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Аннотация: в статье проанализирована роль учителя в формировании 

у учащихся устойчивого навыка соблюдения лексических норм. Автор подчерки-

вает, что к речи учителя выставляются жесткие требования. Автор описы-

вает в чем заключается практическое овладение учащимися лексическими нор-

мами родного языка. Автор формулирует условия успеха учителя в осуществле-

нии работы по формированию у учащихся устойчивых навыков соблюдения лек-

сических норм. 

Ключевые слова: культура речи, требования к речи учителя, навык соблю-

дения лексических норм. 

Формированию у учащихся устойчивого навыка соблюдения речевых, в том 

числе и лексических норм, конечно, непосредственно способствует, прежде 

всего, учитель. Нужно обратить внимание на то, что к речи учителя выставля-

ются жесткие требования: она должна быть правильно построенной, чистой, точ-

ной, уместной, верной с точки зрения речевой этики. Речь учителя также должна 

быть коммуникативно-целесообразной. Учитель русского языка и литературы 

должен стать подлинным носителем образцовой речи для учащихся. Он не может 

достичь того, чтобы учащиеся обладали высоким уровнем общей речевой куль-

туры, если скуден его собственный словарный запас, недостаточно выразительна 

его собственная речь, если он не следует нормам языка, сам не может применять 

богатейшие синонимические средства языка во избежание однообразия выраже-

ния своих собственных мыслей. Поэтому учитель русского языка должен в со-

вершенстве владеть культурой речи и учить своих подопечных этому же. 
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Задача учителя – быть пропагандировать правильную русскую речь, гово-

рить о значимости того, как разговаривает человек. Нужно, чтобы учащиеся под-

ражали не только его дикции, интонации, стилю, но, самое важное, учились 

у него следовать языковым нормам. Совершенно недопустима лексическая 

ущербность речи учителя-словесника. Плохо, когда учащиеся обнаруживают та-

кого рода недостатки у преподавателя. В этом случае учитель может потерять 

свой авторитет. 

Педагог не должен допускать речевой избыточности, которая нередко про-

является на разных уровнях языка. Речь учителя теряет точность, краткость, ло-

гичность, действенность, если он без надобности использует такие слова и обо-

роты, как «значит», «короче», «ну как это», «как говорится», «вроде бы», «я бы 

сказал», «как бы точнее выразиться» и тому подобное. 

Теоретическое значение работы по формированию навыка соблюдения лек-

сических норм заключается в том, что они расширяют знания учащихся о языке, 

знакомят с одной из единиц языка – словом; со сферами использования слов, с 

основными источниками расширения словарного запаса и так далее. 

Практическое овладение лексическими нормами родного языка заключа-

ется в том, что они развивают внимание учащихся к значению и применению 

слов, формируют у обучающихся потребность в подборе нужного слова для вы-

ражения той или иной мысли в собственной речи, а также формируют навык ис-

пользования нормативных словарей русского языка (толковых, словаря синони-

мов, антонимов, омонимов, паронимов и т. д.) с помощью повышения интереса 

к лексике, через соблюдение лексических норм развивается и интерес учащихся 

к русскому языку в целом. 

Успех учителя в осуществлении работы по формированию у учащихся 

устойчивых навыков соблюдения лексических норм обеспечивает: 

1. Чёткая направленность учителя на то, что учащиеся должны усвоить лек-

сические нормы русского литературного языка, что это не менее важно, чем 

освоение норм правописания. В сознании ученика должны соотнестись такие по-

нятия, как «культура», «культура речи», «культурный человек». У учащегося 
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должно быть сформировано намерение овладеть правильной русской речью, её 

нормативной стороной как одной из слагаемых того, что входит в понятие «куль-

тура речи», «культурный человек». 

2. Осмысление учениками понятия лексическая норма как принятого 

в языке правила словоупотребления. В тех случаях, когда это возможно, необхо-

димо разъяснить ошибки. В иных ситуациях учитель, основываясь на введённом 

понятии лексической нормы, отмечает: «Так не говорят по-русски», «Это нару-

шает принятие нормы (правила) русского языка». 

3. Учёт необходимости многократно повторять правильный вариант слово-

употребления, чтобы выработать нужный автоматизм управления одного слова 

другим. Понятно, что само по себе количество повторений не решает вопроса. 

Важно, в чём оно будет состоять, как оно будет построено и организовано, 

насколько ученик сам будет заинтересован в достижении цели. 

4. Целенаправленная система упражнений и речевых задач, направленная на 

формирование вначале осмысленных умений, а затем – речевых навыков. 

Достигая цели и решая поставленные задачи, в своей деятельности по фор-

мированию у учащихся фундаментального навыка соблюдения лексических 

норм русского языка учитель должен помнить, что ошибки проще предупре-

ждать, чем их потом исправлять. 
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