
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 8, 2024

125ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

УДК 373.31
DOI 10.17513/snt.40123

ВОСПИТАНИЕ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ КАК ФАКТОР 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК ОБУЧАЮЩИХСЯ
Брянцева М.В.

ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», Москва,  
e-mail: bryantsmar@mail.ru

Цель работы – в результате проведения педагогического эксперимента выявить условия и закономер-
ности передачи культурно-исторического богатого опыта и наследия, традиционных духовно-нравственных 
ценностей народов России младшему поколению, осуществив пропедевтику морально-нравственных качеств 
и мировоззренческих установок в условиях начального образования на уроках литературного чтения. Актуаль-
ность статьи обусловлена искажением представлений о доброте, справедливости, милосердии, великодушии 
у детей. Был осуществлен поиск оптимальных путей передачи традиционных культурных ценностей в воспи-
тании ребенка. Методика обучения на уроках литературного чтения в начальной школе является неотъемлемой 
частью морально-нравственного воспитания. Опыт поколений, собранный в произведениях, помогает донести 
до ребенка значимость правильных поступков и суждений, формирующих его нравственное воспитание. Про-
анализировав учебно-методические комплексы «Школа России», «Перспектива», «Школа 2100», отмечаем ряд 
факторов, определяющих степень реализации потенциала уроков литературного чтения, владение педагогом 
методами и приемами морально-нравственного воспитания, соблюдение условий воспитания, применение 
знаний о компонентах морально-нравственной воспитанности, особенностях возрастных психофизиологиче-
ских характеристик детей. Исследование показало: причина ошибочного чтения и недостаточного осмысления 
прочитанного у обучающихся состоит в отсутствии гибкого синтеза между восприятием, произношением и ос-
мыслением содержания читаемого текста. Из-за несформированного понимания слогового смысла в словосо-
четании, предложении на синтетическом этапе чтение происходит по смысловой догадке, которая является 
причиной неправильности восприятия, затем проговаривания слова. Обучающиеся воспринимают произве-
дения искусства не так, как взрослые. Для обучающихся выстроили траекторию работы на уроках с опреде-
лением структуры занятий; выявлением эффективности; обобщением условий апробирования, программного 
обеспечения. В структуру уроков включили психологический настрой, созидающие приемы, уровень соблю-
дения условий воспитания. Выявленная положительная динамика сформированности морально-нравственных 
качеств демонстрирует улучшение способности детей дифференцировать нравственные понятия при чтении 
литературы. Была создана программа воспитания морально-нравственных представлений с целью формирова-
ния у обучающихся мировоззренческих установок.

Ключевые слова: морально-нравственные качества, воспитание, мировоззренческие установки, литературное 
чтение, обучающийся, начальное образование
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Purpose of the work: as a result of conducting a pedagogical experiment, to identify the conditions and patterns 
of transferring cultural and historical rich experience and heritage, traditional spiritual and moral values   of the 
peoples of Russia to the younger generation, carrying out propaedeutics of moral qualities and ideological attitudes 
in the conditions of primary education in literary reading lessons. The relevance of the article is due to the distortion 
of ideas about kindness, justice, mercy, and generosity in children. A search was carried out for optimal ways 
to transmit traditional cultural values   in raising a child. The teaching methodology in literary reading lessons in 
primary school is an integral part of moral education. The experience of generations, collected in works, helps to 
convey to the child the importance of correct actions and judgments that form his moral education. Having analyzed 
the educational and methodological complexes “School of Russia”, “Perspective”, “School 2100”, we note a num-
ber of factors that determine the degree to which the potential of literary reading lessons is realized, the teacher’s 
mastery of methods and techniques of moral education, compliance with the conditions of education, the application 
of knowledge about the components of moral -moral education, characteristics of age-related psychophysiological 
characteristics of children The study showed: the reason for erroneous reading and insufficient comprehension of 
what students read is the lack of flexible synthesis between perception, pronunciation and comprehension of the 
content of the text being read. Due to an unformed understanding of the syllabic meaning in a phrase or sentence 
at the synthetic stage, reading occurs according to a semantic guess, which causes incorrect perception and then 
pronunciation of the word. The student perceives works of art differently than adults. A trajectory of work in lessons 
was built for students, defining the structure of classes; identifying effectiveness; generalization of testing condi-
tions for software. The structure of the lessons included a psychological attitude, creative techniques, and the level 
of compliance with the conditions of education. The identified positive dynamics in the formation of moral qualities 
demonstrates an improvement in children’s ability to differentiate moral concepts when reading literature. A pro-
gram for the education of moral and ethical ideas was created with the aim of forming worldviews among students.
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Введение
Быстротечность изменений общества 

диктует свои условия: меняются ритм жиз-
ни, ценности, жизненные цели, ориентиры, 
поэтому требует постоянного совершен-
ствования подход к образованию. Чтобы 
идеологические установки эффективно 
и долгосрочно работали, необходимо учи-
тывать социокультурную идентичность 
общности. Актуальность статьи обуслов-
лена искажением представлений о доброте, 
справедливости, милосердии, великодушии, 
гражданственности и патриотизме у детей, 
когда «активно развиваются личностные 
качества ребенка, его внутренний мир, фор-
мируются представления о нравственных 
ценностях, об окружающем мире и о самом 
себе» [1, с. 1]. В младшем школьном возрас-
те у детей происходит смена ведущей дея-
тельности с игровой на учебную. Ребенок 
проводит большую часть дня в школе, взаи-
модействуя с учителем и одноклассниками, 
где он начинает самостоятельно осозна-
вать необходимость быть добрым к людям, 
проявлять сострадание, понимать других, 
честно признавать свои ошибки, быть при-
лежным, заботиться об окружающей среде. 
В результате совместной работы родителя 
и учителя закладывается фундамент нрав-
ственного воспитания младшего школьни-
ка. С введением обновленного федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
(ФГОС НОО) [2], федеральной образова-
тельной программы начального общего об-
разования (ФОП НОО) [3], на учителя воз-
лагается ответственность за достижение 
целей учебного процесса в соответствии 
с современными требованиями общества. 
Вопрос морально-нравственного воспита-
ния ребенка – один из важнейших факто-
ров мировоззренческих установок, стоящих 
перед обществом.

Опытно-экспериментальным путем не-
обходимо осуществить формирование мо-
рально-нравственных качеств и мировоз-
зренческих установок в условиях началь-
ного образования на уроках литературного 
чтения. В начальной школе, благодаря со-
вместной работе родителя и учителя, закла-
дывается фундамент морально-нравствен-
ного воспитания обучающегося [4, с. 319]. 
Опыт поколений в художественных произ-
ведениях помогает донести до детей зна-
чимость правильных поступков, суждений, 
формирующих их морально-нравственное 
воспитание (К.Д. Ушинский, Я.А. Комен-
ский, И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский, 
Ш.А. Амонашвили [5, с. 35], А.Ф. Хутин 
[6, с. 64] и др.).

Развитие в человеке, начиная с детства, 
осознания значимости моральных ценно-
стей общества посредством совокупности 
воспитательных мероприятий называется 
нравственным воспитанием, формирова-
ние высоконравственной, творческой, со-
знательной и культурной личности является 
его целью. Ученые, рассматривая проблему 
и важность морально-нравственного вос-
питания детей, определяют сущность нрав-
ственного воспитания: формирование связи 
с общественностью и осознание значимо-
сти «себя» как целостной ячейки общества; 
необходимость координировать свои дей-
ствия и поступки с нормами этикета и тре-
бованиями общества. Основным критерием 
для успешного развития личности является 
корректное донесение до ребенка важности 
развития у него морально-нравственных ка-
честв. В современном мире у многих детей 
отсутствуют нравственные представления 
из-за отсутствия навыка читательской гра-
мотности и культуры. Умение анализиро-
вать, критически относиться к информации; 
извлекать глубокий смысл из художествен-
ного текста, применять полученные знания 
на практике – неотъемлемая часть культу-
ры образованного человека. Развитие чи-
тательской грамотности дает возможность 
интегрироваться в общество, повышая по-
стоянно навыки и знания [7, с. 196]. Сказка 
имеет важное значение в историко-культур-
ном развитии человечества: в сказочных 
сюжетах с древнейших времен собирался 
опыт и мудрость прошлого. Программы 
применения сказки успешно используют-
ся. Благодаря изучению художественных 
произведений, анализу характеристик и по-
ступков положительных и отрицательных 
героев, обучающиеся могут сформировать 
свое гуманистическое мировоззрение, пред-
ставление о жизни. 

Цель исследования – формирование 
морально-нравственных качеств и мировоз-
зренческих установок в условиях началь-
ного образования на уроках литературного 
чтения. 

Материалы и методы исследования
В статье осуществлен поиск оптималь-

ных путей передачи традиционных куль-
турных ценностей в воспитании ребенка 
в результате проведенного педагогического 
эксперимента. Методика обучения на уро-
ках литературного чтения в начальной шко-
ле сказкам, рассказам, частушкам, приба-
уткам, песенкам является неотъемлемой 
частью морально-нравственного воспита-
ния младшего школьника. Опыт поколений, 
собранный в этих произведениях, помогает 
донести до ребенка значимость правиль-
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ных поступков и суждений, формирующих 
его дальнейшее нравственное воспитание. 
В ходе уроков литературного чтения необ-
ходимо осуществить наличие взаимообус-
ловленных психологических процессов: со-
зидание (понимание причины тех или иных 
действий литературных героев), восприя-
тие (развитие способности сопереживания 
героям или неодобрение их действий, по-
ступков), мышление (формирование ана-
логий, умозаключений после прочитанного 
произведения), воображение (как бы ребе-
нок повел себя, будь он на месте героя). Пе-
дагогическими условиями работы называем 
составные части и характеристики среды 
развития обучающихся, совокупность мер, 
внешних и внутренних факторов, направ-
ленных на улучшение педагогического про-
цесса. Учитель организует процесс получе-
ния знаний, где немалую роль играет обста-
новка в классе: для глубокого усвоения зна-
ний, воспитания морально-нравственных 
качеств в классе должна быть ненапряжен-
ная, дружественная атмосфера, комфортная 
для учащихся. Художественная литерату-
ра – одно из важнейших средств нравствен-
ного развития, урок литературного чтения 
построен по критериям искусства. Основ-
ная часть занятия должна быть посвящена 
чтению произведения.

К возрасту 9–10 лет психические про-
цессы становятся произвольными, что яв-
ляется благоприятным условием морально-
нравственного воспитания, когда возникает 
новообразование у обучающихся – спо-
собность к рефлексии – проговариванию 
результатов своей деятельности, размыш-
лению о внутреннем состоянии, само-
анализу. Рефлексия позволяет приучить 
к самоконтролю, формированию привычки 
к осмыслению событий, что важно для са-
мовоспитания, что основывается на само-
регуляции, наличии осознанных целей по-
ведения, адекватной самооценке. Особое 
внимание уделяется проблеме нравствен-
ной самооценки обучающихся. Ребенок 
обладает высокой самооценкой, он видит 
себя только с хорошей стороны, это бла-
гоприятный фактор для развития его лич-
ности при условии поддержки со стороны 
взрослых потенциала обучающегося, его 
активности и способностей. При этом не-
обходимо ввести ребенка в мир ценностей, 
научить считаться с ценностями других лю-
дей, это основа уважения друг к другу, при-
нятия возможного другого мнения. В случае 
недостаточного внимания к становлению 
самооценки, необходимости ее коррекции 
можно столкнуться с эгоистическими чув-
ствами. Довольно часто дети, обладающие 
завышенной самооценкой, при непринятии 

их в группе завоевывают внимание и ста-
тус с помощью силы, грубости, агрессии, 
унижения, что подтверждает степень пре-
пятствия морально-нравственному воспи-
танию. Ценностное отношение возможно 
сформировать, погружая такого ребенка 
в коллектив, во взаимодействие с другими 
детьми [8, с. 380]. Оно возникает на фоне 
детских переживаний. Нужно быть крайне 
осторожными при формировании самоо-
ценки: недооценивание одних ведет к повы-
шению самооценки других. Дети, которым 
чаще всего делаются замечания со стороны 
педагога, становятся отвергнутыми одно-
классниками; когда педагог перехваливает, 
это приводит к конфликтам внутри школь-
ного коллектива. Каждая дисциплина имеет 
потенциал морально-нравственного воспи-
тания, однако ведущая роль принадлежит 
русскому языку и литературному чтению, 
поскольку в них отражаются особенности 
народа и истории, его культуры и тради-
ций. Перед педагогом возникает проблема, 
как донести значимость, ценность русского 
языка как явления национальной, мировой 
культуры, как воспитать чувство ответ-
ственности, стремление повышать культуру 
речи, изучая литературу, обеспечить усвое-
ние детьми мудрости народа, необходимо-
сти быть нравственно воспитанными, сфор-
мировать систему ценностей, нравственное 
поведение, чувства, нравственное сознание 
[9, с. 15]. Существуют методы морально-
нравственного воспитания, благодаря ко-
торым оказывается целенаправленное воз-
действие на обучающихся, организуется их 
деятельность [10, с. 54].

Проанализировав учебно-методические 
комплексы «Школа России», «Перспекти-
ва», «Школа 2100», нацеленные на воспита-
ние морально-нравственной личности, от-
мечаем, что они не включают в себя доста-
точную долю материала, способствующего 
этому процессу, поэтому существует ряд 
факторов, определяющих степень реализа-
ции потенциала уроков чтения, среди кото-
рых владение педагогом методами и прие-
мами воспитания, соблюдение условий вос-
питания, применение знаний о компонентах 
морально-нравственной воспитанности, об  
особенностях возрастных психофизиоло-
гических характеристик детей будут спо-
собствовать воспитанию морально-нрав-
ственных качеств обучающихся. В педаго-
гическом эксперименте приняли участие 
50 обучающихся 2 «А» и 2 «В» классов 
ЧОУ Гимназия «Московская экономическая 
школа». Количественный анализ разрабо-
танного и реализованного комплекса уроков 
(в период с 25.09.2023 по 26.04.2024) с це-
лью углубления нравственных представле-
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ний обучающихся младшего школьного воз-
раста, создания условий для развития у них 
морально-нравственных чувств и гуманно-
го поведения показал, что в ходе системно-
го целостного воспитательного процесса 
формируется нравственная установка. Это 
проявляется в повышении уровня готов-
ности обучающихся следовать нравствен-
ным нормам. Исходя из этого, рекомен-
дуется использовать возможности сказки 
в ходе морально-нравственного воспитания 
на уроках литературного чтения. Выявив, 
что морально-нравственная воспитанность 
включает в себя три основных компонента: 
эмоциональный (нравственные чувства), 

когнитивный, поведенческий [11, с. 17], 
на констатирующем этапе были подобраны 
диагностики: методика «Определение нрав-
ственных понятий» (Л.С. Колмогорова); ме-
тодика «Отношение к моральным нормам 
и ценностям» (Л.Н. Колмогорцева); мето-
дика «Размышляем о жизненном опыте» 
(Н.Е. Щуркова). На основании выбранных 
материалов выделили критерии и показате-
ли морально-нравственного воспитания об-
учающихся (таблица). 

Итак, уровень морально-нравственной 
воспитанности определяем совокупностью 
показателей по критериям, являющимся 
компонентами воспитанности личности. 

Критерии и показатели морально-нравственной воспитанности обучающихся

№ Критерий
Показатель

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
1. Эмоциональный: от-

ношение к мораль-
ным нормам и цен-
ностям, их принятие 
личностью (степень 
развития нравствен-
ных чувств)

Непринятие нравствен-
ных норм и ценностей 
на чувственном уровне

Не все нравственные 
нормы и ценности при-
няты на чувственном 
уровне

Принятие нравствен-
ных норм и  ценно-
стей на чувственном 
уровне 

2. Когнитивный: знание 
детьми нравственных 
понятий

У обучающихся почти 
не сформированы нрав-
ственные понятия

У обучающихся сфор-
мированы нравственные 
понятия, но в недоста-
точной степени (пони-
мание не совсем четкое)

У обучающихся хо-
рошо сформированы 
нравственные поня-
тия

3. Поведенческий (во-
левой): поведение в  
ситуации морально-
го выбора 

Обучающиеся не опи-
раются на нравствен-
ные представления и  
ценности в своем по-
ведении (неустойчи-
вая ориентация)

У обучающихся некая 
безнравственная ориен-
тация на нравственные 
представления и ценно-
сти в своем поведении

Обучающиеся опи-
раются на нравствен-
ные представления и  
ценности, устойчивая 
позиция следовать 
нормам и правилам

Рис. 1. Результаты диагностики когнитивного компонента на констатирующем этапе 
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Рис. 2. Результаты диагностики эмоционального компонента на констатирующем этапе

Полученные результаты (рис. 1) свиде-
тельствуют о недостаточной степени объ-
ема нравственных знаний у обучающих-
ся младшего школьного возраста.

Диагностика показала (рис. 2), что эмо-
циональная сфера обучающихся младшего 
школьного возраста развита в недостаточ-
ной степени, не все нравственные нормы 
и ценности приняты ими эмоционально. 
В данном случае ориентация осуществля-
ется не на нравственные чувства, а на дру-
гие факторы (например, на получение соб-
ственной выгоды).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование показало: причина оши-
бочного чтения и недостаточного осмыс-
ления прочитанного у обучающихся за-
ключается в том, что нет гибкого синтеза 
между восприятием, произношением и ос-
мыслением содержания читаемого текста. 
Из-за несформированного понимания сло-
гового смысла в словосочетании, предложе-
нии на синтетическом этапе чтение проис-
ходит по смысловой догадке, которая явля-
ется причиной неправильности восприятия, 
затем проговаривания слова. В результате 
ученик, не понимая смысла слова, произно-
сит его с неправильным ударением, невер-
ным окончанием, полностью искажая его, 
заменяя слова в тексте, наблюдается слабая 
взаимосвязь между восприятием и осмыс-
лением прочитанного.

Обучающиеся воспринимают произ-
ведения искусства не так, как взрослые 
[12, с. 189]. Их зрение имеет возможность 
различать отдельные детали, но они могут 
не замечать целого. Они часто не могут по-

нять мотивы действий главного героя. Когда 
произведение написано с большим количе-
ством эмоций, насыщено эмоциями, ребе-
нок сопереживает главным героям. Однако 
авторское мнение может не совпадать с мне-
нием ребенка. Дети не всегда могут понять 
авторскую позицию. Отличительной чертой 
юных читателей является игнорирование ху-
дожественных особенностей произведения: 
чтобы прочувствовать эмоциональность, 
экспрессию текста, необходимо эмоциональ-
но выразительное воспроизведение отрывка 
произведения учителем, высказывание эмо-
ционального впечатления от чтения произве-
дения, при этом выражая истинные чувства, 
применяя весь спектр мимики, жестов, арти-
стизма, возможностей интонационного мно-
гообразия, потому что дети должны доверять 
читательскому вкусу учителя. Это потребует 
от учителя большой предварительной под-
готовки [13, с. 233], в некоторой степени 
артистического таланта, потому что в рабо-
те с детьми посредственное чтение произ-
ведения не подойдет в современных усло-
виях, так как монотонность и однообразие 
могут провоцировать потерю интереса, от-
влеченность. При типовом прочтении худо-
жественного текста ребенок не сможет про-
чувствовать всю глубину авторской мысли, 
раскрыть смысл, важность морально-нрав-
ственных идей, заложенных в канве пове-
ствования [14, с. 27]. Педагогическим усло-
вием для снижения переутомления является 
применение смен деятельности, включение 
комиксов [15, c. 149], игровых методик 
[16, с. 47], глобального чтения [17, с. 83]: чте-
ние по ролям, проигрывание сцен из произ-
ведений с участием и последующим коллек-
тивным обсуждением сыгранных моментов. 
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Рис. 3. Анализ уровня морально-нравственной воспитанности  
на констатирующем и контрольном этапах педагогического эксперимента

В процессе воспроизведения различных 
нравственных ситуаций активизируется во-
ображение обучающихся: детям интересно 
слушать сказки, играть в сказочные сюже-
ты, проигрывая роль героев, это воспиты-
вает в них ценности жизни, ума, таланта, 
чести, мудрости, добра, справедливости, 
взаимопомощи, где есть наказ, наставление. 
Проведение игр с элементами театрализа-
ции или инсценировки обогатит эмоцио-
нальное восприятие обучающихся. 

Предложили на формирующем этапе пе-
дагогического эксперимента дидактический 
проект на тему: «Красота дружбы», энерге-
тическое упражнение «Круг радости», про-
слушивание «Сказки о дружбе» автора С. 
Снеговой, упражнение «Настоящий друг», 
размышления над смыслом пословиц и др. 
Беседа о друзьях, верной дружбе, о том, 
как важно сохранить ее, что для этого 
надо научиться дружить. Работа в группах: 
вы умеете дружить, почему вы дружите, ка-
кие пословицы о Родине вы знаете? Для об-
учающихся была выстроена траектория ра-
боты на уроках с определением структуры 
занятий; выявлением эффективности; обоб-
щением условий апробирования, программ-
ного обеспечения; результативностью. 
В структуру уроков включили психологи-
ческий настрой, создание комфортной об-
становки для продуктивности, созидающие 
приемы. На основной части занятий по те-
мам уроков повышали уровень соблюдения 
условий морально-нравственного воспита-

ния. Результаты работы представлены на  
диаграмме (рис. 3).

Заключение
Выявленная положительная динамика 

сформированности морально-нравствен-
ных качеств демонстрирует улучшение 
способности детей дифференцировать 
нравственные понятия при чтении художе-
ственной литературы, способности сопере-
живать героям. Определенные нравствен-
ные традиции и нормы поведения склады-
вались веками, это фиксировалось в народ-
ном творчестве, сказка обладает огромным 
потенциалом нравственного воспитания, 
так как имеет определенные особенности 
построения, оказывая большое влияние 
на морально-нравственное воспитание; 
чтобы влияние было более выражено, не-
обходимо придерживаться ряда требований 
при работе над сказкой, при использовании 
иллюстраций. Была сформулирована про-
грамма воспитания морально-нравствен-
ных представлений с целью формирования 
у обучающихся мировоззренческих уста-
новок посредством применения чтения 
произведений на уроках литературного 
чтения, которая будет отражена в содержа-
нии готовящегося к публикации авторского 
учебно-методического пособия на кафедре 
начального образования в издательстве Го-
сударственного университета просвещения 
(ссылка на информационную официаль-
ную страницу кафедры начального образо-
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вания «Наука и публицистика»: https://t.me/
bmv_nauka_public, где публикуются анонсы 
конференций, форумов, семинаров, новин-
ки из рубрики научных изданий, опублико-
ванных статей, монографий, учебных посо-
бий и прочего; авторский канал «Публици-
стика от Брянцевой и поэзия»: https://t.me/
bryantsmar, оба канала ведет автор пред-
ставленной статьи). Выразительность учи-
теля в процессе чтения помогает учащимся 
подмечать особенности действующих лиц; 
перевоплощаясь в них, голосом, интона-
ционно передавая намерения, отношение 
к окружающим; обращая внимание на осо-
бенности построения сказки, учитель ока-
зывает влияние на ребенка. Выбор сказки 
в качестве учебного материала важен, так 
как в младшем школьном возрасте ребенок 
является особенным читателем, слушате-
лем. Он больше эмоциональный, чем раци-
ональный субъект, поэтому поэтические об-
разы для него убедительны, реалистичны. 
Нравственная чистота, притягательность 
идеалов, воплотившихся в образе героев, 
открывает путь к сердцу обучающихся, ска-
зывается на формировании их мировоззре-
ния, взглядов, привычек поведения. Вводя 
ребенка в образный язык, учитель открыва-
ет ему мир мысли, чувства, жизни, это нача-
ло историко-культурного воспитания, вос-
питания морально-нравственных качеств.
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