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Аннотация. Введение. Одной из приоритетных задач современного высшего обра-

зования является воспитание личностных качеств, духовно-нравственное развитие 

будущего педагога. Реализация воспитательного потенциала стратегии непрерыв-

ного литературного образования в системе профессиональной подготовки сту-

дента-филолога, будущего учителя литературы, способствует решению методиче-

ских целей и задач, стоящих перед российской системой высшего образования в 

XXI веке. Цель работы – выделить ведущие позиции, направленные на реализацию 

воспитательных задач стратегии непрерывного литературного образования в си-

стеме методической подготовки учителя-словесника в педагогическом вузе. Мето-

дология и методы: сравнительно-сопоставительный анализ, синтез и обобщение 

научных трудов по проблеме исследования, абстрагирование и конкретизация. 

Научные результаты: вся система высшего педагогического образования, начиная 

с конца XIX века, ориентирована не только на совершенствование предметной, ме-

тодической подготовки будущих педагогов, но и на развитие духовно-нравствен-

ного облика самого учителя, формирование системы его ценностных ориентиров. 

Обозначены ключевые позиции применительно к стратегии непрерывного литера-

турного образования, которые способствуют решению воспитательных задач на 

этапе профессиональной подготовки в педагогическом вузе. Заключение: выявлен-

ный воспитательный потенциал стратегии непрерывного литературного образова-

ния предполагает развитие профессионально-личностных качеств учителя-словес-

ника: его способность к нравственному самосовершенствованию, духовному раз-

витию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению; трудолюбие и 

жизненный оптимизм, готовность к преодолению профессиональных трудностей и 

развитие чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоя-

щими и будущими поколениями. 
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Abstract. Introduction. One of the priority tasks of modern higher education is the de-

velopment of personal qualities, the spiritual and moral development of the future teacher. 

Implementation of the educational potential of the strategy of continuous literary educa-

tion in the system of professional training of a student-philologist, a future teacher of 

literature, contributes to the solution of methodological goals and tasks facing the Russian 

system of higher education in the XXI century. The purpose of the work is to highlight 

the leading positions that implement the educational tasks of the strategy of continuous 

literary education in the system of methodological training of a literature teacher at a 

pedagogical university. Methodology and methods: comparative analysis, synthesis and 

generalization of scientific works on the research problem, abstraction and specification. 

Research results and discussion: the entire system of higher pedagogical education, start-

ing from the end of the XIX century, is focused not only on improving the subject, meth-

odological training of future teachers, but also on the development of the spiritual and 

moral image of the teacher him/herself, the formation of a system of his/her value guide-

lines. The article identifies key positions in relation to the strategy of continuous literary 

education, which contribute to solving educational problems at the stage of professional 

training at a pedagogical university. Conclusions: the identified educational potential of 

the strategy of continuous literary education presupposes the development of the profes-

sional and personal qualities of a teacher of literature: his/her ability for moral self-im-

provement, spiritual development, self-esteem, and individually responsible behavior; 

hard work and optimism in life, readiness to overcome professional difficulties and the 

development of a sense of personal responsibility for the Fatherland before past, present 

and future generations. 

Keywords: educational potential; strategy of continuous literary education; system of 

methodical training, language teacher 
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Введение (Introduction). Одной из 

приоритетных задач современного высшего 

образования является воспитание личност-

ных качеств, духовно-нравственное развитие 
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будущего педагога. В «Концепции подго-

товки педагогических кадров для системы 

образования на период до 2030 г.»1 (далее – 

Концепции) заявлена идея о необходимости 

реализации ценностно-смыслового подхода 

к подготовке будущих учителей России. Од-

ной из ключевых задач Концепции является 

обеспечение единых подходов к результатам 

формирования социальной ответственности 

личности, духовно-нравственных, гумани-

тарных и гражданско-патриотических ценно-

стей педагогического образования, к самому 

процессу воспитания. Очевидно, что реше-

ние поставленных задач осуществляется в 

педагогическом вузе в ходе предметной, ме-

тодической и психолого-педагогической под-

готовки будущих учителей, в результате реа-

лизации научно-теоретических моделей и 

стратегий на практике. В данной статье речь 

пойдёт о воспитательном потенциале страте-

гии непрерывного литературного образова-

ния, реализация которой в системе методиче-

ской подготовки студента-филолога, буду-

щего учителя литературы, способствует ре-

шению определенных целей и задач, стоящих 

перед российской системой высшего образо-

вания в XXI веке, а также развивает опреде-

ленные личностно-профессиональные уме-

ния, например, такие: 

− способность к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствова-

нию, самооценке, индивидуально-ответ-

ственному поведению будущего педагога; 

− способность к реализации творче-

ского потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе 

моральных норм, непрерывного образова-

ния; 

− способность будущего учителя вы-

ражать и отстаивать свою общественную по-

зицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки; 

 
1 Концепция подготовки педагогических кадров для си-

стемы образования на период до 2030 г. // Распоряжение 

правительства Российской Федерации от 24 июня 2022 года 

№1688-р. URL: https:// www.garant.ru/products/ipo/ 

− трудолюбие, жизненный оптимизм, 

способность к преодолению профессиональ-

ных трудностей, укрепление веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отече-

ство перед прошлыми, настоящими и буду-

щими поколениями. 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 27.06.2022 № 401 «О проведении в 

Российской Федерации Года педагога и 

наставника»2 2023 год был объявлен Годом 

педагога и наставника. В современной обра-

зовательной практике именно учитель-сло-

весник, по нашему мнению, выступает субъ-

ектом, в большей степени реализующим 

цели духовно-нравственного развития и вос-

питания несовершеннолетних граждан Рос-

сии, поэтому очень важна профессиональная 

подготовка будущего учителя литературы, 

ориентированная на систему базовых нацио-

нальных ценностей и смыслов жизни. 

С нашей точки зрения, именно страте-

гия непрерывного литературного образова-

ния обладает необходимым воспитательным 

потенциалом, так как рассмотрение непре-

рывного литературного образования как 

стратегии основано на методе определения 

конкурентных целей, а именно: 

− понимании литературы как одной 

из базовых национально-культурных ценно-

стей, способа познания жизни;  

− гармонизации отношений обще-

ства и человека посредством осознания зна-

чимости чтения и изучения литературы для 

духовно-нравственного развития личности;  

− осознании коммуникативно-эсте-

тических возможностей языка художествен-

ной литературы, обеспечивающего культур-

ную самоидентификацию личности;  

− формировании отношения к чтению 

и изучению литературы как к средству само-

развития, как к личностно-значимой деятель-

ности;  

prime/doc/404830447/?ysclid=lfc3h3c3jb676268725 (дата об-

ращения: 25.10.2023). 
2 Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 

401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога 

и наставника». URL: https:// www.kremlin.ru/acts/bank/47958 

(дата обращения: 25.10.2023). 

http://www.garant.ru/products/ipo/
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− развитии внутреннего мира лично-

сти, подготовленной к восприятию и понима-

нию художественных произведений в кон-

тексте духовной культуры человечества;  

− присвоении системы истинных гу-

манистических ценностей. 

Исходя из анализа современных норма-

тивных документов в области подготовки пе-

дагогических кадров, духовно-нравственных 

ориентиров, развития литературного образо-

вания, было определено направление даль-

нейшего исследования и определена цель 

работы – выделить ведущие позиции, реали-

зующие воспитательные задачи стратегии 

непрерывного литературного образования в 

системе методической подготовки учителя-

словесника в педагогическом вузе. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Объектом исследования явля-

ется воспитательный потенциал стратегии 

непрерывного литературного образования и 

его актуализация и реализация в XXI веке. 

Методологической базой исследования 

стала совокупность научно-методологиче-

ских подходов, а именно: стратегического 

как ведущего (И. Ансофф, А. Чендлер,  

О.С. Виханский, В.Н. Тренев и др.), основан-

ного на анализе внутренних и внешних фак-

торов и действий, изучении стратегических 

позиций, которые могут привести к достиже-

нию необходимого результата в вопросах 

воспитания и обучения; культурологического 

(В.С. Библер, С.И. Гессен, В.П. Зинченко, 

Н.Б. Крылова и др.), акцентирующего внима-

ние на развитие личности обучающегося как 

субъекта культуры на основе культурной пре-

емственности и объясняющего гармониза-

цию личности будущего учителя-словес-

ника; герменевтического (Х.-Г. Гадамер,  

В. Дильтей, М.М. Бахтин, Г.Г. Шпет и др.), 

раскрывающего когнитивные аспекты дея-

тельности мышления и сознания, процесса 

познания будущего педагога; диалогового 

(А.А. Ухтомский, М.М. Бахтин, В.С. Библер, 

Ю.М. Лотман и др.), рассматривающего 

стратегию непрерывного литературного об-

разования в качестве особого способа  

совершенствования эмпатических проявле-

ний и коммуникативных умений; аксиологи-

ческого (М. Вебер, В. Виндельбанд, В.П. Ту-

гаринов, Г.П. Щедровицкий, Н.С. Розов, В.А. 

Сластенин и др.), объясняющего образование 

как ценность и готовность будущего учителя 

литературы к реализации стратегии непре-

рывного литературного образования в своей 

последующей профессиональной деятельно-

сти со стороны ценностного потенциала са-

мой стратегии и извлекаемых из неё ценност-

ных смыслов. 

В процессе исследования применялись 

следующие методы: сравнительно-сопоста-

вительный анализ, синтез и обобщение науч-

ных трудов по проблеме исследования, аб-

страгирование и конкретизация. 

Исследование применимо для студен-

тов, обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Рус-

ский язык и Литература», «Литература и Ис-

тория», «Литература и МХК». 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). В ходе 

проведённого сравнительно-сопоставитель-

ного анализа научных работ можно утвер-

ждать, что вся система высшего педагогиче-

ского образования, начиная с XIX века, ори-

ентирована не только на совершенствование 

предметной, методической подготовки буду-

щих педагогов, но и на развитие духовно-

нравственного облика самого учителя, фор-

мирование системы его ценностных ориен-

тиров. Проведенный сопоставительный ана-

лиз теоретических исследований по про-

блеме позволил выявить ключевые позиции 

применительно к стратегии непрерывного 

литературного образования, которые способ-

ствуют решению воспитательных задач на 

этапе профессиональной подготовки в педа-

гогическом вузе. Выявленные позиции (см. 

ниже) транслируются студенту-филологу, 

обучающемуся в бакалавриате по направле-

нию 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили: «Русский язык и Литература», 

«Литература и История» в ходе преподавания 

методических дисциплин по выбору ««Прак-
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тическая методика литературного образова-

ния», «Дисциплины по выбору методиче-

ского модуля» и др. 

Позиция первая. Учитель-словесник 

как нравственный идеал. По нашему убежде-

нию, с которым согласятся многие исследо-

ватели, методисты-практики, педагоги, сту-

денты-филологи именно литература даёт че-

ловеку духовно-нравственные ориентиры, а 

учитель литературы является проводником, 

компасом в современном, быстро меняю-

щемся мире, поэтому крайне важен облик са-

мого учителя-словесника, его внутренняя си-

стема ценностей, которая транслируется им 

как во время уроков в школе, так и во вне-

урочной, внеклассной деятельности. Экс-

курс в историю развития отечественной ме-

тодической мысли, осуществляемый в ходе 

преподавания методических дисциплин, сви-

детельствует о том, что уже в XVIII веке 

нравственность педагога была необходимым 

условием эффективного обучения. Напри-

мер, известный церковный и общественный 

деятель, оратор, писатель, теоретик литера-

туры XVIII века Феофан Прокопович пола-

гал, что «особая обязанность учащихся – ве-

рить учителю» (Прокопович, 1961: 335), по-

этому сам учитель должен быть человеком, 

заслуживающим доверия. Известный про-

фессор Московского университета Х.А. Че-

ботарёв, также представитель XVIII века, со-

ветовал учащимся «в выборе книг полагаться 

… на советы учителей…, из которых предва-

рительно с пользою узнать можно содержа-

ние и внутреннюю доброту книги» (Чебота-

рёв, 1986: 66). Именно нравственность учи-

теля выступает в данном случае критерием 

оценки внутреннего содержания художе-

ственного произведения. С точки зрения из-

вестнейшего российского лингвиста, теоре-

тика литературы и искусства, профессора 

Московского университета, Фёдора Ивано-

вича Буслаева, «критическая оценка писате-

лей должна развивать в учениках не одно 

чувство эстетическое, но и нравственное, а 

наша старина предлагает для того бесценные 

памятники» (Буслаев, 1992: 129), поэтому 

Буслаев советовал молодому поколению XIX 

века читать древнерусскую литературу и ли-

тературу XVIII века, а также биографиче-

скую прозу, поскольку «великую пользу 

можно принести и жизнеописанием сочини-

теля. Так, жизнь Ломоносова будет для детей 

образцом учебной и ученой деятельности, 

ибо жизнь его делится на две половины: в 

первой он только учится, во второй и учится, 

и учит; в первой он ученик, в последней учи-

тель» (Буслаев, 1992: 135). Идея учителя ли-

тературы как нравственного идеала находит 

отражение и в методических трудах ХХ века. 

Например, известный методист середины 

ХХ века, Мария Александровна Рыбникова, 

говоря о нравственном потенциале уроков 

литературного чтения и литературы, необхо-

димым условием успешности обучения 

называла мастерство учителя: «учителя вос-

питывают миллионы детей, …на уроках ли-

тературы воспитываются будущие мастера 

всех областей нашей жизни, и мы обязаны 

поднять эту великую работу на высшую сте-

пень мастерства» (Рыбникова, 1963: 26). 

Этот девиз известного методиста актуален и 

для школы XXI века. Почему так важен сего-

дня нравственный облик учителя литера-

туры? Ответ на этот вопрос заложен в уни-

кальности самого преподаваемого предмета – 

литературы, поскольку художественный 

текст оказывает серьезное педагогическое 

влияние на человека. Можно говорить о том, 

что история русской литературы – большая 

часть истории российской педагогики. Оче-

видно, что древнерусская литература имела 

ярко выраженную воспитательную направ-

ленность, данная тенденция закрепилась за 

русской классической литературой впослед-

ствии. Писатели стремились донести до чи-

тателя различные гуманистические и патри-

отические идеи, рассказывая о различных 

эпизодах из жизни страны в целом и отдель-

ного человека в частности. Большинство рус-

ских писателей-классиков ставили перед со-

бой различные воспитательные задачи: ху-

дожники слова стремились оказать положи-

тельное воздействие на общество, активно 

освещали проблемы и вопросы современной 

им России, выводили в художественных 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 10, № 1. С. 16-25 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 10, № 1. P. 16-25 

21 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

текстах героев, являющихся образцами для 

подражания. Литература с детства давала 

людям нравственные и духовные ориентиры. 

На практических занятиях данная позиция 

раскрывается в ходе свободной дискуссии, 

где студентам-филологам предлагается отве-

тить на следующие вопросы: 

− Почему важна система нравствен-

ных ориентиров учителя-словесника? На ка-

кие точки зрения должен опираться будущий 

учитель литературы, развивая свою духов-

ную сферу? 

− Приведите примеры конкретных ху-

дожественных произведений, чтение и изу-

чение которых способствует развитию ду-

ховно-нравственной сферы личности. Обос-

нуйте свой выбор. 

− Кто из методистов и педагогов-сло-

весников является вашим нравственным ори-

ентиром? Почему? 

Позиция вторая. Учитель-словесник 

как эстет, ценитель искусства, интеллектуал. 

Освещая данную позицию на практическом 

занятии, также проводим небольшой экскурс 

в прошлое отечественной методики. Приве-

дем конкретный пример. В среде московской 

молодёжи в начале XIX века большой попу-

лярностью пользовались лекции известного 

литературного критика, поэта, профессора и 

декана отделения словесных наук Москов-

ского университета Алексея Фёдоровича 

Мерзлякова, который увлекаясь сам, убеждал 

свою аудиторию и, таким образом, формиро-

вал и развивал эстетический вкус студентов. 

Обратимся к одной из его лекций, в которой 

он размышляет об эстетическом вкусе и спо-

собах его формирования: «Как обыкновенно 

определяют вкус? Иные называют его спо-

собностью отличать красоты в природе и ис-

кусствах и наслаждаться ими; другие гово-

рят: он есть взор души, ясно замечающий 

приличия или скрытые отношения на пред-

метах. Иные нарицают его гласом природы, 

врожденной любовью к самому себе, которая 

избирает предметы по ближайшему их к нам 

отношению или влиянию. Все сии определе-

ния, может быть, справедливы, но они, как 

вы изволите приметить, только скользят на 

поверхности предмета, и нимало не показы-

вают нам его сущности. В них мы понимаем 

вдруг и творца и судию, художника и зрителя 

или читателя и соглашаемся, что тому и дру-

гому должно быть со вкусом, дабы они были 

довольны друг другом...» (Мерзляков, 1817). 

Интересна мысль А.Ф. Мерзлякова о том, что 

читатель в начале знакомства с художествен-

ным произведением «…не в состоянии отли-

чать достоинств и недостатков читаемого 

…творения» (Мерзляков, 1817), но посте-

пенно, обогащая свой эстетический вкус, 

приобретая опыт аналитического разбора по-

степенно может «…произнести твердо и без-

остановочно приговор …о сочинении» 

(Мерзляков, 1817). Отличительными особен-

ностями лекторской манеры Мерзлякова, ко-

торую отмечали его ученики, были страст-

ность, пылкость, глубина проработки мате-

риала, личная заинтересованность в пред-

мете обсуждения. Обратимся к воспомина-

ниям одного из благодарных слушателей лек-

ций Мерзлякова, русского историка, журна-

листа, писателя, Михаила Петровича Пого-

дина: «Самое сильное впечатление произво-

дил Мерзляков. Лекций в продолжение трех 

лет прочел он немного, но всякое его слово, 

от души сказанное, западало в душу, и навсе-

гда в ней оставалось. Благоговение к Ломо-

носову и Державину возбудил он вскоре та-

кое, что они сделались для студента почти 

столько же любезными и дорогими, как Ка-

рамзин» (Погодин, 1812). Лекции А.Ф. Мерз-

лякова по курсу «Теория поэзии» слушал в 

Московском университете и будущий дипло-

мат, драматург, автор бессмертной комедии 

«Горе от ума», Александр Сергеевич Грибо-

едов. Как видим, именно эстетический вкус и 

художественный такт самого педагога 

надолго остаются в памяти его благодарных 

учеников. Приведём ещё один конкретный 

пример из истории отечественной методики. 

Предлагаемая точка зрения принадлежит ис-

торику русской литературы начала ХХ века, 

библиографу, Семёну Афанасьевичу Венге-

рову, который говорил о необходимости чи-

тать и изучать с молодёжью именно русскую 

классическую литературу XIX века: «Будить 
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мысль и обильным чтением хороших произ-

ведений развивать хороший вкус – вот основ-

ная задача преподавания русской литературы 

<…> Настоящий учитель словесности дол-

жен иметь в душе своей искру Божью, дол-

жен быть знаменоносцем, должен затраги-

вать лучшие струны чуткой юношеской вос-

приимчивости. Нельзя объяснять Пушкина, 

Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоев-

ского, не имея чего-то созвучного в собствен-

ной душе своей. Нельзя выяснять высокое 

значение героического характера русской ли-

тературы, не преклоняясь самому перед геро-

ическими порывами» (Венгеров, 1917). Из-

вестные учёные-методисты и литературо-

веды ХХ века считали необходимым отно-

ситься к любому художественному произве-

дению как к органически целому. В этой 

связи особенно актуальна точка зрения оте-

чественного текстолога, литературоведа, 

доктора филологических наук, профессора 

Ленинградского университета, Бориса Ми-

хайловича Эйхенбаума, который считал, что 

«первым шагом к …изучению <художествен-

ного текста> должно быть исследование 

именно этой органичности, то есть внутрен-

ней закономерности образов, или, иначе го-

воря, усвоение стиля» (Эйхенбаум, 1915: 

110). Литературовед говорит о необходимо-

сти постоянного возвращения учащихся 

непосредственно к тексту художественного 

произведения, аргументируя это тем, «чтобы 

ученики чувствовали, что в художестве есть 

знание и что потому усвоить образы поэта – 

значит через его душу коснуться самого духа 

истины» (Эйхенбаум, 1915: 128). Именно хо-

роший эстетический вкус учителя-словес-

ника решает задачи воспитания в контексте 

непрерывного литературного образования. 

На практических занятиях, акцентируя вни-

мание на данной позиции, предлагаем сту-

дентам-филологам ответить на следующие 

вопросы: 

− Что такое эстетический вкус? По-

чему важно, чтобы учитель-словесник обла-

дал развитым эстетическим чувством? 

− Какие существуют методические 

приёмы, способствующие развитию эстети-

ческого вкуса? Как часто надо их использо-

вать в практической деятельности? Обос-

нуйте свою точку зрения по данному во-

просу. 

Позиция третья. Учитель-словесник 

как наставник. Сегодня в средствах массовой 

информации, в сетевом пространстве всё 

чаще звучит мысль о наставнической функ-

ции педагога. Наставническую роль учителя-

словесника отмечают все методисты. Напри-

мер, на одном из практических занятий обра-

щаемся к точке зрения профессора Петер-

бургского университета, историка литера-

туры и педагога XIX века, Александра Иль-

ича Незеленова, который отмечал, говоря об 

особенностях разбора художественных про-

изведений с учащимися, что «разграничить, 

до чего учащиеся могут додуматься сами, и 

что надо им просто сообщить, это – дело пре-

подавателя. Преподавание есть искусство 

<…> Преподаватель должен старательно 

следить за тем, чтобы все сообщаемые им 

сведения были действительно нужные…» 

(Незеленов, 1880: 48). Именно нужность 

предмета литературы в вопросах воспитания 

личности не раз ставилась на первое место. 

Так известный методист середины ХХ века, 

профессор Московского педагогического 

государственного института им. В.И. Ле-

нина, Василий Васильевич Голубков полагал, 

что «целесообразна лишь такая активизация 

занятий, которая в конечном счете содей-

ствует и морально-эстетическому развитию 

учащихся, и задачам “человековедения” 

средствами литературы, и усвоению основ 

литературной науки, и культуре речи уча-

щихся» (Голубков, 1962: 110). Таким обра-

зом, воспитание средствами литературы учи-

телем-наставником – целостный процесс, к 

которому необходимо подходить комплексно. 

На практических занятиях, рассматривая со 

студентами вопросы наставничества, обсуж-

даем следующее: 

− Наставничество и учительство: это 

одно и то же? Каждый ли учитель является 

наставником? Как стать наставником? 
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− Можно ли говорить о наставниче-
ской миссии русской классической литера-
туры? Почему?  

Позиция четвертая. Учитель-словес-
ник как стратег. Стратегический подход в ме-
тодической науке (работы А. Чендлера 
(Chandler, 1962), И. Ансоффа (Ansoff, 1976), 
О.С. Виханского (Виханский, 2002),  
В.Н. Тренева (Тренев, 2011) и др.) базируется 
на анализе внутренних и внешних факторов 
и действий, исследовании стратегических 
позиций, которые могут привести к достиже-
нию необходимого результата в процессах 
воспитания и обучения. Например, О.С. Ви-
ханский даёт такие определения понятию 
«стратегия» в зависимости от понимания её 
сути. В первом случае «стратегия – это кон-
кретный долгосрочный план достижения 
конкретной долгосрочной цели, а выработка 
стратегии – это нахождение цели и составле-
ние долгосрочного плана» (Виханский, 2002: 
87). Самому Виханскому близка вторая пози-
ция: «Стратегия – это долгосрочное каче-
ственно определенное направление разви-
тия…, касающееся сферы, средств и формы 
…деятельности, системы взаимоотноше-
ний…» (Виханский, 2002: 87). Сейчас осо-
бенно важно руководствоваться именно стра-
тегическими позициями в вопросах воспита-
ния и образования. На данный момент не су-
ществует универсального подхода к опреде-
лению деятельности педагога как стратеги-
ческой. В данной статье развитие стратегиче-
ских позиций учителя-словесника ориенти-
ровано на капитализацию сильных сторон 
личности педагога (Getmanskaya, 2015) и со-
здание условий для преодоления слабых  
сторон.  

Именно в XXI веке актуализирован 
стратегический аспект непрерывного литера-
турного образования. В связи с этим можно 
говорить о том, что сегодня учителю-словес-
нику в вопросах воспитания следует руко-
водствоваться стратегическими позициями, 
среди которых следующие: 

− установление долгосрочных целей и 
задач, программы действий и приоритетных 
направлений, оказывающих влияние на ду-
ховно-нравственное развитие учащихся; 

− способы реакции на внешние воз-

можности и угрозы, внутренние сильные и 

слабые стороны в вопросах воспитания; 

− качественная последовательность 

действий и состояний, которые использу-

ются для достижения воспитательных целей 

и задач. 

Обозначенные стратегические пози-

ции, которые обсуждаются со студентами-

филологами на практическом занятии: 

− Сформулируйте приоритетные цели 

и задачи уроков литературы, направленных 

на духовно-нравственное развитие уча-

щихся. 

− Какую последовательность методи-

ческих действий для достижения воспита-

тельных целей и задач на уроках литературы 

вы можете предложить? Аргументируйте 

свой выбор. 

В гуманитарных исследованиях дока-

зано влияние литературного образования на 

воспитание духовно-нравственных основ 

личности. С этой позиции данное исследова-

ние встраивается в систему научно-исследо-

вательских работ, акцентирующих внимание 

на воспитательном потенциале гуманитар-

ного знания в целом (работы Л.А. Трубиной, 

Е.Л. Ерохиной (Трубина, Ерохина 2022), 

М.В. Лазаревой (Лазарева, 2020) и др.) и не-

прерывного литературного образования, в 

частности (работы Н.Л. Лейдермана 

(Лейдерман, 2006), Б.А. Ланина (Ланин, 

2018) и др.). 

Заключение (Conclusions). Таким об-

разом, актуализация воспитательного потен-

циала стратегии непрерывного литератур-

ного образования на этапе профессиональ-

ной подготовки в педагогическом вузе и его 

реализация на практических занятиях в про-

цессе изучения отдельных тем методических 

дисциплин по выбору ««Практическая мето-

дика литературного образования», «Дисци-

плины по выбору методического модуля» и 

др. позволяет рассматривать учителя-словес-

ника как нравственный идеал, ценителя ис-

кусства слова, наставника и стратега. 

Таким образом, выявленный воспита-

тельный потенциал стратегии непрерывного 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22H.+Igor+Ansoff%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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литературного образования предполагает 

развитие следующих профессионально-лич-

ностных качеств учителя-словесника: 

− способность к нравственному само-

совершенствованию, самооценке, самораз-

витию и рефлексии, индивидуально-ответ-

ственному поведению; 

− готовность к преодолению профес-
сиональных трудностей и развитие чувства 
личной ответственности за Отечество перед 
прошлыми, настоящими и будущими поколе-
ниями, трудолюбие и жизненный оптимизм; 

− стремление отстаивать свою обще-
ственную позицию, критически оценивать 
собственные намерения, мысли, поступки и 
позицию окружающих, готовность к реализа-
ции творческого потенциала в предметно-про-
дуктивной деятельности, в частности, в вопро-
сах обучения литературе на разных этапах. 

Для реализации современных образо-
вательных стратегий необходим педагог, вла-
деющий не только профессиональными ком-
петенциями, но и способный к постоянному 
духовно-нравственному развитию. 

Выделенные ведущие позиции, реали-
зующие воспитательные задачи стратегии 
непрерывного литературного образования в 
системе профессиональной подготовки учи-
теля-словесника, позволяют говорить о со-
вершенствовании воспитательной работы в 
педагогическом вузе. 

Перспективы исследования мы видим в 
организации воспитательной среды универ-
ситета, основанный на традициях отече-
ственной высшей школы, с одной стороны, и 
на современных воспитательных практиках, 
с другой. 
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