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Аннотация. В статье рассматривается понятие «эстетическая культура», основные 
показатели оценки уровня сформированное™ эстетической культуры младших школьни-
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В педагогике, культурологии, эстетике и философии одной из акту-
альных проблем всегда считалось формирование эстетической культу-
ры. Исследуя теоретико-методологические аспекты в этой области, мы 
видим, что у данного понятия существует множество научных подходов. 

В литературе и педагогических исследованиях чаще встречается тер-
мин «эстетическое воспитание», в содержание которого включается по-
нятие эстетическая культура личности, при этом выделяются периоды 
исследования эстетического направления на уровне теории (концепции, 
образовательные стандарты, программы, монографии, диссертационные 
работы), методики (методические пособия) и практики (обобщение опы-
та работы учреждений образования и культуры, педагогов-практиков, 
деятелей культуры и ее пропаганда). Началом исследования данной про-
блемы в советской педагогике считается середина XX века. В это время 
эстетическое воспитание становится одним из важнейших направлений 
деятельности образования. Это привело к необходимости разработки те-
ории и методики эстетического воспитания. 

Конец 50-х - начало 90-х гг. XX века является первым периодом, в ко-
тором, изучая и обобщая работы философов и педагогов, закладывается 
фундамент для последующих исследований по данной проблематике. В 
этот период проблема эстетического воспитания личности рассматрива-
ется на стыке гуманитарных наук - философии, социологии, эстетики. 
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этики, психологии, педагогики. Интерес к проблеме эстетического вое 
питания в данный период был огромен. Расширялся круг специалистов 
и тематика исследований. 

В.Г. Кухаронак [1] в своей диссертации (2001) определила оргащД 
ционно-педагогические условия эстетического воспитания учеников 1-2 
классов, которые оптимизировали процесс творческого развития и про-
анализировала особенности организации эстетического воспитания 
в школах эстетической направленности. Предложила, в качестве уни-
версальных форм, соединяющих в себе все искусства, организовывать 
и проводить музыкально-сценические представления, постановку дет-
ских опер и творческие игры для развития младших школьников. 

В диссертации Ю.С. Любимовой [2] (2006) рассматривается вопрос 
эстетического воспитания младших школьников средствами народно-
го декоративно-прикладного искусства. В работе раскрыта сущность, 
структура и содержание эстетического воспитания на основе этнопеда-
гогического подхода. Разработана методика эстетического воспитания 
младших школьников средствами народного декоративно-прикладного 
искусства. Методика, предложенная автором, реализовалась на основе 
интеграции уроков изобразительного искусства и деятельности кружков. 

Анализируя научную литературу, можно прийти к выводу, что пробле-
ма эстетической культуры личности в советской педагогике рассматрива-
лась не только через призму целей и содержания эстетического воспи-
тания, а также, в более широких проблемах: нравственно-эстетического 
воспитания, развития творческих способностей школьников, формирова-
ние духовной культуры личности, влияния различных видов искусства. 
Однако уже с 70-х гг. XX века в гуманитарных науках в качестве отдель-
ной проблемы начинает активно исследоваться формирование эстетиче-
ской культуры личности. 

Говоря о формировании эстетической культуры личности, хочется 
отметить, что впервые термин «эстетическая культура» употребляется 
в 1795 году в работе «Письма об эстетическом воспитании человека» 
Ф. Шиллера [3, с. 6]. Он писал, что эстетическая культура - это высший 
уровень развития культуры, который обеспечивает целостность лично-
сти, не разрывая ее на различные культурные слои: правовую, нравствен-
ную, политическую, экономическую, экологическую, художественную 
и другие культуры. 

Кроме данного определения существует еще множество т р а к т о в о к 

понятия «эстетическая культура». Савин Н.В. [4] (1978) говорит об эсте-
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тичсской культуре как о «формировании эстетического чувства, особой 
эмоциональной отзывчивости человека к прекрасному в искусстве, при-
роде, труде, общественной жизни и поведении людей». Харламов И.Ф. 
[5] (1999) характеризует эстетическую культуру как «критерий эстетиче-
ской воспитанности личности, который связан с «эстетическими (худо-
жественными) делами», доминирующая цель которых - формирование 
эстетического отношения к жизни: труду, общественной деятельности, 
природе, искусству, поведению. 

В «Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодё-
жи», утвержденной 15 июля 2015 года № 82 постановлением Министер-
ства образования, в главе 12 излагается, что эстетическая культура - это 
элемент культуры человечества, способствующий преобразованию выс-
ших эстетических ценностей (красоты, совершенства, гармонии, созида-
ния, творчества) в субъективные потребности личности обучаемого» [6]. 

Ильинская И.Г1. [7] (2009) описывает эстетическую культуру как «ин-
тегральную личностную характеристику, обусловленную особенностями 
эстетического сознания и эстетической деятельности в конкретный пе-
риод его индивидуального развития на доступном уровне. Это эстетиче-
ская ценностная ориентация ребенка, его включенность в деятельность 
по освоению и преобразованию мира по законам красоты. 

На современном этапе в Белорусской педагогической энциклопедии 
(2015) эстетическая культура трактуется как «часть духовной культуры; 
овладение личностью совокупностью эстетических ценностей, имею-
щихся в обществе» [8, с. 584]. 

В подписной научно-популярной серии «Эстетика» (1986) в работе 
«Формирование эстетической культуры личности: школа, трудовой кол-
лектив, ВУЗ» авторы Н.Б. Крылова и Л.П. Печко определяют функции, 
которые выполняет эстетическая культура. «Информационно-познава-
тельная функция связана с реализацией знаний личности; ценностно-о-
Риентационная - с реализацией эстетических убеждений; деятельно-во-
левая - с реализацией эстетических способностей, которые определяют 
социально-творческую направленность эстетической культуры; комму-
никативно-регулятивная функция выступает как модель эмоциональной 
и нормативной саморегуляции поведения и деятельности личности» [9, 
С. 7]. 

Во втором периоде (90-е гг. XX - начало XXI вв.) отмечаются неко-
т°Рые противоречивые тенденции. В связи с распадом СССР произошло 
Разрушение эффективной и целесообразной образовательной системы. В 
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этот период на первый план выдвигаются вопросы модернизации на I 
ональных систем образования, апробация новых технологий обучен^" 
внедрение обновленных форм оценивания учащихся и т.д., которые ста' 
новятся приоритетными. Нововведения коснулись так же и проблем ф0 " 
мирования эстетической культуры учащихся. 

В 90-е гг. для школы создаются новые программы, которые охваты 
вают и эстетическую культуру личности. Ученые Института художе 
ственного образования сыграли значимую роль в разработке нового 
учебно-методического обеспечения. В это время идет поиск новых ори-
ентиров в условиях идеологической неопределенности. 

В межвузовской типографии ОМИИ «Формирование эстетической 
культуры личности» (1990) в статье И.В. Крупиной и А.В. Гордеевой гово-
рится о том, что «специфика работы учителя по формированию эстетиче-
ской культуры заключается в том, что работая с учеником, каким он есть, 
каким он приходит из семьи, учитель постоянно думает о его будущем: 
каким он должен стать, как сделать этого ученика лучше» [10, с. 38]. 

Российские авторы в начале XXI в. разработали культуросообразную 
концепцию образования. Она была создана в рамках комплексной про-
граммы РАО «Образование в контексте развития культуры на рубеже XXI 
века», авторами которой являются В.Т. Кудрявцев, В.И. Слободчиков, Л.В. 
Школяр. Идеи данной концепции (уважение традиций национальных 
культур, опора на систему общечеловеческих ценностей и др.) являются 
основополагающими дня современного понимания проблемы [11]. 

В белорусской педагогике на рубеже XXI в. формирование эстети-
ческой культуры рассматривается в направлении следующих проблем: 
развитие творческой активности личности, художественного воспитания 
средствами искусства и т.д. Труды ведущих белорусских педагогов име-
ли большое значение для содержания эстетической культуры, понимания 
её сущности и формирования её в школьном возрасте. 

В Республике Беларусь были защищены несколько диссертаций по 
проблеме формирования эстетической культуры учащихся. 

В исследовании Т.В. Карнажицкой [12] (2000), рассматривается про-
блема формирования эстетической культуры учеников младших клас-
сов в процессе интегрированной художественной деятельности. Смысл 
эксперимента заключался в объединении различных видов искусства 
в творческую деятельность младших школьников. Разработана програм-
ма «Основы эстетической культуры» и её методика. 
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рассматривая эстетическую культуру личности, белорусский ученый 
0 д. Салеев выделяет в ней следующие компоненты: эстетическое со-
знание - эстетические потребности, интересы, вкус, чувство, воззрения, 
суждения, идеал, оценки, теории, взгляды; эстетическую деятельность -
мастерство («талант делания, созидания»), такт («талант общения») [13]. 

Изучив и проанализировав научно-педагогическую литературу, мож-
но выделить основные показатели оценки уровня сформированности 
эстетической кулыуры младшего школьника. Таковыми будут являться 
эстетические знания, эстетические умения, эстетическое чувство, эсте-
тическая потребность, эстетические ценности, эстетический интерес. 

Таким образом, эстетическая культура-неотъемлемая часть культуры 
в целом. Данное понятие является ке только совокупностью усвоенных 
ценностей, но и сам процесс потребления и распространения эстетиче-
ских ценностей. Анализируя литературу и научные работы по рассматри-
ваемому вопросу, мы можем констатировать тот факт, что в советский пе-
риод было опубликовано достаточно большое количество исследований 
в сфере формирования эстетической культуры. В наше время научных 
работ не так много, но существенно расширился их диапазон и проблем-
ное поле, что является следствием нововведений в образовании. 
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УДК 37.016: [221.161.3: 75] 
АЗНАЯМЛЕННЕ ВУЧНЯУ 4-ГА КЛАСА 3 МОУНА-
ВЫЯУЛЕНЧЫМ1 СРОДКАМ1 НА УРОКАХ 
Л1ТАРАТУРНАГА ЧЫТАННЯ 

Мххалевгч А.Г. 
Беларусю дзяржауны педагапчны ушвератэт 1мя Машма Танка, 

г. Мшск, Рэспублжа Беларусь 
Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца структурныя мадыфшацьн I стыл1стычныя маг-

чымасц| сжтакачных канструкцый з пауторам слоу, што атрымал! пашырэнне у творах, 
прызначаных для вывучэння на уроках лггаратурнага чытання у 4-ым класе. Тут жа ап!са-
ны шлях! азнаямлення з 1М1 школьжкау пачатковай школы. 

Ключаеыя словы: анафара, выдзяляльна-акцэнтная функцыя, паутор, раздзяляльнаш ] 
дзяляльная функцыя, стылктычны прыём, этфара. 

АппоШюп. Т1те аг(ю1е беа1з «ПН з1гис1ига1 тойШсайопз апс! з1у||зйс ро$$|Шю$ о( 
зугЛасйс сопз(гисйопз мШ герейюп о! иогйз Ша1 1ше Ьееп ехрапсЫ 1П тогкз ю1епс1ес1 
1ог зЫутд а! №е 1еззоп5 о( Шегагу геасИпд т Ше 41Ь дгайе. II а1зо йезспЬез Ше иауз о! 
(атШапгайоп Шет рптагу зсНоо! з(ис1еп1з. 

Кеумгдз: апар!юга, ехсгв(огу-ассеп( /ипсНоп, гереШоп, $ерагаИоп-ехсгв1о1у (ипсИоп, 
$1уНзИс 1есЬщие, ер/рйага. 

Разглядаючы праблему павышэння эфектыунасщ навучальнага прац-
эсу у пачатковай школе, мы павшны канстатаваць важнасць 1 неабходна-
сць у 1м м1жпрадметных сувязей. Сказанае датычыцца мнопх вучэбных 
дысцыплш, сярод яюх варта вылучыць у першую чаргу гумаштарныя 
беларускую мову т лкаратурнае чытанне. Безумоуна, яны маюць розныя 
граш узаемапрашкнення, але паколью мастацкт твор як аб'ект анашзу 
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на уроках лтгаратурнага чь| 
фармацыйнага 1 эмацыяншВ 
чатковых класах вучьщь дз:| 
сродкау I вызначэнню фун« 
мэтай настаушк пачатковых 
рых стыл 1 стычных прыёма)! 
класе мэтазгодна звярнуцц 
чаецца у неаднаразовым ш 
(кантэксту) аднолькавых л« 
тай. Напрыклад, у рубрыку 
для 4 класа устаноу агульт 
мовам! навучання уключаш! 
кошт паутору фразы у иача 
перадача пачуцця гонару за 
ларус [ту г 1 далей падкрэсл 
зачнай зямл(, / Дзе М1Ж ляс) 
//Я - беларус, я ганаруся,, 
руст / У свеце знаюць нездс 
мову мне дала, / Што родш 
Я - беларус, 1 хоць сягонш 
ненакорных / I прад бядой| 
ную функцыю выконвае 1 н| 
Канстанцьп Буйло [1,с.75-
для вучняу: Якое слова 1 д | 
рохрадкоут гэтага верша? [1| 

Настаушк павшен ушч 
у нраза!чных творах, прызЯ 
конвае звычайна разделяли 
згаданы прыём перадае пЯ 
(напрыклад, у апавяданш Р| 
щзе дождж. Цярушыць 1 
персанажау служыць для 
асабовым займеннжам: Як \ 
прарасла Кветка. Яна паця 
празрыстай галоукай 1 ускЛ 
з'явшася на свет! Я жыву! 

Школьникам варта паказ| 
струкцыях з дыялапчнай м| 


