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Аннотация: В данной статье проанализирована роль детской художественной литературы в 
формировании личности ребенка, а также рассмотрены способы привлечения ребенка к 
чтению. 
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Чтение – это вид речевой деятельности, который обеспечивает детям общение с самыми 
замечательными людьми через созданный ими текст. 

Часто мы говорим: Книга - это открытие мира. Во все времена художественная литература 
играла ведущую роль в формировании мировоззрения человека, в становлении личности. 
Настоящее, подлинное искусство способно изменить человека, «заложить» в него высшие 
ценности любви, добра и красоты.  

Л.Н. Толстой не раз в своих рассуждениях отмечал, что настоящая книга призвана 
«заражать» добрыми чувствами. Она влияет на людей в этом отношении более успешно, чем 
что-либо другое. Вот почему она способна на великое дело. Крупнейшие мыслители, 
общественные деятели, писатели всего мира много раз отмечали выдающуюся роль книги, 
чтения в развитии человечества, указывали на то, что без них невозможна ни одна из форм 
трудовой, политической, культурной и научной деятельности. Книга, как и прежде, 
считается уникальной формой хранения и распространения накопленных за века 
человечеством знаний, это фундамент духовной культуры народа. 

Художественная литература, несомненно, играет неоценимую роль в формировании 
личности школьника. 

Именно в этом ее участие сложно переоценить. В наше время тяжело представить себе детей 
без книги. С малых лет книга сопровождает нас, художественная литература в свою очередь 
развивает и обогащает речь ребенка: у него развивается воображение, формируются 
красивые образцы литературного языка. Слушая любимую, поучительную сказку он вместе с 
героями переживает всю их жизнь, волнуется вместе с ними. Вследствие чего ребенок 
начинает понимать смысл художественных произведений и при этом происходит 
формирование его как личности.  

В нынешнее время в связи с развитием информационных технологий в современном мире 
наблюдается общее падение интереса к художественной литературе. Дети не хотят читать. 
Это значит, страдают речь, грамотность, интеллект, нравственное воспитание, 
эмоциональная сфера. Литературное образование объективно подвержено влиянию 
разрушительных внешних факторов, которые особенно активно проявляют себя в последнее 
время. При этом трудно переоценить влияние литературы на формирование личности 
учащихся.  

Как форма познания действительности художественная литература расширяет жизненный 
опыт ребёнка, создаёт для него духовно-эмоциональную среду, в которой органическая 
слитность эстетических и нравственных переживаний обогащает и духовно развивает 
личность ребёнка. По мнению Шалвы Александровича Амонашвили: «… полноценное, 
многостороннее развитие личности невозможно без чтения духовно обогащающих книг». 
Книги не только расширяют общие представления ребёнка, обогащают его знания о 



действительности; главное – они вводят его в особый мир чувств, глубоких переживаний и 
эмоциональных открытий. Под влиянием чтения у детей формируются ценностные 
ориентации, которые выступают важнейшим фактором мотивации поведения личности, 
влияют на процесс личностного выбора и лежат в основе её социальных поступков.  

Художественные произведения обращаются непосредственно к данному читателю, зрителю, 
слушателю, к его личному опыту, к его чувствам и мыслям и незаметно, через соучастие в 
изображаемых событиях, через сочувствие героям, на основе собственных раздумий об этих 
событиях и о поступках героев, подводят к той оценке изображенных явлений, которую 
стремился выразить художник. При этом оценка и идея изображенного художником 
становятся как бы личным достоянием воспринимающего.  

Сила воздействия искусства в том, что оно не навязывает выводы, а заставляет самого 
читателя, зрителя, слушателя подойти к этому выводу, сформулировать его. Произведения 
художественной литературы развивают эмпатию, влияют на социальный опыт. При чтении 
ребёнок проходит с героем весь путь.  

У детей семи -восьмилетнего возраста имеются представления об основных категориях 
нравственности о добре и зле, хорошем и плохом. Но эти представления часто наивны, 
своеобразны. Подбор художественных произведений должен осуществлен таким образом, 
чтобы на их основе можно было развивать нравственную культуру во взаимоотношениях 
детей. Читая литературные произведения, дети учатся разбираться в поведении и поступках 
людей, чувствовать красоту добра, осуждать безобразное и злое. 

При чтении ребёнок проходит с героем весь путь. Он сочувствует, переживает, радуется, 
огорчается, боится, совершает поступки. Он как бы внутренне содействует персонажу. В 
результате этого сопереживания у ребёнка появляются не только новые знания и 
представления, но и, что самое главное, новое эмоциональное отношение к окружающему: 
явлениям, предметам, людям. Нравственное воспитание напрямую связано с развитием 
эмоциональной сферы. Ведь оно невозможно, если ребёнок не может понять эмоциональное 
состояние другого человека и почувствовать его как своё. Понятие об истинных ценностях, о 
хорошем и плохом поступке ребёнок приобретает, знакомясь с героями сказок, рассказов, 
повестей. 

Чтение художественной литературы в этом возрасте становится средством понимания своего 
отношения к жизненным ситуациям и поступкам. Учебная деятельность, необходимость 
взаимодействия в коллективе сверстников, формируют сознательное отношение к себе, 
своему поведению, заставляют учащихся осознавать некоторые свои особенности, оценивать 
их, анализировать, вырабатывать сознательную установку на познание действительности. 
Таким образом, школьники уже могут сопоставлять поступки литературных персонажей со 
своими поступками; могут обсуждать эти поступки, рассуждать о том, как бы они поступили 
на месте данного персонажа.  

Именно поэтому чтение литературы становится не просто одним из способов получения 
информации, а средством осознания себя, своего отношения к жизненным ситуациям и 
поступкам. У учащихся формируются некие эталоны поведения, которые проявляются в той 
или иной ситуации. И нравственное развитие ребёнка при этом в большой мере будет 
зависеть от того, насколько у него развита способность соотносить свои действия с 
этическими эталонами. Поэтому педагог должен уметь чётко определять, что ребёнок 



сможет перенести из художественного произведения в свой нравственный опыт, а что 
требует определённой коррекции. Не менее важно создавать оптимальные условия, в 
которых дети могли бы проявить не только сочувствие, но и реальное содействие в процессе 
взаимодействия друг с другом. 

Для лучшего восприятия литературного материала, анализа прочитанного, рефлексии 
педагог может использовать в своей работе следующие приёмы: 
 
1. Драматизация художественного произведения. Этот приём даёт возможность учащимся 
стать на позицию литературного героя и проникнуться его эмоциями. Можно предложить 
кому-либо из детей играть сначала одну, а затем тут же другую роль. Это поможет ребёнку 
за короткий промежуток времени прочувствовать эмоциональное состояние разных 
персонажей, иногда абсолютно противоположных. 
 
2. Моделирование ситуации, произошедшей с персонажами. При этом учащимся 
предлагается обыграть конец истории, так как они считают необходимым. Продуктивность 
этого метода заключается в том, что ребёнок сознательно сопоставляет свои реальные 
действия со знакомыми этическими эталонами. Эмоционально негативное отношение к 
отрицательной модели поведения приводит к стремлению больше соответствовать 
положительной. 
 
3. Предложить ученикам находить ситуации во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, аналогичные литературным по своей нравственной сути. Таким образом, 
анализируя происходящее и сравнивая с поступками персонажей, учащиеся стремятся найти 
правильный выход из создавшихся проблемных ситуаций. 
 
Итак, одним из основных факторов, влияющих на формирование личности школьника, 
является художественная литература. Она должна быть приближена к современному миру 
ребѐнка, чтобы стать средством познания себя и окружающих. Являясь искусством слова, 
книга представляет собой одно из основных средств воспитания души, духовности и 
общечеловеческой нравственности. 

Изучение художественной литературы в школе, помимо других очень важных 
образовательных и воспитательных задач, имеет целью личностное воспитание ребенка: 
пробуждение любви, уважения, гордости к русской прогрессивной литературе и искусству 
прошлого, к выдающимся памятникам литературы, к достижениям художественной 
культуры.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что художественная литература 
формирует у детей такие чувства, как отзывчивость, эмпатия, взаимопомощь, любовь к своей 
Родине, благородство и доброта. Лучшие писатели мира отдают свой талант детям, ибо 
понимают, что будущее в руках подрастающего поколения. Поэтому, единственной реальной 
преградой деградации общественных ценностей остаются книги, проверенные временем, 
наполненные возвышенным смыслом и добросердечностью. 


