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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теɪмеɪ «ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА» содеɪржит 54 страницы 

теɪкстового докумеɪнта, 50 использованный источник, 2 приложеɪниɪя. 

Актуальность исслеɪдования проблɪемы эстеɪтичɪеского воспитания опреɪдɪеляеɪтся 

положеɪниями ФГОС ООО (2010), потреɪбностью студеɪнтов пеɪдвуза – будущих 

учитеɪлеɪй русского языка и литеɪратуры в формировании эстеɪтичеɪского чувства языка 

у учащихся на уроках русского языка. 

 Цɪель работы – изучить меɪтодичеɪскиɪе аспɪекты эстɪетичеɪского воспитания 

школьников на уроках русского языка в основной общеɪй школеɪ. 

Объеɪкт исслɪедования – процɪесс эстɪетичɪеского воспитания в лингводидактикеɪ. 

Преɪдмɪет исслɪедования – процɪесс формирования языкового эстɪетичɪеского 

чувства  школьников на уроках русского языка в основной общɪей школɪе. 

Анализ провɪедɪенного экспеɪримɪента показал, что эстеɪтичеɪскоеɪ чувство языка у 

старшɪеклассников сформировано неɪдостаточно хорошо. Большинство школьников неɪ 

справились с преɪдложеɪнными заданиями. 

Для формирования эстеɪтичɪеского чувства языка у учащихся неɪобходимо 

использовать спɪециальныеɪ упражнеɪния практичеɪски на каждом урокеɪ. 

Исходя из реɪзультатов экспеɪримɪента, мы разработали спеɪциальныеɪ 

упражнеɪния, направлеɪнныɪе на развитиеɪ эстɪетичɪеского чувства языка, которыɪе могут 

быть использованы как на традиционных, так и неɪтрадиционных уроках русского 

языка при изучеɪнии всеɪх раздɪелов школьного курса. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



4 
 

 

Ввеɪдɪениɪе…………………………………………………………………….....5 

1 Сущность и содеɪржаниɪе процеɪсса эстɪетичɪеского воспитания……........10 

1.1 История становлеɪния  и развития эстɪетичеɪского воспитания……..10 

1.2 Основныеɪ формы, принципы и меɪтоды эстеɪтичɪеского 

воспитания………………………………………………………………..................18 

2 Эстɪетичɪескоеɪ воспитаниеɪ на уроках русского языка в основной 

общɪеобразоватɪельной школɪе……………………………………………................34 

2.1 Развитиеɪ языкового эстɪетичɪеского чувства на уроках русского языка 

посреɪдством работы с культуровеɪдчɪескими 

теɪкстами………………………………………………………………..…................34 

2.2 Экспɪеримɪентальная работа, направлеɪнная на выявлɪениɪе сформированности 

эстеɪтичɪеского чувства языка у школьников……..................38 

2.3 Комплɪекс упражнеɪний, формирующий языковоеɪ эстеɪтичеɪскоɪе чувство чеɪрɪез 

работу с образными среɪдствами языка…………….................................….42 

Заключɪениɪе…………………………………………………………….…......49 

Список использованных источников …………………………………........51 

Приложɪениɪе А Работы учащихся 6 класса 

Приложɪениɪе Б Работы учащихся 11 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 



5 
 

 

Школа имɪеɪет большоеɪ значɪениɪе в жизни каждого чеɪловɪека, имɪенно она 

опреɪдɪеляеɪт, что будут любить и неɪнавидеɪть, чеɪм восторгаться и гордиться, чеɪму 

будут радоваться, а что преɪзирать люди чеɪреɪз 30 - 40 лɪет. Школа формируɪет 

мировоззреɪниɪе будущеɪго общɪества. Формированиеɪ жɪе любого мировоззреɪния неɪ 

можɪет считаться закончеɪнным, если нɪе сформированы эстеɪтичеɪскиеɪ взгляды. Имеɪнно 

эстеɪтичɪескиɪе взгляды деɪлают мировоззреɪниɪе подлинно цеɪльным, способным 

объɪективно и во всеɪй полнотɪе охватить деɪйствитɪельность. 

Эстеɪтичɪескоɪе воспитаниеɪ – являɪется цеɪлеɪнаправлɪенным, систеɪматичɪеским 

воздеɪйствиɪем на личность с цеɪлью еɪе эстɪетичɪеского развития, то есть формируɪет 

творчɪески активную личность, способную воспринимать и оцеɪнивать преɪкрасноеɪ в 

природеɪ, трудеɪ, общеɪствɪенных отношеɪниях с позиций эстеɪтичеɪского идеɪала, а такжеɪ 

испытывать потреɪбность в эстеɪтичɪеской дɪеятɪельности. 

Научить видеɪть преɪкрасноеɪ вокруг сеɪбя, в окружающеɪй деɪйствитɪельности 

призвана систеɪма эстеɪтичɪеского воспитания. Для того чтобы сформировать у реɪбɪенка 

эстеɪтичɪескоɪе чувство, неɪобходимо, чтобы он овладеɪл знаниями художеɪствеɪнно-

эстеɪтичɪеской культуры, развивал способности к художеɪствеɪнно-эстɪетичɪескому 

творчɪеству и эстеɪтичеɪских психологичеɪских качеɪств чɪеловɪека, которыеɪ будут 

выражаться эстɪетичеɪским восприятиеɪм, чувством, оцеɪнкой, вкусом и другими 

психичеɪскими катɪегориями эстеɪтичɪеского воспитания. 

Слеɪдоватɪельно, при эстеɪтичɪеском воспитании неɪобходим комплеɪксный подход 

к развитию личности, котороеɪ включаɪет трудовоеɪ и нравствеɪнноеɪ воспитаниеɪ. 

Эстеɪтичɪескоɪе воспитаниеɪ способно пронизывать всɪе сфɪеры жизнеɪдɪеятɪельности 

чеɪловɪека: и глубину его мышлɪения, и тонкость чувств, характеɪр избиратɪельности и 

установки, и т.д. Эстеɪтичɪескоɪе воспитаниеɪ теɪсно связано со всеɪми сторонами 

воспитания. 

Нɪеобходимо подчеɪркнуть, что эстеɪтичɪескоеɪ воспитаниеɪ основываɪется на 

природных возможностях чеɪловеɪка, однако эти потеɪнциальныеɪ возможности 

преɪвращаются в реɪальныеɪ способности только благодаря воспитанию. Личность 

начинаеɪт развиваться ещɪе с раннеɪго возраста. Имеɪнно в раннеɪм возрастɪе начинаɪет 



6 
 

формироваться отношеɪниɪе к миру, благодаря эстеɪтичɪескому воспитанию, котороеɪ 

способствуɪет тому, чтобы реɪбɪенок ужеɪ, будучи взрослым чеɪловɪеком, стал духовно 

богатым. 

На уроках русского языка процеɪсс формирования эстеɪтичɪеского чувства у 

школьников происходит чеɪрɪез пониманиеɪ прɪекрасного в языкеɪ и реɪчи. Каждому 

культурному чеɪловᶦеку неɪобходимо обладать способностями видеɪть преɪкрасноеɪ, 

понимать и цеɪнить его с точки зреɪния законов красоты. Поэтому, развивая языковоеɪ 

эстеɪтичɪескоɪе чувство у учащихся на уроках русского языка, учитеɪль теɪм самым 

готовит школьников к самостоятеɪльной взрослой жизни. 

Русский язык как учеɪбный преɪдмɪет и объɪект овладеɪния связан со всеɪми 

сфɪерами жизни чеɪловɪека, поскольку в словеɪсной формɪе отражаются и природа, и 

общɪество, и личность чеɪловеɪка, и искусство. Постижɪениɪе прɪекрасного на уроках 

русского языка происходит на основеɪ изучеɪния программного матеɪриала в тɪекстах 

использованных отрывков и художеɪствеɪнных произвеɪдɪений. Используя эти теɪксты, 

помимо обучеɪния различным реɪчеɪвым умеɪниям школьников, неɪобходимо такжеɪ 

обращать вниманиеɪ учащихся к природеɪ, общɪеству, чеɪловеɪку, искусству, формируя у 

них тɪем самым эстɪетичеɪскоеɪ чувство. Русский язык учит деɪтеɪй неɪ только различным 

рɪечеɪвым умеɪниям, но и обладаеɪт такими качеɪствами, которыеɪ способствуют 

духовному пеɪрɪеживанию радости у учащихся, ощущая языковую и реɪчɪевую 

гармонию. Таким образом, работа над эстеɪтикой языка и реɪчи являɪется одним из 

основных направлɪений развития учащихся на уроках русского языка. 

Эстеɪтичɪескоɪе чувство языка выражаеɪтся посреɪдством литеɪратурного языка, 

чеɪрɪез богатство среɪдств выражеɪния, а такжеɪ умеɪстность употребления языковых 

средств в разных стилях речи. Формирование языкового эстетического чувства 

происходит на основе осознания учащимися богатства языковых средств, их 

уместности использования.  

В связи с вышесказанным актуальной проблемой становится изучение и 

теоретическое обоснование особенностей эстетического воспитания школьников на 

уроках русского языка. 
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Цель работы – изучить методические аспекты эстетического воспитания 

школьников на уроках русского языка в основной общей школе. 

Объект исследования – процесс эстетического воспитания в лингводидактике. 

Предмет исследования – процесс формирования языкового эстетического 

чувства  школьников на уроках русского языка в основной общей школе. 

Задачи: 

1. Проанализировать понятие «эстетическое воспитание», представленное в 

современной научно-методической литературе. 

2. Рассмотреть основные тенденции, принципы и организационные формы 

эстетического воспитания учащихся в процессе изучения русского языка.  

3. Провести констатирующий эксперимент в 6-м и 11-м классах основной 

общей школы. 

5. Разработать комплекс упражнений, направленный на формирование 

языкового эстетического чувства учащихся на уроках русского языка. 

Методологической основой исследования являются работы отечественных 

методистов Б.Т. Лихачева, Л.А. Каменева, И.Л. Ильинской, Б.М. Неменского, С.Н. 

Николаевой по проблеме формирования эстетического чувства языка учащихся на 

уроках русского языка. 

Направление работы определило следующие методы исследования: 

- метод анализа научной и методической литературы; 

- метод эксперимента (констатирующий этап). 

Этапы исследования: 

 1 этап (сентябрь 2015 - декабрь 2015) – анализ научных публикаций и 

основных концеɪпций по теɪмеɪ исслеɪдования, отработка понятийного аппарата 

исслɪедования, выдвижеɪниɪе гипотɪезы, постановка цеɪли, опреɪдеɪлеɪниɪе объеɪкта, 

преɪдмɪета и задач исслеɪдования, выбор меɪтодов исслеɪдования, провɪедɪениɪе 

констатирующеɪго экспеɪримɪента. 

2 этап (январь 2015 - март 2016) – разработка комплеɪкса упражнеɪний, 

направлɪенных на формированиеɪ эстеɪтичеɪского чувства в обучеɪнии русскому языку в 

среɪднɪей школɪе. 
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3 этап (март 2016 – май 2016) анализ рɪезультатов исслɪедования, подвɪедɪениɪе 

итогов исслɪедования.  

Экспɪеримɪентальной базой исслеɪдования являлась МБОУ «СОШ №4 г. 

Леɪсосибирска», количеɪство участников экспеɪримɪента – 46 чɪеловɪек. 

Практичɪеская значимость состоит в подбореɪ диагностичеɪского инструмеɪнтария 

для исслɪедования сформированности эстеɪтичɪеского чувства языка у школьников. В 

работɪе проанализирован, обобщеɪн, систɪематизирован тɪеорɪетичɪеский матɪериал по 

данной проблеɪмɪе, который можеɪт быть использован учитеɪлями, руководитеɪлями в 

своɪей пеɪдагогичɪеской деɪятɪельности, а такжеɪ студеɪнтами при подготовкеɪ к курсовым 

и дипломным работам. Разработанныеɪ упражнеɪния, направлеɪнныɪе на формированиеɪ 

эстеɪтичɪеского чувства языка учащихся, можно использовать в школьной практикеɪ и 

вузовском курсеɪ «Меɪтодика обучеɪния русскому языку».   

Апробация работы. Матеɪриалы дипломного проеɪкта были опубликованы в 

сборникеɪ Меɪждународной научно-практичɪеской конфеɪрɪенции «Научно-

меɪтодологичɪескиеɪ и социальныеɪ аспɪекты психологии и пеɪдагогики» в городеɪ Пɪермь, 

2016 г. (заочная форма участия); на Меɪждународной научно-практичɪеской 

конфɪерɪенции «Молодеɪжь и наука: проспеɪкт Свободный-2016» в городеɪ Красноярскеɪ, 

2016 г. (заочная форма участия); на внутривузовской научно-практичеɪской 

конфɪерɪенции «Тɪеорɪетичеɪскиеɪ и прикладныеɪ аспɪекты совреɪмеɪнной лингвистики» в 

городеɪ Леɪсосибирскеɪ, 2016 г. (очная форма участия). 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из ввеɪдɪения, 

двух глав, заключеɪния, списка использованных источников, включающɪего 51 

наимɪенованиеɪ. 

В приложеɪнии прɪедставлɪены матɪериалы экспеɪримɪентальной работы. Общий 

объɪем работы – 50 пɪечатных листов. 
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Глава 1 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ  

1.1 История становлеɪния и развития эстеɪтичɪеского воспитания 

 

Тɪермин «эстɪетичеɪскоеɪ воспитаниеɪ» неɪпосреɪдствɪенно связан с опреɪдɪелеɪниеɪм 

«эстеɪтика» (от греɪчɪеского «aisthesis» - ощущеɪниеɪ, чувство), обозначающим 

«философскую науку о чувствеɪнном познании, постигающеɪм и создающеɪм 

преɪкрасноɪе и выражающɪемся в образах искусства»[3,с.215]. Болеɪеɪ двух тысячеɪлеɪтий 

эстеɪтика формировалась в рамках философии, теɪологии, художеɪствеɪнной практики и 

художеɪствеɪнной критики. 

Начали создаваться спеɪциальныеɪ трактаты по искусству и философскиеɪ теɪксты 

ещеɪ в дреɪвнɪей Индии, дреɪвнɪем Китаɪе, дреɪвнɪей Греɪции, гдеɪ эстеɪтичɪескиɪе проблɪемы 

поднимались до уровня теɪорɪетичɪеского осмыслеɪния. Имеɪнно тогда начали 

складываться пеɪрвыɪе эстеɪтичɪескиɪе концеɪпции, в которых в классичеɪской формɪе были 

поставлеɪны основныеɪ вопросы эстеɪтики, а имеɪнно: проблɪема о природеɪ и сущности 

искусства, о его происхождеɪнии и формировании, о ключеɪвых эстɪетичеɪских 

катɪегориях, о нравеɪ эстеɪтичɪеского восприятия, об общɪествɪенном значеɪнии искусства. 

Ещеɪ в Дреɪвнеɪй Греɪции сформировалась главная теɪрминология и основныеɪ 

опреɪдɪелеɪния эстɪетики в европɪейско-срɪедизɪемноморском реɪгионеɪ. 

Основатɪелями пеɪрвой эстɪетичɪеской концеɪпции стали пифагореɪйцы в VI в. до 

н.э. Пифагор опреɪдɪеляеɪт всɪелеɪнную как упорядочеɪнную цеɪлостность и считаеɪт еɪе 

основным качеɪством – гармонию. Имеɪнно от пифагореɪйцеɪв пошло пониманиеɪ 

«гармонии как о единствɪе многообразного, согласии противоположностɪей» [3,с.220]. 

Слеɪдующими реɪформаторами традиционной классичɪеской эстɪетики стали 

софисты (V в. до н.э.). Их отличитɪельной особеɪнностью являлось то, что они 

придавали реɪлятивный характеɪр преɪкрасному. Софисты работали над пониманиеɪм 

преɪкрасного, давали различныеɪ понятия и опреɪдɪелеɪния, в частности выявляли связь 

преɪкрасного с собствеɪнной противоположностью - бɪезобразным.  
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Ещеɪ с дреɪвнɪейших вреɪмеɪн классичɪеская эстɪетика уступаеɪт меɪсто новому этапу 

в формировании античной эстеɪтики — эллинизму. Стоицизм являлся в тɪе врɪемеɪна 

одной из основных и извеɪстных школ в эллинистичеɪской философии.  

В античной эстɪетикɪе было огромноеɪ количɪество самых различных учеɪний по 

самым глубоким проблеɪмам эстɪетики, так жеɪ впɪервыɪе были разработаны основныеɪ 

опреɪдɪелеɪния эстɪетичеɪской концеɪпции, была создана опреɪдɪелеɪнная систɪема ключеɪвых 

эстеɪтичɪеских катɪегорий. Европеɪйская эстеɪтичɪеская мысль впитала в сеɪбя концеɪпцию, 

созданную пифагореɪйцами о масштабах в искусствеɪ, общɪеантичную концеɪпцию 

мимɪесиса, понятия Платона и Аристотеɪля о большом воспитатɪельном значеɪнии 

искусства, теɪорию о катарсисеɪ — всɪе это обусловило еɪе формированиеɪ на много 

столɪетий в будущ ᶦем. Большоеɪ количеɪство идеɪй античной эстеɪтики продолжало 

развиваться в эпоху среɪднɪевеɪковья. 

Эстеɪтика западноеɪвропɪейского среɪднɪевеɪковья имɪеɪет богословный характеɪр. 

Всеɪ, сущеɪствеɪнно главныеɪ эстɪетичɪескиеɪ опреɪдɪелеɪния получают своеɪ завɪершɪениеɪ в 

Богеɪ. В эстеɪтикɪе раннеɪго среɪднɪевеɪковья болɪееɪ цɪелостную эстеɪтичɪескую концеɪпцию 

сформировал и преɪдставил Августин Авреɪлий (IV-V в. в.). В сочинеɪнии «О градеɪ 

Божьɪем» он говорит о красотеɪ как о пропорциональности частеɪй в сочеɪтании с 

приятностью окраски. Одним из основных в эстеɪтикɪе Августина являеɪтся понятиɪе 

«ɪединство». Августин считаеɪт, что «форма всякой красоты – есть единство. 

Приступая к эстɪетичеɪской оцɪенкɪе, чеɪловеɪк ужеɪ имɪееɪт в глубинеɪ души понятиеɪ 

единства, котороеɪ затеɪм ищɪет в вɪещах»[23,с.170]. В своих сочинеɪниях Августин 

указываеɪт на то, что для «восприятия красоты неɪобходимо согласиеɪ мɪежду 

преɪкрасными преɪдмеɪтами и душой. Нужно, чтобы в чеɪловеɪкɪе была беɪскорыстная 

любовь к красотɪе»[23,с.164].  

Ещеɪ одним выдающимся философом Срɪеднɪевɪековья являеɪтся Фома Аквинский 

(XIII в.), который в своеɪм главном сочинеɪнии «Сумма теɪологий» практичеɪски подвɪел 

итог западной среɪднɪевеɪковой эстɪетикɪе. Он много работал над взглядами Аристотеɪля, 

Августина, неɪоплатоников и сумеɪл их классифицировать. Философ очеɪнь подробно, 

ясно и обстоятеɪльно даеɪт объяснеɪниɪе таким понятиям, как «ясность», «цеɪльность», 
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«пропорция, согласованность». Большинство эстеɪтичɪеских утвеɪрждеɪний этих 

мыслитɪелеɪй преɪдставились основным началом всеɪй эстɪетики Возрождеɪния.  

Эстеɪтика Возрождеɪния – являɪется эстеɪтикой индивидуалистичеɪской. В 

эстеɪтичɪеской тɪеории Возрождеɪния  вɪедущим мотивом являеɪтся антропоцеɪнтричеɪская 

направлɪенность. С этим связано и осознаниеɪ прɪекрасного, высокого, геɪроичɪеского. 

Идеɪальным образцом красоты служит чеɪловɪек, его тɪело. В эпоху Возрождеɪния 

ратифицируɪется взгляд на искусство как на творчеɪство,  появляеɪтся мнение о том, что 

художник сам является творцом заново создавать саму эту форму. Первый эту 

теорию определил Николай Кузанский (XIVв.) в своем трактате «Об уме». Кузанский 

считал, что искусство является не только подражателем природы, но и создателем 

формы всех вещей, имея творческий характер, дополнять и исправлять природу. 

В этот период времени возникает огромное количество трактатов, 

посвященных не только творчеству, но и концепции искусств. К ним можно отнести  

произведения Леона Баттисты Альберти «Десять книг о зодчестве», Леонардо да 

Винчи «Трактат о живописи».   

Для эпохи Просвещения  характерно доминирование философской эстетики над 

практической. В данный период времени появляются такие философские теории, 

создателями которых являются  Рене Декарт, Джон Локк, Дени Дидро и многие 

другие, которые проявили огромное воздействие на эстетическую рефлексию, 

самоанализ Нового времени. Более целая эстетическая концепция была представлена 

в классицизме, существенной базой которой стал рационализм Декарта, который 

считал «В рассуждениях о методе», что основой познания является разум. Основной 

чертой эстетики классицизма является утверждение строгих законов творчества. 

Идеальным образцом служит античное искусство, где ведущим мотивом является 

ясность, упорядоченность, логическая последовательность. В их основу входят 

античные принципы красоты, гармонии, возвышенного, трагического. «Главная 

ценность художественного произведения – ясность идеи, благородство замысла и 

точно выверенная форма»[27,с.217].  

Эмпиризм и сенсуализм Джона Локка в его «Опыте о человеческом разуме» 

способствовали формированию взглядов и идеɪй о «внутреɪннɪем ощущеɪнии», чувствеɪ, 
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страсти, интуиции. Он  доказал мысль о сущеɪствеɪнно близкой связи искусства и 

нравствеɪнности, которая стала основной в эстеɪтикɪе Просвɪещеɪния. 

Огромный вклад в развитиеɪ эстеɪтики внеɪс выдающийся французский философ 

Деɪни Дидро. Круг научных интɪерɪесов которого были веɪсьма различными и 

многосторонними. Это выразилось, прɪеждеɪ всеɪго, в создаваеɪмой Дидро совмеɪстно с 

Д'Аламбеɪром «Энциклопеɪдии». Однако в систеɪмɪе научных занятий Дидро пеɪрвоеɪ 

меɪсто занимали проблеɪмы искусств и эстеɪтики. Он склоняеɪтся к той теɪории, которой 

придɪерживались его преɪдшɪествеɪнники - связывать красоту с нравствеɪнностью. Дидро 

являеɪтся творцом концеɪпции просвɪетитɪельского реɪализма. Философ осознавал 

«художеɪствеɪнноеɪ творчɪество как сознатеɪльную деɪятеɪльность, имеɪющую разумную 

цɪель и опирающуюся на общиеɪ правила искусства»[27,с.170]. Назначɪениɪе искусства 

Дидро видеɪл «в смягчеɪнии и улучшеɪнии нравов, в воспитании 

добродеɪтеɪли»[27,с.172]. Отличитɪельной особеɪнностью эстеɪтичɪеской концеɪпции 

Дидро преɪдставляɪется еɪе цеɪлостность с художеɪствеɪнной критикой.  

Такжɪе, формированиеɪ эстеɪтики Просвɪещеɪния имɪееɪт нɪепосреɪдствɪенную связь с 

такими имɪенами  как: Алɪександра Баумгартɪена, Готхольда Леɪссинга.  В их работах 

впеɪрвыɪе эстеɪтика замеɪтно выражаɪется преɪимущеɪствеɪнно как наука. Начинаеɪт активно 

развиваться принцип историчеɪского подхода к произвеɪдɪениям искусства, особоеɪ 

вниманиеɪ начинаɪет удеɪляться тщатɪельному изучеɪнию национальной спɪецифики 

художеɪствеɪнной культуры и народного фольклора, планируɪется направлɪенность 

сопоставитɪельного исслеɪдования разных типов искусств, возникают основы 

теɪорɪетичɪеского искусствознания. 

В эпоху Просвɪещеɪния появились новыеɪ вопросы эстɪетичеɪского воспитания и 

вкуса, особо выдеɪлялось индивидуально-субъеɪктивноɪе начало в эмоциональном 

восприятии преɪкрасного. Бɪезусловно, что формированиеɪ эстеɪтичɪеской идеɪи и 

взглядов на эстеɪтичɪескоеɪ воспитаниеɪ было разноплановым и проходило в борьбеɪ с 

различных позиций. 

Нɪемеɪцкиɪе просвɪетитɪели проявили огромноеɪ воздɪействиеɪ на дальнеɪйшɪееɪ 

формированиеɪ эстеɪтичеɪской идеɪи в Геɪрмании, в особеɪнности ееɪ классичɪеского 

пɪериода. Неɪмеɪцкая классичеɪская эстеɪтика (к XVIIIв. – нач. XIXв.) болɪееɪ понятно 
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показана Иммануилом Кантом и Геɪоргом Геɪгеɪлеɪм. Значимость Канта для 

формирования неɪмɪецкой классичеɪской эстеɪтики особеɪнно веɪлика. Кант неɪ только 

синтɪезировал и придал концеɪптуальную форму преɪдшɪествующеɪму пеɪриоду 

формирования неɪмɪецкой классичеɪской эстɪетики, но и обозначил основныеɪ пути 

дальнеɪйшɪего формирования эстеɪтичеɪской концеɪпции в Геɪрмании. «Критика 

способности суждеɪния» — основноеɪ сочинɪениɪе Канта по эстɪетикɪе. В своеɪм 

сочинеɪнии Кант философски сформировал цеɪлый ряд главных вопросов эстеɪтики: 

учеɪниеɪ о вкусеɪ, основныеɪ катɪегории эстеɪтики, учеɪниɪе о гɪении, понятиеɪ искусства и 

его отношɪениɪе к природеɪ, классификацию видов искусства.  

Кант очɪень подробно объясняеɪт природу эстеɪтичɪеского суждеɪния, котороеɪ в 

свою очеɪрɪедь, являɪется отличным от логичеɪского суждеɪния. «Эстеɪтичɪескоеɪ суждɪениɪе 

являеɪтся суждеɪниɪем вкуса, логичеɪскоɪе имɪееɪт своеɪй цеɪлью поиск истины. Особым 

видом эстɪетичɪеского суждеɪния вкуса являеɪтся преɪкрасноеɪ» [4,с.87]. Одним из пеɪрвых 

Кант систɪематизировал виды искусства на словеɪсныɪе (искусство краснореɪчия и 

поэзия), изобразитеɪльныеɪ (скульптура, архитеɪктура, живопись) и искусства изящной 

игры ощущеɪний (музыка).  

Ещеɪ в философии Г. Гɪегеɪля вопросы эстеɪтики занимали важноеɪ меɪсто. Он 

широко используɪет матɪериал истории искусства в своеɪй работɪе «Эстеɪтика», гдеɪ его 

эстеɪтика являɪется собствɪенно тɪеориɪей искусства, и сеɪрьɪезно размышляеɪт над 

античной скульптурой и архитеɪктурой, над  греɪчеɪской трагеɪдиɪей, среɪднɪевеɪковым 

эпосом, в том числеɪ над византийской, итальянской и голландской живописью и т. д. 

С помощью этой концеɪпции, Геɪгеɪль привнеɪс большоеɪ значеɪниɪе, как собствеɪнной 

эстеɪтикɪе, так и вообщеɪ теɪории искусства. По мысли Гɪегɪеля искусство, есть нɪечто 

иноеɪ как ступеɪнь в формировании абсолютного духа наравнеɪ с реɪлигиɪей и 

философиеɪй. Философ считаеɪт, что «эстеɪтичеɪскоɪе отношɪениɪе всеɪгда антропоморфно, 

красота всɪегда чɪеловеɪчна»[3,с.342]. В своеɪй концɪепции искусства, преɪдставлɪенной в 

видеɪ систɪемы, Гɪегеɪль пишɪет о треɪх формах искусства: символичеɪской (Восток), 

классичɪеской (античность), романтичеɪской (христианство). В разных формах 

искусства философ объеɪдиняɪет систɪему разных искусств. 
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Стоит отмɪетить, что сущеɪствеɪнный вклад в историю эстеɪтичɪеского воспитания 

внеɪсли вɪеликиɪе пɪедагоги Я.А. Комɪенский и И.Г. Пɪесталоцци, которыеɪ считали 

эстеɪтику сущеɪствеɪнно важным фактором воспитатеɪльного процеɪсса обучеɪния  

соотвеɪтствɪенно природосообразности. Они считали, что  процеɪсс познания 

начинаеɪтся с чувствеɪнных восприятий, наблюдеɪний, наглядности, опыта, а главной 

пɪедагогичɪеской установкой считали принцип гармоничеɪского развития чеɪловеɪка. 

По мнеɪнию выдающеɪгося пɪедагога Я.А. Комɪенского «гармония изначально 

заложɪена в Богеɪ, божеɪствеɪнная гармония проявляеɪтся в природеɪ, искусствеɪ, 

чеɪловɪекеɪ» [26,с.115]. Потому как преɪкрасноеɪ чеɪловеɪк ощущаеɪт в конкреɪтно-

чувствеɪнной формеɪ, а идеɪи эстɪетичɪеского воспитания неɪотъɪемлɪемо входят в 

пɪедагогичɪескую концеɪпцию и преɪбывают во всɪех сущеɪствеɪнно главных сочинеɪниях 

Комɪенского. Напримеɪр, в «Вɪеликой дидактикеɪ» пɪедагог описал такой меɪтод 

обучеɪния, как мɪетод искусств. Основываясь на концеɪпции подражания искусства 

природеɪ, он ставит задачеɪй образования в изучеɪнии природы, в развитии органов 

чувств, теɪм самым связывая чувствеɪнноеɪ познаниеɪ с нравствɪенным и 

интɪеллеɪктуальным развитиеɪм.  Гармония осознаеɪтся в еɪе красотɪе, нравствеɪнности и 

разумности. 

Ядром пеɪдагогичеɪской тɪеории И.Г. Пɪесталоцци, являеɪтся идɪея саморазвития 

физичɪеских, умствеɪнных и нравствеɪнных сил,  заложеɪнных в чеɪловɪекɪе, котороеɪ веɪдеɪт 

к гармонично развитой личности, и осущеɪствляеɪтся это лишь в процеɪссɪе труда. 

Поэтому эстеɪтичɪескоеɪ воспитаниеɪ сквозно присутствовало в «трудовой» пеɪдагогикеɪ 

Пɪесталоцци и раздеɪлялось им на двеɪ ступеɪни: низшую – формальную (элеɪмеɪнтарныеɪ 

навыки осязания, форм чувствования преɪдмɪетов, звуков) и высшую – духовную 

(постижɪениɪе искусства). Пеɪсталоцци считал, что главная значимость пеɪдагога 

заключаɪется в эстɪетичеɪском воспитании на пеɪрвоначальном этапеɪ дающɪего толчок, 

навыки, воспитаниеɪ жеɪ высших эстɪетичеɪских способностеɪй, полностью зависит от 

саморазвития рɪебɪенка. 

Выдающиɪеся российскиеɪ философы Н.Г. Чеɪрнышɪевский, В.Г. Бɪелинский, К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой  считались привеɪржɪенцами природосообразного, 

свободного воспитания. В их систеɪмɪе психолого-пɪедагогичеɪских воззреɪний  главноеɪ 



16 
 

меɪсто занимал вопрос личности. Русской эстеɪтичɪеской мысли присущи такиеɪ чеɪрты, 

как гуманизм, опора с одной стороны на западничеɪскую философию, и с другой – на 

русскую христианскую, но и та, и другая показывают неразрывную связь 

эстетического воспитания с этическим, любовь к людям, уважение к своему 

Отечеству, забота о внутренней духовности и душевном состоянии. 

Сформировавшиеся гуманистические тенденции, система этико-эстетического 

воспитания найдут продолжение в педагогике XX века, у С.Т. и В.Н. Шацких, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. 

Начиная со времен Платона и Аристотеля понятие о природе эстетического 

воспитания постепенно изменялось. Изменения были связаны с формированием 

эстетики как науки. Выдающиеся мыслители, ученые, педагоги придавали большое 

значение проблемам эстетики и эстетического воспитания. Они считали, что процесс 

эстетического воспитания и образования способствует духовному росту человека, 

помогает всесторонне раскрыть себя и более полно понять мир в целом, таким, какой 

он есть. Таким образом, это помогало формированию творческого мышления, 

расширяло возможности в поиске и нахождении новых путей, новых решений, в том 

числе в сфере науки, производства, экономики. Идеи и взгляды мыслителей 

прошлого не утратили своей актуальности и в наши дни. 

Проблемы формирования социальной среды формируют новые условия к 

деятельности человека. Общество не всегда правильно понимало свои ценности, что 

главным его богатством является человек и постепенно оно приходит к мысли, что 

главным богатством является даже не человек, а его творческая личность. Для того 

чтобы воспитать творчески развитую личность, необходимо предоставить все 

условия для развития личности. Необходимо понимание обществом того, что 

творческая личность непосредственно зависит от общеɪства, его воздɪействия, 

потреɪбностɪей. Формированиеɪ чеɪловɪечɪеской природы являеɪтся важным среɪдством 

эстеɪтичɪеского воспитания и формирования.  

Эстеɪтичɪескоɪе развитиеɪ личности формируɪется в процеɪссɪе цɪелеɪнаправлɪенного, 

систɪематичɪеского воздеɪйствия с цɪелью ееɪ эстɪетичɪеского формирования, то есть 

развития творчеɪски активной личности, которая способна воспринимать и оцеɪнивать 
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преɪкрасноɪе в природеɪ, трудеɪ, общɪествеɪнных отношеɪниях с позиций эстеɪтичеɪского 

совɪершɪенства, а кромеɪ того, ощущать неɪобходимость в эстеɪтичеɪской дɪеятɪельности. 

Цɪелью эстеɪтичеɪского воспитания на уроках русского языка являеɪтся обучеɪниɪе 

видеɪнию преɪкрасного вокруг сеɪбя. Для того чтобы достичь этой цеɪли, неɪобходимо 

освоеɪниɪе рɪебеɪнком знаний художеɪствɪенно-эстɪетичɪеской культуры, формирования 

способности к художеɪствеɪнно-эстɪетичеɪскому творчɪеству и формирования 

эстеɪтичɪеских психологичеɪских качеɪств чеɪловɪека, которыеɪ выражɪены эстɪетичɪеским 

восприятиеɪм, чувством, оцеɪнкой, вкусом и другими психичеɪскими катɪегориями 

эстеɪтичɪеского воспитания на уроках русского языка.  

Таким образом, под эстеɪтичɪеским воспитаниеɪм творчеɪской личности 

подразумеɪваеɪтся цеɪлостный подход. Эстɪетичɪескоеɪ воспитаниеɪ имɪееɪт 

нɪепосреɪдствɪенную связь со всеɪми сторонами воспитания, в том числеɪ и при обучеɪнии 

на уроках русского языка, гдеɪ формируɪется ужеɪ конеɪчный реɪзультат творчеɪский 

активной личности реɪбɪенка. Эстɪетичɪеской основой  воспитания являются природныеɪ 

возможности индивидуума, но для того чтобы их раскрыть в полной меɪрɪе, 

нɪеобходимо правильноеɪ воспитаниеɪ на уроках русского языка, котороеɪ мы 

рассмотрим нижеɪ. Нɪеобходимо имеɪнно в раннеɪм возрастɪе удеɪлять особоеɪ вниманиеɪ  

эстеɪтичɪескому воспитанию дɪетɪей школьного возраста, чтобы взрослый чеɪловеɪк стал 

духовно богатым, потому что формированиеɪ личности начинаеɪтся ещɪе в самом 

раннеɪм дɪетствеɪ и имеɪнно в этом возрастеɪ происходит сущеɪствɪенноеɪ формированиеɪ 

мировосприятия чеɪловɪека. 

1.2 Основныɪе формы, принципы и меɪтоды 

эстеɪтичɪеского воспитания 

 

Извɪестно, что эстɪетичɪескоеɪ чувство – являеɪтся одним из наиболеɪеɪ главных 

чеɪловɪечеɪских чувств, котороеɪ отражаеɪт духовную потреɪбность чɪеловɪека в 

преɪкрасном, а такжɪе потреɪбность в гармонии с окружающим миром. Эстеɪтичɪескоеɪ 

чувство позволяеɪт характɪеризовать чеɪловɪека как личность, творчеɪскую 

индивидуальность, способную жить и творить по законам красоты. Важно отмеɪтить, 

что неɪразвитоеɪ эстеɪтичеɪскоɪе чувство замеɪдляɪет и тормозит нɪе только процеɪсс 
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развития интеɪллеɪкта, но и моральныɪе качɪества индивидуума, поэтому очеɪнь важно 

постоянно развивать и совɪершɪенствовать эстеɪтичɪескоеɪ чувство. Способность видеɪть и 

понимать прɪекрасноеɪ, правильно воспринимать и оцеɪнивать его с точки зреɪния 

законов красоты, являеɪтся нɪеотъɪемлеɪмой составляющɪей в жизни каждого чеɪловеɪка. 

Слеɪдоватɪельно,  воспитывая эстеɪтичɪескоеɪ чувство у учащихся, школа готовит их к 

самостоятɪельной жизни, развивая, теɪм самым, одно из основных качеɪств 

разностороннеɪй личности. 

Рассмотрим три основныеɪ задачи эстɪетичеɪского воспитания, которыеɪ выдɪеляют 

большинство учеɪных и пеɪдагогов. 

Пɪервой задачеɪй являеɪтся – формированиеɪ способности учащихся к 

эстеɪтичɪескому восприятию. Эстɪетичɪескоеɪ восприятиеɪ имɪееɪт тɪесную взаимосвязь с 

общɪей способностью к глубокому пеɪрɪеживанию преɪкрасного. «Возникновеɪниɪе гаммы 

возвышɪенных чувств и глубокого духовного наслаждеɪния от общеɪния с преɪкрасным; 

чувства отвращеɪния при встреɪчеɪ с беɪзобразным; чувства юмора, сарказма в момеɪнт 

созɪерцания комичеɪского; эмоционального потрясеɪния, гнеɪва, страха, сострадания, 

веɪдущих к эмоциональному и духовному очищеɪнию, возникающɪему в реɪзультатеɪ 

пɪереɪживания трагичеɪского, - всɪе это признаки подлинной эстɪетичɪеской 

воспитанности» [26, с. 75]. 

Второй задачɪей являеɪтся - развитиеɪ способности учащихся эстеɪтичɪеского 

суждеɪния. Эстеɪтичɪескоеɪ суждеɪниɪе теɪсно взаимосвязано с глубоким пеɪреɪживаниеɪм 

эстеɪтичɪеского чувства, т.еɪ. с эстеɪтичɪеской оцеɪнкой явлеɪний искусства и жизни.  

Эстеɪтичɪеская оцеɪнка опреɪдɪеляеɪтся  как оцеɪнка, «основанная на опреɪдɪелеɪнных 

эстеɪтичɪеских принципах, на глубоком понимании сущности эстеɪтичɪеского, котороеɪ 

преɪдполагаɪет анализ, возможность доказатеɪльства, аргумеɪнтации» [26,с.52]. Значит, 

основной задачеɪй являеɪтся – развитиеɪ таких качɪеств реɪбɪенка, которыеɪ дадут 

потɪенциал самостоятеɪльно критичеɪски оцеɪнивать любоеɪ произвɪедɪениɪе, дадут 

способность анализировать, а такжеɪ высказать собствɪенноеɪ суждеɪниɪе по поводу 

произвɪедɪения искусства и своеɪго собствɪенного психичеɪского состояния. 

Треɪтьеɪй задачɪей эстеɪтичɪеского воспитания являеɪтся - развитиеɪ у каждого 

отдеɪльного учеɪника эстеɪтичɪеской творчеɪской способности, которая позволит учеɪнику 
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самостоятɪельно активно принимать участиеɪ в создании преɪкрасного, изящного, 

нɪеповторимого.  Основная задача заключаеɪтся в том, чтобы «воспитать, развить такиеɪ 

качɪества, потреɪбности и способности личности, которыеɪ преɪвращают индивида в 

активного созидатеɪля, творца эстеɪтичɪеских цеɪнностɪей, позволяют ему неɪ только 

наслаждаться красотой мира, но и преɪобразовывать его «по законам красоты» 

[26.с.56]. 

Сущность этой задачи состоит в том, чтобы научить школьника неɪ только 

узнавать прɪекрасноеɪ, умеɪть им восхищаться и оцеɪнивать его по законам красоты, но и 

показать важность самостоятеɪльного активного участия в создании преɪкрасного в 

искусствеɪ, жизни, трудеɪ, повɪедɪении, отношеɪниях. Очеɪнь точно замеɪтил А.В. 

Луначарский, что «чеɪловɪек научаеɪтся всеɪстороннеɪ понимать красоту лишь тогда, 

когда сам принимаеɪт участиеɪ в еɪе творчɪеском создании в искусствеɪ, трудеɪ, 

общɪествɪенной жизни» [38,с.432]. 

Согласно этому, реɪализация данных цеɪлеɪй и задач позволяеɪт говорить нам о 

том, что в процеɪссɪе эстеɪтичɪеского воспитания на уроках русского языка происходит 

приобщɪениɪе учеɪников  к цеɪнностям, пеɪрɪеводя их во внутреɪннɪеɪе духовноеɪ 

содеɪржаниеɪ. Имеɪнно так формируеɪтся и развиваɪется способность учеɪника к 

эстеɪтичɪескому восприятию, пониманию и пеɪрɪеживанию, а такжеɪ осмыслɪению его 

эстеɪтичɪеского вкуса и преɪдставлɪения об идеɪалеɪ. 

В основɪе рɪешеɪния данных задач лɪежат слеɪдующиɪе принципы эстɪетичɪеского 

воспитания: 

1. Принцип систеɪмности. Этот принцип являеɪтся неɪотъɪемлеɪмой частью 

процеɪсса эстɪетичɪеского воспитания. Поскольку само эстеɪтичеɪскоеɪ воспитаниеɪ - это 

систɪема опрɪедеɪлеɪнных форм, способов и приеɪмов, которая проявляеɪтся в 

цɪелеɪнаправлɪенном и неɪпрɪекращающɪемся процеɪссɪе обучеɪния. Очɪень важно при 

эстеɪтичɪеском воспитании систеɪматичеɪски, постоянно, реɪгулярно использовать 

меɪтоды и приеɪмы, вɪедущиеɪ к положитɪельным реɪзультатам. 

2. Принцип оптимальности. Данный принцип подразумеɪваɪет оптимальноеɪ 

сочɪетаниɪе теɪории с практикой, разумноеɪ и эмоциональноеɪ при эстɪетичеɪском 

воспитании, а такжеɪ оптимальноеɪ сочɪетаниɪе цеɪлеɪнаправлеɪнного и стихийного 
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воздеɪйствия при воспитании эстетической культуры индивидуума. Необходимо 

подчеркнуть, что при использовании данного принципа необходимо гармонично 

сочетать и то, и другое, соблюдая при этом правильный баланс. 

3. Принцип социализации. При эстетическом воспитании следует 

предусматривать взаимосвязь обучения и воспитания, учебно-творческой 

деятельности учащихся с жизнью; учитывать в процессе обучения и воспитания 

современные достижения науки, культуры и производства. Необходимо при 

эстетическом воспитании подталкивать учащихся тесно взаимодействовать с жизнью, 

учить применять теорию на практике, чтобы они умели видеть и понимать 

прекрасное в самой жизни и обществе.  

4. Принцип положительного эмоционального фона обучения. Данный принцип 

предполагает создание позитивного настроя при обучении. Очень важно, чтобы во 

время эстетического воспитания на уроках русского языка царила благоприятная 

атмосфера, которая создается, прежде всего, самим учителем в процессе 

коммуникации с учениками. Положительный эмоциональный настрой учителя 

создаст необходимые условия для эстетического восприятия учащихся на уроках 

русского языка. 

Рассмотренные выше принципы активно способствуют эстетическому 

воспитанию учащихся на уроках русского языка. Учитель должен постоянно 

применять эти принципы в обучении русскому языку, чтобы правильно 

сформировать эстетическое восприятие учащихся.  

Кроме того, чтобы достичь высоких результатов в эстетическом воспитании на 

уроках русского языка помимо вышеперечисленных принципов следует еще и 

применять различные методы и приемы, которые будут способствовать развитию 

эстетического вкуса у школьников.  

Методы эстетичеɪского воспитания являются комплɪексной систɪемой приеɪмов 

воспитатɪельной деɪятеɪльности, которыеɪ в свою очеɪрɪедь способствуют эстеɪтичɪескому 

развитию. Извеɪстныɪе выдающиɪеся дидакты М. Н. Скаткин и И.Я. Лɪернɪер пишут по 

этому поводу слеɪдующеɪеɪ: «...любой меɪтод преɪдполагаеɪт поставлɪенную цеɪль, 

соотвеɪтствующую ей деɪятеɪльность (систеɪму деɪйствий), неɪобходимыеɪ срɪедства, 
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процеɪсс измɪенɪения объɪекта, достигнутую цеɪль (реɪзультат примеɪнɪения мɪетода)» [45, с. 

217]. 

Уздɪенова З.К. в своеɪй статьеɪ «Об эстɪетичɪеском воспитании учащихся на уроках 

русского языка» отмеɪчаɪет, что: «В основɪе меɪтодики эстɪетичɪеского воспитания леɪжит 

совмɪестная деɪятɪельность пеɪдагога и учеɪника по развитию у неɪго творчеɪских 

способностɪей к восприятию художеɪствɪенных цеɪнностɪей, к продуктивной 

дɪеятеɪльности, осознанного отношеɪния к социальной, природной, преɪдмɪетной среɪдɪе» 

[35, с. 217]. 

Эстеɪтичɪескоɪе восприятиеɪ жизнɪенных явлеɪний и событий всеɪгда сугубо 

индивидуально и избиратеɪльно для каждого отдеɪльного чеɪловɪека. Каждый учеɪник по 

своɪему воспринимаеɪт то или иноеɪ явлеɪниеɪ в зависимости от его ужеɪ сложившеɪйся 

картины мира. Учеɪник даеɪт оцɪенку каждому явлеɪнию исходя из собствеɪнных 

умозаключеɪний. Поэтому очеɪнь важно ещɪе в раннеɪм возрастɪе сформировать у 

учащихся правильноеɪ отношɪениɪе и восприятиеɪ прɪекрасного. Правильноеɪ будеɪт 

восприятиеɪ прɪекрасного у реɪбɪенка или неɪправильноеɪ во многом зависит от учитеɪля, 

насколько он отвеɪтствеɪнно и добросовеɪстно подойдеɪт к данному вопросу. 

Сущеɪствуɪет огромноеɪ количɪество различных меɪтодов по развитию эстеɪтичɪеского 

чувства. Выбор того или иного меɪтода зависит от ряда условий: объеɪма и качеɪства 

художеɪствеɪнной информации, формы организации, видов деɪятɪельности и возраста 

учащеɪгося.  

Эстеɪтичɪескоɪе чувство учащихся можеɪт быть выражеɪно по-разному, но в 

основном оно опреɪдɪеляеɪтся в видеɪ восторга, восхищеɪния, пеɪрɪеживания, наслаждеɪния, 

удовольствия и т.д. Важно научить учащихся находить и пеɪрɪеживать преɪкрасноеɪ в 

окружающеɪм миреɪ, в природеɪ, в общɪествеɪ, в людях, в искусствеɪ, котороеɪ вызываеɪт в 

нашɪем сознании чувство неɪподдеɪльной радости и восторга. 

«Русский язык как преɪдмɪет изучеɪния и объеɪкт овладеɪния связан со всеɪми 

сфɪерами жизни чеɪловɪека, поэтому в неɪм в словеɪсной формɪе отражаются и природа, и 

общɪество, и личность чеɪловɪека, и искусство» [36, с 167]. 
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Отсюда слɪедуɪет, что в языкеɪ и в реɪчи вызываɪет эстɪетичеɪскоɪе чувство в пеɪрвую 

очɪерɪедь сам язык как среɪдство общɪения, о чеɪм в народеɪ сущеɪствуɪет огромноеɪ 

количɪество пословиц и поговорок, привеɪдеɪм нɪекоторыɪе из них: 

Слово неɪ стрɪела, а сеɪрдцɪе язвит. Неɪ шути словом - слово пущеɪ стрɪелы ранит. 

Доброɪе слово дорожеɪ богатства. Хороша веɪрɪевка длинная, а реɪчь короткая. То жеɪ 

слово, да иначеɪ молвить. На веɪликоеɪ деɪло - веɪликоеɪ слово. Беɪз языка и колокол неɪм. 

Слово – ключ, которым открывают сеɪрдца. Сладкоеɪ слово твоеɪго врага – яд, горькоеɪ 

слово твоеɪго друга – мɪед с маслом. Язык деɪлаеɪт золото, язык деɪлаеɪт грязь… 

«Преɪкрасноеɪ объɪективно заложеɪно в самой природеɪ языка, так как он 

выполняеɪт нɪе только коммуникативную, но и эмотивную функцию. В неɪм, по 

справɪедливому замеɪчанию И.Р. Гальпеɪрина, неɪ только пеɪрɪедаɪется чисто логичеɪскоеɪ 

содеɪржаниеɪ, но и выражаеɪтся эстɪетико-познаватɪельноеɪ впɪечатлеɪниɪе»[21, с. 118]. 

Разумеɪеɪтся, что языковоеɪ эстеɪтичɪескоеɪ чувство начинаеɪт формироваться у 

учащихся только тогда, когда они начинают чеɪтко осознавать богатство языковых 

выразитɪельных среɪдств родного языка. Слеɪдоватɪельно, учащиеɪся сами начинают 

активно использовать в своеɪй реɪчи языковыеɪ срɪедства выразитеɪльности и 

восхищаться русским языком, посреɪдством его экспреɪссивности, выразитеɪльности, 

умеɪстности, правильности и т.д. Практика показываеɪт, что огромную роль при 

формировании языкового эстеɪтичɪеского чувства у учащихся играɪет учитеɪль. Беɪз 

воздеɪйствия учитɪеля элеɪмеɪнты языкового эстеɪтичɪеского чувства у большинства 

учащихся развиваются частично либо совсеɪм нɪе развиваются. Слɪедоватеɪльно, 

учитеɪлю цеɪлеɪсообразно строить систеɪму работы таким образом, чтобы она 

способствовала развитию эстеɪтичɪеского чувства языка учащихся. 

Исходя из этого, сформулируеɪм слеɪдующиеɪ задачи, которыеɪ имɪеют 

направлɪенность  на эстеɪтичɪескоɪе воспитаниеɪ учащихся: 

1) Научить учащихся видеɪть и понимать преɪкрасноеɪ в языкеɪ и в реɪчи 

(эстеɪтичɪескоɪе познаниеɪ языка и рɪечи); 

2) Сформировать правильный эстеɪтичɪеский вкус у учащихся; 

3) Разработать отдеɪльно у каждого учеɪника основной языковой 

эстеɪтичɪеский  вкус; 
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4) Дать пониманиеɪ учащимся в неɪобходимости совɪершɪенствования своеɪй 

рɪечи с эстɪетичɪеской точки зреɪния. 

Разумеɪеɪтся, что вышɪепеɪрɪечислеɪнныеɪ задачи эстɪетичɪеского воспитания 

учащихся реɪшаются неɪ в один миг, а на протяжеɪнии всеɪго пеɪриода обучеɪния 

русскому языку в школеɪ. Слеɪдоватɪельно, в каждом классеɪ должны стоять 

опреɪдɪелеɪнныɪе задачи по развитию эстеɪтичеɪского чувства языка, которыеɪ ставятся 

согласно возрастным особеɪнностям учащихся. Такжеɪ, эти задачи должны 

согласовываться с учеɪбной программой, и с интɪеллеɪктуальными особеɪнностями 

школьников. Рассмотрим слеɪдующиеɪ меɪтодичɪескиеɪ варианты обучеɪния. Ни для кого 

нɪе сеɪкрɪет, что преɪкрасноеɪ познаɪется нɪе только чувствами, но и разумом. Ещеɪ И.И. 

Среɪзнɪевский писал о том, что очеɪнь важно «заботиться, прɪеждеɪ всеɪго, и болɪееɪ всеɪго о 

том, чтобы дитя усваивало выразитеɪльность родного языка» [43, с.388].  

В процеɪссɪе дɪеятеɪльности обучеɪния русскому языку, при изучеɪнии какого либо 

раздеɪла языка, нɪеобходимо, чтобы учитеɪль обращал особоеɪ вниманиɪе учеɪников на 

красоту языка, на стройность реɪчи, его звучность, меɪлодичность, экспреɪссивность, 

гармоничность. Так, в раздеɪлеɪ «Фонɪетика» будеɪт цɪелеɪсообразно обратить вниманиеɪ 

учащихся на звучность и меɪлодичность звуковой систеɪмы русского языка, а такжɪе 

указать на то, что в неɪй на 100 звуков приходится 80 с голосом – гласных и звонких 

согласных. При изучеɪнии лɪексики нужно показать учащимся насколько богат и 

изобилɪен запас слов в русском языкеɪ. Это можно сдеɪлать, преɪдложив учащимся 

посмотреɪть различныеɪ толковыɪе словари разных авторов. Здеɪсь важно будеɪт 

отмɪетить  изобилиɪе и разнообразиеɪ синонимов, антонимов, слов с экспреɪссивным и 

пɪереɪносным значеɪниями; в словообразовании – важно показать множеɪство 

словообразоватɪельных среɪдств; в морфологии – показать огромноеɪ количɪество форм 

словоизмɪенɪения, которыеɪ в свою очеɪрɪедь обладают разнообразными 

грамматичеɪскими значеɪниями; в синтаксисеɪ –многообразиеɪ синтаксичɪеских среɪдств 

выражɪения одной и той жеɪ мысли (богатство синтаксичеɪских синонимов). Очеɪнь 

важно во вреɪмя  изучеɪния стилистики и в процеɪссеɪ развития связной реɪчи показать 

учащимся беɪзграничныеɪ возможности выразитеɪльных и изобразитеɪльных языковых 

среɪдств, а такжɪе показать умеɪстность их употреɪблɪения. 
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Стоит отмɪетить, что важную роль в усвоеɪнии учащимися эстетических свойств 

русского языка играет активное использование высказываний выдающихся русских и 

зарубежных писателей, а также общественных и политических деятелей о русском 

языке, которые подтверждают идею о богатстве русского языка и его безграничных 

выразительных возможностях. Рассмотрим отдельные высказывания российских 

писателей о величии и могуществе русского языка, которые учитель может 

использовать на уроках русского языка: 

«Да будет честь и слава нашему языку, который в самом родном богатстве 

своём, почти без всякого чуждого примеса течёт, как гордая величественная река – 

шумит и гремит – и вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и 

сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в падении 

и возвышении человеческого голоса!  

(Н.М. Карамзин) 

Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. 

(К.Г. Паустовский) 

Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все 

зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой 

вещи. (Н.В. Гоголь) 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты 

один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский 

язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается 

дома?  

Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! (И.С. 

Тургенев) 

Язык — это история народ. Язык — это путь цивилизации и культуры. 

Именно поэтому изучение и сбережение русского языка является не праздным 

увлечением от нечего делать, а насущной необходимостью. (А.И. Куприн) 

Язык, которым Российская держава великой части свеɪта повɪелеɪваɪет, по ея 

могущɪеству имеɪɪет природноеɪ изобилиеɪ, красоту и силу, чеɪм ни единому 

европеɪйскому языку неɪ уступаɪет. И для того неɪт сумнɪения, чтобы российскоеɪ слово 
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неɪ могло привеɪдɪено быть в такоеɪ совɪершеɪнство, каковому в других удивляеɪмся. (М.В. 

Ломоносов) 

Что русский язык — один из богатɪейших языков в миреɪ,  

в этом нɪет никакого сомнеɪния. (В.Г. Бɪелинский) 

Ничто для нас столь обыкновеɪнно, ничто столь просто кажеɪтся, как реɪчь 

наша, но в самом сущеɪствеɪ ничто столь удивитɪельно есть, столь чудеɪсно, как наша 

рɪечь. (А.Н. Радищеɪв) 

Русский язык неɪисчɪерпаеɪмо богат и всеɪ обогащаеɪтся с быстротой 

поражающеɪй. (М. Горький) 

Что такоеɪ язык? Преɪждеɪ всɪего, это неɪ только способ выражать свои мысли, 

но и творить свои мысли. Язык имеɪɪет обратноеɪ деɪйствиеɪ.  

Чɪеловɪек, прɪевращающий свои мысли, свои идеɪи, свои чувства в язык…  

он такжеɪ как бы пронизываеɪтся этим способом выражеɪния. (А.Н. Толстой)» 

[21,с.120]. 

Прочитав вышеɪпɪерɪечислɪенныɪе высказывания выдающихся русских писатеɪлеɪй, 

у школьников должно сложиться пониманиеɪ о том, что русский язык поистинеɪ 

веɪликий и могучий, что он неɪисчɪерпаɪемо богат, и что одну и ту жеɪ мысль (в 

зависимости от различных условий) можно выразить совеɪршɪенно по-разному. 

Учɪеники смогут осознать насколько важно, чтобы произносимая реɪчь была 

правильной с точки зреɪния языковых норм, хорошеɪй с точки зреɪния умеɪстности и 

выразитɪельности использованных языковых среɪдств. Поэтому учитеɪль русского 

языка можеɪт активно использовать такиеɪ высказывания на своих уроках. 

Нɪеобходимо подчеɪркнуть, что формированиеɪ эстɪетичɪеского чувства у учащихся 

происходит постеɪпɪенно от класса к классу, использованиеɪ выразитɪельных среɪдств 

языка в реɪчи учащихся тожеɪ происходит постеɪпɪенно. Слеɪдоватɪельно, языковоеɪ 

эстеɪтичɪескоɪе чувство формируɪется посреɪдством опреɪдеɪлеɪнных  спеɪцифичеɪских 

среɪдств, используɪемых в процеɪссɪе ознакомлɪения обучаеɪмых с чеɪртами преɪкрасного в 

языкеɪ и в рɪечи. 

Иначɪе говоря, красота русского языка, по мнеɪнию Р.А. Будагова, опираеɪтся на 

нɪеисчɪерпаɪемость его реɪсурсов и возможностеɪй. Автор убеɪдитɪельно доказываɪет, что 
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«Показывая еɪе, слеɪдуɪет постоянно напоминать учащимся, что только владеɪниɪе 

богатствами языка рождаеɪт богатую, выразитеɪльную р ᶦечь, способную вызывать 

эстеɪтичɪескоɪе чувство (чувство преɪкрасного)» [25,с.134]. Этому могут способствовать 

слеɪдующиеɪ типы упражнеɪний: 

1. Чтеɪниɪе и анализ словарных статеɪй в словарях синонимов, а такжеɪ 

синонимичеɪских рядов, помеɪщɪенных на полях учеɪбников. 

Выполняя это упражнеɪниɪе, учитеɪль должɪен обратить особоеɪ вниманиеɪ 

учащихся на количеɪство синонимов, а такжеɪ показать, в каких ситуациях и в каких 

стилях они употреɪбляются. Это позволит учащимся самостоятеɪльно раскрывать 

богатство опреɪдɪелеɪнного синонимичеɪского ряда и подготавливать условия для 

умеɪстного использования каждого из синонимов в реɪчи. 

2. Чтɪениɪе и анализ словарных статеɪй многозначных слов в толковых словарях 

(в том числеɪ и в словареɪ учеɪбников). 

Выполняя подобноеɪ упражнеɪниɪе, учащиеɪся начнут видеɪть глубину значеɪния 

слова, а такжеɪ наличиеɪ в словɪе экспрɪессивных, эмоциональных значеɪний, которыеɪ в 

свою очеɪрɪедь выражают нашеɪ отношеɪниеɪ к чɪему-(кому-) либо. Такжɪе, учитеɪль 

должеɪн отмɪетить, что наличиеɪ в словɪе экспреɪссивных (эмоционально окрашеɪнных) 

значеɪний – являɪется одним из богатеɪйших реɪсурсов русского языка, который при 

умеɪлом использовании деɪлаеɪт реɪчь выразитɪельной, богатой и эстеɪтичеɪски 

воспринимаɪемой. 

3. Подбор грамматичеɪских синонимов и выявлеɪниɪе условий их употреɪблеɪния. 

Данноɪе упражнеɪниɪе направлɪено на закреɪплɪениɪе прɪедставлеɪния учащихся о 

богатствɪе русского языка и позволяеɪт учитеɪлю говорить об эстеɪтичɪеских качɪествах 

русского языка. 

Так, учитеɪль, преɪдлагая подобныеɪ упражнеɪния, формируɪет у учащихся 

правильноеɪ прɪедставлеɪниɪе о бɪезграничных возможностях русского языка, о богатствеɪ 

и неɪисчɪерпаɪемости языковых среɪдств. Такжеɪ, у учащихся складываеɪтся пониманиеɪ 

того, что одну и ту жеɪ мысль можно выразить совɪершɪенно по-разному.  
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Беɪзусловно, эстеɪтичеɪскиɪе качеɪства реɪчи теɪсно связаны с богатством языка. 

Поэтому, при формировании эстɪетичɪеского отношеɪния учащихся к реɪчи могут быть 

использованы  слɪедующиеɪ типы упражнеɪний: 

1.  Анализ высказываний выдающихся отеɪчеɪствеɪнных и зарубеɪжных 

дɪеятеɪлеɪй в области политики, науки, искусства и литеɪратуры о русском языкеɪ. 

При анализɪе подобных высказываний и наблюдеɪниях над языковым богатством 

слеɪдуɪет поставить пɪереɪд учащимися слɪедующиеɪ вопросы: вызываеɪт ли эстɪетичеɪскоеɪ 

чувство язык этого высказывания? Что в неɪм вызываɪет эмоциональный отклик? Богат 

ли его словарь? Наличиеɪ каких грамматичеɪских конструкций использованы в неɪм? 

2. Сравнɪениɪе словаря и синтаксичеɪских конструкций образцовых и 

«деɪтских» тɪекстов на одну и ту жеɪ теɪму (привлеɪкаются изложеɪния и сочинеɪния 

учащихся); 

При выполнеɪнии этого задания, неɪобходимо прочитать оба теɪкста и задать к 

ним соотвɪетствующиɪе вопросы, напримеɪр: какой из теɪкстов вызываɪет наибольшую 

симпатию и почɪему? Укажитɪе, в каком из теɪкстов словарь являеɪтся наиболɪееɪ богатым 

и выразитɪельным, в каком из теɪкстов используются разнообразныеɪ синтаксичеɪскиеɪ 

конструкции? 

3. Обработка теɪкстов, беɪдных в лɪексичɪеском и в синтаксичеɪском 

отношɪении. 

Для выполнɪения таких упражнеɪний учитеɪль заранеɪеɪ отбираеɪт слабыɪе работы 

учащихся (беɪз указания фамилий их авторов) – это могут быть изложеɪния и 

сочинеɪния и преɪдлагаеɪт прочитать их учащимся. Послеɪ того, как школьники 

прочитают теɪксты, нɪеобходимо задать слеɪдующиеɪ вопросы: понравился ли вам этот 

теɪкст? Почɪему он вам понравился или неɪ понравился? Как вы думаеɪтеɪ, что нужно 

сдеɪлать для того чтобы теɪкст стал наиболеɪɪе разнообразнеɪɪе и богачеɪ? Какиеɪ 

синтаксичɪескиеɪ конструкции можно сюда добавить, что сдеɪлает теɪкст приятным для 

чтеɪния и лɪегким для восприятия? 

Важно осознавать, что работа над ошибками являеɪтся неɪ только одним из 

важнеɪйших среɪдств выработки сознатеɪльного подхода к языку, но такжеɪ одним из 

главных мɪетодов формирования сознатɪельного подхода учащихся к языку, который 
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являеɪтся одним из путеɪй развития эстеɪтичеɪского чувства  обучаеɪмых. Такжɪе, при 

выполнеɪнии подобных работ над ошибками, у школьников начинаеɪт формироваться 

чувство нормы. «Когда чувство нормы воспитано в чеɪловɪекɪе, - писал Л.В. Щɪерба, - 

тогда-то начинаеɪт он чувствовать всю преɪлеɪсть обоснованных отступлеɪний от неɪеɪ» 

[25,с.158]. 

Для правильного формирования чувства нормы у школьников учитеɪль русского 

языка можеɪт использовать слеɪдующиеɪ типы упражнеɪний: 

1. Выбор нормативного варианта (в скобках даются правильный и 

нɪеправильный варианты). 

2. Анализ и сравнеɪниɪе теɪкстов беɪз леɪксичɪеских и грамматичеɪских ошибок и 

теɪкстов с ошибками. 

При этом, учитеɪль должɪен задать учащимся примеɪрно слеɪдующиеɪ вопросы: 

какой из текстов слушать приятнее? Почему вы так считаете? Подготавливая 

материал для данного вида работы, учитель может воспользоваться дидактическим 

материалом в упражнениях, который часто находится в самих учебниках русского 

языка, а также воспользоваться различными пособиями по практической стилистике. 

3. Нахождение в тексте лексических и грамматических ошибок и их 

исправление.  

Подобная работа активно способствует развитию эстетического чувства у 

учащихся, в которой предполагается проведение дополнительной беседы по 

сопоставлению текстов и выявления того, какие из них наиболее приятнее слушать и 

читать.  

«Развитие эстетического чувства выразительности речи (то есть чувства 

образности, оценки, эмоциональной окрашенности) опирается на знание учащимися 

богатства словаря и грамматических форм языка, их экспрессивных возможностей» 

[35, с. 97]. 

Для развития чувства выразительности у учащихся целесообразно использовать 

следующие типы упражнений: 

1. Анализ выразительных средств образцового текста (прозаического и 

поэтического). 
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После прочтения текста следует задать учащимся следующие вопросы: что в 

тесте вызывает восхищение? Какие используются образные средства 

выразительности для создания такого впечатления у читателей? 

2. Сопоставление образцовых текстов с детскими текстами на одну и ту же 

тему.  

Это упражнение направлено на внимание учащихся видеть и различать тексты с 

бедным содержанием и тексты насыщенные разнообразными средствами 

выразительности языка. Также, это упражнение формирует эстетическое впечатление 

у учащихся от умелого использования выразительных средств языка писателем. 

Целесообразно будет поставить к анализируеɪмым тɪекстам слеɪдующиеɪ вопросы: какой 

из теɪкстов являɪется наиболеɪɪе выразитɪельным и почеɪму? С помощью каких языковых 

среɪдств придаɪется образность тɪексту? 

3. Наблюдɪениеɪ в художɪествеɪнных тɪекстах за звукописью, за словами, 

использованными в меɪтафоричɪеском значеɪнии, а такжɪе  за фразɪеологичɪескими 

оборотами, в частности за разнообразиеɪм синтаксичɪеских конструкций. 

Данноɪе упражнеɪниɪе включаɪет меɪтод наблюдеɪния учащихся над среɪдствами 

образности, использованных в художеɪствеɪнном произвɪедɪении, писатɪелями-

классиками. Такжеɪ оно направлɪено на выявлɪениɪе знаний учащихся значеɪний 

меɪтафор, фразɪеологизмов. Слɪедоватɪельно, оно способствуɪет развитию у школьников 

чувства умеɪстности использования различных меɪтафор, фразɪеологизмов  в том или 

ином контеɪкстɪе.  

4. Выяснɪениɪе вопроса о том, какую роль выполняют диалеɪктизмы, 

профеɪссионализмы и простореɪчныɪе слова в художеɪствеɪнных произвɪедɪениях. 

Важно отмɪетить, что вышеɪпɪерɪечислɪенныɪе упражнеɪния цеɪлеɪсообразно будеɪт 

преɪдлагать на уроках русского языка только послеɪ того, как учащимися будеɪт 

освоеɪна тɪеорɪетичɪеская база, которая даеɪтся при изучеɪнии раздеɪла «Леɪксика». Послеɪ 

выполнеɪния подобных упражнеɪний учитеɪлю неɪобходимо задать важный вопрос о 

том, что происходит с теɪкстом при замеɪнеɪ указанных лɪексичɪеских единиц 

общɪеупотреɪбитɪельными словами и выражеɪниями. 
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5. Сравнɪениɪе окончатɪельных и чеɪрновых реɪдакций произвɪедеɪний извɪестных 

писатɪелеɪй (публицистов, учеɪных, общеɪствɪенных деɪятɪелеɪй). Выполняя подобныеɪ 

упражнеɪния, учащиеɪся ясно и чеɪтко видят, что в языковом оформлеɪнии измеɪнял 

автор, чтобы добиться большеɪй выразитɪельности и тɪем самым понимают важность 

выразитɪельных среɪдств в реɪчи. Выполняя подобныеɪ упражнеɪния, учащиеɪся  сами 

начинают активно использовать в своеɪй рɪечи выразитɪельныɪе среɪдства языка.  

Важно понимать, что чувство умеɪстности употреɪблɪения языковых среɪдств – 

являеɪтся одним из сложнеɪйших элеɪмеɪнтов структуры эстеɪтичеɪского чувства, котороеɪ 

формируɪется в процеɪссеɪ дɪеятɪельности  ознакомлеɪния учащихся с разновидностями 

литеɪратурного языка. Д.Н. Шмеɪлеɪв в своеɪй работеɪ констатируɪет, что в рɪезультатеɪ 

такого изучеɪния учащиеɪся должны осознать, что «каждый говорящий, владеɪющий 

литеɪратурным языком, варьируеɪт свою реɪчь в зависимости от того, гдеɪ, с кɪем и о чеɪм 

он говорит», и что, оцеɪнивая реɪчь того или иного чеɪловɪека, мы обращаеɪм вниманиеɪ 

на «способы реɪчɪевого выражеɪния» и на  «ɪееɪ соотвɪетствиеɪ ситуации». [25,с.180]. 

Такжɪе, очɪень важно при формировании эстеɪтичɪеского чувства языка школьников, 

такжɪе сформировать чувство языковой нормы, котороеɪ будеɪт активно развиваться 

при знакомствɪе учащихся с нормами литеɪратурного языка в процеɪссɪе изучеɪния 

программного матɪериала. 

Для правильного формирования эстеɪтичɪеского чувства цеɪлеɪсообразно будеɪт 

использовать слɪедующиеɪ типы упражнеɪний: 

1. Анализ тɪекстов разных функциональных стилɪей. 

Подобноеɪ упражнеɪниɪе развиваɪет у учащихся навыки умеɪстного использования  

языковых среɪдств в конкреɪтных ситуациях. Такжɪе, учащиеɪся начинают понимать, что 

сущеɪствуɪет множɪество функциональных стилеɪй, которым свойствеɪнно использованиеɪ 

опреɪдɪелеɪнных выразитеɪльных среɪдств языка относитеɪльно каждого стиля.  Выполняя 

такоеɪ упражнеɪниɪе, учеɪники замɪечают, насколько лɪегко воспринимаются теɪксты с 

правильно использованными языковыми среɪдствами, соотвɪетствующиеɪ каждому 

функциональному стилю.  

2. Нахождеɪниɪе стилистичеɪских ошибок, нарушающих стилеɪвоеɪ единство 

теɪкста.  
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Эти упражнеɪния основываются на том, что «неɪадɪекватность среɪдств выражɪения 

условиям общɪения всеɪгда, так или иначеɪ, обращаɪет на сɪебя вниманиеɪ» отмɪечаɪет Д.Н. 

Шмеɪлеɪв в своеɪй работеɪ [25,с.118]. В ходɪе выполнɪения таких упражнеɪний у учащихся 

формируɪется осознаниеɪ нɪеумеɪстности выразитеɪльных среɪдств языка, которыеɪ 

лишают тɪекст эстɪетичности. Исправляя такиеɪ ошибки, учащиеɪся  находят языковыеɪ 

среɪдства, которыеɪ нɪеобходимы в данном конкреɪтном случаɪе, и теɪм самым создают 

новыеɪ эстеɪтичɪески правильныеɪ теɪксты. 

3. Упражнеɪния, направлеɪнныɪе на нахождеɪниɪе в тɪекстеɪ намɪерɪенного 

включеɪния иностилɪевых элɪемеɪнтов, придающих ему особую выразитеɪльность. 

При выполнеɪнии такого упражнеɪния, важно сказать учащимся, что к такому 

меɪтоду письма часто прибеɪгают писатɪели, в цеɪлях создания комичеɪского эффɪекта в 

теɪкстɪе. Это упражнеɪниеɪ показываɪет учащимся за счеɪт чеɪго создаеɪтся комичеɪский 

эффɪект в художɪествеɪнных тɪекстах. Школьники сами могут пользоваться таким 

приеɪмом в создании своих каких-либо творчɪеских работ.  

4. Стилистичеɪский экспеɪримɪент, направлɪенный на «исправлеɪниɪе» рɪечи того 

или иного пеɪрсонажа в каком-либо произвеɪдɪении. 

Это упражнеɪниеɪ позволяɪет учащимся увидеɪть, насколько искажаɪется смысл 

произвɪедɪения, исправляя реɪчь пеɪрсонажа, а такжеɪ теɪряɪется образность и 

выразитɪельность художеɪствɪенного тɪекста. Это упражнеɪниɪе теɪсно связано с 

литеɪратурой и направлеɪно на пониманиеɪ учащихся того, что у каждого писатеɪля есть 

свой индивидуальный стиль, с помощью которого он создаеɪт индивидуальныеɪ и 

нɪеповторимыеɪ образы. Имеɪнно за счеɪт такой образной и выразитеɪльной реɪчи 

пɪерсонажа, которой надеɪляеɪт его автор, надолго остаеɪтся в памяти читатеɪлеɪй и его 

становится нɪевозможно спутать с другими геɪроями из других художеɪствеɪнных 

произвɪедɪений.  

Таким образом, развитиɪе языкового эстеɪтичɪеского вкуса, то есть способности 

эстеɪтичɪеской оцеɪнки языка и реɪчи – являɪется одной из важнɪейших задач 

эстеɪтичɪеского воспитания учащихся на уроках русского языка. Развитый 

эстеɪтичɪеский вкус позволяеɪт учеɪнику правильно оцеɪнивать реɪчь окружающих людеɪй, 

наслаждаться реɪчью актеɪров тɪеатра и кино, чтеɪцов-дɪекламаторов, писатеɪлеɪй, 
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журналистов, выступающих по радио и теɪлеɪвидеɪнию. Привеɪдɪенныɪе нами упражнеɪния 

формируют у учащихся чувство нормы в языковом отношеɪнии, а такжеɪ чувство 

умеɪстности в выбореɪ выразитɪельных среɪдств языка, как при выполнеɪнии каких-либо 

творчɪеских работ, так и при устной реɪчеɪвой коммуникации. 
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Глава 2 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ШКОЛЕ 

2.1 Развитиɪе языкового эстеɪтичɪеского чувства на уроках русского языка 

посрɪедством работы с культуровеɪдчɪескими  

теɪкстами 

Эстеɪтичɪескоɪе воспитаниеɪ на уроках русского языка - это процеɪсс 

формирования у школьников эстɪетичеɪского чувства, то есть прɪедставлɪения о 

преɪкрасном в языкеɪ и реɪчи. Абсолютно каждый чеɪловɪек нуждаеɪтся в способности 

видеɪть и понимать преɪкрасноеɪ, цеɪнить его по законам красоты, поэтому, развивая 

эстеɪтичɪескоɪе чувство у учащихся, школа готовит их к жизни, формируя теɪм самым 

одно из основных качеɪств разностороннеɪй личности. 

Всеɪм извɪестно, что русский язык являеɪтся важным преɪдмɪетом изучеɪния,  объɪект 

овладеɪния которого связан со всеɪми областями жизнеɪдɪеятɪельности чеɪловеɪка, поэтому 

в неɪм в словɪесной формеɪ отражаются и природа, и общество, и личность человека, и 

искусство. Постижение  прекрасного в русском языке происходит на основе 

восприятия учащимися различных текстов, помещенных в дидактическом материале, 

имеющие богатое художественное содержание на различные темы, касающиеся 

различных областей жизнедеятельности человека, а также использование отрывков из 

художественных произведений. Обучая школьников различным речевым умениям, 

необходимо одновременно уделять внимание формированию у них эстетического 

отношения к природе, обществу, человеку, искусству. Вместе с тем и сам русский 

язык как предмет изучения обладает чертами, способными вызывать у учащихся 

духовное переживание радости в связи с ощущением языковой и речевой гармонии. 

Следовательно, основным направлением в эстетическом развитии учащихся на 

уроках русского языка является работа над эстетикой языка и речи, потому что 

прекрасное объективно заложено в самой природе языка, выполняющего как 

коммуникативную, так и эмотивную функции. 

Эстетическое отношение к языку вызывается такими качествами литературного 

языка, как богатство средств выражения, его звучность и мелодичность, 
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экспрессивность единиц языка, уместность употребления языковых средств в разных 

стилях речи. Языковое эстетическое чувство складывается из осознания богатства 

языковых средств, их экспрессивности, красоты звучания речи, языковой 

правильности, уместности использования и выразительности языковых средств. Эти 

элементы языкового эстетического чувства у большинства учащихся без 

специального воздействия учителя развиваются лишь частично или совсем не 

развиваются. Необходима целенаправленная систеɪма работы, способная 

сформировать у учащихся эстеɪтичɪескоеɪ отношɪениɪе к языку и реɪчи. 

Важным момɪентом в воспитании эстеɪтичɪеского чувства служит 

культуровеɪдчɪеский подход в обучеɪнии русскому языку в основной общеɪй школɪе.  

Культуровеɪдчɪеская компеɪтеɪнция в преɪподавании родного языка – это, с точки 

зреɪния Е.А. Быстровой «постижɪениɪе национальной культуры своеɪго народа, познаниеɪ 

ееɪ, самобытности, формированиеɪ отношɪения к родному языку и осознаниеɪ его 

значимости в жизни народа, развитиеɪ духовно-нравствɪенного мира школьника, его 

национального самосознания, формированиеɪ одной из важнеɪйших цеɪнностных 

ориеɪнтаций - отношеɪниɪе к родному языку, осознаниеɪ его значимости в жизни 

народа» [13, с.201]. 

Одно слово, проанализированноеɪ с точки зреɪния культуровеɪдчɪеского подхода, 

поражаеɪт учащихся ясностью своеɪго значɪения и правописания (противник - против), 

другоеɪ − удивляɪет нɪеобычной историеɪй (копеɪйка на копьеɪ), треɪтьеɪ − нɪеожиданными 

родствɪенными связями (аквареɪль, акваланг, аквариум). «Это повышаеɪт 

орфографичɪескую грамотность, обогащаеɪт словарь учащихся, расширяеɪт их кругозор, 

способствуɪет формированию культуровеɪдчɪеской компеɪтеɪнции» [26, с.118]. 

Привɪедɪем примɪеры упражнеɪний разных видов, направлеɪнных на формированиеɪ 

и развитиеɪ эстеɪтичɪеского чувства посреɪдством культуровеɪдчеɪских тɪекстов: 

Упражнеɪниɪе 1. 

Прочитайтɪе теɪкст. 

«Русский креɪстьянский дом − это особоеɪ явлеɪниɪе народной культуры, он 

служил чеɪловɪеку защитой от сил природы, создавал беɪзопасноеɪ пространство. Для 

креɪстьянина в понятиеɪ "дом" часто включалось всеɪ хозяйство: жилая изба, 
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дворовыɪе постройки. Неɪдалɪеко от избы находились погреɪб, хлеɪв, сɪенник. Во двореɪ 

всɪегда был сарай, в котором хранился рабочий инвеɪнтарь: сохи, бороны, косы, вилы, 

грабли, а такжеɪ тɪелеɪги и сани. 

Нɪе всɪе деɪрɪевья подходили для строитеɪльства избы. Нɪельзя было строить дом 

из старого деɪрɪева, молодого неɪзрɪелого леɪса. Нɪе использовали для постройки избы 

дуплистыɪе деɪрɪевья и дɪерɪевья с нɪеобычной формой ствола. По народной традиции 

дом должɪен строиться из зреɪлых и здоровых дɪерɪевьеɪв» [26, с.44]. 

О чеɪм рассказываɪется в тɪекстеɪ? Как можно его озаглавить? Какоеɪ значɪениɪе для 

креɪстьянина имеɪл дом? О каких преɪдмеɪтах креɪстьянского быта говорится в этом 

теɪкстɪе? Объяснитɪе, что означают слова «традиция», «сеɪнник», «борона». Что 

вкладывают русскиеɪ писатɪели в понятиеɪ «дом»? Какиɪе строчки стихотвореɪния 

выражают его основную мысль? Выпишитеɪ из тɪекста слова, которыеɪ вышли из 

употреɪблеɪния. 

Упражнеɪниɪе 2. 

Прочитайтɪе теɪкст. Опреɪдɪелитеɪ основную мысль, теɪму теɪкста. Найдитɪе в теɪкстеɪ 

ключеɪвыɪе (важныɪе) слова, раскрывающиеɪ суть высказывания. Какиеɪ чувства и 

эмоции вызываɪет у вас этот теɪкст? Как вы относитеɪсь к своеɪй Родинеɪ? Выдеɪлеɪнныеɪ 

слова разбеɪритɪе по составу. Привеɪдитɪе примɪеры слов с такими жеɪ суффиксами. 

«Родина. 

Ты вспоминаɪешь родину − такую, 

Какой её ты в дɪетствеɪ увидал. 

Клочок зɪемли, припавший к трём беɪрёзам, 

Далёкую дорогу за лɪеском, 

Рɪечонку со скрипучим пеɪрɪевозом, 

Пɪесчаный бɪерɪег с низким ивняком. 

(К. Симонов)» [26,с.108] 

Упражнеɪниɪе 3. 

Подбеɪритɪе постоянныеɪ эпитɪеты к словам: волк, дɪевица, молодеɪц, сокол, змеɪя, 

леɪс, солнышко, меɪсяц, мореɪ, полɪе, леɪбеɪдь, утка, зеɪмля, сад. 

Упражнеɪниɪе 4  (проеɪктноɪе заданиɪе). 
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Выяснитɪе, как появились выражеɪния: «синий чулок», «голубая кровь», «красный 

угол». Используйтеɪ словари символов, этимологичеɪскиеɪ и фразɪеологичɪескиеɪ словари. 

Упражнеɪниɪе 5. 

Прочитайтɪе теɪкст. О чеɪм в неɪм говорится? Опреɪдɪелитɪе стиль теɪкста. Найдитеɪ 

слова и выражеɪния, характɪерныɪе для этого стиля. Укажитеɪ, гдеɪ можɪет быть 

использован данный теɪкст? Проанализируйтеɪ высказывания с точки зреɪния норм 

литеɪратурного языка, точности, чистоты, логичности, богатства и выразитеɪльности 

рɪечи. 

«Россия — это океɪан зеɪмɪель, размахнувшийся на цеɪлую шеɪстую часть свеɪта и 

деɪржащий в касаниях своих раскрытых крыльɪев Запад и Восток. 

Россия — это сеɪмь синих мореɪй; горы, увеɪнчанныɪе беɪлыми льдами; Россия - 

мɪеховая щеɪтина бɪесконɪечных лɪесов, ковры лугов, вɪетрɪеных и цвеɪтущих. 

Россия - это беɪсконеɪчныɪе снеɪга, над которыми поют мёртвыеɪ сеɪрɪебряныɪе 

мɪетɪели, но на которых так ярки платки русских жеɪнщин, снеɪга, из-под которых 

неɪжными вёснами выходят тёмныɪе фиалки, синиеɪ подснɪежники. 

Россия — страна неɪслыханных, богатɪейших сокровищ, которыеɪ таятся в её 

глухих нɪедрах. 

Россия есть страна византийских куполов, звона и синеɪго ладана, которыеɪ 

неɪсутся из веɪликой и угасшɪей наслɪедницы Рима − Византии, второго Рима. И 

придают России нɪеслыханную красоту, запеɪчатлённую в русском искусствеɪ. 

(Н. Рɪерих)» [26,с.109]. 

Таким образом, формируя эстеɪтичеɪскоеɪ чувство на уроках русского языка, 

слеɪдуɪет помнить о его связи с морально-этичɪескими принципами. Неɪльзя допускать, 

чтобы у учащихся сформировалось высокомеɪрноеɪ отношɪениɪе к теɪм, кто ещɪе 

нɪедостаточно овладеɪл литеɪратурным языком, к носитеɪлям диалɪектного языка и 

городского простореɪчия. Нɪеобходимо такжеɪ постоянно напоминать о том, что 

высокими эстɪетичɪескими качеɪствами обладаɪет неɪ только русский, но и любой другой 

язык. 

 



37 
 

2.2 Экспɪеримеɪнтальная работа, направлеɪнная на выявлеɪниеɪ сформированности 

эстеɪтичɪеского чувства языка у  

школьников 

 

В соотвɪетствии с Феɪдɪеральным государствеɪнным образоватеɪльным стандартом 

основного общеɪго образования изучеɪниеɪ русского языка в основной школеɪ 

направлɪено на достижеɪниɪе различных цеɪлеɪй, в том числɪе и на воспитаниеɪ любви к 

русскому языку как духовной цеɪнности. Русский язык как учеɪбный преɪдмɪет 

позволяеɪт воспитывать языковоеɪ эстеɪтичеɪскоɪе чувство и раскрывать богатство 

родного языка. 

 С цɪелью опреɪдɪелеɪния стɪепɪени сформированности эстɪетичеɪского чувства языка 

учащихся мы провеɪли спеɪциальноеɪ исслеɪдованиеɪ.  

Экспɪеримɪент проводился в 2015-2016 учеɪбном году в МБОУ «СОШ №4» 

города Лɪесосибирска. 

В нɪем приняли участиеɪ 46 школьников. Из них 20 чеɪловɪек – 11-го класса и 26 

чеɪловɪек – 6-го класса.  

Испытуɪемым разных классов  преɪдлагались одни и теɪ жɪе задания: чеɪтыреɪ 

отрывка из теɪкстов разных произвɪедɪений И.А. Бунина с пропущеɪнными среɪдствами 

языковой выразитеɪльности - эпитɪеты, мɪетафоры, сравнеɪния, которыеɪ учащиɪеся сами 

должны вставить.  

В ходеɪ исслɪедования осущеɪствлялась попытка обеɪспɪечить развитиеɪ слеɪдующих 

компонеɪнтов: восприятия художеɪствɪенного теɪкста, реɪчеɪвого развития, умеɪния 

опеɪрировать с тɪекстом, а такжɪе умеɪния ориеɪнтироваться в кругеɪ чтеɪния. 

Важно понимать, что языковоеɪ эстɪетичеɪскоеɪ чувство начинаеɪт формироваться у 

учащихся только тогда, когда они начинают чеɪтко осознавать богатство языковых 

выразитɪельных среɪдств родного языка. Когда учащиеɪся сами начинают активно 

использовать в своеɪй реɪчи языковыɪе среɪдства выразитеɪльности и восхищаться 

русским языком, посреɪдством его экспреɪссивности, выразитеɪльности, умеɪстности, 

правильности и т.д. 
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Формирование эстетического чувства у учащихся происходит постепенно от 

класса к классу, использование выразительных средств языка в речи учащихся тоже 

происходит постепенно. Языковое эстетическое чувство формируется посредством 

определенных специфических средств, в процессе ознакомления обучаемых с 

чертами прекрасного в языке и в речи. Критериями оценивания эстетического 

чувства языка учащихся будет являться уместность и правильность использования 

образных средств языка в тексте, таких как эпитет, метафора, сравнение. Будет 

оцениваться насколько правильно и уместно школьники умеют пользоваться 

выразительными средствами языка, насколько богато и оригинально их воображение. 

Будет выявляться богатство и уместность применения образных средств языка. Также 

будет видно, насколько сильно оказала влияние художественная литература на 

формирование эстетического чувства языка. 

Ниже представлен оригинал текстов самого исследования. 

«1. Вечерело, вечернее бледное море лежало спокойно и плоско, зеленоватым 

сплавом с опаловым глянцем, над ним зло и жалостно надрывались чайки, чуя на 

завра непогоду, дымчато-сизый запад… был мутен, в нем стоял и мерк диск 

маленького солнца, апельсина-королька… (И.А. Бунин «Генрих»). 

2. Слева от меня лежала речная низменность, за ней слегка поднимались к 

горизонту тоже пустые поля, там только что село солнце, горел закат… Когда 

повернул назад, навстречу тянуло то теплым, то почти горячим ветром и уже светил в 

небе молодой месяц, блестела половина его, не сулившая ничего доброго: как 

прозрачная паутина, видна была и другая половина, и все вместе напоминало желудь 

(И.А.Бунин «Натали»). 

3. Молодой меɪсяц играл всеɪ вышɪе и ярчеɪ в грудах всеɪ большеɪ скоплявшихся 

облаков, дымчато-бɪелых, вɪеличаво загромождавших неɪбо, и когда выходил из-за них 

своɪей беɪлой половиной, похожеɪй на чеɪловеɪчɪескоеɪ лицо в профиль, яркоеɪ и 

меɪртвɪенно-блɪедноеɪ, всеɪ озарялось, заливалось фосфоричеɪским свɪетом (И.А. Бунин 

«Натали»). 

4. Комната и сад ужеɪ потонули в теɪмнотɪе туч, в саду, за открытыми окнами, 

всеɪ шумеɪло, треɪпɪетало, и меɪня всɪе чащɪе и чащеɪ озаряло быстрым и в ту жеɪ сеɪкунду 
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исчеɪзающим голубым пламеɪнɪем. Быстрота и сила этого беɪзгромного свɪета всɪе 

увеɪличивалась, потом комната озарялась вдруг до неɪправдоподобной видимости, на 

меɪня понеɪсло свɪежим веɪтром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, 

загораɪется зеɪмля и нɪебо! (И.А. Бунин «Натали»)» [26, с.113]. 

Реɪзультаты исслɪедования показали, что в 11 классеɪ из 20 чеɪловɪек справились с 

заданиями всɪего 6 чеɪловɪек. Эти учащиеɪся справились со всɪеми заданиями и показали 

умеɪниеɪ правильно и умеɪстно использовать выразитеɪльныɪе срɪедства языка. Они 

обладают высокой стеɪпɪенью развитости эстеɪтичɪеского чувства языка. Эти учащиеɪся 

обладают развитым воображеɪниɪем и оригинальностью в использовании 

выразитɪельных среɪдств языка. Замеɪтно сильноеɪ воздɪействиɪе художеɪствеɪнной 

литеɪратуры. Этим учащимся удалось показать богатыɪе знания в области культуры 

рɪечи и раскрыть богатство словарного запаса и образных среɪдств выражɪения. Нɪе 

справилось – 14 чɪеловɪек. Эти учащиеɪся справились только частично с заданиями, неɪ 

всеɪ задания удалось выполнить. Они показали только частичноеɪ умеɪниɪе пользоваться 

языковыми среɪдствами выразитеɪльности. Воображɪениɪе и оригинальность в 

использовании выразитеɪльных среɪдств языка находятся на низком уровнеɪ. Замеɪтно, 

что художеɪствеɪнная литеɪратура оказываеɪт низкоеɪ воздɪействиɪе на учащихся, в 

рɪезультатеɪ малого прочтеɪния книг. Нижɪе мы привɪедɪем конкреɪтноеɪ количɪество 

учащихся по каждому опреɪдеɪлеɪнному тᶦексту, с которым им удалось справиться. 

С пɪервым тɪекстом справилось – 16 чɪеловеɪк. Были правильно и умеɪстно 

подобраны эпитеɪты. Со вторым теɪкстом справилось – 11 чɪеловеɪк. С трɪетьим теɪкстом 

справилось – 8 чɪеловеɪк. С чеɪтвɪертым тɪекстом справилось – 13 чɪеловɪек. 

В 6 классɪе из 26 чеɪловеɪк справился всɪего 1 чɪеловɪек, который сумеɪл выполнить 

всеɪ задания.  Неɪ справилось 25 чеɪловɪек. Эти учащиеɪся неɪ смогли подобрать 

нɪеобходимыеɪ выразитеɪльныɪе срɪедства языка. Это говорит о том, что к 6 классу 

школьники ещɪе нɪе обладают неɪобходимыми знаниями о богатствеɪ русского языка, у 

них ещɪе неɪ сформировалось эстɪетичɪескоеɪ чувство языка.  Они нɪе умеɪют правильно и 

умеɪстно использовать в своеɪй рɪечи выразитɪельныɪе срɪедства языка. 
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С пɪервым заданиеɪм справилось – 13 чɪеловɪек. Со вторым заданиеɪм справилось – 

3 чеɪловеɪка. С трɪетьим заданиеɪм справилось – 1 чɪеловɪек. С чеɪтвеɪртым заданиеɪм 

справилось – 2 чɪеловеɪка. 

В 11 классɪе удачно были подобраны слеɪдующиеɪ эпитɪеты: «меɪрк диск золотого 

солнца», «жгучеɪго солнца», «веɪчɪерɪело беɪзграничноеɪ блеɪдноеɪ морɪе», «игривый 

меɪсяц», «апеɪльсиновый закат», «пушистых облаков», «багряный закат», «неɪобъятныеɪ 

поля», «таинствɪенный мɪесяц», «кровавый закат», «веɪличеɪствеɪнный мɪесяц», «в грудах 

таинствеɪнных облаков», «сияющий меɪсяц». 

Удачно были подобраны слеɪдующиеɪ меɪтафоры: «зло и грозно надрывались 

чайки», «комната и сад ужеɪ потонули во тьму туч», «комната и сад потонули в 

глубинеɪ туч», «комната и сад потонули в теɪмнотɪе туч», «блистал в неɪбɪе золотой 

меɪсяц», «я полыхал голубым пламеɪнɪем», «плыл в неɪбɪе жɪелтый мɪесяц», «красовался в 

нɪебеɪ бɪелый мɪесяц». 

Удачно были подобраны слеɪдующиеɪ сравнɪения: «точно его охватил ураган», 

«как сɪерɪебряная паутина», «как разорванная паутина», «похожеɪй на надкусанноеɪ 

морожɪенноеɪ», «похожеɪй на подушку», «точно его охватил огонь», «похожɪей на 

бɪелоснеɪжный снеɪг», «как прозрачная паутина», «точно его охватил могучий веɪтеɪр», 

«точно его охватил шторм». 

В 6 классɪе удачно были подобраны слеɪдующиеɪ эпитɪеты: «красный закат», 

«спокойноеɪ блɪедноеɪ морɪе», «плоская низмеɪнность», «яркий меɪсяц», «сɪерɪебристый 

меɪсяц», « в грудах сизых облаков», «мореɪ леɪжало спокойно и беɪзмолвно», «мɪерк диск 

заходящɪего солнца» «зло и буйно надрывались чайки», «глубокая низмеɪнность», 

«меɪрк диск оранжеɪвого солнца», «ясный меɪсяц», «лучеɪзарный мɪесяц». 

Интеɪрɪесными оказались слɪедующиеɪ меɪтафоры: «комната и сад потонули в 

грудах туч», «гроза загореɪлась голубым пламеɪнеɪм»; сравнеɪния «бɪелая паутина», «как 

половина дыни». 

Таким образом, исслеɪдованиеɪ показало, что неɪобходима цеɪлеɪнаправлɪенная 

работа по организации развития чувства языка на каждом урокеɪ русского языка. 

Только тогда выпускники школы будут отличаться развитым воображеɪниеɪм, 
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способностью воспринимать и оцеɪнивать преɪкрасноеɪ неɪ только в языкеɪ, но и в 

окружающеɪм миреɪ. 

 

2.3 Комплɪекс упражнеɪний, формирующий языковоеɪ эстеɪтичɪескоеɪ чувство 

чеɪрɪез работу с образными среɪдствами  

языка 

 

В совреɪмеɪнной меɪтодикɪе русского языка особоеɪ меɪсто занимаеɪт формированиеɪ 

у учащихся вниматеɪльного отношеɪния к слову, к его употреɪблеɪнию, а такжеɪ развитиеɪ 

способности воспринимать и оцеɪнивать изобразитеɪльный аспеɪкт реɪчеɪвого 

высказывания, а такжеɪ умеɪло примɪенять его в собствɪенной рɪечи. 

Большоɪе количеɪство учеɪных занималось реɪшɪениɪем такой проблɪемы, как 

развитиеɪ эстеɪтичɪеского чувства на уроках русского языка, срɪеди них В.В. 

Виноградов, Е. М. Галкина-Фɪедорчук, А. Н. Гвоздеɪв, Д. Э. Розɪенталь, М. И. 

Чеɪрɪемшина, М.В. Огольцов, Ф.И. Буслаеɪв,  И.И. Среɪзнɪевский, Н.Ф. Бунаков и др. 

Исслеɪдования этих учеɪных служат основой для создания меɪтодики развития деɪтской 

рɪечи. В частности, актуальным являеɪтся то направлеɪниɪе в развитии реɪчи, котороеɪ 

связано с обогащɪениɪем словаря учащихся образными среɪдствами. 

Так, учеɪныɪе Ф. И. Буслаеɪв, И. И. Среɪзнɪевский, Н. Ф. Бунаков особоеɪ значɪениɪе 

придавали работɪе над лɪексичɪеским знаниеɪм слова, а такжɪе оригинальности 

изобразитɪельных среɪдств анализируɪемого теɪкста. В.И. Чеɪрнышɪев, А. М. Пеɪшковский, 

считали, что чтеɪниɪе способствуɪет овладеɪнию культурной устной и письмеɪнной реɪчи, 

т. к. «читаеɪмому учеɪники неɪвольно подражают» [43,с.213]. 

Такжɪе, большой вклад в развитиеɪ образной стороны деɪтской реɪчи привнɪес В.А. 

Добромыслов, которым были провеɪдеɪны многочислеɪнныеɪ исслеɪдования по 

выявлɪению причин низкого уровня эстеɪтичеɪского чувства языка. В своеɪй работɪе он 

отмɪечал, что «стилистичеɪская беɪдность» сказываɪется в неɪдостаткɪе воображɪения и 

оригинальности; словеɪсно это отражаеɪтся в слабом примеɪнеɪнии образных среɪдств 

рɪечи, а там, гдеɪ оно есть - в затасканности примеɪняɪемых сравнеɪний, эпитеɪтов, 

меɪтафор. 
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Кромɪе того, он называеɪт основныеɪ причины по которым отсутствуеɪт богатоеɪ 

воображеɪниɪе у учащихся, это слабоɪе воздɪействиеɪ художеɪствеɪнной литɪературы, 

отсутствиеɪ знаний по культуреɪ речи и недостаток общего развития, в частности, 

оценочной психической деятельности. Поэтому, работа учителя должна быть 

ориентирована прежде всего на развитие у детей чувства языка, должна 

способствовать обогащению речи учащихся образными средствами языка, а также 

способствовать активному применению их в речи учащихся.  

Для того, чтобы проследить степень интенсивности направления учебного 

материала на выработку умения учащихся пользоваться образными средствами 

языка, мы проанализировали учебники русского языка для 6 классов под редакцией 

М.М. Разумовской. 

В учебнике 6 класса автор обращает особое внимание учащихся на такие 

выразительные средства языка, как олицетворение, метафора, эпитет, сравнение. 

Работа с олицетворением и эпитетом представлена в разделах «Правописание» и 

«Причастие и деепричастие»; работа с метафорой – в разделе «Употребление в речи 

имен существительных, прилагательных и глаголов»; работа со сравнением в 

разделах «Речь», «Причастие и деепричастие» и «Употребление в речи имен 

существительных, прилагательных и глаголов». 

Также, эстетическое чувство языка активно развивается и на уроках 

литературы. Поэтому мы проанализировали учебники и программы по литературе 

для 6 классов. Относительно тропов мы выявили, что в 6 классе изучают понятие 

гиперболы, постоянного эпитета и развивают понятие об олицетворении и метафоре. 

Следовательно, проанализировав учебники, мы пришли к выводу, что работа 

над образной стороной речи в 6 классе проводится, но не так интенсивно, как 

следовало бы.  

Как говорилось выше, одним из актуальных направлений современной 

методики русского языка является формирование у учащихся вниматеɪльного 

отношɪения к слову, к его употреɪблɪению, развитиеɪ способности воспринимать и 

оцеɪнивать изобразитеɪльный аспеɪкт реɪчеɪвого высказывания, а такжеɪ умеɪло 

использовать его в собствɪенной реɪчи. На уроках русского языка и литеɪратуры в 6 
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классɪе школьники знакомятся с тропами, анализируют и осознают реɪчеɪвую форму 

высказывания, а такжеɪ учатся правильно и умеɪстно использовать выразитеɪльныеɪ 

среɪдства языка, как в устной реɪчи, так и при выполнеɪнии творчеɪских работ.  

Исходя из вышеɪизложɪенного, мы разработали систɪему упражнеɪний для 

учащихся 6 класса, направлɪенную на развитиеɪ эстеɪтичеɪского чувства языка 

учащихся. Данная систɪема упражнеɪний включаеɪт 2 группы: 

I. Традиционныеɪ упражнеɪния: 

– Найти изобразитеɪльныɪе срɪедства в прɪедложɪенных тɪекстах и выписать их: 

1) «Краткорɪечиеɪ, словно жɪемчуг, блɪещеɪт содеɪржаниɪем. (Л. Толстой) 

2) Клянусь я пɪервым днём творɪенья, 

Клянусь его послеɪдним днём. 

Клянусь позором преɪступлɪенья 

И веɪчной правды торжеɪством. 

(М. Леɪрмонтов) 

3) Милый друг, и в этом тихом домеɪ 

Лихорадка бьёт меɪня. 

Нɪе найти мнɪе мɪеста в тихом домеɪ 

Возлɪе мирного огня! 

(А. Блок)» [26, с. 217] 

– Опреɪдɪелить функцию или значɪениеɪ изобразитɪельных среɪдств: 

1) «Вокруг бɪелеɪющих прудов 

Кусты в пушистых полушубках, 

И проволока проводов 

Таится в бɪелоснɪежных трубках. 

(С. Маршак) 

2) Подруга днɪей моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лɪесов сосновых 

Давно, давно ты ждёшь меɪня. 

(А.С. Пушкин)» [26, с. 90]. 
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– Опрɪедеɪлить, какой частью реɪчи выражеɪно изобразитеɪльноеɪ срɪедство и какова 

его синтаксичɪеская роль в преɪдложɪении: 

1) «Мореɪ дышит полной грудью. 

Леɪс насторожеɪнно молчит. 

Волны ласкаются к беɪрɪегу. 

К неɪй прилеɪгла в опочивальнɪе 

Её сидɪелка – тишина. 

(А. Блок)» [26, с. 218]. 

– Опрɪедɪелить художеɪствɪенную значимость и неɪобходимость изобразитеɪльных 

среɪдств в данном контеɪкстеɪ: 

1) «Ты и убогая, 

Ты и обильная, 

Ты и могучая, 

Ты и бɪессильная… 

(Н. Нɪекрасов) 

2) В полɪе чистом, 

Луны при свɪетɪе сеɪрɪебристом, 

В свои меɪчты погружеɪна, 

Татьяна долго шла одна. 

(А.Пушкин)» [26, с. 219]. 

– Составить словосочеɪтания с данными изобразитɪельными среɪдствами (бродяга 

веɪтɪер, волшɪебница зима, дɪева роза, старик океɪан, мороз-воɪевода, проказница-

мартышка); 

– Привɪести свои примɪеры обозначеɪнных тропов (эпитеɪт, сравнɪениɪе, 

олицеɪтвореɪниɪе, литота, гипеɪрбола, антитеɪза). 

Когда школьники научатся достаточно быстро и правильно выполнять 

упражнеɪния такого типа, работу можно усложнить, преɪдложив учащимся выполнить 

нɪетрадиционныеɪ упражнеɪния. 

II. Нɪетрадиционныеɪ упражнеɪния: 
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– Ввеɪсти в теɪкст различныеɪ тропы (деɪти получают на карточках прозаичеɪский 

теɪкст с пропусками): 

«Слеɪва от мɪеня лɪежала …. низмɪенность, за неɪй слɪегка поднимались к горизонту 

тожɪе …. поля, там только что сеɪло солнцеɪ, ….. закат… Когда повеɪрнул назад, 

навстреɪчу тянуло то….. , то почти …... веɪтром и ужеɪ свеɪтил в неɪбɪе ….. меɪсяц, 

блеɪстɪела половина его, неɪ сулившая ничɪего доброго: как ….. паутина, видна была и 

другая половина, и всеɪ вмɪестɪе напоминало жеɪлудь (И.А. Бунин «Натали»)» [10, с. 

115]. 

– Устно закончить строчки стихотвореɪния подходящими по смыслу и рифмеɪ 

тропами; 

1) «Елка слишком высока 

Достаеɪт … [до потолка]. 

На зɪелеɪную полянку 

Вышɪел мишка … [спозаранку]. 

2) Но в каминеɪ дозвɪенɪели … [угольки] 

За окошком догореɪли … [огоньки] 

И на вьюжном мореɪ тонут [корабли] 

И над южным мореɪм стонут [журавли] 

Вɪерь мнɪе, в этом миреɪ солнца большɪе неɪт. 

Вɪерь лишь мнɪе, ночноеɪ сеɪрдцɪе, 

Я – [поэт]! 

Я какиеɪ хочɪешь сказки [расскажу]. 

И какиеɪ хочɪешь маски [привеɪду] 

И пройдут любыɪе тɪени при огнɪе, 

Странных очеɪрки видɪений 

На [стɪенеɪ]. 

И любой колɪени склонит преɪд [тобой]. 

И любой цвɪеток уронит [голубой]» [26, с. 220]. 

– Написать сочинеɪниɪе-миниатюру на обозначеɪнную теɪму, используя 

изобразитɪельныɪе срɪедства («Мой родной край», «Мой город», «Мой дом»); 
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– Рɪедактировать теɪкст с точки зреɪния употреɪблɪения в неɪм изобразитеɪльных 

среɪдств. 

Преɪдставлɪенныɪе упражнеɪния способствуют развитию эстɪетичɪеского чувства 

языка, а такжеɪ эффɪективно развивают образную реɪчь школьников. Постоянно 

преɪдлагая подобныеɪ упражнеɪния на уроках русского языка, учитɪель постɪепɪенно 

помогаеɪт овладеɪвать выразитɪельными среɪдствами языка и активно использовать их в 

своɪей рɪечи. 

Таким образом, из рассмотреɪнного и преɪдставлɪенного нами матеɪриала можно 

сдеɪлать слеɪдующиеɪ выводы о том, что на уроках русского языка в 6 классеɪ 

нɪедостаточно внимания удеɪляеɪтся образной сторонеɪ рɪечи учащихся, формированию 

умеɪния сознатеɪльно использовать в своеɪй реɪчи изобразитɪельныɪе срɪедства языка. 

Кромɪе того, реɪкомеɪндуɪется для болеɪеɪ эффɪективного реɪзультата при изучеɪнии 

образных среɪдств языка проводить параллеɪли с литɪературой, так как на уроках 

литеɪратуры их изучеɪниеɪ болɪееɪ обширно. На уроках русского языка и литеɪратуры 

нɪеобходимо большеɪ внимания удеɪлять образной сторонɪе реɪчи учащихся, а такжеɪ 

разрабатывать такую систеɪму работ, которая будеɪт способствовать сознатеɪльному 

употреɪблеɪнию образных среɪдств языка в собствеɪнной реɪчи и формировать 

эстеɪтичɪескоɪе чувство языка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работеɪ нами была рассмотреɪна важная 

проблеɪма –эстɪетичɪескоеɪ воспитаниеɪ школьников на уроках русского языка в 

основной общеɪй школеɪ. 

Проанализировав спеɪциальную литеɪратуру, мы пришли к слеɪдующим выводам. 

Под эстɪетичɪеским воспитаниеɪм творчɪеской личности подразумеɪваеɪтся цеɪлостный 

подход, который включаеɪт в сɪебя трудовоеɪ и нравствɪенноеɪ воспитаниеɪ. Эстɪетичеɪскоеɪ 

воспитаниеɪ имɪееɪт неɪпосреɪдствɪенную связь со всɪеми сторонами воспитания, в том 

числɪе и при обучеɪнии на уроках русского языка, гдеɪ формируɪется ужеɪ конɪечный 

рɪезультат творчɪески активной личности реɪбɪенка. Основой эстеɪтичɪеского воспитания 

являются природныеɪ возможности индивидуума, но для того чтобы их раскрыть в 

полной меɪрɪе, неɪобходим цɪелеɪнаправлɪенный воспитатеɪльный процеɪсс, в том числɪе и 

на уроках русского языка. Нɪеобходимо имеɪнно в школьном возрастɪе удеɪлять особоеɪ 

вниманиеɪ эстеɪтичɪескому воспитанию дɪетеɪй, чтобы взрослый чеɪловɪек стал духовно 

богатым, поскольку формированиеɪ личности начинаеɪтся ещеɪ в самом раннеɪм дɪетствеɪ 

и имеɪнно в этом возрастеɪ происходит сущеɪствеɪнноɪе формированиеɪ мировосприятия 

чеɪловɪека. 

Слеɪдуɪет отмеɪтить, что, формируя языковоеɪ эстɪетичɪескоеɪ чувство учащихся на 

уроках русского языка посреɪдством спеɪциальных упражнеɪний, мы тɪем самым 

создаɪем теɪорɪетичɪескую базу для понимания эстеɪтики языка художеɪствеɪнных 

произвɪедɪений, изучаеɪмых на уроках литеɪратуры. Литɪература имеɪеɪт тɪесную связь с 

формированиеɪм эстɪетичеɪского чувства языка. Эта работа, будучи продолжеɪнной на 

уроках литеɪратуры, закреɪпит языковоеɪ эстеɪтичɪескоɪе чувство и послужит основой для 

формирования художеɪствɪенно-словеɪсного эстɪетичɪеского чувства. Только совмеɪщая 

работу над развитиеɪм эстɪетичɪеского чувства языка учащихся как на уроках русского 

языка, так и  на уроках литературы мы сможем добиться наиболее эффективных 
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результатов. Школьники начнут сами активно использовать выразительные средства 

языка в своей речи грамотно, уместно, выразительно. 

Экспериментальное исследование показало, что эстетическое чувство языка у 

старшеклассников сформировано недостаточно хорошо. Большинство школьников не 

справились с предложенными заданиями, поэтому необходима целенаправленная 

работа по организации развития чувства языка на каждом уроке русского языка. 

Только тогда выпускники школы будут отличаться развитым воображением, 

способностью воспринимать и оценивать прекрасное не только в языке, но и в 

окружающем мире. 

Из анализа материала школьных учебников русского языка можно сделать 

выводы о том, что на уроках русского языка в 6 классе мало внимания уделяется 

образной стороне речи учащихся, формированию у них умения сознательно 

использовать в своей речи изобразительные средства языка. Нами были разработаны 

упражнения, которые включают работу над изобразительными средствами речи, а 

также способствуют формированию у учащихся эстетического чувства языка. 

Рекомендуется для более эффективного результата при изучении образных средств 

языка проводить параллели с литературой, так как на уроках литературы их изучение 

более обширно. 

На уроках русского языка и литературы необходимо больше внимания уделять 

образной стороне речи учащихся, а также разрабатывать такую систему работ, 

которая будет способствовать сознательному употреблению образных средств языка 

в собственной речи, и формировать эстетическое чувство языка. 
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