
передачи информации. Этот процесс проходит или в узкой форме (говорение - 
слушание), или в письменной форме (письмо - чтение).

В своей профессиональной деятельности учитель должен заботиться о 
воспитании мыслящего и действующего человека-творца, для которого традиционные 
нормы - одновременно и нравственное требование, и основа для творческого 
выражения нового содержания, новых мыслей и идей, необходимых для жизни 
общества [2]. И здесь важна роль мастера слова, в качестве которого может выступить 
не только писатель или поэт, но и учитель, образцово владеющий русским языком. У 
Н. Заболоцкого есть прекрасное «филологическое» стихотворение «Читая стихи». 
Оно заканчивается так:

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,

Полный разума русский язык.
В этих замечательных строках - гимн мудрости русского слова, разумной 

одухотворенности художественной, поэтической речи. Так давайте заботиться о 
красоте, чистоте и правильности нашей речи! Давайте говорить правильно и учить 
этому других. Наши дети должны слышать яркую, умную речь, лишённую ошибок и 
грубых выражений. В грязной воде не очистишься. Маленький человек должен 
«купаться» в воде чистой речи. Только в этом случае речевая среда и речевая 
практика современного школьника будут изменяться в лучшую сторону.
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Реализация эстетической функции русского языка в процессе его изучения 
в начальной школе (на региональном материале)

Аннотация. Статья посвящена проблеме, связанной с реализацией эстетической 
функции русского языка в процессе его преподавания. Обосновывается актуальность 
эстетического воспитания в процессе изучения русского языка в начальной школе, 
предлагаются рекомендации по знакомству учащихся с образными средствами языка в 
текстах белгородских поэтов. Анализируются приемы ознакомления детей с эстетической 
функцией языка.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетическая функция русского языка, 
метафора, эпитет, художественный текст.

8ишшагу. This article addresses the need to implement the aesthetic function of the 
Russian language in the process of teaching, the importance of aesthetic education in Russian 
language lessons in elementary school, provides practical advice to familiarize students with images 
by means of language in the texts of the Belgorod poets offered techniques familiarize children with 
the aesthetic function of language.
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Эстетическое воспитание всегда было и остается ключевой задачей педагогики. 
Каким образом воспитывать в детях эстетическое отношение к действительности, что 
сделать для того, чтобы процесс обучения имел эстетическую направленность? 
Каково же своеобразие различных аспектов эстетического воспитания в современных 
условиях?

Можно выделить особенности осуществления эстетического воспитания в 
современном мире [1].

Первую мы условно назовем «педагогической». Имеется в виду, что 
эстетическое воспитание личности начинается в детстве. Весьма сложно формировать 
эстетические вкусы и художественные идеалы, если уже личность сформировалась. В 
начальной школе эстетическое воспитание опирается, безусловно, на развитие 
детской личности в процессе преподавания школьных предметов.

Вторую особенность мы назовем «эстетической». Эстетика - это наука, 
следовательно, эстетическое воспитание - это не только искусство, которое по- 
прежнему остается ведущим предметом эстетики. Эстетическое воспитание - 
основное в формировании отношения к миру. Можно констатировать тот факт, что 
сейчас происходит реализация дидактических возможностей эстетической функции 
родного языка.

Язык как социальное явление, во всей своей полноте обладает важнейшими 
свойствами общественной предназначенности, то есть определенными функциями. 
Как известно, важнейшей функцией языка является коммуникативная. Но ведь язык 
не только способ передачи самой мысли, но и средство формирования мысли. Мысль 
не просто выражается в слове, но совершается в слове. С коммуникативной функцией 
языка неразрывно связана вторая его центральная функция - мыслеформирующая. В. 
Гумбольдт называл язык образующим органом мысли. Органическое единство двух 
центральных функций языка и непрерывность его существования в обществе делают 
язык хранителем и сокровищницей общественно-исторического опыта поколений.

В науке выделяют отдельные стороны коммуникативной функции языка, иначе 
говоря, ряд более частн^гх функций: констатирующую - служить для простого 
сообщения о факте; вопросительную - служить для запроса о факте; апеллятивную - 
служить средством призыва, побуждения к тем или ин^тм действиям; экспрессивную - 
выражать личность говорящего, его настроения и эмоции; контактоустанавливающую 
- функцию создания и поддержания контакта между собеседниками, когда передачи 
сколько-нибудь существенной информации еще нет; метаязыковую - функцию 
истолкования языковых фактов; эстетическую - функцию эстетического воздействия.

В конкретных высказываниях частные функции языка обычно выступают в 
разнообразных сочетаниях друг с другом. Высказывание, как правило, 
многофункционально. На протяжении всей человеческой истории эстетическая 
функция языка привлекала внимание представителей науки и искусства. Реализация 
эстетической функции языка начинается с создания определенного запаса 
элементарных эстетических впечатлений и знаний, без которых не могут возникнуть 
склонность и интерес к эстетически значимым предметам и явлениям, их звуковым, 
колористическим качествам. На основе полученных впечатлений и знаний 
эстетическая функция формирует разносторонние способности эмоционально
чувственной жизни и ценностного отношения к миру.

Начальная школа - первая ступень в формировании у учащихся представления 
об эстетической функции языка. Учителя начальных классов уже в период обучения 
грамоте могут познакомить детей с эстетической функцией языка. Уже у
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младшеклассников можно сформировать основы эстетического воспитания, при этом 
возможно объединение эстетики с нравственностью, так как эстетическое - значит 
нравственное. Возможно эстетическое воспитание на сформированности у 
школьников чувства единения с родн^тм краем, природой. Эстетические чувства 
способны вызвать интерес к истории края, народа, языка.

Уроки русского языка и литературного чтения таят в себе неограниченные 
возможности развития в ребёнке любви к прекрасному. Ведь овладеть речью, 
научиться мыслить - значит приобщиться к народной культуре. Язык способствует 
самовыражению, познанию мира и себя. «Овладевая словом, ребёнок приобщается к 
человеческой культуре, вместе со словом познаёт людей и мир вещей, учится 
бесценному дару специфике человеческой речи. Музыка родного слова передаёт 
настроение, чувства, мысли народа, образ Родины, её историю» [2: 23]. Как отмечал 
В.А. Сухомлинский, важно, чтобы красота слова и красота той частицы мира, 
которую это слово отражает, пробуждало интерес к тем рисункам, которые передают 
музыку звуков человеческой речи [3: 45].

У младших школьников эстетические чувства еще не имеют глубокой формы 
выражения, они могут формироваться лишь при правильной постановке всего 
процесса эстетического развития. К сожалению, в языке дети не всегда видят его 
удивительное богатство, яркость, красоту. Ведь на уроках чаще всего приходится 
писать диктанты, проводить различные виды анализа, учителю не хватает времени на 
то, чтобы выразительно прочитать то или иное произведение, обратить внимание на 
красоту звучащего слова.

Для изучения эстетической функции языка могут использоваться произведения 
местных авторов - как на уроках русского языка, так и на уроках литературного 
чтения. Это позволит, во-первых, реализовать требование ФГОС НОО - включения 
регионального материала в процесс изучения русского языка, во-вторых, познакомить 
детей с творчеством местных художников слова более основательно, в-третьих, 
развивать патриотические чувства, любви к малой родине, в-четвертых, понять 
эстетическую функцию родного языка.

Опишем фрагменты уроков русского языка, на которых можно знакомить 
учащихся с эстетической функцией языка (на примере творчества местных авторов). 
На уроке русского языка при повторении изученного мы использовали для анализа 
следующее стихотворение:

«Имя «Белгород» городу дали.
Почему же его так назвали?

Видно, много в окрестностях мела,
А ведь он, точно снег, белый-белый.

Видно, люди душою чисты.
В белой пене весною сады,

Зданий новых белеют громады.
Лучшей родины нет и не надо!»

(Учитель С.И. Липич).
Вопросы и задания: Чему посвящено стихотворение? Почему же наш город так 

называется? Наша речь состоит из предложений, а предложения из слов. Докажите 
это на примере стихотворения. С чем сравнивается город? Какие образные средства 
помогают описать наш город? Как вы понимаете выражения: чистые душою, белеют 
громады.

Комментарий учителя: Для того чтобы красиво и образно можно было описать
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предмет, часто используется эпитет. Эпитет - это образное яркое, красочное 
определение. Запишите определение в тетрадь. Эпитет не просто характеризует 
предмет, а украшает его, подчеркивает его неповторимость, уникальность. Например:
красна девица, добрый молодец.

Очень часто для яркого описания предметов используется другой прием - 
метафора. Метафора - это перенесение названия, свойств одного предмета (явления 
или аспекта бытия) на другой, на основе их сходства (Работа со словарем и 
примерами).

Опишите наш город при помощи метафор и эпитетов. Обратите внимание, как 
красив наш язык. Благодаря использованию образных средств мы делаем нашу речь 
красивее, ярче.

На уроке по теме «Имя прилагательное» использовалось стихотворение 
В. Молчанова.

Слово учителя: Ребята, наша малая родина славится прежде всего известными 
людьми. Среди них белгородский поэт В. Молчанов, творчество которого посвящено 
Белгородчине. Сегодня мы познакомимся с одним из его стихотворений, которое 
называется «Белогорье». На доске записаны вопросы, на которые мы должны будем 
ответить после чтения стихотворения.

Вопросы:
1. Почему автор назвал малую родину Белогорье? Как образовано это слово?
2. Каким предстаёт перед читателем наш родной край?
3. Какие слова из текста вас заинтересовали, вам не известны?
Белогорье

Белогорье^ Поле отчее.
По-над лугом белый дым.

Трав густых сияние сочное 
По откосам меловым.

Змейка вьющегося вереска 
Розовеет под горой,

И совсем не видно берега 
За травой береговой.

Над песчаной зыбкой кручею 
Пролетел стрелою стриж.

Юрких ласточек певучее 
Щебетанье из-под крыш.

Звезд полночных многоточие,
Туч движение гурьбой,

Белогорье^ Поле отчее - 
Что зову своей судьбой.

Задания к тексту:
1. Какие образные средства использует автор, чтобы описать наш край?
2. Выпишите имена прилагательные, определите их род (если есть), число, 

падеж.
3. Прилагательное песчаной (кручей) просклоняйте и выделите окончания.
4. Какие же языковые средства помогают нам представить нашу малую 

родину?
При изучении творчества местных поэтов и писателей мы использовали 

следующие приемы работы над изобразительными средствами языка:
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а) обнаружение в тексте «образных» слов;
б) объяснение значений слов и оборотов речи, найденных в тексте самими 

учащимися или указанных учителем;
в) иллюстрирование, словесное рисование, воссоздание образа по вопросу 

учителя: какую картину ты представляешь себе?
г) использование проанализированных и понятных образов в пересказе, в 

собственном рассказе, в письменном сочинении или изложении;
д) отработка интонации, подготовка к выразительному чтению 

художественных текстов;
е) специальные упражнения на подбор сравнений, эпитетов, составление 

загадок и т.п.
Язык художественн^тх произведений, в том числе и белгородских авторов, 

служит прекрасным образцом для детей: на основе чтения, анализа, заучивания 
отрывков формируется речь учащихся, развивается их языковое чутьё, вкус. При 
работе над изобразительно-выразительными средствами языка следует стремиться к 
тому, чтобы работа учащихся органически вплеталась в систему идейно
художественного анализа произведений, подчёркивая их содержание. Работа над 
тропами воспитывает внимание к слову, чуткость, понимание оттенков его значения. 
Таким образом школьники приобщаются к стилистике художественной речи, сами 
овладевают её простейшими средствами.

Изобразительно-выразительные средства языка делают нашу речь ярче, 
красочнее, и на это надо обращать внимание учащихся, учить их самостоятельно 
использовать тропы в речи. Работа над изобразительно-выразительными средствами 
помогает учащимся начальных классов в раскрытии эстетической функции русского 
языка.

В современной школе наблюдается тенденция к переосмыслению 
традиционного урока русского языка: на нём решаются не только практические 
задачи обучения, но и постигаются истоки выразительности русской речи, осознаются 
языковые механизмы создания образности высказывания. Изучение эстетической 
функции языка в современной школе является важным аспектом в преподавании 
русского языка. Особая роль в раскрытии эстетической функции языка принадлежит 
изобразительно-выразительным средствам. Эпитеты, метафоры, сравнения, 
олицетворения изучаются в начальной школе. Работа над ними воспитывает у 
учащихся внимание к слову, понимание его, чуткость, помогает увидеть красоту 
русской речи, русского слова, то есть имеет большое значение в понимании 
учащимися эстетической функции языка.

Показателями эстетической языковой воспитанности у учащихся младших 
классов, понимания эстетической функции языка являются: активный образно
эмоциональный отклик на прочитанное; умение оценивать и употреблять в речи 
выразительно-изобразительные средства языка; навыки выразительного чтения; 
умение рассказать о смысле иллюстрации к литературному произведению; 
уважительное отношение к родному языку. Работа над изобразительно
выразительными средствами помогает учащимся начальных классов в раскрытии 
эстетической функции русского языка.
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Обучаем китайских студентов-русистов страноведческой информации 
(на материале об истории и культуре Белгорода)

Аннотация. В обучении русскому языку как иностранному целесообразно 
формировать у студентов представления об истории и культуре России. Большим 
обучающим материалом обладает краеведческий материал.

Ключевые слова: китайские студенты; методика РКИ; когнитивный синтез.
Summary. In teaching Russian as a foreign language, it is advisable to form ideas about the 

history and culture of Russia among students. A great learning material has local history material.
Keywords: Chinese students; teaching Russian as a foreign language, cognitive synthesis.

В России и в КНР в настоящее время активно ведутся поиски наиболее 
эффективн^гх способов обучения русскому языку китайских студентов. В этой связи 
целесообразно опираться на исследования Т.М. Балыхиной, И.Е. Бобрышевой, 
И.А. Пугачева и др. Представляют интерес и национально ориентированные работы 
современн^гх китайских исследователей Лю Цянь, Цзи Мин, Ван Вэньцзяо, Ли 
Яньпин, Гу Шии и др.

Анализ этих актуальных источников показал: на формирование национального 
характера и психологии китайского народа, которые в совокупности влияют на 
обучение иностранным языкам, в частности - русскому языку, воздействовала 
специфика социально-экономического, исторического и культурного развития Китая. 
В свою очередь, на своеобразную китайскую ментальность повлияло конфуцианство, 
которое оформилось в IV-V веках до н.э., а также оказали влияние даосизм и буддизм, 
т.е. традиционные восточные религии. Интерес к истории у китайцев основан на 
древнем культе почитания предков.

Нужно заметить, что в учебном процессе китайским студентам-филологам 
полезно предлагать тексты, содержащие актуальную страноведческую информацию. 
В современном Китае востребованы специалисты в области филологии, переводчики 
в сфере межкультурной коммуникации, квалифицированные педагоги. Для их 
профессиональной подготовки нужны не адаптированные, а оригинальные тексты, 
аутентичные материалы, содержащие образцы современного русского языка, на 
которых они будут обучаться глобальному чтению, свободному говорению, 
правильному письму, рефлексивному слушанию, эффективному общению.

Авторы статьи «Способы предупреждения трудностей в процессе обучения 
чтению китайских студентов» указывают на то, что «в настоящее время китайские 
педагоги высоко оценивают возможность применения аутентичных текстов на 
продвинутом этапе обучения русскому языку тех студентов, которые находятся 
далеко от страны его употребления, вне русской языковой среды» [1: 46]. Мы 
разделяем эту позицию и считаем, что именно в аутентичных текстах может найти 
отражение особенностей менталитета и традиций, истории и культуры русского 
народа, что, безусловно, с их помощью успешнее формируется культуроведческая
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