
 

 

ЛЕКЦИЯ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ПРЕДМЕТ ОБУЧЕНИЯ 

1. Образовательно-познавательное, воспитательное и практическое значение 

русского языка как учебного предмета в системе общего образования. 

Цели и задачи обучения русскому языку. 

В разные периоды развития отечественной школы ставились разные цели обучения 

русскому языку - узкие или широкие. Был период, когда русский язык вообще не изучался 

(1923-1927), но цели работы по языку формулировались. Цели того или иного школьного 

предмета, в том числе русского языка, определяются следующими факторами: 

социальным заказом; уровнем развития соответствующей науки (в данном случае 

лингвистики); уровнем развития педагогики, детской психологии и самой методики 

преподавания русского языка. 

Русский язык как учебный предмет решает две группы задач: специальные (они 

вытекают из его особенностей) и общепредметные (они реализуются всеми школьными 

дисциплинами). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

Познавательные цели: 

- формирование у школьников лингвистического мировоззрения на язык 

(лингвистическая компетенция); 

- вооружение учащихся основами знаний о языке и речи (языковая компетенция); 

- эстетическое воспитание детей средствами русского языка как учебного предмета. 

Практические цели: 

- формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

- вооружение учащихся нормами литературного языка; 

- развитие умения связно излагать свои мысли. 

Общедидактические (или общепредметные) цели: 

- воспитание учащихся; 

- развитие логического мышления; 

- обучение школьников самостоятельному пополнению знаний о русском языке. 

2. Место русского языка в ряду других учебных дисциплин. Его связь с другими 

предметами (особенно с литературой и иностранными языками). 

Обучение языку формирует философское мировоззрение школьников, включает их 

в социальную жизнь, дает им самое совершенное средство познавательной деятельности. 

Изучение языка развивает интеллект, оно должно быть опережающим по отношению к 

другим учебным предметам, по возможности - ранним, по преимуществу - практическим, 

направленным на овладение речевыми умениями: восприятием речи (устной и 

письменной), говорением и письмом - устным и письменным выражением мысли. 

С точки зрения психологии овладение языком - это одна из граней формирования 

личности. Она изучает процессы общения между людьми, закономерности овладения 

речью в детском возрасте, механизмы речи (говорения, т.е. выражения мысли, и 

аудирования, т.е. восприятия чужой мысли). 

Знание о месте русского языка среди других языков и о его функциях сложится у 

учащихся из следующих сведений: русский язык - один из двух с половиной тысяч языков 

мира; русский язык - один из славянских языков мира и один из славянских языков нашей 

Родины; русский язык в современном мире выполняет три функции: язык русского 

народа, государственный язык РФ, используемый как средство межнационального 

общения народов, населяющих Россию, и один из семи официальных рабочих языков 

ООН. Знания об этом имеют огромное значение не только для формирования 

лингвистического мировоззрения, но и для воспитания у учащихся, во-первых, 
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уважения к  другим языкам и народам – носителям этих языков; во-вторых, представления 

о равенстве всех языков при известном различии в уровне развития. 

Связь с литературой заключается в развитии способности у учащихся 

формулировать свои мысли литературным языком. Для этого в учебниках русского языка 

традиционноиспользуются примеры из русской классической литературы XIX в. 

3. Содержание школьного курса русского языка и его научные основы. 

При определении того, чему необходимо учить детей, следует знать состав 

школьного курса русского языка, принципы отбора учебного материала, а также 

особенности отобранных понятий и умений, включенных в программу по русскому языку 

для средней школы. 

Из четырех типов учебного материала в школьный курс русского языка входят три: 

знания о языке, языковые умения и способы деятельности с языковыми явлениями. 

В школе изучается только часть научного курса русского языка. Объясняется это и 

возрастом учащихся, и потребностями их обучения в 11-15 лет. Научный курс с этой 

целью минимизируется, из него выбирается минимум необходимых знаний. 

При формировании понятийной основы современного школьного курса русского 

языка (т.е. знаний о языке) составители программ руководствуются как 

общедидактическими принципами, так и специальными. Понятия, отбираемые для 

изучения в школе, рассматриваются с точки зрения их научности, общепринятости, 

доступности. 

Основой минимизации научного курса русского языка для школы явились 

специальные критерии, т.е. принципы, вытекающие из задач школьного курса русского 

языка: мировоззренческий, системный, функциональный, эстетический, 

коммуникативный, практический, исторический и межпредметный. 


