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Увы, мы не знаем родной язык – мы только им пользуемся. Говорим, как 
птицы поют, – естественно и свободно, как придётся. Знать же язык,  языком
владеть – значит охватить сознанием не одну лишь пользу слов и грамматики, 
но проникнуть в изначальную суть, в красоту и в высокую правду речи, 
понять не ощущением только или чувством, но и разумом, волей. 
Понять, что именно язык – начало всех начал, что, приступая к делу и 
совершая дело, мы осмысливаем всё это словом, передавая открытое для себя 
–  другим.
Всё чаще мы говорим об экологии среды и природы. Среда же, созданная 
самим человеком, – не природа, это – его культура. Можно даже сказать, что 
природа современного человека во многом объясняется его средой, его 
культурой. Язык – важнейший компонент культуры. 

В. В. Колесов



Сегодня общественный вкус, оборачиваясь сплошь и рядом крайностями моды, определяется всеохватной 
переоценкой ценностей. Её напряжённость при открытых шлюзах создает взрыв интереса к ранее 
недопускавшемуся, литературно и культурно запретному, нецензурному. 

Сейчас литературный язык оказался под ударом просторечной стихии, стал «расползаться» в сущностном 
и географическом пространстве, повторяя в принципе ситуацию 20-х годов нашего столетия: «в литературу, 
освобождённую от цензурных рогаток, неудержимым потоком вливается язык улицы – не только московской 
или петербургской, но также ньюйоркской и иерусалимской» (Цит. рецензию на стенограмму доклада 
Г. О. Винокура «Язык писателя и норма» (1939 г.) ВЯ, 1994, 1, с. 153). 



Язык любого народа — живой, растущий, запечатлевающий всё, что происходит в 
обществе, которое он обслуживает. В этом секрет его живучести и переменчивости. Язык 
«растёт» в условиях, созданных на данный момент обществом, и отражает 
существующую реальность. Для большинства людей язык, на котором они говорят, 
представляет собой не только необходимый для практической жизни инструмент, но, по 
крайней мере в какие-то моменты, также и объект живого бескорыстного интереса. 
Люди самых разных жизненных занятий и уровней образования время от времени 
задаются вопросами, связанными с языком. Чаще всего это вопросы о том, чтo 
правильнее из тех или иных встречающихся в речи вариантов, например: прОдал или 
продАл? Эксперт или экспЕрт? везде, где бы он нИ был или везде, где бы он не бЫл? В 
этих случаях ответы могут иметь и некоторую значимость для практической жизни. 
 
Но часто возникают и вопросы, так сказать, бескорыстные, порождённые чистой 
любознательностью. Например: что в точности значит слово аляповатый? Откуда оно 
произошло? Когда оно появилось? Или: есть ли какая-то связь между словами мятый и 
мята? или суд и судно? или калий и кальций? или укусить и покуситься? И т.п.
 
                                                                               Академик А. А. Зализняк
 



Основные подходы к 
проектированию раздела 
«Культура речи» в курсе 
родного русского языка



Культура речи



          5 класс



     Традиционное содержание в разделе «КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

• Овладение культурой речи в совокупности  её нормативного, 

коммуникативного и этического аспектов; 

• Развитие навыков правильной, эффективной, коммуникативно 

целесообразной  речи; 

• Усиление аспекта, связанного с обучением грамотному письму, 

знанием и применением орфографических и пунктуационных 

норм в практике письма.



Расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 
русского литературного языка, которые обеспечивают его 
нормативное, уместное, этичное использование в различных 
сферах и ситуациях общения:   об основных нормах русского 
литературного языка и вариантах нормы, представлений о 
стабильности и исторической изменчивости нормы; 
расширение опыта  использования языковых норм в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний. 



Специфика проектирования содержания раздела

Формирование учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению русского родного языка. 
Представление понятийной основы раздела с учётом возрастных особенностей.
Реализация историко-культурного подхода при отборе языковых фактов.
Усиление аспекта, связанного с историей русского языка и направленного на понимание тех 
языковых фактов,  которые не могут быть объяснены с точки зрения современных 
закономерностей русского языка.
Демонстрация языковых примеров, иллюстрирующих стабильность и изменчивость 
языковой нормы как проявление развития языка.
Анализ вариантов языковой нормы  с целью осознания школьниками закономерностей 
развития языка.
Целенаправленная работа с текстом словарной статьи и  словарными пометами, 
ориентирующими в особенностях употребления слов  в разных речевых ситуациях.
Направленность текстового материала на формирование ценностно-смыслового отношения к 
слову.
Формирование умений ориентироваться в современной языковой ситуации, понимать её 
особенности и проблемы, оценивать своё речевое поведение на основе традиций и норм русского 
речевого общения.






















