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 Аннотация: В данной статье научно обоснованно место 
художественной литературы в воспитании подрастающего поколения.  В 
статье рассматривается идея о том, что литература - это главный инструмент 
в образовании, то есть основная сила, формирующая мировоззрение, речь, 
культуру, внутренний мир молодежи.  
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Без чтения нет настоящего образования, нет и не может  быть  ни 

вкуса, ни  слова, ни многосторонней шири понимания; Гёте и Шекспир 
равняется целому университету. Чтением человек переживает века. 

Александр Герцен 
 
Одним из могучих стимулов и средств воспитания является 

художественная литература. Русский драматург А. Н. Островский писал: 
«Искусство является светочем, освещающим жизненный путь для каждого 
вступающего в жизнь». А. Н. Островский отмечал, что литература «оживляет 
голые... факты и делает их понятными; из исторических имен творит живых 
людей. Историк-ученый только объясняет историю, указывая причинную 
связь явлений, а историк художник пишет, как очевидец, он переносит нас в 
прошлые века и ставит зрителем событий».1 

Художественная литература доступна для всех, но глубина ее 
понимания зависит от того, умеет ли читатель ее читать и каковы сам чи-
татель, его вкусы и интересы, морально-политические установки.  

От личности читателя зависит, что он выбирает для чтения — так 
называемое «чтиво» или подлинно художественные произведения. Первого 
рода книги — чисто развлекательные, они ничего не дают, кроме 
сиюминутного удовольствия, вторые — глубоко влияют на читателя, вос-
питывают его. 
    Большое место в воспитании детей в семье занимает чтение. Оно 
развивает взгляды, мировоззрение, культуру, внутренний мир человека. А. 
М. Горький назвал книгу одним из чудес, сотворенных человечеством на 

                                                           
1 Островский А. Н. Застольное слово о Пушкине.— Цит. по: Русские писатели о 
литературном труде. Л., 1995, т. 3, с. 15. 

 

 



49 

 

пути к счастью и могуществу. Она расширяет кругозор, учит любить свою 
родину, помогает воспитывать человека, учит оценивать поступки, понимать 
жизнь. 

 Одни читатели «глотают» произведения, не «переживая» их, в то 
время как другие вдумываются в то, что читают. У первых — остается от 
чтения мало, у вторых — прочитанное глубоко западает в их сознание. 
Некоторые читатели следят лишь за фабулой произведения, развертыванием 
событий, пропуская философские размышления автора или описания 
природы. Однако то и другое очень важно для восприятия содержания книги. 
Многие так называемые отступления писателя или вводят читателя в 
событие, или объясняют его. Описание природных явлений создает 
определенное настроение у читателя, без чего восприятие произведения 
будет обедненным. 

Исследования показывают, что читать художественные произведения 
нужно медленно, как бы осмысливая и чувствуя образы, с остановками в 
процессе чтения, чтобы поразмыслить. И во время длительных перерывов в 
чтении захватившее внимание читателя произведение не дает ему покоя; он 
то мысленно в своем воображении воспроизводит отдельные события, 
переживая их, то под влиянием прочитанного оценивает собственные черты 
личности, при этом одно одобряет, а другое порицает в себе. 

Нельзя ограничиваться самокритикой и благими намерениями. Под 
влиянием того или иного произведения можно составить программу 
самовоспитания или скорректировать уже имеющуюся и систематически 
работать над собой.2 

Художественная литература доступна для всех, но глубина ее 
понимания зависит от того, умеет ли читатель ее читать и каковы сам чи-
татель, его вкусы и интересы, морально-политические установки.  

От личности читателя зависит, что он выбирает для чтения — так 
называемое «чтиво» или подлинно художественные произведения. Первого 
рода книги — чисто развлекательные, они ничего не дают, кроме 
сиюминутного удовольствия, вторые — глубоко влияют на читателя, вос-
питывают его. 

Произведения реалистической художественной литературы отражают 
жизнь людей во всем многообразии ее проявлений. Читающий познает 
различные жизненные пути, которые проходят персонажи произведений, 
характеры персонажей, их нравственные и волевые черты. В силу яркости 
изображения живые образы художественной литературы оказывают более 
действенное влияние на сознание читателя, чем понятия научных сочинений. 
Они дают не только знания, но и пробуждают мысли и чувства, стимулируют 

                                                           
2 Роль чтении художественной литературы в процессе самовоспитания Мунарова Раъно 
Усаровна  Хабибуллаева Согдиана Сухробжон кизи «Интернаука»:  научный  журнал  –  
№ 6(182).  часть 1.  москва, изд. «Интернаука»,  2021.  –  104 с.  электрон. версия. печ. 
публ.  –https://www.internauka.org/journal/science/internauka/182стр. 48-50 
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воображение, заряжают волю к действию. Благодаря всему этому образы 
художественной литературы способствуют формированию многих сторон 
личности: интеллектуальной, морально-волевой, эстетической. 

«Чем же сильна литература?» — спрашивает М. Горький и отвечает: 
«Насыщая идеи плотью и кровью, она дает им большую наглядность, 
большую убедительность, чем философия или наука»3  

Важность литературы художественного направления в воспитательном 
аспекте характеризуется её общественной и образовательной способностью в 
истории всего русского народа. Выполняя работу по образовательному 
разделу «Чтение художественной литературы», педагоги вынуждены решать 
несколько сложных и многоплановых задач. Однако, полноценная трудовая 
деятельность воспитателей является необходимым условием для 
полноценного развития ребёнка. Это объясняется так: помимо знакомства 
детей с особым миром чувств, эмоций и переживаний этот образовательный 
раздел изменяет и углубляет представления дошкольников о вселенной, об 
окружающем мире и процессах, протекающих в нём, устанавливает основные 
жизненные ценности ребёнка, развивает литературную речь и навыки 
словесности. 

Положительные главные герои, отзывчивые и добрые, очень важны для 
малышей. Они рождаются и воспитываются в современном развитом 
информационном обществе, которое развивается технически, но является 
эмоциональным, грубым и агрессивным, а иногда и попросту враждебным. 
Основные задачи психолого-педагогической работы можно решить только 
при условии создания крепкого и устойчивого интереса к художественной 
литературе, поскольку именно он будет способствовать развитию внимания у 
детей к тому, что им рассказывают и читают. 

Понятие «формирование» в педагогике охватывает своим содержанием 
диапазон внешних (социальных, экономических, воспитательных и др.) и 
внутренних (самостоятельная деятельность личности, самовоспитание и др.) 
факторов, находящихся в неразрывной взаимосвязи и обеспечивающих 
становление и развитие личности. Опираясь на данное положение, что 
успешное формирование нравственных ценностей обеспечивается 
совокупностью внешних и внутренних условий, способствующих их 
формированию. Отсюда следует, что наряду с воспитательной деятельностью 
педагога необходима самовоспитательная деятельность учащихся по 
освоению нравственных ценностей будущих специалистов-филологов. 
Предметом изображения литературы чаще всего являются люди конкретной 
исторической эпохи, их мысли, чувства, взаимоотношения друг с другом, их 
жизненные идеалы, — словом, внутренний и духовный мир человека. 
Художественная литература, как и наука, обладает огромной познавательной 
силой. Она способствует распространению среди молодого поколения 
просвещения и культуры. 
                                                           
3 Горький М. История русской литературы. М., 1999, т. 1, с. 1 
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         Сила художественной литературы заключается, прежде всего, в ее 
эстетическом воздействии. Это — то искусство, которое активизирует 
человеческие духовные силы: ум, интуицию, чувства, эстетические понятия. 
Эстетическое воспитание — это воспитание в людях способности и 
потребности видеть, понимать и ценить красоту во всех ее проявлениях и 
вносить ее в жизнь, способности понимать возвышенное, трагическое, 
комическое. Сложная и тонкая задача эстетического воспитания молодого 
поколения решается совместными усилиями семьи, школы, общественности. 
Молодёжь воспитывается эстетически на огромном историческом опыте 
писателей. Эстетические эмоции, вызываемые художественным 
произведением, способствуют восприятию общественных идей не только 
умом, но и сердцем, пробуждают активное отношение к жизненным 
картинам, нарисованным в произведении.  

Литература обеспечивает многовековую преемственность культуры, ее 
нарастающую универсальность. Создавая общезначимые идеи — образы, 
вырастающие до всечеловеческих символов, оно выражает смысл всего 
исторического развития.  Историк-ученый только объясняет историю, 
указывая причинную связь явлений, а историк-художник пишет, как 
очевидец, он переносит нас в прошлые века и ставит зрителем событий».  

Сила художественной литературы заключается также в том, что она 
учит видеть прекрасное и безобразное в самой реальной жизни. Говоря о 
преподавании литературы сегодня, нельзя сказать о том новом понимании 
задач и целей образования, которое последовательно пробивает себе дорогу. 
Совершенствование преподавания литературы предполагает усиление 
нравственного, эстетического и эмоционального воздействия литературного 
произведения на учащегося, воспитание самосознательности,  развитие 
воображения и чувства прекрасного. В юности закрепляется эстетическое 
отношение к искусству в целом и к литературе в частности, качественно 
новый подход к прочтению литературных произведений. По характеру 
своего воздействия художественные произведения приближаются к 
воздействию действительности, а иногда и превосходят ее. Талантливый 
писатель дает сгусток впечатлений о действительности. Краски изображения 
бывают настолько ярки, что становятся ощутимы, зримы и вызывают такие 
сильные эмоции, что читатели или громко смеются, или рыдают над книгой, 
испытывают гнев или презрение, готовность действовать. Положительные 
образы служат примером для заимствования, а отрицательные отвращают 
человека от ложных шагов и ошибок, способствуя тем самым искоренению 
пороков личности.  

Художественная литература — источник духовности и нравственности 
Литература по своей внутренней устремленности всегда была нравственной.  
Безусловно, в настоящее время литература помогает пополнять и расширять 
духовный мир человека.   
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В заключение следует сказать, что чтение художественной литературы 
должно стать обязательным для каждого человека с детского возраста и до 
глубокой старости. Литература доставляет много радости, она просветляет 
умственный взор, обогащает духовный мир читателя, вольно или невольно 
оказывает положительное влияние на характер. Воспитание художественной 
литературой не тяжкий труд, а увлекательный, доставляющий глубокое 
удовлетворение. Художественная литература является своеобразной 
летописью человеческого общества, могучим орудием человеческой 
культуры, великим средством воспитания молодого поколения. 
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