может иметь обучающий характер, 

форм1111руя у:,1ения восприятия, ана.ттиза и оценки в их взаимосвязи .1руг с 

друге) 1.1, но \I0:,1<ет пред.:1агаться и в итоге изучения произведения, дJ1я проверки 

у•,1е1-ш:1 пр11мешпъ осваиваемые знания. Главное же требование к руководству 

р:16отой над тексто1v1 --- направ.1ять ее к постижению всего прои шедения в 

ц1::Л<н·1., к осоз:нанию 1;�[ о идейно- художественного своеобразия. 
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В л роцессе обучения .питературе ндJо настойчиво изучать интересы .. 

с1юсоо1-юсти и возможr-юсти учеников с тем, чтобы тактично советовать и:v1 

,.... ,,.., r ..._,. 

наиоо.1ее ращюнюlы1ыи путь раскрытия этих спосооностеи. 

Ну>1;но побу)l,датъ )Чащихся к атенлу своих литературных взглядов и 

11кусо:1 и тактично лоIVюгать им в это:v1 де;1е. Ученики до.1жны чувствовать себя 

"част1н1кгши общего де.'Iа - освоения духовных ценностей .титературы. 

При:х:одя на урок се, свои,ш вопросами и 3аданиями, всегJа ли мы объясняем. 

J.1я i1,:�ro ·,то Н\лсно. какук) 3аJачу предстоит решить. и есть .ти в этой 3аJаче

1,·,н,:оi1-.;1ибо научнь1�'1 и общественный смысл? Ученику нужно понимание, что 

его учебная работа J\ю:,кет иметь общественную ценность. Понять писателя -

знач�п обоrатип) свое собственное сошание и вместе с те.\t сделать нечто 

полст1н>е 11 для ;1ите:Jатуры, ибо она. по мысли Бе.:�инского. живет и развивается 

Е со31 а нии читательских гюко�1ений. Надо, чтобы мечту И:Н·I тоску писателя о 

�штатс.-,е -· др) ге учащиеся восприня.ти и как обращенную лично к ним. 

r1Л.J): Салтыков-[Цедрин от.\1еча.1: << Читате.1ь представляет собой тот 

) стой., на котором всецело ·шждется деяте:11ьность писате.1я:, он единственный 

объе�< -, p.:iдJ111 котог,ого горит писате.1ьская мысль. Убе:-кденность писате:rя 

шпается: 11ск.1 юч1пельно уверенностью в воспр1н1:\1чивости читателей, и та\1, 

гJе этого \/с:ювия 1--1е существует, .1итературная деятельность представляет 

сооонJ не что ино,е. кгк беспредел�.ное попе, поросшее во:rчецш.I, на 

оонс1;1;·е1-11--н:,1,1 пространсп1е которого бесце:1ьно раздается голос, вопиющий в 

П)СТЫ -1,�»[ 

;-Iро(iуждение личного отношения к писателю, чувства ответственности 

пере;J нич и перед литературой - все это стю,лулирует п.1одотворные 

р:з3:,1ъ1 _1_rления читате.·11я над книгой. Худож:ественное восприятие - это процесс 

C.IO)IO 1 :,IЙ.

(J:>ор\шрова1--1111;: своего рода <<дара>> понимания читательской чуткости. 

о пыв l нвости. способности «настраиваться>> на во.1нv· писательской l\1ысли 

01.:нюва вс1�i1 работы учителя на уроках литературы. 
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Вюкней1ни,1 средством воспитания читательской понятливости, как 

сред1 .. тва совершенствошtния художественного восприятия является анализ 

IrроиJ:ведения. 

Лит·1;�ратурныi' аюtнп в школе, ко:r.lедже подчиняется с1едующим 

·r ребе, ::аю1 я,�: пою<однть к лпературе с ди:..1-1ектико-материалистических

1ю3и11ий, расс1v�атривать произведения исторически, в единстве формы и 

содер:юtння; в1ыч:1еняя детали, стороны произведения, выяснять их ро.1ь в 

;-:удо,+:естJJенной сис1еме; отыскивать законо11лерности, свойственные искусству 

слов<1 вообще и дш11-юму литературншлу яв.1ению; аналитические операции 

при \JI;' нят1: как подлJтовку к синтезу - t< вот,южно более глубокому и полному 

пост, 1 ,кенню художественного це.1ого. 

Анализ: художественного произведения и анализ его восприятия должны 

был" вз�н 1\юсвя0:ан :,/ 11{,Н: .1ве сторою)r одного процесса - ;lИтературного 

ра:ннпия rю;1ростков .. 

<kн·1JВJ:--11ая задача ана,1из.а - по:vючь vченикv на этапе освоения текста, т.е. 
• ..1 

coc:rc первого шакоJ\tства с произведение:\1, когда первоначальное восприятие 

1-i еобх1\1.ю о уг.1убил::,. чтобы создать условия д.1я бо.1ее соответствующей

объсI<' :ивlН )\[У содер)f,'Ш-!ИК) произведения эстетической реакции. 

/Jсс.11едовател1 отмечают: у шко.1ьников старшего возраста решите,1ьное 

уси:1ен11е ,.1юt.:нпически:..;: способностей, 1 яга к теоретической мысли. 

·!:а ориентир, ука'3.ывающий П\ть ашt1иза можно принять :-.tыс:1ь

Бе.:11111-::коrо о том, 1 по. приступая к 1п\·чению по1та, надо, прежде всего 

<<)JIOШIПb тайну его ЛИЧНОС!И».

·тако,е напра1з.:rение работы отвечает и характеру читателr�ской

д1�:Я'I e,r ЫIО(ТИ Б ее на ибо;1ее высоком, нанбо.01ее совершенно\1 виде. 

На уро1>:ах литературы многие художественные произведения дают 

ос1-ю1Е:у д.-,я аншнпа идейно-политических проб.:1ем, вопросов нравственного 

стю-10J=1.1ення :н1чносл1, ее ро.·�и в создании l\латериальной базы общества. Они 

позво}яют вов.1ечь учащихся в ана.1из послтrков, взг.1ядов, жизненной позиции 

repoe1i,. вы сюпать с1юи суждения. вступить в спор с товарищами. по иному 
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011е1н1 вaIO,lJlИ\111 (Юрю тех или иных .1итературных героев. Такие 

.1111те1втурные .1искуссии ценны в восшпап·}1ьно\1 отношении. Они развивают 

сачсн.: г1,)ЯТ�.1ыюсl1ъ 1\11 ы111:1ения, ·закаляют, оттачивают нравственную позицию 

сам l1l\ П<},ЦJОстков, готовят их к рею1ьной жизни, где надо уметь быстро 

<1т.тrгшть реа.1 ьные им нимые ценности, хорошие и плохие поступки, действия. 

для формиро зания умений восприятия и оценки .1итературного 

� r 

прон 1в1.�дения в старши )( к.:1ассах важнеиши:\Ш становятся вопросы проо�1е'v1ного 

;,.щхн:тера о .нпера� урноч герое и средствах его изображения. Раскрывая 

11,'tейно--нравсп:енные, фr-11.1ософские пробш.�l\tЫ подростки ищут пути их 

,- ,- Н r r 

рс111е1- ия, зьюира�ют 11 осознают сооственнун.) позицию. о чтооы прооле:\шая 

ситус1111111я .l.-rя учащих::я ста:1а актуа.1ьноii .. пр11\1еняются раз.1ичные приемы. 

Распространенный среди них - сопоставление текстов, обнажающие 

лроо. 1��11,ry произвед1;�ш-1я. Видами таких сопостав.1ений могут быть сравнение 

н�кс-rэ произведения с описание.\r реа�1ьного события, которое .1еглю в его 

сч:1н)1!._:.: срзвненис р,.� .. шкций пршпведення� сравнение эпизодов произведения. в 

Еотоr11,г< один и тот же персонаж запечат:1ен духовно изменившимся., или 

эли:::о,1ов., где рюл11ч 1 ы� персонажи изображены в сходных обстояте.1ьствах. 

/!мен в виду ,)1:обенность че.1овечесю1х чувств. А.М. Горький заi\rечал, 

что 111�· чожет оып, всестороннего развития .1ичности прекрасного и 

отвра 11 ите.:ъного, во шышенного и низl\1енного по отношению ко все\1 сторонам 

и сферам ж:�вни че.ювека .. В этом он видел осуществление заJач воспитания 

граi1,,ланина-борщt, ч, .. �ловека с устойчивой жизненной по·шцией в обществе, 

спюсоС:iного противоборствовать ·з.1у. 

l:\,ы;�:,tю1ш>еся <:оветские педагоги С.Т. LЦацкий, П.П. Блонский, 

1\.П. Пун,.:евич спра�зедливо утвержда:ш, что подростков можно воспитать 

т .. L1,11м111, .�ишь включая их с зетских .1ет [3 опыт кол.1ективной жизни, прививая 

И\'1 нтз.ыю1 и привычки ко.1.1ективного 061цения. формируя кш1.1ективистское 

созна11нн�. В.J\Л .. Бект�ре1з. анализируя влияние ко:иектива на различных детей, 

п ри,;.о,шт f; выводу�. 1по это влияние 11,южет быть: 
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ai СТИ'l:1.J'Ш<UУ�ошим., когда мышечная и психическая энергия че.1овека в 

при1:утств11и коллектива повышается, когда он становится си:тьнее, 

соо(iрюите.1ыrее, :lучше запоминает в присутствии товарищей; 

б) актишп1u:2J �ощим, когда пассивный ребенок в какой-то деятельности, 

по отношению к юши!\1--то вопроса:v1, <<видя и слыша» своих товарищей ·за 

опр1.�де.1енныы ::�е:юч, заражается их деятельностью. примыкает к ни!\1 

са!\1 собой; 

в) 1юдаы1яю1Шi\1, когда ко:1.1ектив тор!\fозит деятельность ребен1>:а, 

про;;1к1ение его .н1чности, «иногда до полного ее подавления и отюва от 

сшv1rой себя». 

ПJ1 Кюнсю1й отмечал.: <<юноша с рюшной индивидуа.1ьностью должен 

гюдч111н11ъся :11ш1ь в силу внутреннего побуждения». А.С. Макаренко в своих 

гро111:: ::едениях характер1лует разнообразные фор1чы, методы и приемы 

во:1.Jеi'rствия на ко:�rлектив 11 чере·з кол�1ектив на личность каждого из его членов 

с це .. r1,10 формирования типичных черт личности че.1овека своего времени. 

К<ы.1ективная и.lи групповая работа при изучении художественного 

текста н в.1яется оJ.ной из эффективных форм работы учащихся. 

Эксп,.:� :JИl\1rснта.1ьныl\ 1,1
• исс.1.едованияl\lи установ.1ено, что у многих детеи в 

КОJJ:те�.:тивr.� мышечная и психическая энергия повышается, они быстрее 

соо6rчt:,11шнл. _,1учше 3агюминают. !\ЮГУТ переносить бо.1ьшие физические 

нагр) нш:. И.С. Марчен�:о отl\rечает по.1шюпельные стороны кол.1ект:ивной 

рабт ыr на уроках: <<J·.:оллектив по отношению к личности может быть: 

а) средство"\1, стимулирующи"\1 и активизирующиl\1 его психическую 

Jl1:·я1е-1ьность, :глуii15поший характер его восприятия внешнего мира; 

1:i,) ср�дстъо'\1 ду(овного обогащения ребенка; 

в) мс гуществе1-1ныl\1 факторшл его нравственного развития, фор:vшрования 

е.'О 1 �ранет 1�еншого с,1 !\юсознания; 

1) деikтвенньш среJ.ством его индивидуального развитию>.

При ко.1.пектишюй фор\1е работе на уроках литературы у подростков 

В<ВJН11;;ает эффект Э'Л 1Jциона.1ьного заражения. В результате этого он гл:убже 



чувст =1ует. ярч� перс:живает события. происходящие с героями. пропускает 

чер,:�··1 сер.·ще и в то же время испытывает чувство радости. у.:юв.1етворения от 

са\1ог::� пронесса котт 1екгивного общения. Подросток становится гражданино.\1 

то1гJ(,1. когда он вс·упает в соответствующие отношения с обществом. с 

( остан.пян1щи\1и его �.оллективами. 

Jадача учителя --- оп:рыть в подрастающем человеке его .1ичные свойства 

11 качt:сп1:., увr,щеть особенное. специфическое. индивидуа:lьное в не.\1, по:чочь 

c\ry осознать эти осо(iенности и развить его" 

Для того чтобы ребенок развивался как творческая индивидуальность, 

необх.:;,ди\rо., на уроюt>е создать авюсферу. способствующую развитию его 

11�нл,1,11н1ду: лt)н ых сьойств. способностей. интересов. даровании. !'" чтооы 

по .. ::rро::тоf, .\ЮГ пrюя1ш1ъ себя как творческая :1ичность. 

Какне бы форl\rЫ работы не испо.1ьзов.а:1 учите.1ь литературы на уроке. 

глав1-1ыr1ш являются ра·::витие \1ыш.1ения .. умение самостояте;1ьно работать над 

г риоорете ю--1116[\I ·знан 1е,1., ,фор.\IИрование на основе этих знаний нравственных 

<::амостоятельная работа учащихся это метод изучения нового, 

зак ре с .Je11111e прой .. �снного и проверки знаний, умений и навыков. 

лредн1:1лш:нощнй в к;;.честве источника знаний использование худткественного 

текста. В1.:.-rючение в са";юстоятельную работу не .\Южет быть стихийныч. 

l-l[e.:11,,т:1 прс,'.:щолагап .. что. усвоив знания, школьники сразу смогут перенести их

в са �1остоятелы1\ к, сферу действий. К сююстоятельной деяте.1ы-юсти 

н,еоО\ОПИ\IО при::, 1-1а1 ь постепенно. активно вов�1екая шко.1ьников в этот 

процесс., обучая рацнона.11ьным пpиe\,tal\JI учебного труда, формируя общие и 

с 111енннл ьнъ1е уl\rеню1. 

Стю, 1у.:1ируя и с1рганизуя самостоятелы-1ую своих воспитанников. пе.п.агог 

испо.�11.:з:уе1 11елый арсенал :v1етодических средств, в числе которых особую роль 

играют вопросы и :;;а1з.ния. 

Самсстоятелы1:, ю работу учащи;,.;ся надо проверять. чтобы приучить 

J, .. �тей . J(овоп:ить де;ю ,:ю конца. При изуч1.:·нии творчества А. Яшина учащимся в 



кач1,.�стве :амостшпе;�ънои работы раздаются индивидуальные задания по 

1с:арто -11ю1:1.1, но при лом нужно исходить из тематики стихотворения поэта. 

Напр11\1ер, легю) .-1и ::к\.'11вется совестлиш,1:v1 людям'? Сог.1асны ли вы с Г. Гейне, 

�,:отор :,IЙ утверждал., •1[то «Доброта лучше красоты?». Как вы ПОНИ'\tаете 

:1начсние выраясения1 Р. 'Эмерсона: «СколЕ:,ко в человеке доброты, сто.1ько и 

организация СаJ\ЮСТОЯТе.,1 ЬНОЙ деятельности учащихся 

лре.'п10.·rю ает раз.1и 1 ту1ю степень участии в нем педагога, с одной стороны, а с 

;�руге, ;j -- уч111ты1зас1: характер учебной деяте.1ьности. Яв.1яясь показателем 

,1кт111н1юст11 учашихс >1, их самостоятельная работа может носить различный 

),apa.I,:··ep, бу.Jучи взспроизводящий и:п1 творческой. Ученик '\южет просто 

по1Епорят11:, ( восnрои шо,ппь) nолученную информацию, а может ее творчески 

r реоГi :�азо1зывать, Ш:.IЯ 11.тяя новый аспект изучаеl\юrо явления, проживая 

сю101iгоят,.�.1о.1-ю новыrс>. используя приобретенные ·знания в новой ситуации. 

Вое nрснпвод511.цая деятельность необходима при уяснении и 

започ -шании l\1атер11а:121 в тоl\1 виде и обы:�:щ�, в каком он пре.Jложен в учебнике, 

посо(:,11и 11ли в объ:н:нснии учите.1я. Раскрытие же новых сторон \1атериа.1а, 

рас11.111рен1 re tTO О1)ъе,�а за счет по111сков дополните.1ьных сведений., не 

лол\11 11::1шь1х в готово,1 виде. ов:�адение новычи прие'vtа:-vш из\чения 

лрt.\11Jl1'1:1агает преоб.1,lдание творческой деятельности в процессе познания. Это 

в.1ече11 :а собой и бо:1ыL1ую активность подростков в обучении, бо.тее г:тубокое 

про1[11 ,:нонение их в сущность яв.1ений. ()д1-1а�со в чистом ви .. 1е воспроизведение 

н,� сушествует, он�,1 находятся в сложном взаи\юдействии. Диа_,1ектическое 

е1шгство нронсссов воспршпведения и творчества в деяте.nьности подростка 

ОТ\Iеча.;1ас11, еше Л. Выготски.\1, указывавш111\1 на огромное ·шачение д.1я :жизни 

"Челов{ ка сохранение пpeжffero опыта и ко.1ичественного накоп�1ения знаний о 

r � л ре;т,11:·тах и яв:.1ен11ях ооъективного :,rира, на неооходи\юсть творческого 

о гноп1;�1шя к деиств1не.1ыюсти, позволяющего его ориентироваться в новых и 

н.�геJг:>1,:1·!.:�анны:,.;. ситуаrуя>:. 

1 Iр011ессь1 �сюсrLроиз1зедения и творчества всегда взаи'vlосвязаны и 

f·ШХОД Я ТСЯ в JJa3HЬIX сочетаниях на всех уровнях познаваге.1ьной 



4:, 
са\1ос1гоят �льности учащихся от копирующей ;:ю поисковой. Так, 3Нанис 

соб11"1тийной cтopOI-i ы :(у,т�южественного щюизведения важно и при просто.\� 

пер1;�С -:азе. и при литературоведческом исс.1е.:ювании различных реакuий текста, 

1ю11с1п пготопшов 11-1 т.д. Без ·шания текста художественного произвед.ения

не1ЕнУ:1,1ож11ю говор1гь о 1акон0I\1ерностях развития характеров, выяснять 

1юз1111.1ию автоJа.. давать собственн\"ю оценку. Не преJ.ставляя способов 

�,у.:ко:,+ естленного 1лобретения действительности, не.1ьзя сююстоятельно 

лроан :1.:�из ировап. х::1..1сУжес:твенное прои·шедение. 

Такт \f оор:.поч, в по3навате:1ьной деятельности учашихся

воспр1)И31Еюдящие и творческие процессы выступают в единстве и 

вза111\'1Юб;, словленно(ТИ, поэтому о ;(елении самостояте.1ьной работь1 на 

воспро.1лв1)дящу1-о и пюрческую, мы мго:rкем говорить :шшь в смыс.1е 

прео(\шда :1ия того ш11 и ю-юго э.1емента. 

:;,аботы вос11роизводящего характера яв.1яются подготовите.1ьным эпшо�'vt 

1-; тво1::чес1:,:и\1. [\,1еже(у этими дВ) мя видами работ есть переходные, в которых 

преоб .. 1ада1�т .�ибо В],..:произведение .. �ибо пюрчество. Но все эти виды работ 

доJ;,к11-Jы г111,исул:пю1:ать в учебно11,1 процессе с са\юго начала. 

Твог1чески\ш \IO)l[CHO назвать тапте работы, в которых ана.1изируются

художеств�ннь1е про1,, зве,Jения. 

'1/.:te.11 ьный вес творчества увел1чивается при ответах на вопросы, 

свsпа1шы1:� с обралюй стороной прои1ведения., с умением представить чувства и

пере:�,: нз:ания героя, ногда нужно объяснить отношения между действуюащми

л ИIJ.,H r ,J. 1,11пивы их поступков. Эти задания фор\шруют умения сопоставлять, 

сравн r ватr тексты. факты, события, поступки героев, анализировать отде.1ьные

сторо1° ы 11· учае;,юго �.штериала и самостояте.1ьно де.1ать выЕЮJ.Ы. 

Наконец, твор1Iес1,Иi\1И в собственно\f смысле этого с.:юва можно нювать 

такие раб1: 1ты, в которых ана.1изируются художествен ные произведения., не 

р:лб1,rраюн .ие учителем в r:c1acce, ког;�а подростки самостояте.1ьно постигают 

идейн с,--ху.! .ожествен ную сущность произведения, дают собственную оuенку, 

опре.11е,ш10 r жанр, ,:р:н1нивая рюные произ:ведения, де.1ают свои выводы. 
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Иноr :(а такие работы носят поисковый, исследовате.1ьский характер. При 

вьлпоJ 1неш1и их •1ченики исполь·зvют полученные на уроках знания, 

1Jrрисн::ретс"нные ран1;;1;· У\'1ения, и при1\tеняют их в новой ситуаuии, что приводит 

1,: угл: б.,1е1-1шо и ра<: ширению объе:\tа ·шаний, умений, навыков, к накопJ1ению 

c1r1rяiгa твог 1ческой дЕ'яте .. л,ности. 

Сам1)стоятель1�ое осмыс.тение маrериа.1а способствует развитию 

творч1�·ско �о ш1чала 1з 'LН::ловеке, яв"1яется показателем его инте.1лектуа.1ьного

гост,:li. Чеr,. активнее псц1:юсток включается в проuесс познания художественной 

л итературЫl, re\r эффективнее она воздействует на фор'\шрование 

EJЬICOl{OHp:1 BCTBt�HHOli .:Н1 ЧНОСТИ.

:)т поэтической дета.1и к обра·:у-персонажу, от образа-персона:жа к 

Х) до:-Е\1;�ственно,1rу с \1 ыс:rу текста, от прснпведения к други\1 произведениям 

шн:атс.1я, 1( его творчrес�гау в ue.10:v1, а пото\1 к творчеству других писате.1ей и к 

литератур�,� в це:юl\1. И, то.1ько в проuессе лого постоянного расширения и 

)Т.туо.1rе ни ;i пo:;:HaJ[J,IЯ самой лпературы возможно на уроках литературы все 

бо:тее раснrиряющее::я и уг:тубляющееся постижение нравственных категорий. 

111аг за l.ШLГO\JI открывать неоткрьпое, исследовап> неисс.1едованное, 

нахоJ11пь ненайден�-юе., пони'v1ать непонятное. Это важнейшее требование 

иск: сства. Но по и ва:.t.:нейшие требования психо .:югии и педагогики. Д"1я того

что6ь1 акт11в1н1зи�ювать гюзнавате.тьную деяте,ьность учащихся. д.1я того чтобы 

р:вв:ш�ать их. необ), с,дшло учебный процесс построить на последовательной 

с1с1е\_е у 111ебнЕ,JХ п1юб.-1е'v1, все время ставить перед к.1ассо\1 такие задачи, 

к,:норliе 1511 r застав:Iяпи открывать, иска�ъ, исследовать. Уроки :1итературы -- это

постояннь1й процесс сопереживания, сораз:\1ышления, постижения и 

и::тол;�ов,1лия. И отвег на вопросы, решенне пробJ1ем здесь не то;1ько в итоге, 

н,:� стоriько в резульгате, а в carvюi\1 этом проuессе восприятия и постижения, 

посто:шш111·0 открыпоr. 

111 не1.>б'(ОДИ!\·tа ,.::тройная систе:v�а организации этого процесса. 

[J[так в искус::твс·, чтобь1 понять, надо прочувствовать и, чтобы 

п1ючугствоватъ, наJ.о понять. Урок .лпературы требует не только 



проч\ вспювания '\1ысли .. 1 -ю и ос!\1ыс:1ения чувств. Полноценное восприятие 

rтрои зведения невоз,южно без работы у�,1а JJ сердца. 

Обогашение nервоначю1ьного восприятия, проникновение в образную 

_'IOГITI<\,' п,роизведения, истолкование поэтического слова� главное СОJlер,кание 

урою1JВ ли [eIJaтyp1::,1. 

Изу111енш: sшп�ратуры невоз'>южно бе'J объяснений учите.1я, без его слова, 

его Л(IШиiii. При ноы с1ово учите.1я не то.lъко сообшает новые сведения., но и 

\ЧИТ Z,y\·tarь, ансLlизировать, сопостав.1ят1Ь. 

Бо:т11.Ш) 1-0 ро:н. :1ля проверки знаний учащихся играют сочинения

рассу:.rсtен ия, так как сt,лостоятельно решая задачу, подросток выступает и как 

1,сс.:н.·,1.овагель., и как оовините.ть, и как едит-юмыша1енник героя. Сочине�ния и 

r· 111сь:,v11�нных творческих раоот, не то;1ько выявляют знания 

, ча11н х.ся по пред�.rету, но и служат для формирования у подростков 

м1:1ро1зо3зр�ння, ·,,мен:ня оценивать свои и чужие поступки, находить 

правн.Н,Ю:� й путь в ЖИЗНИ. и Т.Д. 

]'a3i=1: пие творческих сrюсобностей .1и 1--1ности через такие работы яв.1яется 

ва>кн,.: :1rшei1 за_:щчей г:реподава�-1 ия лпературы. 

На уроках :штературы бо.;-rьшое место отводится пробле1vшоl\1у обучению. 

Il:.Я. .:lep1-1ep вьuе:1яет три функции проб.1емного обУчения: «развитие 

т ворч tcкoi i самосrоятельности, усвоение знаний и умений на уровне их 

творч l ско1 о приче1-1сншr, ознаком.1ение с методами наую>. «Проблемное 

оiJучсние .. ·- пишет А.1\1. Матюшкин, ·- исходит из понимания мыш:1ения 

челов е: ка 11,:ак пропесса, центральным звено\1 которого является возможность 

т,зорч(ства. Процесс усвоения 3наний расо1атривается в проба1е2\1Но1v1 обучении 

каf< п r·,опе,.:с И\. откр1�rтия учаuо·I\IИСЯ». Пон И!\�ание проб.1емного обучения, в 

п роцсссе ноторого �-ювыii \Штериал усваивается учащимися творчески, то есть 

П),.Те\1 п011, .. :ка нового ЗI-Iaf-Iv1я в пробле\tной ситуации, а пото\1у как обучения, в 

про не( се {оторого (<усво,1�ние или открьпие нового совпадает с таки'>1и 

1-г:ме1J( ния ,"ли психо.югичс.�ского состояния субъекта, которое сос:тав.тяет

:v11,1крс:игап в его разви гию>, становится в педагогической .1итературе ведущи1v1[]. 



-1-6 

С'о(пношение знании и при\11енение знаний на практике в 

r1сих(1.гюг1 ческой и ш:дагогической литературе трактуется по-разному. Но в 

0;11-10111 пс111хо:юп1 и .11с1акты едины: тол,ко на основе при\tенения знаний на 

практ ,Jке \ЮЖНО гов,Jрить о под.1инно действенной реализации, об истинной 

ГЛ'\'бl 1 'Ie II оссУ:нан1-юсти их. ГА. Гуковский пита.] об ЭТО\1 примените.1ь,но к 

�111.тер:пур,� ка1< учебно:-,1у предмету: «РазуI\1еется, учащиеся дол:жны вынести 1л 

с редн,:·й I u к:0:1 ы дюн· «внешнее» знание основных произведений русской 

.н1тератур "1; но ведь 1·лавное не в этом. Главное - в том. чтобы, усвоив научное 

гюIН!\ ани,:� истор1;�ю:}-.1итературного процесса в России и факты, относящиеся к

HE"\f). уч:: 1ш1еся г.rубоко и прочно усвои.1и вообще научное пони�11ание 

:J 111тературы ... 1чы обязаны научить их читать, то есть г.1убоко постигать вовсе 

F1E" то;ько те проил:едения, которые вк.ночены в программу школы, а вообще 

всяk:111\� произведения. в том числе те. которые еще не написаны, которые они. 

ш111111 ученики. буJ:)'Т читать через пятЕ:,. десять, тридuать лет. Из\чая 

програ\1l\1 111ые пршпве;::rения в классе. \1Ы \'ЧИМ пониыать и другие, 

непр<,,i-рам мные проr-лведения, как написанные «классикюли», так и 

совр{·�1ен1н ые, н1 те, которые будут совре1vrенными в будущем. Мало того, :\IЫ

\'ЧИ\1[ пош11v1атъ и театральный спектак;1ь. и кинофильм. А для этого мало 

пол,.н.11 в тоУ1. что шко�п,ник вьпубрит rv1атериа.1 <<Отuов и детей>>. Не зубрить 

!\1а.11ос. а П(1Ни\11ать м:1-игое должен он научштьсю>[]. 

")ти слова звуч:п совреI\1енно и в сего,Jняшнее вре\tЯ. Понимать ;1юбое 

про111·:неде11ие, проч11танное са1vюстояте:rьно вот высший уровень при \tенения 

з1I,,11-1иi1 на практике. Главная задача --- у1-.ление воспринимать прочитанное 

са:111ос1оятс:1ьно про11·::ведение. умение раюбраться в этом произведении и дать 

е:,лу в1:� :ч-rуто идейно-Jстетическую оuенку. 

--·аки 1.:r обра·.·,оf\1, все формы и :\tетоды, прини1v1аемые на уроках, яв.1яютс:я

эффеr< -ивн ыми и способствуют развитию высоконравственной ;1ичности, если 

v 1 11:1те_1ь соз:дает �1з них свою творческую, 

прочу Ествс ваннун> ме годическую систе1\1у. 

гnsбоко 
• ,1 

про;::rу:\�анную и 
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Готовясь к уроку, учите.1ь обязате.1ьно должен проду:-vtать свою 

1r1еда1·1Jги 1ч1�скую гюзиuию .. те методы и фор,1ы преподавания и воспитате.1ьного 

ю::НI\IО,:�еi:iствия: в ед1нюй системе, которыми он будет пользоваться в 

отнонrеI-шr:�х с детьrv1и. При этоl\1 необходимо добиваться, чтобы методы и 

фор\lы обучения, их система превраща01ись д:тя каждого подростка в систему 

,- ..., � r г11t:·то. 1:)в с 1мюооучен11я. развития самостояте.:-тьнои спосооности приооретения, 

лерегабот ,и, юнш11па фактов их обобщения, реализации непрерывного 

с,6раН)В3Н11Я и :вос1н111ания. 

]Ценностное отношение учащихся к нравственным нормам на уровне их 

осозн"lн ия оц1:ню1 и самооценки яв.1яется одни\1 из компонентов в с.1ожнои 

струк1уре нравственных отношений и существенно в.1ияет на усвоение Иl\lИ 

нравственных норы, формирования мировоззрения и общественной 

напр,шлен ,ости .:тичности. нравственных убеждений и качеств личности 

с гуде r та. 

3ш1 1t 11пе.1ьныl\rн показателями ценностного отношения подростков к 

налравлен1-�ым 1--юp\1aiv1 яв.�1яются усвоенные 3нания и оценки в области морали, 

осозн.шие. оuенЕа I1 самооценка своего нравственного опыта, поступков, 

деikт :: ий. 1\юпшов поведения .Jюдей и сююго себя в реальных условия[х, а 

та1,;:,ке 11енносrные ориентации ·- отбор подростками тех нравственных норм, 

ко тор :Je представляются .тично знаЧИ1\1Ы\IИ и актуа.:тьными. активное 

стре11,1.: ени1,: к их усвоению. 

11роблема �-юра.1ьных знании и оценок получила широкое освещение в 

11,:�дагогическт·f'С и пс11хологичстких исследованиях. Это работы А.З. Редько, 

BI.A. I<::)утецкого, ,с\ .. А. Л1-облшской. В.Н. Мясищева, П.М. Якобсона, 

Т.В. /.lрагу1-ювой, Г.Е. Залесского. Т.В. Рубцовой, А.П. Гуркиной, и др. 

:: нание учаи1,ихся в области !\юра.тн1 существенно раз.1ичаются не то:1ько 

по 110,�ноп., пубrнrе, но и характеро:ч оuеночных суждений. Одни учащиеся, 

давая ,:одерJюпеJ1ы1ук1 характеристику нравственных проявлений, не выражают 

чувст11а удов .. :тетвор,�нности ИЛ! неудов.1етворённости поступюtl\1И и 
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тношею1яl\Ш .:1юде11., оценивают их, вь1де:1яют наибо.1ее значите.1ьные 

IIOCT:'iШC:И .. аргу\1ентируют и т.д" 

Усв1Jенные \1ора.1ы-rые знания могут выступить в качестве внутренних 

крит1:� :)иев 1ч1равствею-юй оненки. В.Н. l\.1ясищев, напри:v1ер, рассматривает 

опеночf-1у11J .1еят,:�.1ьнос1ъ как один из ви.1ов психологических отношений 

.'1ичности. как ре·з) лы ат внутреннего сопоставления своих действий и 

гюст:, 1ков с <<Образами.·>., содер;,кащи\шся в общественных <щенках соuиальных 

лро11.1::;:сов и яв.1ений, в гом чис.те и в нормах, характеризующих че.1овеческие 

ГIОСТ\ ПКИ. 

По мнению философов (А. Н. Арханге:1ьский, О. Г. Дробнинкий), 

r_ е1-t!fI0::тные прсJ(СТ;ШЛ(:·ния че.1овека координируют его субъективные 

опю1 __ енш1 к о5щественной деятельности, выступают как нормативные 

предс-.ав�11.�ния и пш1яп11я., как ориентации и предписания. 

Jен�юстное отношение к нравственю,11\1 нормам является существенны\1 

гюка..Е тел 1: м нравсп1енного сюючувствия учащегося. Его изучение открывает 

вот,11(1·:кно1. ть более г.:�убокого познания нравственного !\Шра подростка и 

рукоЕю,дства его становления годы обучения. 

Наша гипоте =:а ю::почает положения о критерии нравственной воспитанности 

подро1:т1Ка. 

Одн11\1 rл {р1периев яв:шется дос т:r-пкение подростком такого уровня 

психнчесю)го развития, �:оторый позволяет ему действовать в соответствии с 

со =:нат;�лыю послJ влен1-1Ы!\1И нелям и принять1vrи намерениЯ\ш: на это\[ уровне 

р:.пви rн[ 1:к:1адывается отношения к сююму себе как едино!\IУ uе:ю\1у. 

от.·1ич10J\lу от др) ('ИХ .IIO;:JeЙ, В'ЗГЛЯДОВ, ОПIОIJ_I1�ний. 

1<:. r'l1 1 apкc и Ф. Э�т�льс Иl\lели ввиду исторический проuесс рювития 

чс.-�ю11з.1:: fca, по.�1чер {Ивая, что сущность че:ювека не в ТО\!, что он «само 

созна1�:: щш:i субъект>:·, а. прежде всего, в ТО\!., что он субъект «практически и 

11ред1v11:тно дейстнун)1ц�:-11й, что он относится к миру не как созерцатель, 

«осозn:ноrний действитепЕ,1-юсть; а как «деятель. твореu и преобразовате.1ь». В 

и1:цив1щуа.:;ЫЮ\'[ же развитии ребенка станов.:�ение личности означает. что он 
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спос(1бен не толь.ко действовать по непосредственньrl\1, но суждениям как 

реак 1- ,11внсе сущ,,�ст во., �ю действовать предна\1еренно, то есть осознанно. 

Дост, )Кение этого уровня требует определенного развития понятийного 

:чыru1.н�нин и аффе,спю--потребностной сферы и совершается неотделимо от 

опре.'1.еленны1х отношений к окружающему, от овладения опреде.1енной 

систсr,1ой 1В:"З1Г.1ядов и нравственных оненок. Действуя, как С\'бъект 

с1бше�тве1-ных отношений человек ю: может оставаться безраз.1ичше>1:v1 к 

нраве гвен 1or11y с1,1ыс.1у своей деятельности и этих отношений. Це.1и, которые 

с1.аш1г че.:- овек перед собой и осуществ.тения которых он добивается, не ,югут 

быть нейтралын.1 с точки зрения их нравственной ценности. Но ес:ш 

сфор1', ирован ностъ тичности делает че:ювека способным не тоj1ы<о 

л рис1 r Jсаб:�иваться к среде, но и перестраивать ее, способны"� противостоять и 

ВНl('ШI- ИМ 11репЯТСТ13ИЯ\1, и своим непосредственным побужде1ния1v1, 

отв:1с�:аю1ни1\1 от принято17:1 цели и.тти вступающим с нею в противоречие, ·- это 

од1ю1 ременно о:значает сфор�.шрованность опреде.1ённой личностной позиции 

и оп111::;1ел,�нных нравственных устоев. Поэтому И!\tенно нравственный облик 

яв:rяеrся основной характеристикой .1ичности. В свете этих соображении 

нравствен1101;;:· формирование ребенка выступает как процесс, специфически 

и ннт11-: \ШО свя3а�--111-rый со становление,� ребенка, как целостной .1ичности. 

']то вывод не то:1ько ре·зу�1ь тат наших теоретических раз:\1ышлении, на 

н1:гс, 1юстоянно ната.1�,:ива.1 аналiп данны:х. психо.1огических исследований 

формщ:ювэния личности шко:1ьника (Л.И.Божович, М.С.Неймарк, Л.С.Славина, 

Г. Г.Бочкар,:ва и д. р.) 

Не с.:1учайно эти исследования так близки проблема.\! воспитания. Эта же 

снн:зЕ, проблб'r в исследованиях по формированию общественной 

напра1�ленности личности .. Мы обратились к этим исследованием в поисках 

крит1::рии нравственной Еюспитанности, стре�,1ясь преодолеть ато:\1 11стический

1rюд;,.; о.' к I равственному воспитанию. и збе;,юпь традиционных ошибок, когда 

отде.11., -ю нсс:1едова.юсъ воспитание нравственных привычек, нравственных 

понял1и. '')ти иссл:довання ученые постави.1и нас перед необходи!\юстыо 
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УЧИП ,1 в.ать осн о ЕН-Iыrе данньrе о структуре всей .1ичности учашихся. 

О6на:·,у}ю1ва�1ось 11еЕюз:Vюжность осуществлять формирование J!ИЧНости 

по.:1.ростка, не у 1ппывая такие факторы., как его личностная позиция, 

ЭМОШ'ЮF-Iснrыюе самочувствие в коллективе, самооценка. 

Вопрос гармш-111чески развитой :lичности предстает перед на,ш гораздо 

гл\·6:,11i·(:' не то:1ько. как о всесторонне ра1ви10\1 человеке, но как о внутренне 

нспы11)Й, 1\юшюн:а.:1ьно -здоровой и духовно богатой устойчивой .:тичности. у 

такой .1ич1юсти не r..11огут возникнуть разлад с окружаюшей действите.1ьностью: 

в1-1утр1�ню1е ко1-н/1.�ш к п,11, аффективные срывы. Если педагогический проuесс 

врэшствеююго восл и тан ия направлен в отдельности на воспитание 

нрэшстве1шь�:\ чу Езств, понятий, привычек, то живой процесс нравственного 

фор\·11, ровш-1и я качесп: :rичности расчJ1еняется на такие элементы, которые в 

отдел1,нос'И уже не '<арактеризуют сущносп" uелого. Основание!\� для такого 

утвер,,:дения является данные психо:rогических исследований пос.1еднего 

д,.:сяп .:тетня, которьн� показали, что нравственное формирование подростка 

пре;1лола1гает становл,.:ние у него систе\1ы устойчиво доминирующих мотивов, 

соотв1::тствующих нравственны.\! нор\tа\1 общества и опреде.1яющих его 

в �аи ,11юпюшения с окружающи.\.IИ ЛОJ.1:,\IИ. Нравственное формирование 

естест зенно вк:тючает образование привычек и способов поведения, так как 

и м1.:�н1 ) в них вое пи rуемые мотивы нахо�1ят свою реали:заuию. Постоянное 

J<)t111l111 i ;Iрование нрав,:твенных .\ютивов иск..тючает во1можность поступков, 

Н 1p�.-1J.l :1Ю111ИХ нравственные нор.\.IЫ и обеспечивает устойчивость 

по;·н1л1< .Jтельного гюве,::�:е1"IИЯ. В то же вре�л:я психологические исслеJ.ования (Л.И 

Б:)жон ,Jч, М.С Ней\�арк) показали, что .\ютивационная сфера как систе:'v1а 

иерархич,::-с1,:ого В]аи \Iодействия 

f-IаJтра1пен носп, :п1чности, предстаюяет ее 

мотивов 

нентральный 

образуюшая 

стержневой 

компонент.. В зтш11 особенно отчетливо выражена особая функuия 

нравст =�енного воспитания в формировании всей личности подростка. !vlотивы 

ршпiе,i опосредованные сознаниеl\I, в ходе д.альнейшего рювития на основе 

прак п I ri:и поведения
,-

пр иоореа1И настолько устойчивый непосредственный 
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харш.:тер ... что побухщают к совершению определенных поступков так же, как 

его непосредственное чувство. Именно такую l\ютиваuию 

пове. t;�·ния, по- вид11;v1ому, надо считатJЬ наивысшим уровнем нравственного 

r1aJ:JHI -ия .шчности (Л.J/J Божович ). 

lloэп)·v1y нраве rв,енное воспитание поJ.ростка не должно исчерпываться 

орпш ,)вац 1ей повседневной жизни как основного источника возникновения 

ыоти1юв и нор\1 .. необходимы непрестанное расширение и усложнение опыта 

с,б1ше<:тве�:11-11>1х отношений .. а также анализ этого опыта и его обобщение. 

11-lонятно, что общественные и нравственные нормы, которыми подросток

овл:;L21евает в практически_х ситуаuиях повседневного поведения, не срюу 

выст>· -тает ;ця него в их обобщенном 'Значении, они как бы впаяны в 

�,он Ч''=�тны е �·КИ3нен ные ситуаuии. Необхо,1имо спеuиа.1ьная работа по 

выч:11:�f-rеш ю эти\ обших нравственных требований и их осмыс:1ению" Это

з.аконсшерно.. Л.С. В ыготский писа.1, что спонтанное понятие, то есть 

п р111011 ::,ета,�\1 ос в ж�вненных ситуация;,(, необхо,1имо должно быть 

нео1 .. :о::на11ны,1 .. так как ·шк:1юченное в нем внимание ребенка всегда направлено 
·-� 1""" .._,, ...... ..., на прt·д.стишенньа1 в н,��м ооъект, а не сам:ыи акт мыслеи, его охватывающии.

Быго 'Ски1i хотел сказать, что ребенок практически ов.1адевает образом раньше,

ч,�\'1 у,.: ва�.,н,ает систе:\1у �:ак�тюченных в неl\1 обобщений. Полагаем:, что эти слова

Л. С. f:�ыготского о соотношении житейских и научных понятий, безусловно,

I\JOГ\"J быль ОП-l1::сены к соотношению опыта и знаний в нравсrвенно\1 

форч1·1ров;: н111-"1 подростка. Под.1инный анализ опыта, его адекватная оценка, 

ПОIН 1 [\1 З!-IИ 1,:' его ОШИбОК И ДОСТОИНСТВ СТШIОВЯ1 СЯ ВО31\ЮЖНЫl\1И, КОГ;Iа СЛОЖИа'!аСЬ

опре;1.t·-1е111 rая сисп�r1rа1 взг.1ядов, нравственных понятий. Создание такой 

CJJCTe\ Ы мораль 1r о го 1чировоззреню1 предпо.1агает специа.1ьную 

п:�даг,::�гич(:скую работу. Однако пос:rедняя удается, есJ1и опирается на 

во::рас гакнвий опыт подростка: «осознавать ,южно то, что и\1еешь, подчинить 

себе ч,)жно п:..nько у:же действующую функцию», - писа.,rт Л. С. Выготский. 

::дес1, у\1ест ны слоЕ1а П. М. Якобсона о том, что подрастающее поколение 

н1.�об,�:с дим .J шакомить с положею1яl\1и 1\1,орали в систе;vtатической форl\1е. «Д.1я 



того 1 побы1 с,беспечить Jействительность взг.1ядов и убеждений учашихся и 

дет,,j1 необходимо воспитать у них восприиl\itчивость к мор,L1ьны'v1 норvrам. Эти 

норм f 11 Д,(IJIЖНЫ действительно восприни\1аться как должное, как- то, что 

че.с10[:,::к с,со·::нает в ка[_rестве по.1ожений.. которые он принимает, как- то 

ьысо1(ое, F: че�,1у он хочет стремится, как - то достойное, что будет определять 

его пс:стуг ю1>> .. 

Его по:юж:ени1� о моральной восприимчивости можно соотнести с 

1:,ос1ч11И\1'1ИЕюстью подростка художественного произведения: 

1. Она преJлолаг\н�т, что д.1я подростка определенные положения \Юра:ш

(как надо относиться к общественному достоянию, к труду, к людям, их 

л осту 11rкar1.1, r,: со6стБеююму поведению) являются нор\tа\Ш, которые 

лри:11.1ются им. 'Это значrп, что он не только :1нает требование морали, но 

при.ш1мает их у'\юм и сер,;:ще\1 как должное, поэтому многое становится д.·rя 

в его внутреюшм «на,ю>:• и внутренним «не:1ьзя». У него возникают отчетливые 

убе:;к.rения относительно того, что яв�1яются хорошим и плохим, какие действия 

J11ысл1 и �·келания мора.:�ьны и не моральны. 

\1l[ор1ю)ная восприимчивость (в д. с. воспр(1имчивость художественного 

про�,пведения) пр1;�.Jлолагает, что подросток отчетливо осознает, какие чувства, 

пс1',б·,;:;1,;теншя яв.�rяются хорошиi\tи и п.1охи:\1и, высоки:чи и низкими. В

с:)отв1:тствии с этиi\1 подросток оuенивает и свои собственные побуж:rения и 

чувсна .. ()н Jаню1ает по отношению к рюныы видам чувств разную позrщию. 
"' . т 

ф .J. \1 подростка начинает ор'v'шроваться группа основных мора.1ьных 

п1�рсi1, ,1ваний, которую швывают совестью. Подросток начинает испытывать 

о::обо� удово.r11)спше от того, что он действует «по совести», что у него «чистая 

совес 1ъ>> и онr ы1ч1.1на1::т испытывать внутреннюю неудовлетворенность по 

повод�· не1�:оторых своих действий, поступков, помыс.1ов. Е\1у де.1ается стыдно 

за н11, пер�.::\ со(,ой и пере.J .1юзьл1и. В подростке появ.1яются отчетливое 

стре\t 1еFше бороп,ся 12 те;,..111 чувствами и rюбуждеНИЯ;\Ш, которые он в себе не 

оJобр.�ет. 
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,.1. В 11олростке появляется готовность воспринять воспитатеJ1ьные 

�=:о::дсikтвня, которы[е должны сделать его .1учше не тоа1ько в собственных 

гла:а11,, но и в г.1а·ш).: ;{ругих людей. 

Развитая l\юралы-1ая воспр�rи'v1чивость прояв.1яется в точ, что подросток 

11р11оi5ретает цен нос свойство - горячо, 311\ЮIJИОНально относиться ко все чу, что 

затрагива1:т нормы� мора:1и. 

По :\tненш-о гr. ]\i[. Якобсона, воспитательное руководство будет 

л:ю.]огворны 1,,1 ш1шь при следующих ус.1овиях: 

1. -�·ели удастся в подростке преодолеть неподат.1ивость к освоению

голо:;f,ениit rvюра.rти и удастся - а в этом и состоит умение воспитателя -- найти 

то <IЗВ(�:нш в интересах и направ:1енности че:1овека, опираясь на которое можно 

буду-.� выз1шт1> у него мора:1ьную восприимчивость; 

') ;�ели удастся найпr воз\южность '-Эvюниона.1ьно воздействовать на 

че.:1;,)века, 1 -побы положения передовой морал-1 затрон,у.1и его Эl\юционально; 

-, 

.:i. -I. r�аконен., если удастся сделать моральные чувства достояшием

лич 1н1,::ти, r1ред)лето1v1 не то.1ько нравственного переживания, но и 

побу,1 пельным Е-11ача�-ю�.1 его поступков. 

1):щнv1 из важнЕ:йших условий нравственного воспитания является 

соотв,�тствующая организация жизни воспитУеrых людей, процесса учебно

вос1н1гатеi1ы-юй дентельности, са,1ый опти!\�альный ПУТЬ к этому через 

JIИтер,тур:�, 1 � искусство, лсихо�1огию. Эти источники открывают для подростка 

601',1.тства к�,.�11ьтурных ненностей, недоступные в единичном опыте, и 

оолсг'-iа�от переход от 011енок отдельных конкретных фактов к обобшенны�1 

прн н1. -1ла 1-.1. 

Hal'vш выяв .. 1ены критерии и ус.11овия ре·�у.1ыативности по формированию 

нравственных качеств посредством художественного слова 



I3ыводы по первой главе. 

.:\,,)�, ·T•)O.'!C\11,I 

с 110а111.�1ей современных .постижений ф11;10соф1т, ,н.:J,;,.0 .. ,01 ; . , : 

О1111раясь на труды философс·t:1. 

01.:но:J.,1.)ПОJl;[[ПLЮШИе идеи, которые, IIO IJ::i!__;JC\1Y \ШCJH.:.ti. �·l . • :.�\' <:. 11 t,1,.;;0I,\

11р,:ш,i:1 1е1111оп• восгнпанин личности. Ва;-кны:'11. с на.ш,:;; н,,,:,;: . :;.:.i•?.; ii.,яe1\:}J 

а ,11н:11 ,rя 1з ф,Jрмировани и у rюдростков нрансты.:11 iiы:.;. к��.чс·,: 1 i;. 

11риведi31-1нь1й анг .. �1 и:: подтвердил вэж11t•ю;J} ю !:,tJ.:ч,, , .. l' ),;,1:,:; :i,.·н1ю, о 

с .ов:.1 l у•1сб1ю-·Енхтв11тате .. ·1ьном процессе 

1 Iодтверждени,i.: Дс!.н1-юго факта мы наш::н к rту.�1:-: \ ·,,_ , , . 

Л С'. В,1,.1пУ1гск<чо, .Л.И. Божович, Д.Б. Эj1ькош1 нс1, Я:(l)6(0,1::: ,J . ): 

r\1JщJ1,, •. ·111кo 11 :lp.: фи.:Н)(·офские идеи раскрыты н :р) 1э.\ СJкр:,.1::., ч,:,_ i,,·�.· 15i ..

Л То.J11пого .. Л.М ... Лрханrельской, О.Г. Дробниuко1i и .1р. 

Н 11a1L.1el\1 11сс.r1сдоБаНIJИ обращено БНИ'v11а1 1 �1t' на ,с,: 1, 1 111 .. ,.Y, .. ,:r,�: 1.·орил

ilp()6.П1:�\1HO �о обучения, KO�IJleKTИBHblt,1 С:П()(ОС•Z\\1 •.}\._,\'':.'::, :,,

В<У::,.l,.:1,::твия литературы на вос11итание "-IJ':чносп1. 

1 
,. \.ро11.11� гого, нами раскрыты пошпi1>1 «!![,�1Езс: 1·,1..�•1:ю,.: j ;) •• 

<<1.-а\11Jсове1: шснствование •>, «художестве� 1но·.� сю1ю». 

11.1 ам и сформировано спе,:_�,ующее 

l['·.11·11.1=_•,1:i1:111a···r '1···1·)·1 °"''1(·1в•0·чн<)ст·11 <)на 11a,.··1f·11-' "··=• ·· ··<--·1···,""
_ .. _ J :, ,�. С 1 1� ... .:J -' "- . , • (У � ... ( i\.. Л \. .. \... )_S..i:.J_��1,:: 

11,_1 са 1,юра звитие. са vtосовершснствсван11L' r1 с1 ·.,о:;\"1 \ "'':;,

нрав,.:,111:енного воспитания яш1яется од1ю1'r 1л ii·.l,i(:11 .• ;· •. r: �, •.. 

I:ЮСП IЛ',lH НЯ. 

',:·· 1010 

i ! �. ·-:. :С\ J
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ДаJ1се \IЫ рассматривае.м психолого-педагогические особенности 

фог1 \'111ровання нравственных качеств подростков в ходе 
r 

учеоно-

вос111 :тате.ты-юго процесса. 



[ ll'1 в--- l]l T111'11···1LI()('"'I'I1K'a LJf')aB(''ТJ'-"-I_Jl-JЬJX '')L' '" ''"' "j'''' ,·, ''('i 
.,. (L i::l • ,-� 1 

( , Гl ..,, . J t ,; l L)t..., -1 ] •. / f\'--4 Н�--:�- t t.1, ., i : r __ � {�\_I�.,., 1 .' .... 

·"'I ·11 .,.�. .. . Вь1явление условий для фор!\';ирс.uзiнlя 

качеств личное� i1 , 1c.ip, ;\_, ! ,. : ;1.

.. 

t_'• rl ! ,."J.:: ,, ·r �)�_1-I1,:�:a 

,, 1.,.,.:п1. 

Носп�пшше 

BocI[!ITЫBa;:>T человека буквально все,'-\;() t'IO 1):<r�:·ii\(ji_'i. н� ,. _i,,•! .,.")�i·.:�;Hl•Ji.? 

НОСГ11·1 анн1. п рtдус J\1атри вает, 

воздействия на человс1':а и. в 

. ' · , � 

во··:\,10>1:но1.:1у отрицан::лыю:-.1у вш1ян11ю. 

. с,; i i l f 1 :, •• 

1,о.:1.J1е1:тив и отде .. l:ьны:.:: ее члены. вt1с,:11: 1:!;11 .: .11 .. 

111.:)J,аГ(> 'ИЧс;:кого ВО'З,].•.�ЙСТВИЯ. �111еняяс!� !IO.i, H.1:1_:.i!iii�,, ):, '- "";' '.;.: ·1: ·,;:я. l)J!. 

:асгав..: яя их вносить коррективы ч с"1,:;сr:::,1.:,.ш:•1: ' .
, ,

Подра-.тая н оссннавая себя К,:tк личнссп1, 1-ю::: ,т:..�:-,,,,': 

него формируется своя точю1 :р:.:н:,>1 на 

ЕН·про, ... :.1х внешней и внутренней поли11:к; г�.1 .. · . 'r",, ,:., : ;',.' ,,_. 

цс 11но,;.: г�й. То, что он при ни мая н::: н�ру. •.:,:,,:, ': ,, �..... , ' ' ! ; : ' 
! � ' . � 1 • 

i: r 
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У гюдросткон появ.1яются новые интересы, отчетливо проявляется 

стр,.;:ч ·тен 1н е к незаimс и:чости. 

IОност1, это возраст активного, заинтересованного овла.z:�:ение 

;1п1rзн1::ш-:1ыv1 опытом, человеческими идеа.1ами, возраст активного, глубокого 

ьсе1.::тс1рон --1его поз:1-шния :мира. Именно в этом возрасте подростки настойчиво 

<:т1:�<,::·:1,1 пся к по3нюн1ю бьпия во всем его противоречивом многообразии. 

[{)ношеству свойственного стре\.lление к обсуждению, и при том весь�,1а 

эмо1J.11101-�а.:�ыю1\Iу .. широкого круга самых различных проб�1ем. Надо помочь 

юЕ-1юн1 ;�·ст1Е1:у в его поиске, rю!\ючь, но со строжайшим соблюдениеl\1 требований 

ГС,'(,Ш ОГИЧ1?СКОГО та 1па.. ПО!\ЮЧЬ «на равных». Тогда :\10.lОДЫе ;rIO,JИ

грис. 1., шаются к r·олосу взрос.1ого, будут считаться: с ним. 

:=� �цейном и '-Iравственном восшпании молодежи ни одна задача не 

.\J0;.1,:e I бьгь ре1пена во.тевым путем, неразумным использованием какого-либо 

ледаI с1гического приеча, достаточно психологически и педагогически не 

/"" 

ОСЮСI11)Ванных \1ероприятий. как нигде, нужно,

высоr< :ж:валифицированная пропагандистская: работа, терпе.:rивое разъяснение , 

yбe:,·K'I.t:·1-rr-,111:, личный пример, у:,1ение выс;1ушать своего собеседника и понять 

его. J!, восшпании 60.1ьllraя роль отводятся убеждению. Молодьr\1 людюл «надо 

всяче1.: ки rю\10 п1н,, относясь как !\ю"кно терпеливее к их ошибкам, стараясь 

испр::шлят1, их постеп,.�нно и путем преи""rущественно убеждения, а не борьбы» .. 

Чlе.1ове1< восш1п11--1.ие:-.1 и познает окружающий его мир субъективно. 

ЛJ-обос як1е�-ше воспринимается им чере3 при-зму уже сложившихся взглядов и 

у беж. l :�ншП, своего ;,�:;:и з1--.1енного опыта. 

'iча�щиеся стремятся к пол-rанию смыс:1а жизни. Отсюда их вопросы: д:1я 

ч :�го \IЫ живе:ч? Есть ли на сююм деле любовь? Вечно аlИ и так уж :ш 

непобt·дюю з.10? Как прав11.1ьно жить? Почему .\IЫ не всегда .\южем справиться 

с под. r ::наг,. и? И другие. 

Н)ношt�ство пря\ю.тинейно и категорично. Оно требует неме;ценных 

огвет,,Jв, на свои вопросы. Требует фор:v1у.1у жизни. И \Ю.1одые люди до:1жны 
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гюлучить. ·пи отв.сты. И нo'vl случае раз�1ичные теоретические положения 

оста� /ТСЯ д:1я учащихся абстрактными понятиями. 

i\.C.. \1акарешсо подчеркивает, что учителю необхо.::щмо юлеть програ:v11,1у 

че.rюJ:1:�че�с 'СОЙ личности. В данное вре1v1я психолого-педагогическая програ:v1:v1а 

пце 1- е создана, ра·1работаны лишь опреде:1енные подходы к ней. Оаним из 

�=:аж·ных условий фор,1ирования нравственных качеств "1ичности является 

t:дш-r,, .. :тво уважения 1с учашемуся и высокой тре6оватеа1ьности к себе. 

Уважать учащегоо1 ·- 11-шчить верить в него, проявлять к не:v1у макс11:\1ум 

1а1·па., вид�ть в нем человека., личность. Воспитание личности нево1можно без 

ее :нания и по1-,и�,шния. Важнейшим ус:ювием эффективности воспитания 

яв"тяется птуоокое поРи1\�ание личности воспитанника, его индивидуальных 

осо6енносгей. Обшество может влиять на формирование Jrичности 

tJепосредственно и опосредованное. Непосредственное влияние оказьrвает 

сре;1.ства массовой информации, прснвведения искусства, "1итературы, кино, 

театр. пр1,rмеры \1tассового героизl\tа лоJ,еЙ и :-,rногое другое. Осознание и 

: с1lюение лог о и нв:01ется непосредственныv1 отражениеl\1 наших общественных 

оп10111ени1i. Опосредованное в:rияние общества на человека происходит через 

r � 

окру:,1;-1ю111ую его с011иальную микросреду -- семью, учеоное заведение, друзеи 

и /Iругих людей, чье мнение для него 1начиl\ю .. 

Но есть и другне объективные и субъективные факторы, которые могут 

как способствовап> правильно\1у осо1нанию че�1овеко"'1 общественных 

требоЕ а1н1й, оп-ю1нен .1й нашего общества, формированию навыков и привычек 

нраве �венного повеJ[1�ния. так и противо;:tе1kтвовать этому, а то и просто 

отрш1.;:.телы-10 влияп, на личность. Это окружающие люди, его личные связи, 

так н:вываеJ1лые, реф1=реЕ-пные группы, в которые входит человек и которые 

о 1(азь1 �:.аюг на него бо.1ьшое влияние. Че:1овек как �шчность не формиру,�гся вне 

референтных групп. vl сущность его - это совокупность общественных 

отноLJ l 1 :�ний, отра:женных и преобразованных референтными группами. 

(kобенности че;юш�ка, его характер. социальная направ.1енность 

0111r}ед1:::-rщо гся воспитанием и особенностями среды, в которой он живет и 



.Jейст зует Важнеtiншм стиму.10:v1 действий и поведение человека яв�1яется его 

1гютр,:.:5нос1 и -- ду�;овные и материальные. Потребности 3ависят от воспитания 

и r1р<,явлш{пся, реал1вуются и влияют на поведение по-рюному. Поэтому 

сего;шя так остро ставится вопрос о нравственных основах воспитания. 

Основные ус1011зия и г.1авная сфера формирования и прояв.1ение :шчности 

J.1.��телrьность. Е>динство с.1ова и дела, органи3ация педагогически

r1е.т��сообрвной среды. образа жи3ни учащегосяr и его социа.1ьно 3На'-сlИ\1ОЙ 

J.еяте:ъносп11 в е,нн1стве с его обучениеv1 и просвещениеl\1 - это до.1жно быть

,,-· r '-" 

греяс:�е все�го в пю.�1е зрения и ооъектом 3Ш:>оты учителеи. 

::;сл1с педагог хочет всесторонне понять своего ученика, он должен видеrь 

�1 :тап" его во всех основных сферах его жизнедеятельности: по3нании .. труде и 

об1ш.е11 ии. 

::l::ai11\r1-1oe доверие. сиvшатия, Эt!\юц1юна.:1ьность отношений служат 
·' 

важн',1, м ус.1овие\1 правильного юаимопош11,шния. В коллективе, где живет и

тру_:�угся [10Дросток. Ко.1.1ектив приобщает личность к идейныч, \Юра.1ы--rы,1,

э,:т1�т1.1чес11:им и др;, гич духовны:\� ценностям общества. Педагог, работая с

кол.,1е1·:тивом, должен vбеждать 
"" 

' ., 
но не навязывать собственное мнение

по.::�:1:нн:тка\1. 'у'чите.ть должен ·шать, какиl'litи интересю.т живет кшпектив. 

с:л.=1ан. ус:ювия д.тя СОВ\Jlестной продуктивной деяте�1ьности. 

Первы\t ус.:ю1н1е'.1 д.1я нравствен1--rого совс=ршенствования :шчности в 

ко.тrеr,тиве яв.;1яется систематичное наб.1юдение за учащиvrися в рю�1ичных 

с11т� а11 иях, постоянное общение с НИ\1И, второй ПУТЬ получение 

п1�Jlагогический значн\ЮЙ инфорl\1ации об учащихся от хорошо знающих 

люден, третий учитьшать уровень развития способностей учащихся, 

ч1.�твергый -- поняп, лсихо .. 1огическое и эмошюнальное состояние подростков, 

знап, ,� го х1рактер .. че.,1 выз,вано соответствующее состояние. 

[!ятнадцать --- шеспча;щать .1ет - не\�алый период в ;,кизни че.1овека, 

особенно в наше бурное и стре\1ителыюе вре1я. Широкий круг официального и 

т1чноr о 01Sшения., ,бе1.граничный поток самой рюнообразной информации, 

опьп, шания --· все это дает подростку право требовать для себя известной 
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сачостояте.1ьности и в суждениях, и в поступках, и в решения, обостряет , 

него чувство собствен1-ю1го достоинства. Это особенно проявляется теперь, 

Еогr,1 происходит де1,v1ократи·.зация нашего обшества, когда внимание общество 

ориенгирсвано прежде всего на человека, на защиту его прав. Подростки чутко 

реагирует на общественную ж�лнь и то, что происходит в стране в настоящее 

ьре'l,tЧ, ре 1ко обостри.:ю присущее возрасту стрем�1ение к независи".юсти, к 

само,, .. ·тоят1�.1ьност�1. 

Геl\юЙ нашего исследования является всндействие художественного с1ова 

i:a ф,:�р"':rнрование нравственных качеств личности подростков. Важны\1. 

)С.:1он11ем при зтсщ яв.1яется воспитание на примере художественнь1х 

<<обр,1 щОJ:1; ·>. Для этого нужно у учащихся выработалось полноценное 

вос11ч·111ятие прои:шедения, когда читатель видит отношение автора к 'vtиpy и 

че.:тоI·:�:ку.. когда ,то отношение становится своеобразны:\1 приr-щипом 

вра11:ствен1ю-:)стетического воспитания подростков, развития них

соотв� тствуюшее отношение к людям, к жи:�ни и к себе [ ]. 

;::lов .. - екая учащихся в СЛОЖН\
1
IО на,уку «че.1овекове.Jение:.>, 

l!елс1-шг1ра1з.1енно во3.1ействуя на них и в ·по'\1 направлении, :чы J,обивае'\1ся, 

чтоб ь.t по,1росп<и в авторской rюзиuии постигали особенности человеческих 

харак1еров, 1па11моотношений людей, отношения че.11овека к '\ШРУ· 

такой. путь изучения 

п pe,:i.c тавляется на1Iбо.1ее эффективным 

э 'vto1r1 ,:�,нюrьного рю1штия подростков. 

художественного 

точки зрения 

произведения 

нравственно-

Под1Ею.Jя итог рассмотрению психо.1огических вопросов нравственного 

восш·1таr-шя под11юстков, оп1етим наибо.-1ее существенные психо.1ого-

пе;:(с1г,�:1гич1:ские ус.:1овия его эффективности: 

единство слова и де�та, функниона.1ьные взаю.юсвязи между 

нравственны•v1 просвещением учащихся [1 организацией опыта их 

нравственного поведения; 

на ·этой ос:Еюве ·· формирование нравственной мотивации поведения и 

<1Тде.1 1ы-1ых поступков; 
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реш[�ние 'Задач нравственного воспитания, прежде всего в усJовиях 

жи·з:ни и деятельности кол.1ектива, максимальная Jе\юкратизация 

per.11,�HШJ[ ж1/пнею_J о ·значимых ;�ля учашихся вопросов; 

�:орошее зш�чение Jичных свЯ'ЗеЙ учащихся, общественных объединений, 

ку.а.а они входят, испо.1ь3ование их положите:1ьного влияния и 

11ей·1 рат1и3ация отрvщате�1ьного в воспитании учащихся, организация 

>'чебной деятельности и досуга подростков, активизация их в раз.1ичнь1х 

формах такой ::1ея:тельности; 

ш1ксиrvшльная 1уманизаuия проuесса воспитания, направленность его на 

оазвип1я и со11ершенствование каждой личности дифференцированный и 

Ю-{ДJ[[Ш1Д)3ЛЬНЬJЙ подход К учащю.1ся: 

::оздание мажорного эмоционального тона в жизни коллектива: 

.rичrн,1й при1v1ер 1в1юсльг\ в воспитании нравственных установок и 

оп1011.1ениi1 учащихся. 



2 .2 1',11есто психологического анализа 

поступков подростков. 
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Коре11-1ные из1\tенения в нашем обществе, деюкратизация и гуманиз.ация 

ус.r:1он11й �·киз.ни .. в нентре которых забота о человеке, соответственно, в:1июот 

,-на J:),.�шен ,1е многочнс.;�енных проолем.. среди которых важное \irec IO

занич 1ют взаиNrоотношения :v1ежду учителе.!\1 и учеником. 

::пра�зе,1.;1ив3я нравственная оценка \·чеf-шка носит субъективный 

)1ар::н.··ер, не .J.ает С\Гvбо объективных данных, ибо зависит во многом от 

:нrч1Iо::ти у•.нпе.lя, его отношения к подростку. 

\;J:тпю выделить два основных юпа отношений учителя к ученику -

,Joop1 ,·,ке.а3телы-юе, соответствующее демократическому, гу.\1анист11ческо!чу 

сп1.110. и недобро;.:кепате:1ы-1ое, которое характерно для авторитарного сти:rя. 

Добtю:,ке:�ателы-юе отношение к v 1--rеникv - это, прежде всего, vважение 
t .., .., .,; 

его .1111 1л-юсти, заинтересованность в его судь.бе, педагогический опти1\ШТ'vI. Оно 

проян"rяется в обращении к ученику, испо.1ьзованию корректирующих 

педагопР1ес1шго воздействия, таких как просьба, поощрение, 

уое:.1<. [;;·ни,::',, дов�::�рие. 

l[е,1J1,обро,ке:тате.1ьное отношение к ученику прояв.1яется в неуважении, 

рав110.rушии к не1v1у, неверии в его возможности. Она влечет за собой 

I\J ноп ,численные нарушения педагогического такта: оскорбление личности 

Уче1н111:а, п Jедвзятосп, в оненке действий . 
. 

Подросток чуп:о воспринимает неуважение к себе учителя. Вт:никает 

непр11:1знь, r1 поведею1е его неизменно ухудшается. 

Г111:1и доброжелате.тьноl\.r отношении у подростку воспитатель стремится 

найти конструкпшн:1ый подход к нему: он., прежде всего, ана.rrизирует его 

посl1\ 1 ки. f(ак только \·ченик почувствvет. что его пони;чают, уважают, он 
.; .... .,; -

стаН()13ИТСЯ :юверчиБЫ\1, 1юспрИИ'vlЧIIВЫМ к те\1 прие'v�ам педагогического 

во::;теikтвия, которые учитель ненавязчиво организует для выпрямления его 

.. 1ИЧ!IОС ТИ. 
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Для правильного пониl\1ания П"Х глубинных процессов, которые 

проис�(од.ят в со:шаюrи подростка и соответственно принятия 

1,:онструктивных мер для предотврашения ,ilетских катастроф це�тесообразно 

расс:1,1 привать поступк�,1 1{онкретноrо подростка сквозь приз:v1у «направления 

рсПВJiГИЯ Л ИЧНОСТШ.>.

ПоI-1 пие «направ:1е1-rие рювития .тичн.оспш отражает моральное 

состо5lние подростка и тенденцию его да.:тьнейшего развития. 

Условно 1\ю:.кно выделить четыре основных направ.1ения в развитии 

:l ИЧ HIJ :ТИ: прави.:п,ное направ.1ение развития личности подростка; 

вознк11(новение тугнн:а в развитии .1ичности; развитие личности по нисход}1щей 

.:нн-11111: вылрям:1ение .н1чности. 

�-1ес1,ютря на то что :шчность характеризуется '\Шожеством 

ш1..1111н1ду.зльнь1х особенностей, критерию.1и д.1я определения направления её 

ра·1.в1,1 тия выбраны 011реде.-1енные важные особенности поведения и 

деяте.г ьности подростка, которые довольно четко прояв�1яются и раскрыва1-от 

его в1 утреш-11ий мир" Руководствуясь ими, педагог не делает окончате.1ьного 

в ыво_�r 1 о направ.:тении развития личности подростка, а выдвигает _ .. шшь 

опрсJслеш--юе предположение. А изучение "tКИ3НИ ученика, другие вид_ы 

ана:111· а поступков позволяют этот предварительный анализ. уточнить. 

l[ре'/,став:те н 111� о различных направлениях развития .lИЧНОСТИ

по.�J:]J1С11:тка по\югают учите.1ю устанавливать связь "'vrежду его отношение\1 к 

ра:нш · ныг, стороню1 действите.1ьности, дать интерпретацию его поведению. 

]Iон:1 тие <:.:прав11.11ьное направ:1ение развития .1ичности» служит 

с 1зоеос раз11- Ы\1 эта:юноl\.1 для сравнения и <щенки направления развития 

л11чности того или иного конкретного подростка. Определенные отк.тюнения 

д.:нот основание полагать, что возникает тупик или развитие личности идет 

по ни: х.о;�ющей �11Iн1111. А постепенное преображение этих признаков дает 

01.:нов.:шие считать., что личность выпрям.1яется. 

Основная ш::н, анализ.а направления развития личности подростка ·-

11оr11оч 1> своевреме1:.r110 обнаружить «возникновение нлика в рашитии 



:�ичности и «ра:,·,вит11е .1ичности по нисхо,:�ящей :шнии», обратить внишtние 

на лJ. что BOCПI1Tll-lHИK находится в бедственном по:южении, что он 

11: )ЕД, ется В [IOHIIM3HИvl И ПОМОЩИ.

Г1онятие «выпрям:rение личности» нацеливает педагога на составление 

1-:ш1с·1 руктквной про "Р:l\1\!Ы помощи, на испол,зование корректирующих 

прие'IЮВ пед.агогического воздействия, настраивает на оптимистическую 

лерс11,�ктиву этой деятелыюсти. 

::)сновные критерии правильного направления развития .:IИ'ЧI-юсти: 

J.обр1.1:овестнос отношение к учению. .Jисuип.:�инированность, уважение к

F,о.1.1с·1,тив>· и ответное отношение со стороны товарищей, испо.1ь·ювание 

J.осул в р:п:шчных видах деяте.1ьности положительного характера.

-{ел1,зя1 говорить о прочных чертах характера и твердо сложившихся 

взг.т:1я:�ов на жи3нь у детей школьного возраста. Но все же во \Шогих с.1учаях 

дово.1111,но четко \Южно проследить, в како\1 направ.1ении разв11ваеТ(:я 

лич1н1,:ть" насколько устойчивы её положительные качества. Точно так же 

l\lCYЛ•,B (1 проследить появившиеся недостатки в поведении, ибо они 

c1g11_1_e·1 ел�,ствуют о ра:шитии личности по нисходящей. 

При правилы--1ом направлении развития J1ичности учебная деятельность 

о,:новывае гсяr 

' 
-

1, .. .,1,:•�, l'• .. ' -( Н ·11-· 1 1··, ' � 'l" 

на широких 

Добросовестное 

социалы-rых 1\ютивах и на познавательных 

отношение к учению сопровткдается 

диснJ111ли1шровюнюстыо поведения. Успехи в учебной деятельности создают 

у 1JJ1.:с, .. rьников устой[rи13ое хорошее настроение, рождает бодрость, активность, 

у вере 1-, носп, в собственных силах. 

Одним из пока·�ате:тей прави.1ьного направ.1ения развития личности 

я1зляегся широта интересов, различные увлечения, которые удовлетворяются 

в сснн 1�етствующих ви.J.ах деяте.1ьности положите.1ьного характера. Занятия в 

ра1.1ка> интересной деятельности направляют энергию ученика в правильное 

рус.�10. вызывают '\Юра.:-1 ьное 

нраве гвенн ых. качеств. 

удов.1етворение, способствуют р,ввитию 
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В )Кизни подростка бывают такие ситуации, когда нарушаетс:,r его 

дуIШ'Е:ное равновесие. ·уч�;пель не в силах вникнуть в состояние подростка и 

нач1111ает непр11яз.ненно относиться к нему. Подобное по.1юж:ение 

с1бо 11 :а чается тер\ш1юм <<возникновение тупика в развитии .1.ичноспш. 

Появ .. н�ние Iупика \/С 1,,1л ивают отрицательные тенденции в развитии 

личн1Jсти. Это опасное состояние. так как при отсутствии заинтересованности 

\ЧIIГС .. IЯ подростка и конструктивных 'vtep Д.1Я из.:-,,1енения 

с .l о·,к11 вше йся ситуаш-ш :шчность начинает развиваться по нисходящей. 

Поэт1J\1) важно, чтобы учитель своевре\1енно распозна.,1 состояние гтика в 

r ра:нн1тии .r1ичнос:ти н принял педагогические оооснованные \tеры для выхода 

лодр11:тка IГ3 этого состояния. 

В снлу 1г10.гюлс�пе.1.ы1ых тенденции подросток готов откликнуться на 

и ск1)сннее доверие. Тог да положительньrе тенденции \/СИЛИВаЮТСЯ и

вьпесню-от огрицате:1ьное. Но если нeoбxo.JJI1\IaЯ по:-,ющь не оказана, то 

отр1[I1.ате.11,ные черты. характерные д:�1я развития .1.ичности по нисходящей 

:нн11п1, усугубляются и неизбежен разрыв со школьны:v1 ко.1лективо!\1. 

--Ip11 доброл<1.:·латель.ном отношении к воспитаннику, заинтересованности 

в (�r о =удьбе 11 педагогическшл опти\НВ\1е воспитатель приНИ\1аеТ )Леры, 

соотвс1гствующие вьшрям.:1ению его .1ичности. Существенное значение име1::т 

з:нп:т1;'ресоваш--1остъ :vчитеJ1я в судьбе подростка, искренняя взволнованность 

по пшюду его гю.:южения .. 

В 1жно пробуд1пъ в подростке уверенность в своих си.1ах, чувство 

собст1зенного ;юстсншства, поднять его авторитет в гJ1азах товарищей. 

В,лрождени:�-о личности способствуют такие прие:v1ы педагогического 

в,лдеikтвli1я. как .=юверие, пробуждение гу,�анных чувств. поl\югающих 

подростку накоп r1п. соответствующий по:южите.1ьный опыт. У подростков 

про(iу;,{даются новые l\11ыс.1и и чувства, возникают 

сrедовательно, ра"Звивается сююсознание" 

новые перспективы, 
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Ва:яшо при это:vl., чтобы учитель по:ю�кительно оценил его поведение, 

а д.01 этого он доткен стре:\iиться к правильному пониманию повед.ения 

CБOIII:"': \'ЧеНIИКОВ. 

Основная черта сознате.:тьного действия � его направ.1енносп) на 

;:ос п 11:кенне определ.:нного резу.1ьтата. Че.101век предвидит резу;1ыаты своих 

дейс1 вий, контро:тирует их ход на всеы протяжении деятельности, регулирует 

их га�,:им обра3ом, чтобы достигнут,) намеченной це.1и. Когда мотив 

,_, !'""' со:з11::11 елыюго J.еиств ия оощественно ценен и поставленная цель приводит к 

rост:�11ку, пош�Тf-Ю\!У J.л:я общества или отдельных людей, то такое :1ействие 

расцснива1:тся как б.шгородное, красивое и вьвывает одобрение окружающих 

;Jf()]Cl1. 

\Лногосторонний психо.1огический анализ поступков подростка 

псн11!,О.1яет проникнуть во внутренний мир ребенка, дать неже.1ате"1ыю"'1у 

ГIOCl'YIJKY 
·' . 

определенную интерпретацию и опреде.1енную оценку. Это 

п pc. l!I 1кы.-� ка и обязательное условие сознательного выбора средств д.1я

воJ11е i ствия на данного подростка.

Эту 1\tысш, вьrсказал в свое вре'.tя К. Д. Ушинский, и она остается 

шпуа.-� ыюii сегодня:: <<Никто, конечно, не соl\!невается, что воспитание есть 

_::1,еяте.1 ы-Iость сознате:1ьная, по крайне \tepe со стороны воспитате.1я, но 

с1тин11е.:rы ой ;J:еяте,11,ностью '.Южет ОЬ,JТЬ названа только та, с которы'.t 

до.j1:;1<11ы им,еть дело, обду:,,1али, испьпа.1и и выбрали средства, необходю,1ые к 

Jюсп·1 i\енш-о соз:нателыюй цели». 

·=:�ти и.]еи К. Д. Ушинского по.л1чили да.1ьнейшее развитие в 

н�оре rической и практической в деятельности А. С. Тv1акаренко. Проводя 

с 1rc1 Е"\ у восшrташ1я чере:: коллектив, рювивая и укрепляя кол.1ектив, он всегда 

J.:�р,к,1.1 в :1:ентре внимания .1ичность. Вся деягельность А. С. Макаренко была 

напраЕ:1ена на выпряNrление личности воспитанника. 

]Iси\о.:югнчески аналв поступков по'.rогает предотвратить поспешну1:о, 

н,;�обдуманную реакц1ю на проступок по,;::r,ростка, несправед:1ивую оценку. 
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корш1 проступков ученика, учите.1ь может своевременно 

обн:ч'>'ж1п1ь усповияr, их вьвываюшие содеиствовать кореннь�:,1 из'vlенения2v1 

:\ с..1101: ,JЙ. 
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2.3 .. :rvtетодика цветограммы. 

Д.;-тя 1jlюрмироз:н-rv[Я нравственных качеств �ичности подростков 

гюср1.'.IСПI0\t Х) дшкественного слова мы 11спо.:1ь3овали uветогра:v1'v1у. 

Цветогра V[\Ш - это пветовое ос:v1ыс1е1юн� информации, каких-то наибо:1ее 

l:py.11. :,IX или важных фрагментов и1ученного материа,1а. Значение цвета 
с,тр:1)1:·1ет внугреннее состояние героев, их жизненный путь, помимо этого., оно 

выра>1-:ает fI отношение учащегося к описываеl\юму. 

Чем вьлше интеплект учащегося, те'v1 ченьше рисунков он представ.1яет и, 

f131015c,1Joт., чем ниже инте:1лект ученика, те,1 он больше любит рисовать. 
].ш1 1•н�1-1111,,� цветов в цнетограмме. Табл·ща N� Jl. 

,- --- - -------------------------··--------- ·---·---------- -, 

· .N:,:, Цвет. Что о:шачает. 

! 1 .. Бе.тый 1 Чистота. искренность, прави.1ьность. 
·- --- - ------·-·- ----· ------------------- ----- -----�-----!-�------------ ---------- --

Гол\'бой СправеJ.ливость 
- ----- -·------ --------··-··------- ---·---------+---�-�- ----

3. С ш-111 й Т рево:жность 

4. 

5. 
·, 

)Кё:1тьтй : Радость 

Праздничность 
·-· - _______ l ____ ,. _________ ., _______ , ___ ,_.--,-�------ - --·---.. 

6. 1 'Зе.:1ёнь1i� ; Спокойствие, у'v1иротворение 
,-- ·-· .. ··------·- --·------------------·---·---·---+-�--' 7.. Коричневый \ Неверие 

- - - -------·------- -----------------·-- ----------- -,� -- --· 

\�. ·ФиоJ1етовый Ложь, неправильность 
- -·---- --· _____________ ,_ ____ _,_, __ -·-- ---------t-�----- ----- -

9 .. Чi�рн1::,lЙ ! Мрак, потеря веры

l О. Серый • Опустошенность, депрессия.
·-·-- - -·----·, _____________ ,_ ________ --·----·-�-�----------· - -- -----1

11 1 Красный з�1ость, агрессия. 

', 1 ....... 1 бордовый . Торжественность. 
1 

] ... , ,. н 
_ -· ... ____ -·· ��

<�-
�o��·ll:�--- ____________J__:� 1 e�i����' ав ро р н ость.

- -� - ·----

З, ос1'1<шу ш:етоrрамм1ы взяты психо:югические тесты. Хорошо и3весп-ю, 
что JЗ.(Ндействис нвета мо:,кет ока3ать на че.;ювека как фи3иологический, так и 

психо.1 оп1ч1�ский эффект. Это обстоятельство давно уже учитывается в 

искусстве, эстеп1 ке. Поскольку Э.1\юциона�л.ное отношение к цвету ,южет
х.арак г �ри:юватъся ил и преJ.почтение,1 его (выбором) или бе3рюличием, кти 
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леи \<1.1 ;Jиагностики. 
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Тест Люшера основан на пред.:ю;кеюн, о тol\r, что выбор цвета нередко 

<ЧJJ: .. l)11;:зlt>T направленность испытуемого на определённую деятельность, 

насттюенис, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты 

лич1-1о�ти. Подросткам нравится рисовать uветогра:мму, то, что они не 'VЮП/Т

выра : пъ ('�юваvш, реоята хорошо вырюrs:шот в рисунках. 

Группе ЭП--1 1 была пред.1ожена цветограvl\1а: выразить в раз.:�ичных 

НВ\:: 1.::1�: ду 1Jy, сердце, мысль. 

Г1ре;,rслшив некоторые рисунки ребят. 

Ро!\1ш-1 Д. нар11сова:1 .1.1I1нную .1инн10 и объяснил что это его \1ыс.111, душа 

и сер.ще, ,�:ак эта .:торога в движении. 

.. .... ____,
, - ·-.:-:-.< :; _..,/ 

·"' i .. -. ______ .... ------·--·--1. -_------...,-., -�---(-:�·г;_\--·, \_ .. - .-
1, 1 'il 

:, 1\ 4 \J t' \ 1 ,, . ', �---�--

-

''\ _____ , 

L_ \ �------
1: 

,,---------1.----
--------·- --- _____ ____1,,...--· --

Наташа(). Нарисовала в форме цветка. 

/ ..... --·г-�--�� .. \ 
1'1\ \ -,'·--.. ::: \ - \ \ 1, L \ 1 

1 1 1 ,, 1 . '1, ,-J.-. ..;'. 

1 .,:..�-�l ,, ',.,·;·;/,. 4 _. 1 

.L...:.:::_.,1 _,-··· F 
li 

{ 
_, ! 

'"---1---------·
-

В основном преоб.:1адают яркие авета, что свидетельствуют о её 

спо�<оiiспши .. 

. Тена Г. нар11сова.1а ;тушу, сердце и \1Ыс:rи в фор'\1е сердца 

"Тена объясни.1а свой рисунок с.llедующим образом: « Сердце -- это 

г.швн il, й орган ж�пни, душа и мысли идут от сердца, мыс.1и - чистые, на душе 

JXLJ.oc , rю, но есть и тревожность (3 ), немного 3лости и неверия». 
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Аня :К. изобразила сердце, душу, и мысли в форме воды, с одной 

сторо irь1 нарнсова1-1ы цвета, обозначающие чистоту, радость, надежду, с другой 

стор, 1-Iы негативное состояние. 

-
-·------...

/--- ______ .. -·1 О � ... -� ·:, ,.,.---......--�---

( "; �
=---=:�] 1 Э ) 

\1 4 __ .------�-----.__ .-'7
,. ·1з 
""··-·----------------· 

Аня К. объясняет свой рисунок таки\f образом: <<В жизни л:юбого 

че.r1он1�ка \Орошее и плохое переп.1етаются. одно сменяется другим, но вокруг я 

закра,� ила [Ю'!овы,11 цБето,1, так как надеюсь только на хорошее». 

На уроках .:титературы цветогратv11му можно применять при изучении 

л1.-обо о художественного произведения. Она помогает ребятам взг�1януть на 

себ:,1 �·о стороны и 1.щенить состояние, пост\'пки героев, осмыс.1ить их по-

1101}1)\1 у. 

Jве1огра\1111у ,1оясно испо.1ь-зовать на люоом этапе урока. Ес.1и ребята не 

на('"I р,: ,ены1 на работу., то :vюжно в нача�те урока попросить нарисовать своё 

сос1 ояние н настроипэ себя на работу .. Выразив в рисунке своё внутреннее 

сос1 о:� ние, ребята подготавливают себя к рабочей обстановке. 

J:i• _) 
:1 :1исунках, сде.:танные ребятю,1и" отражены восприятие ими

худо;,1: :ств1?нного произведения, отношение к героям, их внутреннему миру, 

011еш:, и самосщенка. 

J 1) рисунюl\1 подростков ошытный учитель может определить 

·э:,.101оюнаш)ное состояние учащихся. ЦеJ1ь нашего приl\tенения цветограм.\tЫ

научи 1 tэ ребят восприятию художественного текста, что должно, в конеч HO:\:f 

1,11ore. �пособствовап, формированию нравственных качеств личности. 



Въ.11воды по второй главе. 

осно1:1, r.1opaJ1и, ф,ор�.шрования у ни�-:. нранс11::k�н1JЫ;\ 11рс.:�стаа.1с1нiii ;: i,:·i,>i,:11111 в 

TCC:Hl)II СШ13И с ЭТИ!v[ - И3 ор1·анишаи11 ш;ьпа ,1Х нр,Ш�''ГБС:;11'•, i.) ,:,>,:;1:' .,.!1Ш! IJ

111,::1(1111 ·ичесю1е ус.ювш1 д.151 фоr)\н!ров:.,г:,·:- 1,,раь,. rъсн!Н,,\ ннссл:1 

'3Нанrн� которь1х ,. 

r\ 
' •"-

! • 

ЕНП.l,:�1 ,:ТШJIЯ на ,'Щ�НЮГО подростка 



Глсша I [[.Влня[НИ(� худо)кественного слова на формирование 

нравственных качеств личности подростков 

�в учеб�r:-rо-воспитательном процессе. 

3.1. Влияние активных методов обучения на формирование 

нравсгвенных качеств :шчности подростков. 

Е� пос:1едю1е годы широкое распространение получи.1и так назь1ваеыые 

ак1111в11ь1е :\1етоды обучения, ориентированные на самостоятельную работу 

уча11н11хся., на активизацию их познавате:1ьной деятельности, развитие 

.11,1ыш. [,�ния, формирование нравственных качеств личности. 

"�кп�вн ые мето1ы обучения - это методы. которые побуждают учащихся 

к aEHI вноii мыс.1rительной и практической деятельности. Активное обучение 

прt:·.1п 111)ла1г:к�т исполь·ювание такой системы J\Iетодов, которая направлена на 

из:rо;+: �HИlk преподавате.ле1vr готовых ·шаний, их запоминание и

вос11роизвс,1��нI1е, и на саJ\Iостоятельное овладение учащи.\шся знанию1и в 

прс)11rсссе акт и в ной познаватеJ[ЫЮЙ и практической деятельности. 

I0яв:1е1ше и развитие активных J\1етодов обучения обус.1овлено тем" что 

т:�рсд учип�}1ю,1и всгш1и новые задачи не тол11:,ко дать знание учащиJ\1ся, но и 

ооеспt чип, фор1v1ирование нравственных качеств J1ичности, развитие 

с псн.:оi:;ностей и творч,:с кого мыш.1ения, инте:шектуальных качеств человека . 

. 'llктивныс 1,,Ie1o)JЫ обучения J\югут быть использованы на разных этапах 

учс61-11.1-во(лита те�тьного процесса. 

1( а11,тивн ыы I\le годам обучения относятся проб.1е'vшо- поисковые методы. 

От.т11ч ггельной чертоt1 �.:оторого як1я1ется постановка перед учащи\1ися 

проii1t.'\Шого вопроса, на который они самостоятельно ищут ответ. При 

и �учении худол<ественного произв1�·J.ения перед учащи\tися ставятся 

11роблсмю) 1е вопросы. Учащиеся при ответах используют не только знание 

текс т: .. 1. а г.пубоко 11сследуют данную проблему путем сравнения, анализа, 

синт,�· :1. 
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В наше1r1 работе были при,\tенены активные методы обучения при 

ьыя1в.1енr,а1 у учаLш1хся уровня сфор1-..1ированности нравственных качеств 

л1ч1-н)сти. К н 11м относятся технология критического мышления. технология 

моду Jынно обучения. 

Те>-:но.1огия критического ,\1 ышпения представляет учащимся 

ра·11н:нJбра �11--11:,1е виды работ. Среди них можно выделить стратегию 

Е31\'l.111)гра\.1!Шt .. в r:оторой ребята отмечюот позитивные и негативные явJ1ения в 

жизнн героев. Это помогает уlrащимся глубже проникнуть во внутренний мир 

гер(IЯ. дат t) t:·,11y объективную оценку. В рес:у.:�ь тате выявления позитивного и 

ве1 :л:, вноп) поJ�рос гки опреде.-1яют «диагноз»., то есть дают полную 

хар •. 11,тернстику герою или событию. Эта фop:via работы повышает интерес 

уч:111ц11хся 1( худол::ественному произведению, что способствует формированию 

нранс·1веш1ь1:\ �<ачеств. 

Учаши,кя была предложена с1едующая работа: составить кардиограм."V!у: 

<-: \1011 положительнь;е и отрицательные качества». Из 20 ребят. выпо:шивших 

раб<УI :1 ., у 15 ребят бы.:ю отмечено бо.1ьше по.:южительных качеств. Это 

св1с1.е1е:1ьствует о завышенной самооценке. У 5 ребят положительные и 

отр111.1.,tтет,ные качества были распреде.:11::·ны поровну. 

При составлении «диагноза» многие ребята отзыва.1ись о себе хорошо, 

с ред�1 поJ01юпе:1ьны::- качеств почти у всех были выделены: честность, доброта. 

с 11р,1в,�длшосп,, ое.11.�устре,\1,;-1ённость. средн отриuательных качеств: :1ень, 

неуве1:· енност l>, застевчивость .. 

С.-rеJук)шая работа ·шключалась в тоы, чтобы рядо:\1 садящиеся ребята 

coc·1arir1aи кар�:rиограrvr:му на соседа. Сравнивая две кардиограммы, \tЫ пришли к 

Bl>JBO.il/, что :\Шогие !)ебята, характеризуя другого подростка бо.1ее критично 

п од:·.:<хtят при описании отрицательных качеств. Лишь У 7 человек 

карди,:,граммы совп,�rи. у остальных же 1! 3 человек выяв.1ены качества, которые 

01-1и в l ебе не ·;а\1ечают: н1;:у:\1ение ладить с людь\ш, агрессивность. 

Стратегию кардиогра:\1:ма эффективно исполь:ювать почти на всех уроках 

.:нпера туры .. 
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В техно.югию критического мышления входят ряд других эле.чентов., 
,... 

р 
,... 

11спо .. 1 ь,3ов1н11 ые гНВ;[I! на уроках .1итературы: тао.1ица аун..1рооин. пятистишье. 

;:шенн rтк .Jвойной Jаrшси, свободное письмо. 

Эффективность применения данной технологии в том. что её элб1енты 

спrосс�i5ств/ЮТ ра::витию у учащихся интересы� к изучаемому произведению. они 

\ ч1:1п:·� ду:\1атъ., р:лчышлять, делать са.\юстояте:тьные выводы, критически 

по.т1с1J ГJlИТЪ к о ue1-1 ке героев. событий. что способствует формированию \' 

л одр11 :тков нравственных качеств. 

Наши исс.1едования мы проводи.1и на первых курсах технологического 

f:o .. 1.1cJжa. Спеuиф�1юt обучения в срезне -- спеuиальных заведений от.1ичается 

от 11н.:олы .. Уча�циеся проходят програ1\rму уси:rенного обучения. 

:lри тэ1ко1\1 планировании урока эффективно использовать технологию 

проб .. 11�мно- 1\Ю.{улыrого обучения. 

Г ех11 о:юг кя проб:1емно- :\Юдульного обучения предусматривает 

испо.:11>зованне грул пы .v1етодик, критерийной основой которых при 

класс, фикацни является характер деяте.1ыюсти обучаемых. 

'Это проб"1е1vн-ое обучение, частично--поисковой ( эвристический) метод, 

исс:1е: .овате.:11,с1�ий четод. 

')ти �.1етоды вес1::,l\1а эконо!\1ичны.. основаны на .v�аксимаs1ьной 

ин .. 11111.11дуапи·1эщии процесса обучения и воспитания, на основе интенсивной 

обработанной связ:и. ф v1ксируя стартовую точку нравственного продвижения 

ка;.1;:,11, 'О стуаента на кюкдом этапе освоения содержания художественного 

про1 п1:1�дения. 

Технология построения содержания обучения по данному типу основана 

на во:::хо:,1:денни от абстрактного к конкретному: снача.1а записываются 

клнУ:I<' зые понятия те:ч, затем раскрываются основные связи между ними и 

у,.:танав.:1и1::ается пос;�едовательность �-пучения художественного произведения. 

Нспс.:н,юван111е данной техно�1огии ;ця формирования нравственных 

качест з личности повышает инте.1.1ектуальный уровень студентов, развивает 



са\1ос гоят,�_11)ность, чувство ответственности, что ведёт подростков к 

самое )Вершенствованию, самоактуализации. 
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Таким oбpa3oJV., активные методы обучении- это путь познавательной, 

твор 1 11�ско1, практической деятельности подростков и преподавателя, 

ШLIIJ:Xt з.;1енные на (jюрмирование у студентов нравственных качеств �1ичности. 

( )сновн ые требования активного метода обучения: 

,1етоды обучеюiя до.1жны быть ясными и определёнными; 

,1етоды ооучею1я до.1жны даваться в системе; 

,1етоды обучения должны быть понятными и доступные студенту, а 

:пособы материала соответствовать его возрастным воз;vюжностя 1v1: 

,1етс,;rы обучею1я д(х1жны быть резу.1ьтативныl\rи; 

,1ен:,.ды обучения до:rжны учитывать индивидуа:rьные особенности 

:тудентов; 

v1ето;.tы1 обучения должны способствовать формированию \' учащихся 

-1равственны�� качеств .1ичности.
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::;.2. <!>ормирование нравстве1-1ныл качеств .1ичн,;с.:,1; 

пс,_:� ростков посредством ху до-лсеств�ннс)ГП с.1он:.1 t:J > 1>>�:ах 

1 {ан1r1 11сс.:н:::,101зания :ч::,: ан11 �P!:ar:;iJ�:c 

·-

<lюр:,,11 )ОВаН И Я нравСТБС/ШL,iХ r:1 1
:·.::� ·в \· l1 ��Jt,()-I-l-)C::..� 1� ·: 1�--�_,::·�-. 

11 l >J.j:"I О( ТКО Н. 

:11111? р:11уры. 

,lJ,:ТIIJ В! 1 ОГО 1)б_::.че1r1 ия, ко1с,рыt> 

/ !•( )'J,H;] 11 Л'l'JJ bll<)Й деяте.1ьности, сср1.:1\1.•1;:·11 и к, 

1.:::l\,1ош.:туа.нп:.щш1. Самы�.1 р�1(прос I р::. . .;с.л:,: ,; 

11011.,�: 1-:с вый метод. 

; ' .... 
• j , � 

}' 

щ1 в.1·.?11 ие 11<онтр,1ста>>. Контраст,.·: пре.i1:.' !Ю: •:::: �ak 111:i: 11 '1 r:, ,1 J�). :. ,_ it.'; ·. ,. 

11,}ст;з1юю11мся подрс�,бнее Е;С: 1.!lf,,,v1 ;,; ;,:•\!') __ · 

·- -

y::Jl}IJ.IЯlfO'ГCЯ о.:1аrодаря EH-IJ.1i\1cUШH.) !, ,(,;,!1\JH!.:�:ii,i\! J 1,,:�)t;[I·::. 

1 Iри (t �:учен 1111 романа .i t. Н. 
·,·
1 \.�}. : С i • . .) 1 · �-' 

ставн 1вая 

1110 1 . .1,1,ое нранствеш-ыя 1.;:расота чс�1с,,:,,:r-:,.� 

C\ll:,l1._:J11.· CJl'llHa. 'i хотя 11 не д)' р!ш :-10 ;.,'-:. 

)i\"11 н1ы1) героин11, реi5ятs прихuу,: :.: в,,;;:,,,_,. 

. ' 
·ct5i)�· ��,i 1� '' ,.,

\ ! ,' 

1 ;--, •• ·,; ,. 

•'-; , ,, ..... )' 

•• •• 1• • .....,: '�-� i ! ;, ! :� 

'·!',! 1! 
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на чс: овечность. Элен ll:,:e, напротив, красива, но она погрюла в разврате и от 

рю.1ч·1,,па у\tирает. Если одни герои Толстого поднимаются до «нравственной 

Бысо ы:>>, то у других наблюдаются нравственные падения. 

Уроки литературы по изученюо романа «Война и мир» яш.1яются 

болы. ой нравственной ш1<0.1ой для подростков. Толстой изучает внутреннюю 

жизн�1:о че;юве1с.t, noroJ\IY 'Что главной задачей людей он считает нравственное 

ca\ro1. 1шершенствование .. вечную, неустанную духовную работу. направ.1енное 

на оч ,Jщение своего <<Я>• Этот действенный самоанализ от�1ичает и са\юго 

л иса1· t,iЛЯ, 11 � -1ю6имых его героев. Он занимается «улавливанием Jрюлатических 

лерс:,;:одов одного ч:пктва в другое,. одной мысли в другую», изображает 

<(ПL11нственный пронесе, посредство\1 которого вырабатывается Nrысл1ь и 

чун1.::т1.ш>, 1юточу что г.1авное в духовной жиз:ни писателя и любого человека --

<<си.тыюе искание истины». Диа.1ектика души его героев. их внутренние 

r..юно ... юги вюкны не сами по себе, а лишь в этой мере, о фор.'vtировании его 

лич111с,1�ти., о ,;�го вечнш.1 стре'v1с1ении «быть вполне хороши:\ш. Важен 

ПCll1Xllll 'IeCKi1Й процесс станов.1ения человеческой ;lИЧНОСТИ и её 

совер .. JеНСТВОВ,lНИЯ. 

Ребятю1 ;ю и:::учения: романа Л.Н. Толстого <<Война и мир» преJ.1агается 

a11I,:eт;J: Какие из лих качеств вы постави.:1и бы на первые места и почему; 

I-1111p1.1 \tep: :2.,4.8 ..... . 

2. 1Je. ,�ус греч:1,:�нность

3. }(o(i :юта

4. J{р,н:ота

5. С \11;;: lОСТЬ

6 Гiр1 r -iШИ1r111а.1ьность 

7. l(расота пу:\овная

8. че,�тность

9. Pe1J1 пе.:11ьность

10.Си . .rа
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В р1�зу.-rьтате 6 ы:ю установлено, что суждения студентов групп 'ЭП-11 

р31'J.н1 1 rны. Всего 20 человек участвова.10 в анкетировании. �1ногие ребята 

ГIОСТ;,11шли по ЗН.lЧИМОСТИ на первые :v1еста ум, решительность, 

не.:н::устремл,i�н1юсть, другие - честносп,, смелость, неско.1ько ребят отмети:llИ 

зю11н1'Jость таких качеств как принципиальность, доброту, красоту духовную. 

:)ебята аргументировати свои ответы по - разно:v1у: 

�-lатэ ша О.: <<Я постави.�а на первое место yl\1, потому что то.1ько умный 

че.:10:111,�к 1\Ю:жет -=�,обитi)ся в жизни многого, на 2- ом месте - решительность. Ум 

лр1ц; -'�т человеку решительность в прео;ю;1ении проблем. 

\!lаютал J'•v1.:: << Я дуN1аю, что только честный человек достоин уважения в 

об1111естве, а смелость нужна для са\ю·защитьI>>. 

)омшr д .. : •< Я цешо в людях П'ринципиальность, тот человек, который 

у \Н�е·1, :юк:: 3ать свою правоту, далеко пой.J.1�Т>) 

Стас Т.: <,:Я ценю в :�1юдях, а особенно в девушках, красоту . Моя подруга 

до.:1::.кr�а обязате.:тьно быть красивой и к тovry же \1\IНОЙ». 
. . 

Резу.1ьта1ы анкетирования: 

Ум -- / человек 

Честность -- 5 человек 

Сме_l'i)СТЬ -- 3 человека 

ГlpИHl.lИШia.lJ:,HOCTb, -- .3 ЧеаlЮВеКа 

Красо' ·а - 5 че.товеl{ 

Добр1�rа-· З человека 

Ду\оJ; -rая [расота --- 3 человека 

Студенты с грунпы ЭП-11 с интересо:\I высказывали свои суждения. Эта 

я,е а1:I1(ета бы.та пред:·шкена пос1е изучения романа «Война и мир». 

Если за 1:,�деа.1 мы возы,rём нравственную красоту, то это зачтёl\1 3а 

выс(н,1.1й уровень., уы, ц1;:-:1еустремлённостъ -- средний, , решительность, сила --

1 -н-13кн i: уровет-1:ь,. 

[ Iтоп,1 ;�,ан ной анкеты представи'v1 в виде таб.1ицы. Всего в анкетировании 

111р�иняr и участие 18 че.1овек группы ЭП-1 1 
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''iровни интеллеJ<туального развития 

Таблица 2

--·--·-----------·---·---·-т--

' \/ j''IГI 1:• E"f Е, 
1 � ., ,, J ,Г 1 

развития i В начале I анкете 

нранствеш;ых качеств l 18 чел. 
''' ------ ---------- ------------------t---�-----

В ыс с кий , 4 
1 

- ----------------------------- ------�-�-----

С ре,1 [ НИ Й 1, 8 

ни ;,J-,,:нй 6 

, Во 2 анкете 18 че.1. 

4 

)1чашиеся овлеча.rш в своих ответах. что Л.Н. Толстой в романе« Война и 

l'-1Ир:·> оuеншвает всех героев по следующим критериям: духовная красота. честь, 

добрс,та. Его люб11I\1ых героев отличают эти качества: духовная красота 

некр,:1,L'ИВОЙ Наташи, честь украшает А.ндрея и его семью, доброта Пьера 

Бе:::ухова во:шыш:ает его над всеми героячи. Учащиеся единогласно пришли к 

ВЫЕЮ,'[�-- что ,_них героев объеJlиняет духовная, внутренняя красота. 

Для учаrци хся такие уроки не проходят бесс.1едно, они не то.1ько 

осо:11-1: ют «бе.1ое и черное>:·, но и заду\1ыва�отся над вопросами каков я сам, что 

с � � 

нуiкно де.т,п1:,, чтооы ,�тать красивои, высоконравственнои .1ичностью. 

1;ол,шую ро:ть в А<И3НИ каждого че:ювека играет се:vrья. Ребятам 

прсд�lilГается следующая работа: 1вучить одну И3 се\1ей, описанных в романе 

<<1�:ойн а и ,шр•>, их нравьr обычаи, взаимоотношения, дать оценку им. На 

изуче I ие романа отводится 10-12 часов в течение данного времени ребята 

соб11р,.1-от �11атериал и представ.1яют работу на предпоследне\1 уроке. 

Разбнрая и анализ:ируя работы учащихся, можно увидеть, что многие 
- r р,:�оята вю11\1ательно раоотая с тексто\1, смогли выявить главное, что отличает 

О_Jну '�\IЬЮ от другоii. 

1 � работе А.г1исы С студентки группы ЭП-11 описывается сеJ\1ья Андрея 

Бо,111.:011скоп). Она прави.1ьно под1\1ети:1а, что в этой семье главное - честь и 

11р[11во,.r,ит пример ш сцены, когда КНЯ3Ь Николай Андреевич провожает на 

войну сын 1 Андрея, Старый князь готов потерять сына, хотя e:v1v было бы 
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болы, J. но он не хочет видеть сына предате.1я, так как e:viy будет стыдно. 

А.:н11са С. от�.,етила в своей работе, что лучше больно, че;1.,1 стыдно. Ей хотелось 

6ы вс11:пить1ватъся имею-ю в такой семье .. 

L�йганым к б.:-1изка по характеру Наташа Ростова; её 

не1101.редствен1юсть, 1-1скренность. 

Л._ йгаш,1,1 К. r111шет в своей работе « Наташа постоянно де.1ает ошибк1-1, 

вл1об яется, разочаровывается, страдает:. искренне раскаивается, но заново 

опн1б: ется. В ·пом я её: лонимаю. Мне нравится её семья откровенностью. Дети 

и ро. пели рассказывают друг другу обо всёl\1. Они прощают друг друга и 

по1-ш·чшот Я хотела бы воспитываться в такой семье». 

Саша ]\,1 .. : << [\,1[не из всех героев понравился Пьер Безухов, хотя он 

толстf.IЙ, неу1<ЛН)ЖИЙ. Он прив.1екает всех своей добротой, детской 

искре1шостьк1. Он равнодушен к деньгаl\1 отца, \Южет, поэтому отец остави.1 

e\l!Y or ро11,11 -юе наследство. Его �1учшим Jруго\1 бы.1 Андрей Бо.1конский. В чё\1-

то он 11 до1ю.:ш:нют друг друга, в чёч-то они были б.1изки. Не зря их То:1стой 
r· 

<J 
,- ,-

Н аЗ Ы II iLЛ оюпнеuа,1111. / хоте.1 оы иметь такого друга и ората». 

,\ня П.: <<Я хочу описать се\1ЬЮ Курагиных. Васи.1ий Васил,евич 

по:ж1,1\ ает плоды своего воспитания. Жадный,, непорядочный он учит и этому 

с1зоr1х д.еп.'Й. З.1ен на внешность красива, но у неё нет души. Она продаётся 

.:�юбо"·i!у ·за д.еныи. А"натощ, тоже такой. Он ве.:�ёт беспорядочный обрю жизни: 

пьi:':Т, 1·уляет. П рави:-�ыю сдела:1а Мария Болконская, что не вышла зачуж з.а 

него, он Бы вс110 жи,знь ей изменя.1. Обрю жизни Курагиных наталкивает на 

,1ысю1, что не г 1�ав1юе-красота лица и те.1ю>. 

В этих и друг11х работах студентов прос1еживается их нравственный 

рост. ()uеЕ-швая посту11к,d герш�в, ребята за;�уr-.1ываются и о своей ро.1и в жизни. 

На последнем :папе урока по изучению романа ребятам пред�1агается 

рабога: « Красивый человек это .... Что нужно сделать, чтобы стать красивой». 

Чноп1е ребята оп1етили, что красивый чеJ1овек это такой че.:ювек, у 

которого ес:rь добрая душа, который искренен и честен. Приведём несколько 

работ: 
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Ринат З. « Красивьr\1 является человек .. у которого доброе сердце. Он 

,•· /-' 

!110:ri;:cт делать ош тжи, но главное. что он стремится оыть .1учше .... » 

Для того чтобы бь.пь красивы;v1 не обюательно иметь красивое :rиu.o, 

ну>f,:н,:, быть хорош11м, добрым, честным, нужно быть патриотом и любить свою 

роди111 у» 

[-fап.ша �,1.: <<Л.Н. То.1стой в романе<< Война и мир» показал, что главное 

сч,:1с11 е жеюш1ны в сеN1ье, в материнстве. Поэтому красивая женщина, та, 

I<оторая Лl{)бит, ЖсLГiеет. Это мать, сестра, ж:ена. Главное качество красивой 

iю:·н с1111шы красота д�·ши. Я думаю, что мне ещё долго нужно работать над 

собоi . чтобы б1.п1� красивой. Раньше я дуча:,а только о своей внешности, посте 

,-шучсния роч�н-Iа я по-зр) ГО\1)' ста.1а С\ютреть и на сеоя, и на окружающих. 

Главн,)е счас1ъе во взаи'\lопонимании, любви. А те, кто .1ю6ят, все красивы .. Все 

жеЕнннны красивы., когда собираются стать матерями». 

Анна К.: « ... Своих .1юбимых героев Толстой хотел показать не через 

вне1пнюю., а внутреннюю красоту. Люби�1ь1е герои То.1стого на внешность 

некраl ивы, а 113·,н)тр,�нн l1Й мир их очень богат. Быть красивой - значит быть 

доброii, ис1<рс1� ней. Чтобы быть красивой, нужно чтобы людям бы.10 с тобой 

интсрt;·сно обша1ъся, 1побы ш,�л от тебя внутренний свет». 

r�1акпал !\1: << Hy:.Ji:нo постоянно "Заботиться о красоте своей души, делать 

\1ногс1 добрь1х .;1:е1. flекоторые думают больше о красоте лица, но не это главное 

в 1�,:1лни. 'Элен красива, но не приятна, а Наташа нам нравится. своей 

искре�: НОС"'ЬI{), добротой. отзывчивостью. !v1ария некрасива, но и 

с11рав1::длива ... >> 

']ти работы гюказэли следующее: раз:1ичия в предпочтении и оценки 

нраве I венных качеств яв:1яются ва:жны1v1 показате;1е,1 развертывания 

и 1-IiTII Ешдуа,1ьных с,собенностей формирования оценочного отношения 

с-:)·де1пов к нравственным нормам, и с другой стороны, мы проследили 

\1'Орал1.ную вое прш1мчивость подростков художественного произведения, 

в.:rия н 1/ е пост) п l(OB героеЕ: на их собственные, рост их сююсознания. Учащиеся 

п1по.:о_; ят k осо шашл;) нравственной красоть.1 и необходи,юсти работать над 
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самое :шершенспювание1,1, а также пони1v1ают. как раскрывается духовная 

1,:расс1 �а ч1,�лове.ка, как писатель рисует человека, 

ч.е.1011.��ка .. носите .. :1я простоты. добра и правдь1 

подлинно прекрасного 

Р:3ультаты работ следующие, так как видит красоту Л. Н.Толстой, 

J.3..(11]\1 высокиJ1 балл, нравственные качества честь, доброта, но без 

срав1-11сния героев пршлведения - средний ба:1.1, и поверхностному суждению-

11 �пк11,1 балл. ]13 ::�о учаа1ихся высокий балл - 1 О учащихся. срезний -· 5. 

ни :;11.:1111- 3. 

Нозраст старшек:1асс1-1иков ( 16- 17 лет) характеризуется с1Убоким 

:ш-1тс1рt:сом к социальнь1.\1 и нравственны\1 проблемам, к отношения�, :\l[ежду 

JIIOДl:,11 И, присл1льны:·v1 вниманием, как к своему внутреннему, так к 

д) >;.онному 1vн1 ру окружающих. 

:.3 ЭТО\1 Пt;�риоде юности особенно важно, чтобы художественные 

про1тшедения нrе ана.;нлирова.:тись, как за\1кнутый в себе искусственный мир в 

опс1е l ен1111 от ж.1пни. Педагогу необход1н10 помогать учащимся создавать 

ilf:'ИBl,k ассоциэщин .1итературы и совреыенной действительности. 

')то vюжно про,:ле,дить при изуче�нrи на первом курсе пьесы « На дне» 

�Л. Горького .. На лих уроках бо.1ьшое вни.\1ание уделяется самостоятельности 

учаш.11хся:, обсуждению и раскрытию проб:1емных вопросов. работе с книгой. 

Сту;Jенты знакомятся с пьесой <<На дне», читая в классе по ролям, на 

ЭТО.\1 же уроке ставится u:ель: проследить, почему эти люди попали «на дно 

1юпн1.1•>. Давая характер1,1стику героя:-.1, подростки от:чечают, человеческое 

со>: p:..i I яетс я в че;1овек1,� даже <<На дне жизни», сохраняется стрем.'lение к 

счастr,'1J., вера в бу.1ущее и :,келание преодо:теть обстояте"1ьства. заже ес.lи 

тако<�' же.:ш11111:· живет как неопределенная мечта, сохраняется, « но не с"1ужит 

руковс дспюм к действию, искажается, дефор:'.rируется. 

l 1ебята:v1 лред�1агается работа: «Объяснить, поче.\1у герой попал на <<дно 

жи.·:нI1 > и по.\1юч r, e:v1y выбраться». Учаlциеся выбирают одного из героев и 

отвеч;:1:от на даннь1е вопросы. 

Нот неско.:1ы{о работ студентов группы ЭП - 1 1: 
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Наташа О.: << Сатин один из положительных героев пьесы «На дне». 

Ичс1=11ю он поет гимн че�ювеку «Человек это звучит гордо! Все человеку, все 

для Чt\lОВ1�ка ..... •:> .. Он актер, но человек., потерявший веру, пьет, живет одним 

�:шеы. Нет буJ:уш1.:н1. Видно, что он 6ыл у1vшым та.1анта1ивы\1 че.1овеком. 

В1-11дн,: ,, не <щен1сш его талант, что он, хотя понимает свое нь1нешнее 

гю:10.11,ение,. но он говорит о высоких нравственных понятиях, как честь, 

совесть. Я хотела быr e1v1y помочь, а д.1я этого нужна вера в себя. Затем нужна 

се.н,. 1з ,ювни. я: бы внушила ему, чтобы он не употреблял а"1кого.1ь и нашел в 

себе с1ыь1 сопротив;1яться трудностю1 судьбы. Я бы ему прочитала хорошие 

ю -11-11 н о трап1ч1,�ск11х ,.::удьбах людей. Чтобы он поня.1, что он не калека, а есть у 

f,ето 1=:се данны.е., чтобы стать человеком .. А когда он расстанется с вредны.ми 

пр11ш.1чка\fИ., \!ЬI сходи\1 в театр, снача.1а он побудет в ро.1и зрителя, а когда 

он 1111 зерит в се6я, J:аново станет актеро\1" Причина его падения в слабо.1\1 

хар:н:тере и ув.1ечен ,HI а.-1кого.1е\1. Если устранить эти причины, он с'vюжет 

вер11:(:ъся к норм.:шьной жизни». 

J)ин:п З.: <(�,Лю� понравился Васька Пепел. Он добрый, весе.1ыи, но 

запутался в о:�бt.�. Не тнает свои воз'lюжности, а еще и пьет, не может 

pa:=:oi:i,1:: аться, ко го любит �:-п сестер. Ему нужно разобраться в самом себе. Мне 

ка:.ке·тся., он будет счасr.;[ив с Наташей:>> .. 

Е.:тена i\1. <· \1не хочется по'lючь Насте. она живет только \1ечтаl\ЛИ, 

н,/;к 110 011,;сппъся на 3e'•,ll.lIO. жить настоящиl\1. Зачем она живет в подв,L:те с 
,/ .. 

этиl\11;1. а.ткоголикачи? Нужно уйти отсюда. Работать, учиться, .1юбить .... » 

Почти все ребята в своих работах отмеча:ш, что только тот человек, 

которнй са�1юсовершенствуется, идет к конкретной це.1и, способен быть 

,.::час1 1 ивым и не опусrиты.::я <•:на дно жие:ню>. 

Далее ребятам был пред.1ожен проб.;темный вопрос, над которы\1l они 

.Jол,-tсн :,J были поработать. 

( J\Ложно ли в наше дни попасть на <<дно жизню> и что нужно делап>, 

1-побы1 не гюпасrь на «.Jно жизни?». Урок может проходить в виде учебного

д1rслу1 а, эьристической беседы, сочинения. Во время диспута преподаватель 
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гю.'J.1';.: :,живает дискуссюо, раскрывая, уточняя аргу:v�енты спора, вводя 

до 110. 1 ,нпельные 1зопросы, поскольку за,Jача участников дискуссии состоит не 

то .. 1 ь�;:о в том. 
,·· 

чтооы описать свою точку зрения, но и опровергнуть 

прол1 юположЕ1ую. В ь11яв�1ение позиции учащихся, их правил1>ных и 

0Lш1(;с,чных С\'Ждений дает возможность более обоснованно и убедительно 
- - . - • ..1 

)· твср.:шть. в со31-11ан и 11 учащихся основные теоретические поа1ожения и

BblBl}lbl .. 

la уроке бы�1И и-::ложены различные точки 3рения, касающиеся данной 

проб. ,�у[Ы: пер!�ая точка зрения в наши дни можно попасть на «дно ЖИ3НИ» и 

вторш точка ·Jрения ---- не.1ьзя попасть на <<дно жизни>,. Приведем прю1.еры 

неско.:1ьки ,с ребят: 

Анна К. <·Я считаю·. что в наши дни нельзя попасть на «дно жизню>, так 

как JЛЯ ыо�·ю;:�е-,ки представ.:�ены бо.1ыпие возможности для саморазвития, 

сачос<шершенствования. Програм\1а рапвития нашего общества 

пре,:r:� сматривает всеобщее среднее образ:ование, профобразование, есть 

досту11 к средне -- с:пециа:тьному и высшему образованию. В городе .\шого 

l\10.I(\'t�жных центров, спортивных КОl\Ш.,1ексов. Время рыночной экономики, 

КО\!Пt, {ПСрИ3аIJИИ 

KIВajJИ ()ИЦИ рова ,I-[Ы.\: 

требует от l\ю.1одежи ·знаний, высокого интел:rекта, 

специа:шстов. Поэтому мo.10Jo!\1\i че.1овек\i, чтобы 
. .; 

Bblif,:1>11 Ь, 
,-· 1--1еооходнмо '•/ЧИТЬСЯ 

•. ' 
совершенствоваться, воспитывать в себе 

а 1(п1 Ek ую :,кизнен 1:-1ую позицию. Ес1и у по.J.ростка есть це.1и в жизни, я ду\1аю, 

,,.. r 

оы J(НН,ется и не потеояет самого сеоя». 

Саша �vf. << Я д:\маю, в наши дни легко попасть на «дно жизни)>. К 

сожа.Jl'ению, в на1.111ем городе многие молодые ребята употреб.1яют наркотики, 

вы11111н.нот" курят анашу. У них много свободного времени, а д.1я того чтобы 

посе IJ(ПЪ спорт:ивн ь й ко!\шлекс, художественные кружки нужны деньги. У 

ченя есть друнJя, которые колются, но они не 3на.1и, че!\1 это обернется .. Сейчас 

о 1-1111 р, сканваются, но ничего не могут с собой поде�1ать. Они не нужны ни 

ро.:�ны vl, ни обществу .. Я даже не знаю, как Иl\11 помочь». 
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Лена f\,1 .. : <<В нашем� обществе, как и в любом другом человек должен 

сам огве сшть ·з:а свои поступки. Хотя есть соблазн увлечься и наркотиками 

алю:ноле,,1 и др. Но ес:1и у него выработана це.1ь, он знает, что ему нужно 

3,:н..:01Р1ип, колл:.т:.к. инсп1тут, устроиться на работу, создать се\1ью, оказывать 

ГО".:1011нь бтлк1·1;\1 .. то он никогда не опустится на «дно жизни». Я приш.ы в этот 

� � 
к 

� 
,,ир . t 1я с•-rас:т.;11ивои жизни, и я оуду счастлша. аждыи человек решает свою 

су,:{1,б: саы. 

ульми ра: •<Я сч и.таю, что в наше время можно попасть на дно. Есть 

л�од11., которые бrJ1чуют, бомжуют на улицах города. Но и в то же время в наше 

врег,11я l\IOЖ'II-IO жrпъ как нормальные люди. Я хотела бы затронуть проб.1еl\11у 

\ю.·10.1�жи XXI века нарко\1ания, СПИД ... 

В 1-::.11<:( ,,, бы вре,1·i�1ш не ::.юt.1 бы человек, он может попасть на дно, если у него 

нет 11.1 .. �:нr ... >, 

Настя ГI.: <<Сейчас в наше время мо;ю.::(ежь живет за счет родителеи, и 

1\1 но11 :: из: них не гю1-fНl\1а�от. как трудно зарабатывать деньги. Они начинают 

хощл 1, в раз.l111чн1],1е клубы. \' них появ:1яются новые друзья, и именно с 

ком11а,ши начинаются: новые развлечения, они втягиваются в это, не 

за,1у1\,11,1вюотся о сво�:11 будущем. Они начинают губить себе, ес.1и мы не 

заду"-" е11.кя на.::r свои 1,1 поведение,�, то :\южно попасть в темную дыру, отку,да 

Н11�·1 Пl,IХОДЮ>.

k[з выступл,i.:ний ребят можно сделать вывод, что многие придерживаются 

мн1;�1!1! 1 [  ;1. что в нап1е вре \1Я kI можно, и не.lrьзя попасть на дно жизни. Это зависит 

от са\ 1ого ч.е.1овека. Ca:--roe г.1авное, чтобы у кажзого че.1овека была це:1ь 

я,н н11 Учащиеся в 13и;�е Пj)И\1ера приводил1 героев пьесы <<На дне». Эти .тюди 

о 1<.313i11 [,rсь <ша дне 1ЕИ3НИ», потом,1 что у них вет стре1лений к 

совершенствован1но., нет нелей в жизни. Наша задача состояла в том, чтобы 

и �уч 111 ь о uеночно1: 1Jтношение учащихся к негативным яв.1ениям жизни, 

просm:дип, за их мыслями, узнать, есть ли у них стремление идти вперед и т.д. 

Обrш�е число учаш:ихся, принявших в дискуссии составля.10 20 студентов 

с груп11ы ЭП--1 1. 
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Вывод: Учащиеся реа;1ьно смотрят на проблему. Они все поню1ают., 

что .:-11::гко 1\Ю>кно 1-r1:·.юве�,.:у потерять себя. стать нарко.1v�аном, алкогоj1иком. 

f)еб5па О.\.ОПЮ учатся в кол.1едже и многие из них собираются щL1ьше

про:т1Jлюпъ обучение в вывших учебных заведениях. Хотя ребята выбраJIИ две 

по11-11�: 1и в дискуссии .. но они единогласно пришли к решению, что че.1овек сам 

отвс1[сrвенен ·ш сною суд1,бу для этого нужно сююсовершенствоваться. Ес.:ти 

отвсПJ[ учащихся вьшести в процентах, то у 95 % учащихся есть высокие цели в 

-;.ки:зн111., они никогда не станут увлекаться вредными привычками, лишь 5 суо 

уч:н1Jr11хся[ не опре.=tе.:-r�11}1ись в своих целях, сомневаются в выборе профессии, 

сч1пш:н, что алкоголь не так уже вреден. По этиJ\1 данныlvt .1vюжно судить о 

на.:111 1 1ни общности вравственных оценок у подростков, число по.1ожите.1ьных 

оценс11i: наl\.н-юrо 11ревышает общее число соответствующих им поступков. 

Урон,.: нь овеночных суждений выше реал,ного поведения. Наряду с ·пим 

с.1е,; 1:у� т ·з,ll'Vrетить, что дово::-1ьно значительная группа учащихся ( l 8 че.ювек из 

::О) не од.обря1-от отриu:ательные поступки, но в жизни у некоторых 

наб.110.:tа1-отс:я тги негативные стороны поведения (Зч). Из этого следует: из 20 

челош к 1�' 
� 

_ подроспсов характеризуются положительнои направ.1енностью 

ГЮВС.]l'НИЯ,. трое неустойчивостью поведения, двое отрицательной 

напранле1-� нос rью.. Более низкий уровень общественного поведения 

скс1з1,11:ается r1 на ГOJ\I, что дети замечают в окружающей жизни, общении и 

r1:�ле1;:11деш1111 а та�< :.к,� в отсутствии интереса к ху;:южественной "1итературе" 

(удо�кественная .:нпература вводит ученика в круг тех дел, которыми 

п<И13t:'Т страна, локаз1::,шает нового человека, который складывается в этих де.тах., 

помо1 ;1ет ]аг.н1нуть в будущее. Книги учат добру, дружбе, любви к Родине, 

добрососе.:�с1шl\1 отношения.\1 с людьми .любой национальности, учат уважать 

труд 1 ,;,ление трудип)ся на благо всех людей. Поэтому важно., чтобы 

худо)i:·:.::ственнш1 литература заня.1а достойное место в системе образования 

Какс:,е место ·з;:ш1•[\ 1[ает художественная "JИтература в са\юстояте"1ьно\1 чтении 

шко 11., -шков? Jlроизве��еш1я каких современных писателей они читают? 



Отвсч ая на эти вопросы .. студенты, в ос новноr'vt, упоминают таких классиков" 

ко·1гог:ые входят в програм)лу школьного образования. 
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JJаннь1е исспедования показали, что из сотни опрошенных (студенты 

групiП ЭП- l 1. ЭIТ-12, \]\,1Y- l l, TM- l l) 25 (% учащихся знают Л.Н. То;�стого, 

Ф.1\1" Достоевского, И.С. Тургенева; 35 1�'0 - Есенина, А. Блока, А Пушкина, 

М .. П1::· )монтова, А.бая. 1\1. i�уезова; 1 О% учащихся -- М. Булгакова. 

И. Гсснбер.1ина, А .. Нурпеисова, А. П.1атонова, И. Бунина; 30 % - вообще не 

ЧИТ.с!JОТ. 

<::овреме1-1ньr"� исс_н�довате:ти (А. Аки:'vlюва) утверждают, что <<детская 

кш11 а, да и Еюо6ще литература не ·Jанимает того места, не играет той 

всег..101-ущей ослепителы-юй роли, какую она играла 30-35 лет на::ад в 

дотt::.1кви�июf1ную :1ру, в ·нюху до <<:'\1агов»·и дискотек. Литература оттеснена 

со В(>1�х величеств,,.�нных рубежей, но необходимой она стала еще в большей 

N1epe,:,. Из всего э1 ого следует сделать вьшод. что современная шко.1а должна 

наiiти пути, чтобь1 пр111:):1ечь внимания учащихся к наиболее значите.1ьным 

про1111 и1еденияl\1 писате:1ейJ]. 

Совре:-.�енные дJ1;�1актики разрабатывают инновационные техно;югии 

СЮ'-Ч ения .. 

Сре.111 них 00"1ьL1Jюе внимание :vюжно уделить техно.1огии критического 

мын1.1н�ния. На при:v1ере нескольких уроков мы покажем эффективность 

в1--1е;1рt·ния данной тЕ·хнологии с целью р,ввития не то.1ько познавательных 

процессов� но 11 направленных на формирование у подростков нравственных 

каче1�:1в. 

На уро1,е прн rвучении повести М.А. Булгакова «Собачье сердце>> перед 

у1-�аш11 ,н1сн стапятс:я следующие 11е�1и: пробле\шого характера, сравнить жизнь 

соба11<н [llарика и ]Шарикова. К комv· мы относи:-.1ся с бсыьшей СИ.!\1Патией? 

Поч1;'\I у э1r:сперимент превращения U1ари:ка в Шарикова не удался') Какие 

посж�Jствия данного эксперимента? Что такое «шариковщина»? чему учит 

повес· .. ()':' 
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У чащи ее я выполю� ют ра:шичньте виды заданий с применением 

техно .. югии 1<ритического мышления. Предлагается самостоятельная работа с 

текст,:,м. 

ЕЗыпоJ1нян таб..111шу << Раундробин», студенты выява1яют, че.\1 живет собака, 

его \H,IC.ШI., стрэдаЕИЯ, \1\:'ЧТЫ.

Т аб:1 ина Раундробин (работа с текстом) 

Таб.1:ица 3 

)Кrлнь lllaprшa Аргументы 

- --------�-·-·---------··- --------------·�--�----- -т l. ,<!Бою�. вою, да разве воем Ему одиноко.

1lO)\C1Ke1Lib» 

болит 

J---:laJlГ'_iгaл1,1c1, надо :чной·>. 

3. :<:,Кивот бо:�ит ... >>

·-+. ),. собачья моя� доля.

нестерпимо. Все люди измываются над собакой 

. Тоже чувствует бо.1ь, страдает. 
! 

! Собаке нужен хо·зяин, готов на все, 

r r лишь оы его заорали 

'{чш1J.иес11 са\юстоятел,но приходят к выводу: «Жизнь собаки полна 

огорч � ниями и пер,�·ж ,лза�шяJ\IИ, он одинок, так как нет хозяина, еды, жи.:тья». 

'Эта работа г1омогает по.J:росткам более внимате:1ьнее относиться к 

<<бр,1п ю1 \11�1н ьши v1>>. 'Задается вопрос, а у кого из вас дома есть животные., как 

Bl:>I 11< ним относитес1). :Хотя ответы ребят совпадают, но когда они вспо?vшят 

llJapш:a., может .. опошения к животны.\1 станут более мягкими. 

Далее реб:па вьшолняют работу по стратегии «Кардиограмма>>. 

Kap,.'IJl•)гpa 1,-11.1\ta - прямая: шшия, - позитив, \! - негатив. 

JJJ: ,:�леш-шка БорI\tента:�я они вы писают позитивное и негативное в 

lllap�' 1,:ове ( прет.ращение собаки в человека). 

Стратегия кардиограмма 

12 15 17 19 



9 13 14 16 20 21 

7 18 

Поз1-1Т[Ш Негатив 

1.Вы:11дение Lнерсти 3. Лай

:(. Появился аппетит 4. Облысение

5.JГ[ро .. �ая.11 слово �<Абыр» 7. Обругал профессора

6. Засмеялся 13. Ругань

\'. (}п:а:ш.кя хвост 14. Все слова ругатепьные
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1 О. Пlроиз1юс1п :\тно1го с:�ов 16. Всех обрупL1 за то, что оде.1и

11. \'неличился череп 18. Все раскидывает

12. ,:],с:тж�пся на :задних лапах

15. IПроиз:о,ш:ю од1.�вание

17. Реагиру,�т на ·�:ю.1ечания 

20. Пьет

21. Курит

1 9. Поет «Ох. яблочко» 

'у'ча1111J,иес�1 вы13одят саl\10стоятел1�.но <<диагноз». Хотя и получи.1ся из 

собаю I че;товек, но у него бо.1ьше отрицательных качеств, нежели 

по:10:жите.1ы-1ы:,;. э�:сперныент с одной стороны удался, по�1учился человек, а с 

другоir стороны не удался, так как роди.11ся человек с негативными качествами, 

ЭГOIICI. 

К такому вьтноду приш.1и учащиеся единог.1асно. 

'\начит, не главное рождение че.1овека. а главное, чтобы этот человек 

прн1rс<1и 110.п ь·Jу (ЖР) iкающич, обществу, и:v1е:1 высокие мора.1ьные качества. 

С.11е;�уюuн1й этап работы. Учащиеся работают с текстом и заполняют 

табл и с,у <<дневн1н: двойной записю> на те\fу: «Шариков становится 

грюJ<Jr_анино.\ш. Каж:д:ый ученик записывает свои выводы. 

Работа с текстом Таблица 4 

В1,.1i1ерж:1к·и и�, Аргументы 

. 1 е1�<:та 
1------· ___________________ J ______________ �-�-��--

-:-:-i << ll[a1:r;ш1a>• 
1 

IJJ ариков называет профессора Преображенского папашей 1 

пренебрежите�1ьно, в которо.\1 отражается потребите.1ьское 1 

отношение к че.1овек,1, коп)рый его создш1. 
1 

-· 

"----·-- -- ··-- - -------- -·--·----·-·----·......! ------·----·------- __j 
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-�:r�i�:�� - -------------------г-,:u;�;��iсов предъявил обвинение профессору, что тот без е;:;-1,
\ i 

___ (_сог;т:�ия с,,елал операцию, не учитывая летальный нсхоп. -� ' <• l-11а��:��;к�;;;:����iая j LI1ариков взял себе фамилию такую, так как собакой его 1 
' 1 i фа,\ПIJ ия» 1 зва:ш LНарик 

··-·· - -------- -------- ------ t-------·---·----

'
1 
<<)К11.1111.:ющады:. 1

1 

Требует прописки и отдельную жилп.1ошадь. 
L _________________________________ l ____ _ 

)1чашиеся после 3апо:1нения таолиuы пишут свои выводы. Приведе\1 
прн11,н�ры из работ ]ребят. 

Дш-1э1 А.: <•111ариков реши.1 заиметь все права гражданина, но он забыл, 
что есть еще и обязанности. Он занимается только обвинениями. Он думает, 
что нее ему что--то должны. Бо.тьше всего он обвиняет профессора .. Такого 
че11с1вска r,,южно назвать эгоистом и потребите�1ем» . 

. гlена Г.: <:,: Я .1ума�-о" что нет места в обществе таким .тюдям как Ulариков, 
ве;п, он кро,1е себя никого не считает 3а человека. Но прислушивается к 
совстэ\1 тех :нодей, fl:оторые наговар�шшот 
соверtrи.1 6ольшую ошибку, создав его». 

на профессора. Профессор 

,\шша 1\11.: <<Таких 1как lllариков немало в нашем обществе людей. Это -
э гоr,с [ ы. ()н11 ПOJl.lЬie., \юrут предать. убить. Чтобы быть гражданином, 
необходимо любнть Poд.JJ ну. людей, трудиться, а не требовать от всех прав. 
He.:H,J5[ чтобы рож.п,ал 11сь такие люди. Нужно их перевоспитывать». 

В работе прини'vrапи участие 20 студентов. Все они утверждали, что 
L1Jарю:ов н,е гражланиЕ, чтобы И\1 стать, необходимо быть l\юра.1ьно чистым 
челов( ком .. патриотом своей родины. 

Для гого чтобы ребята поняли сущность Шарика и Шарикова и сравнили 
их, 11рt:длагается <<цветограмма>>. 

Ребята чер1:� i цветовую зарисовку раскрывают образы героев. 
Ребята,, пред�1агается схе,1а обозначения цветов. 

Желтый --- радость
1;ель1й -- ч�rстот2., искренность, прави.:�ьность

Черный -- �,tрак, потеря веры 



Бор.:ювы'Й --- торкественность 

f(раснь1й - зJюсл1э. агрессия 

:t>иолетовьй-i --- ложъ. несправедливость 

Розовый - аврорностъ, надежда 

1 :)раюкевый -- прю.1ничность 

Синий -- тревожность 

Серь,,й -- опустошен:ность, депрессия 

]е�1еный -- спокойствие, умиротворенность 

{оричневы i-i -- неверие 
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Рис::, нки ребят разнообразны. На уроке работало 5 групп деlГеи., они 

пр1;:'/(ставш1л11 5 рисунков. 

',:З заключительной части урока предлагается письменная работа в фор:\11е 

свобо.:1ного rшсь�.,а Н,:. те\rу: <<Что такое <•шариковщина» и как с ней бороться?>>. 

�/чащиеся по разно:v1у подошли к решению данного вопроса. 

Некоторые работы учащихся свидетельствуют о том, что они 

н1.:11рэнилы1-ю поняли что такое <<шариковщиню>. 

Вот ·э111и3оды из работ студентов. 

Саша М.: <<fl]ариковщина - это превращение собаки в человека. 

Эксr1еримент профессора не уда:1ся, так как никогда собака не может быть 

ч eJ оь,�, ком Не Н) >ЕНО провод�лъ такие эксперименты». Но большинство ребят 

пр111 1 ш1-1у во·mJн:нш·,1�ния <<шариковщиньт поня.1и неправильно. 

)\.няl К.: «1l[ариковщиной» называют в обществе таких людей, как 

Lllap1-' �:ов, Jгоистов, rютребите.1ей, .1юдей бе·з чести и совести. Прав профессор в 

свое ,1 решении не проводить такие эксперюленты, последствия которых 

н,:�извсстны. Он говорит, что любая женщина :\Южет са:vш родить и воспитывать 

своего ребенка. таким, чтобы не было стыlдно за его рождение ... » 

Ринаг З.: ,/Го что 11Iариков такой, виноват КJ1им Чугункин ... » 

1 lата ша 1\1: ,/За t:.:L)Кдого ребенка� родившего в семье, ответственность 

нес'vТ сеl\1ы1, общество, в котором он живет. Чтобы не рожда.1ись такие 



с1т1ч1,11-,ите.1ы1ые тнпы как Шариков, ну-ж:но. чтобы и семья, и общество жили 

IIO БЬ11.::оким мора.1 J,НЫМ 'Шl{ОНаМ ... » 

А;rиса С.: << [\.1не не понравился IJ1ариков, лучше бы он оставапся собакой. 

JП.:ч11 < начного приятнее. чем lllариков. а как думаешь ты, Аня?» 

Мдржан К.: <�Наташа напиши мне, <<что такое» шариковщина. Я 

г,роч I га.:1а повеет�.. но не поня.1а, что это такое. Но мне Шариков не 

понр,J =ш.1ся, так как он ведет себя нагло, постоянно ругается, да и внешне он 

лротн зен. ,, .>> 

Эти и другиt' работы учащихся свидете�1ьствуют о ТО\1. что нравственный 

C'vlЫC:' 1 по.11з1�сти понят ш.1и на 70%. Во всех пись\1ах есть рассуждения о 

нр::н:ственных качес-вах Шарикова, но причину его амора.1ьных качеств 

у BIC:lC.IIИ н,,� все,, l-iекоторые ребята склоня.1ись к тo:viy, что причина в человеке, 

от I((1торого взяли орган, в профессоре, который провел неудачный 

экспц и:че нт. J-[o, несrvютря на все это подростки серьезно анализируют 

пос·11у11ки 11 харакп�ры героев. Благодаря духу раз!\1ышления в каждом письме 

отрю1,,аетсн индивидуа:rыюсть подростка: что очень ценно. 

На уроке шпературы по изvчению повести М.А. Бу.1гакова «Собачье 

с,;�рд1.� » yчaJJJ111�cя rюказа.1и f-Ie только знание художественного текста, но и 

выrр::п11;1и отношение r, героям, их поступка\�, выяв:1ению причин их 

нраве, венного падения. Подростки самостоятельно приходят к выводу, что 

4,;�.'JoEJ,1�к несет ответ,:твенность перед обшеством, семьей 'За свои деянин. 

С ю.11J. 1 :ню.п,ство п :юфессора Преобра;,кенского, взду:\tавшего улучшить carv1:y 

r· 

пp111r:·1(XtY, сорев1юваться с жизнью и создать по заказу нового чеа1овека, оы.10 

наказ:.но быстро и жестоко. Он сотворил доносчика, алкоголика, демагога, 

11<0торый п:)тов был уничтожить своего создате:1я. 

Профессор с:,юг вернуть в первобьпное состояние свое создание, 

о:�,1(·рзkтеш:,ного JJ[apiшoвa и поня:r всю безнравственность <<научного» насилия 

над I rр,чю;юй и человекоi\t. 
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Пос.1едннй tтгрих урока -- элемент техно.1огии критического мыш.1ения 

<.шял [ ::тшнье>>. Суть ·:го заключается в том, что ребята придумывают 4 строки 

IIЯТIICTИUIЫI. 

1 ст1юю1 -- И!IIЯ су1_пествительное, которое предлагает учитель 

2 строка -- ;1ьа при.1агате.1ьных, характеризующих предмет 

3 строка -- три г"1аго:1а. свюанные по С!\tЫслу с данным существительным 

+ строка -- из этих слов составляется предложение. состоящее из 4 с1ов.

S строка - r1одбирается синоним даш-1ю\1у существительному (дано с1ово 

c,�p;iiн� ). 

'�:Ъ1п, rpy rш ребят предложили следующие пятистишья: 

l. С ердпе

L�ловеческое. собачье

.,. }Iюбит, страдает, болит 

·k ч�1овеческо1: серлце .1юбит собак

:,. Душа

Сердце 

Собачье, болы11ое 
,.1 JH{)6 ],,IT .1 _.JJэI 1111/IT, l·IeJ-IaBИ,JИT

·if. Собачы:· с1�рдце ненавидит зло

Искренность 

3 c.')'J_l'NIIO

1. Сердце

Нежное. душевное

Стучит, :нобит, прш-та,r:цежит

Д;1111-1евное сердце принадлежит человеку

Че.тювек

4 ц�п·1•а 

1. Серд11е



') .П,оброе, .:1ас1-:овое 3. Бьется, лк1бит, воспринимает
+. Доброе сердце бы�тся: в груди). ,Пуша
1. Сердне" Собач,)е., человеческое3. Стра.дает, любит, )калеет.i. Соба�11)с сердш� жа.:1еет хозяина). ]<1пньГакие уроки по\10гаr-от росту самосознания, воспитывают критическоеопr0I11ение к своич поступкам. прекрасно воздействует на нравственные чувс1r ! а героев" =>ассvютр11\1 отдепьные эпизоды урока по изучению рассказа А.П. ГТ1ато -юва «ГТесча 01ая учительница» на котором также применя"1ись э.1еl\Iенты л��:.1110:югии кр11лу1rеского ыышления. Этот урок своей це�1ью (уважение к ч1�лон(ку труда. вос:111пание нравственных качеств, чувство ответственности ... ) с11осо[iствует форl\!нрованию у учащихся чувства уважения к человеку труда, ответсп:енност11 пере.:�: обществом, принципиальности, уважения к люJд'v1 ... На ) роке ребята знако\1ятся с героиней рассказа Марией Нарышкиной, ко1ор: я после оконч1ания педагогического училища направляется в пустыню. С поыо1 r.ью диаграмчы Венна учащиеся рисуют жизнь в пустыне, определяя яркие ,t те\шые картины жизни пустыни. 

-----... ... ", 
"·"---.•. r 1 ,., ., ""v 1х111нь1и. ·злои ,день, \ Сухое пространство, 

r1едюгй кустарник, ,10лча.:11шая бедность .. 1, рестьяни н .гrютова.1 / 
··, ... ,.... _,.,......�// 

... ---�--- __ .--- /' 

Дишрамма Вснна 
� 

t
иласh влажная 

( молодая не�толимая земля ожида.1 чьеи-то по\ющи, \ чечта;1, .1учики надежды 



3аш:1лняя диагра1v111.1у Венна, ребята представляют обстановку. куда 

1юп,1.н JvJ[apия., всю с.;южность ее ситуации. безысходность ее состояния. 
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Далее р,еоята работают с текстом. задают друг другу вопросы 

лpoiJ.r1 :l\п-юго :\ар::ш:тера. ОправдалисI, ли ожидания Марии Нарышкиной? Что 

све·rг ого в жи3н11 крестьян': (только надежда) 

3атеv11 учаш1в.1ся ·задается вопрос: �1/Jожно аlИ действия. поступок Марии 

llap 1)·1r_1киной н:ввать подвигом? Пред.:1агается два ответа «да» и «нет». Ребятам 

нео{i;,;1)димо ар1')·\11�1пировать свои ответы .. Форма ответа любая. 

Некоторые реБята написали в виде свободного пись\1а. Приведе\1 

отры::1{И нбско:1ькн 1..: работ учащихся: 

Чена 1\Л.. (студентка г. ЭП-11) 
<< .. . Я считаю, что Мария Нарышкина 

совершил:э подвиг. Ведь не каждый сrv1южет поехать и жить в пустыне. Она 

въп1ш.rась по\ючь .lIO.JЯ\il., чтобы им было хорошо. Но все ее труды бы.:rи 

на1ч1::11сны. Все было уничтожено ... Но она покJ1ялась что через 1 О лет приедет в 

c:�Jo .\ОШ)10ВО и бу·дет идти не по пустыне. а по дороге, где вокруг зелено ... 

,\ня., лрочитай этот рассказ, он очень поучительный. Мы ;ю�·rжны 

по:,ло ·ать всем .. ,ес.1 :,1 не мы. то кто? 

Н ес.ш ты что-то реншла. то добивайся любой ценой так. как это сдела.:1а 

�.[ар1,1я Нарышки.на. Напиши мне свое мнение о ней. 

Твоя подруга Леню>. 

Роман: ,<Я восхища�-ось подвигом ]\,1арии. Редко кто способен на такое, 

Она .'IIJ\11aeт о б.:rаrопо.тучии .тюдей, живущих в пустыне ... Ринат, прочти этот 

р:н::с1i·:в. И напиши мне., че:ч он тебе понравился ... » 

Саша Тv1.: «ПЕ�рсд тш<и:ми девушка?\ПI нужно преклоняться, посвящатъ ю1.1 

п,:�сш,1 . Тvfария ведет себя как мужчина. ответственно ... >> 

Лена Г.: ,(<Дана, с�юпа ли бы ты как Мария работать в г:1уши, в пустыне,

б1:�:� JJH · котек .. без раш.1е q,.:-н ий, без родных�' Я навряд ли с:могла бы ... » 

Дана А .. : •:(В деревне., где нет будущего, Мария. хочет построить посе.1ок

сщс Я .:tyrvтaю, она далеко пойдет и поведет за собой \Шогих ... » 
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Задача в этом :�ксперименте заключалась в том, чтобы изучить 

011ен1JЧНОt' от1юшение подростков к тем конкретным реальным нравственнЫ1м 

поя в. 1 :ния:м. которые наблюдаются в непосредственном живом опыте 

деяте.'rьност1v1 и обс1ении детей. Мы использова.1и урок с при'\1енением 

l1ех1-1с1.юпr,11и к-�ип1L1еского мышления на тему А.П�1атонов «Песчаная 

уч1пс.rьницю> на пр11мt·ре iКИ3НИ и деятельности г.1авной героини расскюа 

r1"fap1111 Нарьшлси,-юй. При сопоставлении учитывалось, за'\rечают ли учащиеся 

тру.:r1н1кп. ситуации. в которую попала героиня. одобряют :1и и.1и не одобряют 

ее. 1,:гr сами по113е.:ш бы себя в данной ситуации. 

1:)бшее ЧJ.,IC:10 учш1J1.ихся 20. Урок проведен на первом курсе в группе ЭП-

1 l. 1 lодростки 13::,,Jсоко 111енят и одобряют положительные нравственные 

прояв.;1ения и соот1з.етствен1но не одобряют отрицательные проявления в жизни. 

И-:: :�о учащихс:;� 11 :) ребят одобряют поступок Марии Нарышкиной и считают. 

что 01ш соверши:�а подвиг. 3 ребят считают, что это только в книге так 

лос·r;, 11шют герои. ,l в жи.зни peJ.KO, кто поступил бы так. 1 ученик считает .. что 

е1;� 1101"тупок не 110.1виг, а норма.1ьное отношение к своей деятельности. ученик 

в ыра:аш свое \Нrение, что �Лария Нарышкина <<Не от мира сего». 

По этим ;:rаш-1ыl\1 можно судить, что подростки одобряют положительные 

нраве I венные �проявления. Чтобы ребята могли себя поставить на место Мlарии 

Нарышкиной и представить жизнь в пустыне, предлагается ребята!\1 следующая 

работа. Написать свободное пись:v1.о: «Я e,J,y в Сафуту вместе с Марией». 

Наша задача �-:аключалась в следующе).1: изучить самооценку учащихся 

r .._,, � ,,. ... отнюснтеш]но соостве 1fнои позиции, дать вот,южность реоятам взглянуть оолее 

реа:11)1ю на посгупок и действия Марии, прона6.1юдать, какую роль изберут 

ребя г.t в этой <<поезпке>>. 

[lриведем некоторые работы в качестве примера: 

Маржан J(.: <<Я --- подруга Тvlарии, мы вместе прожили с ней в общежитии, 

узна.1:1 о друг друге м1-юго. Я реши�1а поехать с Марией в Сафуту. Кочевники 

В(:тре·: нли нас 1fе,с�:оверчиво, но rv1ария не унывала, я ей помог.1а, но через 

нес ко. 1 &ко месяцев уехала Jомой». 
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1\J[аргарита IJJ.: <<Эту историю мне поведала моя мама - Мария 

Нары .шшна. Я даже не представ:rяю, что наш посе:юк когда-то бьет пустыней. 

С,�·йч::�с это цв,.�ту11.ий, растущий поселок. Мама работает директоро:\f школы. Ее 

� 

i::ce уважают 3а сме:юсть, принципиа.1ьность, доороту ... ». 

Нур:.кан К.: <<Мы с ]\1арией поеха:rи в Сафуту преобразовывать пусп,rню. 

Ре1ш 11:1rи 1южениться только тогда, когда построили до!\1, сад. Ес.1и бы не 

11 1 � Е 1 кочевников то f3 .a!\1 ось1.:-,о о
--
ь1 очень тяжеJттс). Еt•)ж_т_1ь раду11 ие н гостепр1 ,11v ст к , , , 1 _ .1 1, " . 

по:\1011 на:\1 б.:тагоустроиться, и сам отправля:т людей на работу: садить деревья». 

f-Iаташа 1\1.: •<fv1ария в Сафуте сделала то же, что и в Хомутове, посади.,�а 

дерев1,я., цветь.1, 110,юг.:та людям с топливом, открыла в школе пред.v1ет по 

изучению пробт1е,1 ы бсрь6ы с песком. Когда я через год приехала к J'v1арии в 

госп1 не1н.,зя бы�10 представить, что :щесь всего этого не было. Я восхищаюсь 

с1зоей подругой. Она сов1.�рши.:та подвиг» . 

. \.:шва J\1.: «Мария очень С:\Iелая девушка с мужским характером. Она 

с :vюг.ш преобразовал, этот уголок пустыни в сад. Она совершила подвиг. Я 

горжу,:ь cвoeri подругой>·. 

По по.:тучеН11-IЫ:\1 данны\1 можно суд.ить о достоверности предшествующих 

оце1-101: и выво.tов, Е<оторые они наб.lюдали со стороны (не бы.1 их участия в 

проr.ессе преобр:т:.ования пустыни fvlapиeй ), об индивидуальных качествах 

каяс.·lс1п) подростка по отношению того, какую роль они избрали в поездке. 

Нз: :�:О учащи 1<ся ·- t О че.1овек выбра.1и роль проводника, наб.1юдате;1я. 5 

уч,�·ю1 �.:ов -- ро.11, мужа, который помогает Марии, 3 - ро�1ь подруги, 

1101ч(н11_1ниш1:,11, 1 -- ро:ть 1\l'атери. l - ро.1ь до 11ери. Только 3 учеников осознал�� всю 

труднссть, положсш,я Марии, так как вмrесте участвовали в преобразовании 

11усть111и, осташ,ны�· же ребята предоставили это героине. Это сви;�етельствует 

о тоц., что по;�рос�тки не готовы к трудностя\1 жизни, о с.1або:v1 опыте их в 

трудовых деУ1ах, оп:утствии необходимых умений. Те ребята, которые 

<<ГЮl\:ю1 ;1и>> Jvlapю,, гючувствовали чувство удовлетворения ре·зу.1ыатом своих 

�rейсть.,1й, r1ричастность к подвигу Марии. Ес.1и сравнить первое и второе 



1111сь"'1а ребят, то \южно сделать вывод: расхождение между оценочны�rи 

<:ужд1�ниями и решrы-1ыми 'Vlотивами поведения. 

Далее ребятам бы.1а предложена «цветограм:\1а>>: «Жизнь f\1арии 

I -[apь.1шкJ::,r1fI0Й>).. Специфи1{а данной цветограммы в том, что чем меньше 

r 

Ч 
� рису� 1 ,ов сде:ннот дети, тем оольше их интеллект. ерез цветовую гамму реоя1rа 

выра;+·ают, и свое состояние души; так как \I0�1одости присуши ро,.1антизм, 

оггп1миз:,1, р11сун.�- и подростков окрашены в яркие цвета. Вот некоторые 

рисун ,:и ребят 1-п групп ы1 ')П-11. 

Этот рисунок Елены М. В виде 

.побуса она изобрюила жизнь Гvlарии 

Нарышкиной 

Ч и:стота, Ускренность, прави:rьность (учеба) 

·, Надежда ( вера в будущее, .1юбовь)

3. Спокойствие (уверенность в себе)

.;(, Радость (друн,я, родител1) 

.,. Праздничность (окончание института) 

(,. Тревол1сность ( пое::дка в Хомутово) 

., Неправи.1ыюсть (встреча учащихся) 

�:. депрессия. опустошенность (iювнь в пустыне) 

l,1 Лгр1;:·ссия ( не11онимание окружающих) 

1 О .. Тор:i!..:есп:.t'Нность ( преобразование пустыни) 

В этой цветоrтJю1ме не только отражена жизнь l\1арии Нарышкиной, но 

11 co{ic ·венное вослрюпие студенткой ж1вненного пути героини. 

Рисунки ребп разнообразные: в виде цветка, радуги, глобуса, моря. 

Bocr11.p1 [ЯТИ1.� герои ни t{ерез цветовую гю.п1у у ребят положительное. Несr-,ютря 

на "irрущ-юсп1. ее жи3ненного пути, больше ярких красок, что свидете.1ьствует о 
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ю1ю11;еском восприятии \1Ира в радужных тонах, об их оптимиз.ме., 

шн,т1:,:,7изме, ро:-.�антит,1е и т.д. 

J\Лы покю:гли эффективность применения эле\1ентов технологии 

1<p1rПif >Ciecкoгo 11,1ы��1.1ения: .'!ЛЯ формирования у учащихся нравственных норм 

ГIОl[З1.�, [,� НИЯ. 

На 11римере изучения двух произведений мы стараа1ись показать этапы 

восr11: 111ятия студентами художественных текстов, оuеночные суждения 

по .. :�р1_1 :ткаv11и поступков, характеров героев. Подростки стреl\1ятся к раз.1ичению 

ыот111111 и со;терж.а сrю1 поступков героев .. к выявлению причины недостойного 

,...... ,- ,- ,-
fЮIЗС,]СНИЯ[ геро1�в" 1,-у:,кдения многих студентов оыли оолее ооъективны. 

Гаю,�м образом, резу.1ьтаты данного исследования позволяют утверждать, 

что 011ыт, приобрt.таемый деть\IИ в связи с обсуждениями поведения героев, 

з:кл \'j�ива1�т приста:rьного внимания. Он является мощнь�:,1 источником 

B03fl Ir1:нов1.�НИЯ подростков нравственных суждений и оценок, 

оказываю1JJихся, а таюке важнейши\1 критерием в рювитии самооценки и 

са,:1с1а � :туш111·заци 11. 

]ффективностъ применения техно.1огии критического мышления на 

урокэ >- литературы сnособствует развитию у детей самостояте�1ьности, 

активноспr, раскрытию инд:ивидуа.1ьных способностей, умению критически 

поn}.о:rить, к ощ�ню.� свои.х. и чужих поступков" Учите.1ь не дает готовые знания, 

а 1нап(,авлж.:т, уч1.г:- учиться, думать, ис1<атъ оптима.1ьные варианты ответов. 

Так11',:1 обра:ю:-1, мы JВьmустим не пассивного студента, а активного, верящего в 

свои ( и.1ы, уv1еюшего отстаивать свою точку зрения студента с высокими 

\10pa:i H-lbl�,.11 И ка 1 [CCTBa:\I И. 

[ ]реподава1-111,е литературы в ко.п __ тедже сопровождается неско.1ьки\1и 

нспрнпны\1и факторами: курс литературы 10-11 классов изучается за год.; 

негапшное отношение к чтению, нехватка времени на прочтение произведения 

(на из:::чение )1 -го rТJ!J101,1зведения выде.1яется l <� часа). 

С, сшпи с эт1;1,�1 рационален и удобен урок с применением технологии 

\IОJ.\ЛЫЮГО об,;чеfШЯ. 
� . 
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Состоит мо;1уль из трех структурных частей: ВВОДНОИ,

Jиа.1,.•гической и итоговой .. Учение рассматривается как система ра·ыичных 

ви ]1J11 деяте.:н,ности студента в процессе индивидуа._1ьной, групповои, 

1шл.11:'1<тивной работьr. Они направлены на развитие логического мышления, 

спосс,15ностей, 1юобра)ю�ния, памяти, творчества. Управление процессом учею1я 

ДО .. Т,ЕI о ПJЮИС)Ю;]IJПЪ в опоре на внутренние силы и ВОЗ\ЮЖНОСТИ детей (Л.И. 

Фрщн1ан\ Эффективность данной технологии в том, что при работе с детьми 

на урс ке литературы 1-1еобходимо создап, психологический ко:.v�форт. 

�тчил�ль lЗ оrташпации своей деяте .. 1ьности до.1жен знать эти прави.1а: 

1. Всегда деJ\юнстрировать детяJ\1 доверие.

1:3:ыступать в качестве источника разнообразного опыта, к котороl\11у

зсепа \H)ЖffO оорагитъся за помощью при трудностях .

.3. 1=>ювивап. в себе способности чувствовать Э1\юциона.1ьныи настрой 

·руппы и прш-ш мать его.

4. :>ЬIП, активным участником группового взаимодействия.

5. 1:)ткрыто выrажать свое отношение к обсуждае!\юЙ пробле\1е.

6. :,ьпъ самим собой (Роджерс).

l:::c.111 на всех других уроках оuенивание учащихся происходи.;-�о по \1ере

в1:>1ло.1нен1ия 3а,'�аш-1й, то в технологии \юдульного обучения оценка ставится на 

после.:.нем уроке., то есть, студент в течение 5-6 уроков И\Iеет возможность 

показать свои знаншr по предмету. Перед учащимися есть выбор: предлагаются 

рл.:� f'!Ч ные виды 3аданий: диспут, беседа. семинар, игровое обучение: <<Ро.1евая 

игра>:•. урок ВЗ3l!l\1Ного обучения, соревновательная игра «Брейн-ринг». 

В итогов\ю часть vчебного модvля включаются неско:1ько видов . .; . 

контр( :1я: 

l-·ыii т,�сп1рование

2-·Й •·рt·лейны�i ;ачет>> и.�lИ контрольная работа, учебная конференuия.

Нам важ1ю бьс-ю выявить аспекты нравственного воспитания, т.е .. , как 

чере·1 ,юдулын},� об:� чение способствовать развитию у студентов нравственных 
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1,:аче,;::тв., умения самосовершенствоваться.. гражданственность активной 

ЖИЗf-11:ННОЙ ПО311ЦИИ. 

Наr,ш разрабоган учебный молу"1ь по изучению творчества И.С. 

Тург1::-1rева и романа <<От11ы и дети>>, состоящий из 5 уроков. 

Ут.. ебный модуль уроков на тему «Отцы и дети» 

Стру�:тура 
l\l!Oд}',,I SI 

I. 
часть 

Вводная 

Ко.111"1е,с Фор'\1а и содержа ние �'рока 
тво 
Чl�IICOB 

1- �i урок

--·------------· 

Знакомство 
модул�--
Определение за дач, 

структурои 

стоящих 

перед кажды�vt уче ником

Знакомство с 
биографией писат 
Музыка «Полон 

еля 
ез 

Ученик читае т

творческой 

Оrинского: 
доклад>> 

Ве�1ичайшее счаст ье моей жизни. 
Комментирован но е чтение 

' (работа в '::-й урок отде.1ьных глаЕ 
--·----- ---- ______________ _ _____________ rруппах,_ЕаР§(Х ), д иалог.

, 3-й урок Закрепление 
'· 

\Iатериала. [1 .J{11::1_1оп11чес 
ю�я1 1 1асть 1 Сравните:1ьная характеристика 

_тероев �Огцс�!В и д етей>>. 
Работа по вариант 
<<Любовь в ж 
(работа в груЕшах) 
Обучающая игра 
Трехуровневое 
( Раздаются жетон 

4 ... if урок «зеленый>> 4, 
3 )(Оценки в 

-·--------···· ··-------------_____________ . жур НаJ�---
И Т ОI О НаЯ Тестирование по 
часп, . уроков --

ам 
изни героею> 
1 

<.<Брейн-ринг>> 
задание 

. � 
" ы. «сини и» - �, 

«желтый» -

специальном 

все1v1 темаl\t 4-х 

За чет. (Пись,1енн ая работа по

вариантам).(Оцень :и
выставляются в специальных 

----·---------·------------- _____________ журналах) 

Таблща 5 

Ко.1ичее 
минут 
урок 
5 минут 

5 МИН\'Т

тво 
на 

15 минут 

15 \JИНУТ

45 \IИНУТ +5 

25 минут 

30 минут 

35 .'vrинут 

15 минут 

25 МИНУТ 
.; 



---------·-----------

5-й урок Итоговый урок. 
Оценки "За все предыдущие 
ответы ставят ученики вместе с 5 минут 
УЧИТе.1е:vr 
- --------------------------'----
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Однюt 11-:: ·н.юциовальных \1оменrов урока является прос.1ушивание

)::ок:1:1,:�а <<Вели11а1:iшее счастье моей ЖИ'ЗНИ>> под му"Зыку «Полоне"За Огинскоrо>>. 

Задаются вопросы классу 

-· В 111:,1 Тургенев видел свое счастье? Что в ваших понятиях .1юбовь?

\,1шкно пре.:�/юж1пь ребятам анкету. (до и-зучения творчества Тургенева) 

1. Что гакос л1юбовь?

2. Запишите �· иrv11ена .. 1 человек, которых вы r люоите (рядом сделайте

.::вободный рисунок, отражающий характер вашего отношения к пому

-1е.·товек,, 1 

3. 3алишип: слева положительные качества любимого че.:ювека (и.1и кого

,отели бы пс:побить) и отрицате.1ьные качества.

4. 'За что r,10:;кно 11олюбнть меня.

Отве·1 J,1 ребят рапные" 

Гiоложительные качества дев,тпек, привлекающие юношей: доброта., ум, 

красо1а. 

Отрнrrате .. гrьные качества девушек, которые отталкивают парней: 

р::.>зкость. употреб.1,:·ние ал1-:оголя, курения. 

\/ девушек г1ортрет привлекательного юноши составлен И'З таких качеств: 

.Jобро1 а, оста. поннмг ние, ·шбота. 

Не привлекают девушек такие качества юношей: страсть к а.1коголо, 

грубость, :,,васт.1ивость. 

В пунхте (<3а что \южно меня пол:юбить» девушки отмечают: "За доброту,

чеснюсть, ис:крен·�юсп,, веселый нрав. Девушки оценивают себя te_• оолее

конкр1::тнее, чем ю1-1оши. 

fОноши /1,:е считают, что их 1\.ЮЖНО полюбить 3а то, что они такие, -за 

3эботл11восгь. Зто гоьорит о том, что они еще не могvт дать себе оuенкУ, но
- . 

главнс,1� качество му:,кч1шы видят в 3аботе 1\1ужчиной женщины. Интересными
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по.:тучи:шсь рнсунки учашихся, выражающее конкретное отношение к 

:·1tобш/1ому че:1ове]l(у. У многих ребят в качестве любимых являются родите.lИ, 

брал,;1 .. сестры, друз1:>я, бабушка и дедушка, :1ишь несколько ребят отметили 

л1,обш1ый. Это свндете.1rьствует о том, что у ребят еще нет настоящего чувства 

JI01<1вr как му:,кчнны и женщины, но ОН[1 видят свое счастье в родных и 

бшл1,,11х, а если. че.1овек любит близю-о( и родных, заботится о них. то они 

най,х::,·1 свою полоьину. 

В анкетировании наблюдается с.1е,1ую1щий факт: недостаточность знаний 

л одр( 1,::тко в J.:1я составления uе.1остнои всесторонней нравственной 

хара1.:терист11 ю1 шоби1\1ого чежшека, особенно при выделении отриuатеJ1ьных 

ка чес I в. И ;· .Jев:.vш�к и у юношей отрицательными качествами выделили 

r 

склон 1Iостъ к :JL1коголю, 1{урению, реоята не сумели огvrетить те качества, 

которые препятствуют взаи1vюотношению 2-х людей, их внутреннее 

СОJllерж:ание. 

-"Iри сопостс1вл1:нии оценочных суждений на 1-е :v1есто ребята ставят

доб1:1о··у, 2.-е место-· \''vl, 3-е �,1есто -- забот.:п-шость. 
. . 

По рисунка:'vt ребят \южно судить об отношении детей к близки:v1 .1юдям: 

J,lЯ \I огих подрос псов !'v11юta -- со.1нце, свет, 

шша -- до1ч, рзбота, 

Сiрат,. сестра -- обучение. по,J,держка, 

.rrрузья ··- забота., обучение, 

лобимый че:юв,�к -- сердце, два сердца, чувства. 

Нз этого сж·дует., что в семьях ребята видят отца в роли добытчика, мать 

в роп 1, человека, несущего до;v1ашнее теп.lо. для :многих ребят сестра, брат, 

др) зъ.:;1 -- э1 о советчики. ПО\1ощники, это те :ноди, о которых надо заботиться, а 

,..... - �- ,,- ....... ,,-
13 11001/1 мо,1 человеке реоята видят ооъект своеи люови или друга. 

На вопрос, в �1ем Турrенев виде:1 свое счастье'? Ребята отвечают: в .:побви, 

но J\IIюпл,11 И3 1шх не понятно, если любовь не взаимная, то поче;v1у же они 

:rpy>I<ct 1 BCI{) жизнь. Он заботится не то.1ько о своей возлюбленной, но и ее 

ce.\I1 :,1�. :rружнт с ее мyжetv1r. 
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че.ю1:s::чес1'<ое '1у1з:с1во, проявление всех его положительных качеств, 

ю,1уч1,�нних сп1мулов, способность че.1овека жертвовать своим 6.1агоnолучием 

ра.'щ тrюбви. Своих героев Тургенев оuенива�1 через способность любить. 

Ребята ·за110.1няют анкету. Что для Тургенева .1юбовь. Какие качества 

вот11об:тенной он ненит превыше всего. 

t'Лноrие реб�1та отметили, что для Тургенева .1юбовь - это шбота о 

бл 1п1шvr, 1\-tечта о любви., потребность любить, видеть любимого человека 

счастг ивым. На вопрос, :за что он ее любит, ребята отвечали по-ра:зному ·шум, 

�,расоту., талант, за все. Таки\1 образо.\1� ребята по-другому осознали чувство 

любв . Учите.1ь акцентирует внимание ребят на то, чтобы при чтении ро\1ана 

они обратн.1и вн1Рла1-1ие на то, как относятся герои «Отцов и детей» к любви. 

Как это у них прояв.тяется, кто является объектом их .1юбви. 

__ :[ею, наше1го учебного \юдуля, наряд.У с ра:звитиеч по·знаватеа1ьных 

про[[СССОВ } Пр,lВЛЯТЬ проuессом формирования подростков 

гJ::1жданственности, так как одни\1 из условий ра:звития общества является 

восшл\tние гражд.ан правового демократического общества, способных к 

сош1а:шза11ии, уважаюши>:: права и свободы :шчности, обладающих высокой 

нраве r венностью, проявляющих наuионатьную терпимость, уважите.тьное 

оп-11оr.11е1-1ие к юъrкач, трад1щиям и культуре других народов. 

J:1я этого надо 11 ,rен, воз,южность отслеживать продвижение подростков 

в н:< ра:шитии. ]то требует создания соответствующих диагностических 

прогр,:1,\1М. В :авис1/1\юсти от степени сформированности гражданских качеств, 

принятия и реа.:ш':ации поведенческого решения, соотношения внешних 

в.п1ян 11й и внутренней сачорегу.1яuии опреде.1яют уровни гражданской 

восгш I анности. 

Вьн:ш�ий -· знает основные права и обязанности, нормы поведения 

гра:;,1(дэнина Свободен в выборе решений и путей достижения uели, чувствует 

ответс··-вен.11-rость этот выбор. Имеет свои vбеж'lения 
..; г-'о ' правильно 
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ОЛ)i)рз.жающие его интересы и общественные интересы. Поступает в 

COOTBl�TCTBИlvl с ЭТИNIИ убе:,кдениями. 

Срt::дний --- Знает основные права, обязанности и нормы пове.J.ения 

грах,.1анина. Имеет свои убеждения и старается поступать в соответствии с 

11и'v1Е. Ответственно относится к свои\1 rюступка\1, но в некоторых с�1учаях его 

решен ш1 н,е соотнетствунл решениям общества, в защиту других встает не 

БССIД, .. 

Низ:11�ий - не всегда придерживается оощепринятых норм поведения. 

Проя1з.:ше·1r н,;::уверенЕостъ в собственных си:тах, убеждения неустойчивы, при 

;�ост1т:.кенни поста�:.'Iенной цели нуждается в поддержке друзей и юрос.1ых. С 

несr1гавед.1ивос1ъ1-о борется то.1ько тогда, когда она косну.тась его самого. 

Треi5у:т контро.:�я со стороны юрослых. 

fj; задачах �,·тюках по изучению творчества И.С. Тургенева входи:ю 

ВЫЯЛ.1:Ние уровня сформированности у подростков гражданской 

вос1пганности. Дпя этого разработаны следуюшие задания по роману <<Отцы и 

деП/1)·). 

1 ·Учащимся пре;цагается решение r' проолемных вопросов: Главное

противоре tше <<0тцою> и «детей», их '\,,Пtровоззрения. В чем прав Базаров,

в Ч(').r он не прав, что привлекает или отта"1кивает в Базарове? Можно ли

Ба3арова нашал:) патриотом?

Тургенев Оl[енивал своих героев чере�� отношение к .1юбви, любимому

че.ювеку. Проследить взаимоотношешюr героев

а I с друг друго�1 

б) с любимой женщиной 

в) родньши 

iГ) ,:.г�-юшение окружаюш,их к ним 

.а) н .. н11е отношение к «отцю1» и «детям». 

Д:�я исс1едс,вания \rы взяли урок литературы в г. ЭП-11. Урок 

::ш,:ре1 .1ения \�атернал!а. система оценивания происходило по В.Си\fонову. 
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Система оценивания по В. Симонову 

Таблица 6 
--·------ - ------------ --·------------------------------ - -----------

.\�v,юв,1"1-1ь 

п11эеб1:. ван,1111 

Перв1:�1й 

( 13ЫСI J ИЙ .1 

BтoJoi:i 

(cpe=i 1- ий 1 

Трет� :1 

( IHПKl Й) 

(}це.чки в ба.пах 

,., 4 3 

5 4 

Сте1н·1-гь. 90 90 90 

0,0,',/ЧСНIНОСГИ [ 00��J 64<% 36% 

" ') 
) -

5 4 

90 90 

16% 4% % 

уров·ен1:. - ребята свои ответы аргу\1ентируют, приводя приv1еры из 

тексг..1. жн3ни, дают полные ответы, характеристики героев исходят из тех 

крrпеr·ий fiравс1веннои '\юрали, которые присуще гражданину,

патр11 :пу. �:( ченик четко отстаивает свои юг.1яды, точку зрения, поступки его 

совш1.г:а1от со с:1оваl\11и, проявляет активное участие в процессе выпопнения 

задант1й. 

:: у1ювt:�ю,, --- ребята iJШOT не совсем по:1ные ответы, при характеристике 

геро �в по.1ьзуется об1ди\111 фраза'\tи, хотя знают текст. Уl\1еют давать оценку 

посту кам героев, но исп1:эпывюот затруднение в аргументации своей точки 

,, 
_,,, )ровень ответы однозначные, проявляет неуверенность в 

собс 1·1::нньrх сш1ах. Усiеж;1ения неустойчивы. С"1ова расходятся с делом, дает 

непоп1 ые ответы, нет собственных суждений, требует контроля со стороны 

\/ЧИТ1�.:1я:. 

Таким образом. Шt'\ilИ разработанные критерии гражданственности и 

с1.1сте\Н оцениван ия по В. Симонову им:еет общие положения: выявляет не 
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тоr1,1-,.:<) познавательные способности учащихся, но и нравственные нормы 

ПОВ1.�J :НИЯ. 

\тчаШИ\tся 1чк�д.:тагается игра «Брейн-ринг». Особенность техно.:югии 

�1 :Ю.JУ.JЫfСН'О обученrия в том, что подростки сами выбирают ответы по степени 

тpy.�ll <)СПI. Учащиеся отвечают устно. Учитель за каждый ответ рэпдает 

жет1)ны: «синий>> ... 5 .. <оелею,1й» - 4, «же:пый» - 3. Двойки не ставятся. Jvlз =�о 

) чашн хся r. ЭГI-1 1 синие >кетоны по;1уч 11.1и 7 (1е.1овек: Наташа М., Наташа О., 

Лен:з 1\Л., Кив::1 }\ .. Алиса С., Макпал 1\1., Дана А., «зе.1еные» жетоны - 7 

'' 
� 

че:юн1.�к, я<елтые ·-- 6 человек. У чашиеся, сравнивая «опюв» и «детею>, их 

идса.-�ш. опю1111;:1н1·1� к искусству, жизненные принципы, выявляют, в че11л ;.ке их 

л рсг111юречие. Те подростки. которые в1:э1бра;1и вопросы 3 уровня по мере их 

опеш, зания пере:\:однт к следующему уровню. Из тех 6 че.1овек, которые 

получ 11.'ТИ <<желтые,> жетоны, 3 че.1овека два раза получили зе:1еные, но из-за 

не;1.Сtстаточной оuенки героев, �в-за с.табой подготовки не С!\юг.1и подняться до 

срсл1t·го уровня. Трое ребят. получившие зеленые жетоны, по 1 рюу стали 

сн5J1.::1дателями <<синих» жетонов, но не увиде:ш всех положительных свойств 

Базар< ва, его негативного отношения к искусству. 

Наша :1адачэ 3аключа.1ась в том., чтобы выявить у учащихся уровни 

rрая:,11,шской воспитанности. 

Нз: 20 че.1ове1( по первому вопросу у 7 ч. -- высокий уровень, бч. - средний 

уроьеf·Ь и 6ч. -- 1ш:1кий уровень. Эти критерии также совпали с систе!\!оЙ 

оце1-1и11ания. 

Второй этап работы проследить, какие взаимоотношения героев между 

соб,ой. их оп-ю111ен/1я к .тюби.vrым женшинам, родным, отношение окружающих 

К ни \1 °! Т .Д.

1 Тринедеr\J не1соторые ответы учащи:,сся: 

Наташа О.: <<Тургенев оценивает своих героев через любовь. Не все герои 

выл.Е·рживш-от это испытаюте. Павел Петрович Кирсанов влюбляется в пусту10 

княппно Р , н озлобляется на весь мир, он унижается, ведет себя недостойно. 

1Н[ико.:1.ай Петрович влю6:1ен в простую девушку Дуняшу, но стесняется своей 
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.·110(1 BI[, Бюарон же пз всех героев любит страстно, горячо все\1 сер..1це.\1. Если 

бы О.,лнцова отвегила на его чувства, то он бы сде:rал ее счаст:rивой. Я думаю, 

что 1[спь11ание IШ любовь выдерживает лишь Базаров. Он любит по

настошлеыу. но его взгляды, идеи, связанные с нигилизмом, мешают ему бьпь 

роч штию::чч. Но все равно он симпатичен и :vш;п>. 

\1акпал Г,Л.: <сБазаров --- человек будущего. Он революционер и патриот». 

д,.шса С.: << f\-1не яса"1ко родителей Базарова, особенно сцена на кладбище, 

он11 J: ши не чаяJ.11 в сыне, но по:vючь ничем не \югли. Хотя в Базарове .'lлного 

лрот11 зоречивого, LJO он честен и добр. Из всех героев романа, он один любит 

искренне, но прячет свои чувства. ооясь, что его обо1еют ш 

с:��нп1�1ент1-1ы-1осп,. Нельзя в себе убивать такие высокие чувства. Я ду\1юо, что 

он пrо.:нобил не ту женщину, которая \югла бы оценить его чувства по 

досн11I1-1ству. ()н горд., но любит всей душой. Любовь не уничтожает, а 

воз.вы 11.rае·т его нац другими. Аркадий женится по расчету на Катеньке. А 

Ба:::ар,:,в создан :J:tя большой "1юбви, но, убивая ли чувства, он умирает ca1,1t>> . 

. Iена Г · <<\1[i1e понравился Нико�-[аЙ Петрович. Он мягок, .::юбр, 

с:�нп1 \1ент:.1.1ен., любит искусство, а Базаров отрицает все прекрасное. В этом я 

его f-11.� ПОНИ\tаЮ. Да и любить он боится. Он не выдерживает испытание на 

люо,Jвы:•. 

I\i[аржан: <<Б2паров -- истинный патриот своеи Родины, но его никто не 

ПIOII 1 [\( а.еп:,. 

Ро\1ан Д: ,<Дети тянутся к Башрову, он только внешне кажется 

в 1,Jсо1r,:омtерг1ы \1. на самом деле, чувствуется его б.1агородная душа. Но нель::я 

все оrрицагь, может� поэто!\1у он у\шрает, хотя он отрицает то, что не доступно 

просн·му народу>>. 

Аня П.: <<Мю� и:з героев никто не понрави.1ся. Может, я не пони!\1Шо, кто 

такой 1 ;а:заров, но он в спорах с Павлом Петровичем не прав. Как �южно быть 

проп1Е книг, J\IJ 1ы1,11, красоты». 

'шя К.: <<Ьюаров -- порядочный и честньIЙ>>. 
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с:аша ]\Л.: << <<Отш,т и «дети» спорят. но никто из них не прав. К 

окру:.�ающн,1 они относятся с пренебрежением, видят только себя. Они все 

1-1едостойны �1юбш<>).

1\лина J'v1.: <•:I1!'� всех героев мне понравился Базаров. Он гражданин>>. 

Пена: <·:Если лодхо.::шть к .1юбви так, как Тургенев, то никто из героев не 

спосо1)1;:,н юоби ть. ]Никто не хочет жертвовать ради любимой женщины». 

Jtiи и др) гие ответы учащихся свидете.1ьствуют о том. что ребята 

оссн11�1.:1и те 1,:р1п1;�рии <щенки любви, которые предъяв�1яет автор. Одни 

осу:r1с1дют Базарова, другие поддерживают его. Все же многие из ребят 

по11ш чают его 1�:зг:�яды, суть его позиuии, во юля чего он отриuает искусство" 

любовь .. Но ИУI(:нно он способен на высокие Ч'vвства. 
•' 

Чноги:е 01гветы учащихся можно отнести к высокому уровню - 8 че.1овек, 

к ср1�.1 r.нему -- 8 че.1овек. к низ кому - 4 человека.

Такиы о(iра"л)М, учащиеся, отвечая на вопросы, выяви.1и следующие

уров1-11J1 гражданскс,й воспитанности. 

·1 челове�< -- Е1ь11.:оки�1 уровень, 7 чеsювек - средний, 6 че.1овек -- низкий

уроьсш, .. На\IИ бы.110 задано учащимся около 30 вопросов разных уровнеr1. 

Учащr1еся достатС1чно осознают нравственные проявления позитивного и 

нега швно1го поведения героев. 

В нашеt\1 ис1:ледовании l\IЫ исходил1 из того, что гражданственносп,

ол11г H'J. наибо.�11;�е с.lюжных личностных обра:зований. Основны\ш э.1ементами, 

ко1ор:,1х яв.1яются гар\юнически сочетаюшие патриотические чувства, 

нравственная ку.111,тура, выраженная в чувстве собственного достоинства, 

у1за>J.:ении к бли·з1шl\1, окру:жающи\t, чувства .1юбви к 'iкенщине, Родине. 

Устойчивость l\.юрэ_1ь 1-1ых суждений подростков - это результат в значительной 

мере 1 .. :11,юстоятельно продуманной \Юра:1и. У подростков наб.1юдается развитие 

особо1i1 форJ',tЫ са\ю,сознания: на при\1ере героев они начинают интересоваться 

свое11 личностью. стре�.15пся разобраться в своих поступках., быть 

ш1иt\·1а1ельным в оценках окружающих. В свя:зи с этим у подростков начинают 

форынроваться устсшчивые взгJ1яды, оненки, вырабатываться активная 
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жизн,.�нная позииия, высокие :\-юралъные нормы поведения, патриотические 

чувс111а. 

Е�юкны\н1 у:::.1овиями. способствующие формированию у подростков 

1-rр:.шс ·веJ-fНЫХ качеств, яв.1яются фор�,rы и :\-1етоды построения уроков, создаюtе

проб.-r,.�мных ситуации на уроках литературы, выявляющих отношение 

подр1.1,:тков к нравственным норJ\�ам.. осознание нравственного смысrа 

ре<1."1ь1rы1х оп-юшений на уровне оценки и сююоценки. 

11с1ю.1ьзова�ше активных методов обучения: технологии критического 

�111,1шления, техrrологии .\юдульного обучения Жампеисовой М.М; 

ILI �о:1а гум:шиз\1rа Ильина. lllаталова В.Ф.: 

тс\:1ю:югия 111ро11)л·много обучения А.М .. 1\;fатюшкина, И.Я. Лернера, М.И. 

rl 1[ •:L'.' 11 f \i"]'Qi[�' r[ , V 1, • •  "-' 1 •' " _.11С . ., 

Таю1ч обраю,1,, мы рюработали критерии и условия результативности 

по 1ф,:1р1,шровш11и11{1 у rюJ1ростков нравственных качеств через воздействие 

ху,;1_(1:;11,·ествею1ыrv1 с.:юво_\1, показали на примере уроков литературы пути и 

с посоi:iы эффективности уроков для воспитания нравственных качеств, 

исr10:111.:ювш1и ,11етодию1 диагностики выяв.1ения у детей уровня воспитанности, 

на.:л1чш1 нравственных нор!\r, у:мения подростков выделпъ позитивное и 

негаг11шно1�· в гс·роя.\., определения <щенки., са!\юоuенки. 

Далее МЫ[ по1�ажем результаты опытно-педагогической работы и раскрое,1 

ус.]ов; я эффективности формирования нравственных качеств посредством 

х:,·до,+:,:ст1Е:1�нного слова в учебно-воспитательном проuессе. 
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Сравнительный анал:rп интеллектуа.:11,ного роста и уровня 

нраве-венного саl\юпоз:нания на начало и конец учебного года. 
Данные чошпоринга роста инте:1лектуа.1ьного и уровня нравственного 

caf"r<)Гr =�знания: 11оказывают, насколько выросли подростки. Рост J,анньiх 
rюказ,lп�ж·й на 1 уровне --10%1,на 2 уровне 10%,, на 3 уровне - 10%. 

('равнительны й aн::Ll из сфоJУvtированности интеллектуального уровня и 
урош1 я нравств1::ю-юго с�-шопознания (в группе "ЭП-11) 

Оценивание уровня нравственного развития 

Урс,шш 
нраьственности 
и1-п·с�-1лект,1,L1ьного 

В начале года 

числ .. 

· В конце года
· Абсол. числ. 1 В %

разви1ия 1 

-------- ---- --- ----- ------------- -------- ------ ---------------�--------- -��� Высо1<ий 5 ' :25% 1 

------------ ----- ------ - -- ------- ----- -------+----- - -------(' - �· 7 -, 5 о/ _ ре:tн 11и , , .) 10 

- ----- --- --- -- ----------------------- ---------t-----------t-------
I--1 и IICII l1 ! 8 40% 

--- - --------'----------- _j___ ___ _

7 
7 
6 

Таблща 7 
-1

'1 

35% -1 

35% 
30% 

Пол::- ченн ь1е реJуш,таты доказывают правильность выбора методик для 
формирования нравственных качеств ш1 11ности подростков. 

�iчащиеся на пр1в,1ере художественных произведении повысили свой 
упове -- ь и1,-пеJt.J1екта, приобрели своих героев, на которых хоте.1ось бы 
раю�я I ься, героя, у кспорого слово не расходится с де.10\f, че.1овека с 
высс,1-;:ими мора.:11ьными качествами. 

Но не у всех пюдроспсов наб.1юдается гю3итивное отношение к книге .. 
Ha!'va1 по.1учены следующие данные. 

}�Jовень начитанности Таблица 8 г---- ----------------------1----- -----------------,---- - -------
' 1Г . 1 па -

1 

Кс)llичество 
i 
Положите:1ыю 

1 
Отрицате.1ьно относятся 1z-l

1 ----- - ______________ у,rюцихся ----- ' относятся_к чтению ----чтению.
xr, [ У 11 JA 1 8ч 
г-- __ --------------------------- .---------+-------:, --f J[l] j !,� . ]_JЧ 
,- -�)ri-i::�---------i -- - -----1:г----, 1 :� ч l_ ---- ----- -------- _______ _1 ______ ------------------ ' ---------

бч 
5ч 

1, бч 
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[1. гру1ше XMY-· l l положительно относятся к чтению 8 учашихся. У них 

есть свои .1юбимьr,� кншги, герои. И:-л нравится урок литературы с применением 

элсl\11;:·1-пов критичt:ского \Iышления: стратегии «Кардиограмма», «Раундробию), 

<<Цв,�· ·ограмма>>., фор11.1а свободного пись:v1а. Особенно 3аПО\Ши.1ось ребятам 

�ю1·-1ф:�реНI[IIЯ 1r; 90-:��тюо А" Нурпеисова, при:v1ером для многих яв.1яется 

Еламан. (кКровь и поп>) .. Отрицательное опюшение к чтению - 6 че.1овек. 

В; групп,[: ЭП--11 многим нравится чтение интересных увлекательных 

к1-11н1· .. Урсн:в .:н11те1ытуры они считают воспитание:v� чувств. Многие укюа.1и, что 

им I равится фop"vra свободного письма, где в непрои3вольной форме можно 

выра:: 1пь свои \IЫс.1и. Понравились уроки по изучению рассказа А.П.:rатонова 

<<Песчаная учите.'1ы1ица>>. <<д.1я ,,леня яв.ляется примером Мария Нарышкина. 

Она по.1кертвовав своей молодостью, оставив все, реши.1а поехат1ь в 

пусн. н:нун) дер,;�вню и сделать из неё красивый сад. Она добилась своей uеш. Я 

с1нпа:.1), что )J!<:ишь состоит из поставленных перед собою uе.1ей». (Наташа О.). 

Сту,.Jснты групrты ЭП-·12 оп,1ечают, что им нравятся читать к:tассиков 

советской .1итер,пуры, детективы. Сашнёва Оля пишет: «Героиня расскю:а 

<<А.-1ы 1: паруса)> Лссо:л, воспитала во мне веру в хорошее, что обя3ате.1ыю 

�1ечть.1 сбыва�отся. Я верю. за чёрной полосой идёт белая. Но д.1я того, чтобr::.r 

i\tечта сбылась., нужно предпринять какие - либо действия». Люба К.: << 1-le 

люб.1ш читап., никто из героев не является при;1.:1ером». С.1ава Б.: « Мне 

н равя I ся стихи Пушкина, Л[ермонтова, Фета. Мне запомнились все уроки 

.11п ер:пур1:.1., они Еюспитывакп доброту, справедливосты>. Положите.1ыю к 

•-1тен и -о опюсятся ... ] 2. отрицательно- 6. 

l10.1ученные ре�у.ш,таты свидетельствуют о "Значении книги и месте 

урока литературы д.:п1 каждого подростка 

уча11[1 '<СЯ нравство, ных качеств. 

в процессе формирования у 

Что ·же нуж1-10 подростку для восприятия художественного текста'? 

I" Целостное воспгиятие художественного произведения, то есть восприятие 

всей с�ммы нравственных идей художественного текста зависит от uе.1ого ряда 

факторов: 
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1) Возраста ь:ак ,фактора. определяющего опреде.1ённый образ жизни,

уровень \Н,IШЛ•:ния, знания, интереса., объём нравственных понятий и

пpe .. :[CTaB.:lt: н ,/IИ;

�) эстетическо1·0 опыта и определённого уровня эстетической подготовки, 

от прошлого опыта восприятия произведений со с.10:жной фор:vюй; 

3) наличие у 1_, J1п·пе.:·1я соответствуюшего настроя на восприятие данного

прон:шед1::ния., опреде:1ённой по.1ожительной установки;

4) атмосферьr в к:1ассе" от уровня отношений «учителя-ученика».

<<\ -1еника--уч1:�ника».

Н Псцросток л ри наличии этих факторов способен воспринять всю г.1убину 

нраы·твешн,1х идей художественного произведения, кроме этого, прочитанное 

прои:шедение. понятое подростком, с1ужит то.1чком для его размышлении о 

ж111 зчи. о себе., о с зюих юаиl\юотношениях с товарищам 

11[1 ... В,:-спитание гра\ютного читателя зависит от учителя. 

\.' спех рабсн ЬI учит1:ля на уроках литературы зависит от грамотной, 

ква.:нн н1цнрованной ei� организапии, а умелое производство педагогическим 

прс11[ессш,1' по·шо.�1}1ет наити средства для повышения роста воспитанности 

л 11ч1-юсти подростков до высокого уровня. 

Исходя 1в 1"' пого, на'>1И разраоотаньr условия, выполнения которых 
.. ..._, r' ...., спосо•:,ствует успе1люи реалвации предложенных в раооте идеи. 

В ходе учебно-:3оспитательного пропесса на уроках литературы в целях 

фор,шров:ания у учашихся нравственных качеств необходимо: 

Jl. Сс"�датъ услоьия для формирования действий, направленных на 

') 

саt11ювоспит::11-1111с. самосовершенствование. 

1 [:;:�·чать мотивы поведения учащихся и предус1viатривать в процессе 

обучения и воспитания, факторы, оказываюшие б,1агоприятные влияния на 

,,1оральныrе вослриятия художественного произведения. 

3. f�; iipoцecce полготов1r-;:11 и проведения учебных занятий нужно специа:rьно

п;1:шировать способы и приёмы активизации познавательной деяте.:Iьности,

фоr:1\шровать у у·чащихся нравственные критерии, оценки, самооценки.
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.:i. Д."IЯ ЛОВ f,I IJJ Е�Н [1Я качества учебно-воспитательного прооесса 

1н�.тесообра шо сrроить уроки литературы. опираясь на передовой опьп 

,;, 1 >пе лей ноьаторов. систематизированный ими в совре,1енных 

оо,Jазовательных тех1-ю.тюгиях (техно.1огия критического мыш.lения, 

0 т�аюлоп1я мо1(улыного обучения, проб.1е,,шые обучения и др.) 

::,. 11 1�:и построенне уроков учителю необходимо учитывать индивидуал1ьно

r1с 111хо:юг11чесюн\ возрастные особенности детей. 

,r,. �/'l1ение созд.авать на уроках литературы проб.т1емных ситуации, 

[[роб.1емны:( вопросов., которые должен разрешить ученик с помощью 

"''1 ителн. 

()6у[1ен ие 1IJШ'3наё·тся ведущей сил,:)Й психического и нравственного 

раэ:Ен11ия подрост10, становление у него всей целостной совокупности качеств 

личнсн:ти. При этом ученик является субъектом, а не объектом обучения· 
•' '

об\,чение идет впереди развития (в зоне 6.1ижайшего развития реб�!нка), 

сп11\1:>-шруя 1,1 ус1<0ряя его; провозглашается и обеспечивается приоринт 

фор 1 .п11ров::шия способов у'v1ственных действии, ведущая ро;1ь теоретического 

з11а1нш .. мы1шлення. Обучение и рювитие яв.:тяются системой взаимосвязанных 

JJia}o:тичect<I·Г\. сторон единого процесса .. 

\i подростка до.:�жно выработаться стрем.1ение к развитию и

совер1.11Jенсгвованию себя - к саморазвитию, сю.юсовершенствованию. 

Д.l[Я ]ТОГО нужно:

п1ревращен11е педагогического руководства сюювоспитанием и 

,:.:1 ,1оооразованиеч личности в приоритет организаuии учеоно-

1зост1и·тате.1 11,ного процесса; 

1.�тавка на сш,1остояте:1ьную и творческую деятельность учащихся;

::jюки литер::1туры до;rжны быть не только урока\.ш изучения 

художественноп) произведения, а урока.1\ЛИ саморазвития, самовоспитания, 

у1:юкшv1ш доороты: 
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на уроке л rпе Jатуры главный акцент де:1ать на восприятие учащи.,1ися 

нравстнеш1ы)< норм поведения, выработать умение и навыки, 

11аправ.г�ен11ы1.� 1на фор:vшрование убеждения, самоутвержJения; 

YчaJЩИ\ICJI группы ЭП--11 была предложена следующая анкета: 

Умеете ли вы утвер)к;:цть себя? 

.Я у.\1сю общать.ся \4321 

.Я r1с1.т1,зуюсь авторитетом 54321 

.Я умею С)<ОJИТ11,ся �: люльми 54321 

Я \'!\ICIO vйти с кон,�ш1.fкпt 543 21 • • ·J 

Я \IOI у идти пропв об1щего !\IНения 54321 

Я , на �l(aIO др\ТНХ 5432 l 
. . 

Я добивюось, своег:) 543:� 1 

Я з.наю себ,е це11,· 543:� 11 
. 

Резу.тыаты самооценки. как по отделъным умениям самоутверждения, 

та� и в 11�ел<ж1 ( но пятибалльной систе ,1е ). По"1ученные средние СЛ1'1жат 

оп1ргы-1ым критер11е!\< относительной самооценки учащихся. 

Всего 118 че.-ювек (группа ЭП-12) 

Оi)цее «5:·>-бч. 

·<·+»-7ч .

.,, 
,. 

•<.J>>-:'Ч. 

У\lение избегать кл-1флию ы «5:•>-4ч, <<4>>-8ч. <<3»-бч. 

Увая.:ение к другим: <<5 »--1 J ч, «4»-7ч, <<3»--Оч. 

'Умение д()стигать цели: «5»-8ч, <<4»-7ч, «З» .. 3ч. 

Ре'Зультаты авкетирования свидетельствуют о том, что у студентов г" ЭП-

11 �·шvюоц1�1-1 к::1 Iн� 3анижена, они ком"1уникабе"1ьны, целеустрем:�ённы, 

ве�кл ивы. 

[ Iскусство нравственного воспитания в отношении конкретной л1чносп1 

состоJ I г в том, чтобы видеть, как те или иные общие моральные требования 
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проя1пяются в 1-:юкдо'\1 отдеа1ьном воспитаннике. Вот поче'\1у знающий и 

1-1аб.Е<•датс;1ьный учителt:>, постоянно имея в виду общие цели нравственного

Е:осr11нания, испытывает глубокий интерес к �1ичности: он не уступит 

BO'i!lfO lf(f-IOCTИ rю;rнять авторитет подростка в глазах его товарищей, 

подч1;:-ркнуть особ,:·1-шость и своеобразие отдельной личности, оберегая в 

по11н.:дении каждого свойственный е'\1.У сти.1ь. 

В, нравстпе1-1шн11 ра'Звитии личности искусные воспитатели осущеспияют 

пр1ш1шп, завещанный ;\.С. Макаренко бштьшую требовате:�ьность к 

� r � 

01;1.Елыюи ;н1чf-юсти, а юлесте с тем и глуоокое уважение к неи, \!J\Iение 

с:чнта1ъся се(� своеобр:лием, ку.1ыгивировап, её неповторимость . 

. И[скусство fiравственно1го воспитания на уроках .1итературы вклочает и 

устан :,влени·е m1чных творческих контактов, глубоких духовных нитей У1ежду 

учите:rем и учени11.ом. Воздействуя на весь кол,1ектив, педагог - мастер своего 

д,�л..з вовсе не осга��тся <<в стороне>> по отношению к каждому подростку и 

всеl\1} коллекпшу. Че'\1 ярче развиваются многосторонние способности 

уч1петш., тем богач,� и своеобразные его контакты с отдельны'\1И подростками. 

11-lравственшо,:::· воспитание подростков на уроках литературы -- это 

наr1ранлю-ощая деятел,ность педагогов в развитии учащихся. Но подлп-шое 

право влиять на нравственное рювитие студентов завоёвывается неустанньш 

rаорч �'СКИ\1 труд(I\I. Оно принадлежит то;1ько тем, кто, в.1адея мастерство,1 

восrштания" уси.-швает у ребят чувство человеческого достоинства, помогает и,1 

стано13,иться самос.тоятельнее и умнее, кто р1аскрывает перед НИ\IИ настоящую 

цеш-1(н.:т1ь челов�;�чес1':ой )КИ3НИ и ку.1ьтуры. 

'Эфф.�кпн1F-юсть внедрения подобранных на�ш "1етодик фор'.1ирования 

н равс r венных к.зчеств., нравственного воспитания, самовоспитания, 

п ОJiТЕ-�'}:JЖдена резупьтатами педагогического 

\'
1 I 1�·б1-1 ый прощ�с с рюработанных нами 

эксперимента. Внедрение в 

методик способствовало 

усовершенспюЕ1ан1lю уl1ебно--воспитатес1ьноrо 

обуlrения: II ВОСПИТ1НИЯI ЛИЧНОСТИ.

процесса, достижению цели 
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Научное IН.>::1едование состояло из трёх этапов. На перво!\1 этапе 

лро1зопился а11а.:н"J теоретической литературы, изучался опыт передовой 

школы. EI г1роцессе анали:ш, синтеза, сравнения, подбирались методики 

фор,л1рования нравственных качеств личности у подростков. На втором эта�,1е 

пронодился констатирующий и фор,н1ру1ощий экспери,1ент. С помощью 

ЕО\111.1екса методов были изучены возl\южности учебно-воспитате.1ьного 

пpoJI1;::cca гю реашпации идеи успешного формирования нравственных качеств 

посре,1ство,1 ху.1ткественного слова. П роводи.1ась опьпно-педагогическая 

ра6отн по проверке .. :::�:ействия методик, направ.1енных на реализацию данной 

И"':lСИ. 

На третьеl\i этапе был проведёна контрольная диагностика, 

окснr 1 1 ;пе.1ы--1ая обработка экспериментальных данных, их обобщение и 

сравшпельный ан::LJнгз� который покюал рост многих показателей в среднем на 

I0-·-1=� '1 �/0. 

II-Iро1:еденное нами исспедование подтверждает правильность 

ВЫ,]ШI НУТ ОЙ П!ПОП�ЗЫ учебно-воспитательный процесс будет 

совеr: l1енствоваться, ес:пr учитель: 

Уче;ю стш,1улнрует и развивает са:VJостоятельную мыс.пь учени:ка, его 

во:тю, эыонии. шперес; 

:, :,11�ло прснr11кает во внутренний мир подростка, пониl\rает его особенности, 

:, лынш вает его юменения; 

э�-ю11ионаr11:,.но нлияет на учащегося; 

в:� эдеет речью, >:удож:ес:твею-1ы:v1 с:ювом; 

) сrанаюrива,.�т с реЬl!нком наиболее целесообразные с педагогической точки 

л1ения взаи\юотношения, наличие педагогического такта, юаи;vюдоверия; 

умеет пропюз1;1ровать развитие 

>,удо)кествен ной л1-пературы; 

тех или иных качеств на примере 

умt'ет на уроке применять активные фор\1Ы И 
!'"' методы ооучения, 

с 1особствУнлuие 
,,.' 

' формированию нравственных качеств личности у 

по.::�.ростков на при v1.epe изучения художественного произведения. 
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техI- о�югии критического мыIIu1ения, модульного обучения, 

про1)_1Jе\1НОГО И др. 

Учащиес н в своих анкетах указали, что им нравятся составлять 

<<Кар,1иограмму>>.. рисовать <<Цветогра.vrму>>.. диаграмму Венна, работать с 

та6.л1 ней << Раун.аробин», писать свободное письмо. 

Eke эти э:1е,и�нтьr технологии критического мыш"1ения, испо.1ьзованные 

на >роках �нпературы по выяктению роста уровня нравственного 

са�.югюзнания учат детей сю.юстоятельности, воспитывают в детях у;11Iение 

сон,е·реживатъ. д:шать оценку героям и сачооненку. По·папное вк.1ючение 

э.1е\1снтов техно: ог:н1 критического l\!ЫШления стюлу.:тирует р:ввитие 

учшJJ111хся, со::давая на уроках .титературы творческую атмосферу, где мнение 

rс11к,10 го подростка важно д�1я учите.� я и коллектива. 

(Jсо15ешюсти применения технологии моду.1ьного обучения в том, что 

по,;1.ростки опреде��яют свой уровень знаний и, постепенно переходя «из 

лi�гки, заданий в трудные», осознают свой интеллектуальный рост, рост 

са,1с{:(У3Нани.я�, са,:-,11<1соверш(:�нствования. 

Г\/[ы счkrтаем, что данную работу по фор�1ированию у подростков 

нравсrвею-1ых FC::tЧt ств �1ичности посредством художественного слова ,южно 

проJО.'[;к:ить, учитывая при этом ранее неучтённые критерии, влияющие на 

рост ::а>vн)соз:нани я1. са:,юсовершенствован ия, самоактуа�1изании учащихся. 

Также необходимС1 разработать систему уроков по курсу l 0-11 класса для 

ускоС1ешюr·о о,бучения .'1итературы в средне-специа.1ьных заведениях с 

ю::пюп с,зованием акпшных форм обучения. 
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Закл1-очение 

ГлаЕшая 11ел ь учебных заведений - воспитать творчески активного, 

1-1раш гвенно-· стойкого и соцюL1ьно- зре}юго человека. Для выполнения этих

зад�� ч неоохо.111\10 ЩН1\1енение знаний педагогических, психологических и 

фипософсt,Jf>( н.з.ук. 

�"lде11 форr1.1k1рования нравствеш-rь1х качеств личности имеют свою 

истс1р111ю. Вопрос о воспитании л1чности бьm поставлен ещё в эпоху глубокой 

дрс-ыюсти. Древнстреческие философы Сократ, Конфуций и П.1атон в основу 

ос1юв нравственного воспитания положили мудрость, знания, при поrv1ющи 

которых учили ра:опознавать добро. Их идеи привлекают умы дидактиков, 

П CJI ,:с. 10 ГО 13.

113 шн:.1еJJН11t десяп1.1етия в основу нравственного воспитания входят 

вну·rрt·нняя а:кги1зность че.1овека, способность к самосовершенствованию,

С;I\'l(1Н()СIТИТанию. 

Доказано .. ч1 о 1-rравственное воспитание личности - важнейшая задача 

всех I нститутон нашего общества. 

С развит1н�1·111 н:шuего общества в период рыночных отношений 

ВЫП'.'С IСНИКИ ШКОЛ., средне-спецшL1ьных заведений ДО;lЖНЫ быть 

высс1г<орюшпы .. с �:увство:v1 ответственности, с твёрдой гражданской по-::ицией. 

Псп1 очу прiюр л,.� г отдаётся не только усвоению знаний, но и воспитанию в 

ка:,к,:,:01,r подростке нравственных нор,1 поведения. Особое внимание в учебно

восп111 ате:1ы-ю:v11 прJцессе необходимо уделять развитию и интеллектуальных, и 

.111ч1юстны1х качесr:: подростка. 

: )ффективность внедрения подобранных методик фор,шрования 

нрав,:тзенных 1са [н�ств личности подростков посредством художественного 

слова I юдтверждена резу:1ътатами педагогического эксперимента. Внедрение на 

урок1·,: литературы разработанных нами методик способствовало 

усовершенствованию учебно-воспитательного процесса и достижению цели 

обуч,.�1rшr и воспитания. 
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Научное исс.гrедова:11ие состояло из тр,�х этапов. На первом этапе 

провс1дился ана.:нп теоретической литературы, изучался опыт передовой 

lш,;с1:111>1. ]3 проце1.:се ана.нва, синтеза, сравнений подбира.1ись методики. 

спо1.:обствуюшне фОJУ\Н1рованию нравственш,,rх качеств личности посредством 

худ,J:,t:естненЕ-юго слова в учебно-воспитательном процессе. 

На второы этапе проводи}тся констатирующий и формирующий 

эксr1СJНfмент. С' помощью комп.1ексов �v1етодов были изучены возможности 

урою., сз .:ти Р,�ратуры по реюнпации идей форчирования нравственных качеств 

:�и 11шости. Про 1ю:нпэсь опытно-педагогическая работа по проверке действия

�.,ето:[ IK, напран.1е-шых на реализацию данной идеи. 

·на третье\1 этапе бы:1 проведён контро.пьный экспери:\1ент, окончательная

обр.:•_(iотка данных, их обобщений и сравнительный анализ, который показю1 

poc·r чногих �юкаште:н�й в группе ЭП-11 на 10-] 2 %. 

Il роведё·1--шое HJ1\Hf исс..Jедование подтверждает правильность выдвинутой 

r JII юте::ы. 

В совре:'lн�ш!оЙ ч.етодике большая роль отводится активным формам 

обучения, опп1:11::t.:1ы-ю,1у сочетанию ра�шичных форм, важными условиями, 

спосс,:,с:твую1ц1н� ,q.юр,1ированию нравственнь1х качеств, является образованная 

денте.1ьность учеб1-10--воспитательного процесса, са.\юстояте�1ьная работа. 

r··/Iы счилн�·�,, что данную работу по фор'1ированию нравственных качеств 

лич1-юсти rтодросл,ов следует продолжить дальше, но теперь необхоJ,И!vЮ 

ю�.1ю 1 1,пь неучтён -1 ы,: ранее критерии, влияющие на успешность учеоно

восшп ате�1ьного процесса.. Необходи.\ю р;вработать уроки .1итературы д.lя 

уско
1
Jенного ра:шигия обучения в средне-специальных заведениях; учитьшая 

спецнфику прегю;�эвания на первых курсах. 
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