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ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

LINGUOECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS  
IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN A MODERN SCHOOL

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы лингвоэкологического воспита-
ния учащихся современных школ, представлены педагогические условия, обеспечива-
ющие повышение речевой культуры обучающихся; раскрыт алгоритм работы, ориен-
тированный на лингвоэкологическое воспитание учащихся на уроках русского языка; 
описаны речевые упражнения, направленные на формирование лингвоэкологических 
компетенций учеников современной школы.

Abstract. The article considers the problems of linguoecological education of students 
of modern schools, presents pedagogical conditions that ensure the improvement of the 
speech culture of students; reveals the algorithm of work focused on the linguoecological 
education of students in Russian lessons; describes speech exercises aimed at the formation 
of linguoecological competencies of students of modern schools.
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Современное отечественное языкознание отмечено разнообразием 
направлений в составе широкой области исследования. К числу наиболее 
авторитетных из них следует отнести лингвоэкологию, необходимость кото-
рой признает все большее количество лингвистов.

Лингвоэкология – это лингвистическая дисциплина, которая находится в 
процессе становления и тесно связана с такими разделами лингвистики, как 
социолингвистика, этнолингвистика, теория культуры речи, история языка. 
Лингвоэкология взаимодействует с рядом других гуманитарных дисциплин 
(этнопсихологией, социологией, историей данного народа, историей его куль-
туры) и исследует проблематику языковой и речевой деградации [3].

Большой лингвистический словарь В.Д. Стариченка трактует понятие 
«лингвоэкология» как «направление в лингвистике, исследующее различные 
вопросы, которые связаны с языковой ситуацией, языковой средой и языко-
вой политикой, с культурой речи и речевым этикетом, с динамикой языковых 
норм и др. К сфере лингвоэкологии относятся проблемы сохранения и береж-
ного отношения к языку как важнейшему средству общения, как духовной 
среде обитания человека» [4, с. 102].

В условиях современной школы перед учителем стоит глобальная задача 
– подготовить культурного, высокообразованного человека, творческую лич-
ность. Решение обозначенной задачи ориентировано на создание благопри-
ятной языковой и речевой среды, влияющей на духовное развитие ученика и 
формирующей его речевую культуру, т.е. лингвоэкологическое воспитание. 
Линвоэкологическое воспитание – это воздействие на языковое и речевое 
развитие ученика, обучение его правильному речевому поведению.

В настоящее время проблема лингвоэкологического воспитания обу-
чающихся современных школ представляет собой наибольшую акту-
альность. В обществе наблюдается преобладание вульгаризмов, жар-
гонизмов не только в разговорной речи, но и в текстах, создаваемых  
радио- и тележурналистами, в газетных и журнальных публикациях. Кроме 
того, современная экономическая и политическая обстановка в стране содей-
ствует тому, что процесс проникновения иноязычной лексики в русский язык 
отличается непредсказуемым характером. Такое обращение с языком неза-
медлительно отразилось на речи обучающихся школ. Речь учеников характе-
ризуется отсутствием лексического богатства, разнообразия синтаксических 
конструкций, скудна и невыразительна. Порой школьники для выражения 
всего спектра чувств, переживаний, впечатлений употребляют большое коли-
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чество жаргонизмов. Это не может не отразиться на сознании и культуре 
каждого учащегося, что зачастую воплощается в элементарном невежестве, 
касающемся как истории нашей родины, так и современности.

В таких условиях очень важно учителю воспитать ученика, воздействуя 
на духовное развитие, обучив правилам речевого поведения, способствуя 
формированию культуры речи.

Одним из путей решения проблем лингвоэкологического воспитания в совре-
менной школе является выявление факторов «загрязнения» речи школьников. 
Так, в ходе экспериментального исследования Сущенко Е.А. было установлено, 
что обозначенными факторами «загрязнения» речи школьников выступают:

- нарушение норм русского литературного языка;
- падение интереса к чтению;
- засорение речи просторечиями (докторша, взбеленился, кажись, очу-

меть, маета, насовсем, мазила, шельма и др.); школьным жаргоном (училка,  
биологичка, директорша, пара, тройбан, шпора, черчель (учитель черчения) 
и др.); молодежным жаргоном (препод, ништяк, читалка, отпад, презентуха, 
америкос, облом и пр.); 

- отсутствие терпимости к другой точке зрения;
- переход коммуникации в сторону неэкологичности, т.е. речевое 

хулиганство;
- унижение, оскорбление, нападки словом, агрессивное речевое поведе-

ние; ситуации эмоционального заражения и др.;
- многочисленное употребление в речи слов-паразитов (это, так сказать, 

значит, вот, ну, как бы и др.);
- неоправданное использование в речи заимствованной лексики, повсе-

местное употребление иноязычных слов в качестве современной лингвисти-
ческой моды;

- вульгаризацией речи;
- оскудение словарного запаса, обеднение речи; 
- заимствование иноязычных слов посредством перевода их на русский 

язык (калькирование);
- понижение уровня индивидуальной речевой базы;
- обеднением средств выразительности языка/речи;
- искажением языковых смыслов;
- отсутствием контроля за собственной речью;
- снижением эпистолярной культуры и др. [5].
Вышесказанное позволяет заключить, что в целом причинами «засоре-

ния» речи школьников являются проблемы падения интереса к изучению рус-
ского языка и культуры речи, пренебрежение нормами русского литературно-
го языка и влияние Интернета, что несомненно ведет к оскуднению речевой 
практики школьников.
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Следует отметить, что на основе обозначенных лингвоэкологических факто-
ров риска (факторов «загрязнения» речи школьников) были разработаны педаго-
гические условия, обеспечивающие повышение речевой культуры обучающихся:

- овладение учениками нормами русского литературного языка в рамках 
спецкурса «Экология языка»; 

- обогащение словарного запаса путем вовлечения учащихся в активные 
диалоговые формы общения; 

- стимулирование повышения коммуникативных и творческих способно-
стей учащихся в процессе самостоятельной поисковой деятельности.

Рассмотрим их содержание.
Овладение учениками нормами русского литературного языка в рамках 

спецкурса «Экология языка».
С языковыми нормами русского литературного языка школьники знако-

мятся при изучении основного курса русского языка. При этом в программе 
обозначены лишь те нормативные правила, которые нарушаются носителями 
родного языка, выступают как коммуникативно-значимые, поскольку охва-
тывают большую по объему группу языковых средств или частотные в речи 
слова, словоформы и конструкции. Следовательно, полный набор норм рус-
ского литературного языка в рамках основного курса русского языка не пред-
ставлен. Вследствие этого необходима специальная ознакомительная работа, 
предусматривающая изучение полного состава норм русского литературного 
языка в рамках спецкурса «Экология языка».

Одной из важнейших целей спецкурса является формирование языковой 
и лингвоэкологической компетенции обучающихся. 

В число задач входят:
- изучить нормы современного русского литературного языка, повысить 

речевую культуру учащихся;
- создавать условия для сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 
- содействовать пониманию роли родного языка в развитии интеллекту-

альных и творческих способностей; 
- формировать способность к анализу и оценке языковых явлений.
Содержание занятий в рамках спецкурса предусматривает анализ речевых 

и грамматических ошибок обучающихся; текстов школьных сочинений; текстов 
мастеров слова; классификацию речевых и грамматических ошибок, объяснение 
причин их появления; поиск возможностей предотвращения речевых и грамма-
тических ошибок; выявление источников словарного обогащения; конструиро-
вание, редактирование текста; стилизацию; подготовку публичных выступлений.

Повысить эффективность работы в овладении нормами русского лите-
ратурного языка в рамках спецкурса «Экология языка» помогут следующие 
условия:
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Обогащение словарного запаса посредством вовлечения учащихся в 
активные диалоговые формы можно осуществлять на уроках русского языка 
с помощью специальных речевых упражнений, предусматривающих взаи-
модействие учеников друг с другом. Так, наиболее продуктивными в этом 
отношении выступают условно-коммуникативные упражнения (имитатив-
ные, трансформационные, репликовые с целью варьирования лексического 
наполнения, отработки речевых клише), драматизация диалога с возможно-
стью внесения различных модификаций.

Обозначенные упражнения ориентированы на активизацию и уточне-
ние словаря у учеников, содействуют усвоению отдельных диалогических 
единств, построенных из различной компоновки лексико-грамматических 
средств, закрепляют речевые навыки, например, при построении учебного 
диалога, путём постановки проблемных вопросов, на этапе рефлексивной 
деятельности на уроке русского языка, формируют умения отбирать языко-
вые средства в зависимости от ситуации общения.

Стимулирование повышения коммуникативных и творческих способно-
стей учащихся в процессе самостоятельной поисковой деятельности.

Одним из путей формирования коммуникативных способностей на уро-
ке русского языка является организация парных и групповых форм работы, 
где каждый обучающийся вовлекается в учебный процесс, в систему, требу-
ющую от него, с одной стороны, самостоятельности и продвижения в своем 
темпе, а с другой, умения общаться, сотрудничать и решать учебные задачи.

Как нельзя лучше для организации поисковой, исследовательской дея-
тельности подходят уроки русского языка. В частности, урок-исследование 
позволяет ставить серьёзные проблемные вопросы, исследовательские зада-
чи, когда новая тема подаётся в виде проблемной задачи, например, повреж-
денное послание, которое состоит из одного предложения. Учащиеся долж-
ны вставить в предложение и уместные и правильные с точки зрения норм 
русского литературного языка средства, восстановив его смысл. Затем в 
ходе урока необходимо так выстроить деятельность учеников, чтобы в про-
цессе занятия они сами пришли к выводу о том, в чем особенность данного 
предложения. Вся эта работа сопровождается непрерывным общением уча-
щихся с учителем, с одноклассниками и содействует совершенствованию их 
коммуникативных способностей [2].

Весьма действенным в этом направлении являются и проекты по про-
блемам культуры речи, речевого этикета в современном обществе. Проектная 
работа позволяет осуществлять поиск материала по исследуемой проблема-
тике, анализировать его, демонстрировать индивидуальное видение средства-
ми науки и творчества.

Таким образом, стимулирование повышения коммуникативных и твор-
ческих способностей учащихся в процессе самостоятельной поисковой дея-
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тельности позволяет определить образовательные потребности учащихся, их   
интересы в области эколингвистики, организовать различные обсуждения 
возникающих вопросов по заявленной проблематике.

В итоге рассмотрения обозначенной проблемы можно сказать, что соз-
дание условий для безопасной лингвистической социальной среды, ее оздо-
ровления в условиях современной школы представляется важным с позиции 
формирования лингвоэкологической компетентности обучающихся, управле-
ния ими своим речевым поведением, коммуникативной деятельностью.
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