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� На уроках русского языка в школе изучаются 
стили речи. Чтобы ученикам сразу и навсегда 
стало понятно, что это за стили и чем они 
отличаются друг от друга, предлагаю 
увлекательные материалы для проведения 
урока по данной теме.

� Итак, сказка о Колобке в разных стилях речи. 
Развлекательно и познавательно.

� В школе изучается пять основных стилей речи: 
разговорный, официально-деловой, научный, 
публицистический, художественный.



� Публицистический стиль.
Он применяется в общественной жизни, 
политике, его задача – воздействовать на массы, 
формировать у людей правильное отношение к 
общественно-важным делам. Публицистический 
стиль имеет призывный, страстный характер 
речи, использует слова с приподнятой, 
торжественной окраской, эмоционально-
оценочные слова, широко использует пословицы 
и поговорки.
Итак, Колобок в публицистическом стиле.



Дорогие друзья! Перед нами стоит важная задача – 
правильное воспитание подрастающего поколения. Мы 
должны использовать все имеющиеся педагогические 
методы во благо поставленной цели.
Актуальна сегодня проблема беспризорных детей.
Ведь почему сбежал из дому Колобок? Вероятно, он был 
педагогически запущенным ребёнком, ему не хватало 
родительского внимания и заботы. Почему его без 
присмотра оставили остывать на окне одного? Почему 
родители не заняли своего ребёнка развивающими 
дидактическими играми, не уделили ему должного 
внимания? Где была общественность?



«Душно» бывает в доме, «душно» и в нравственной 
жизни. Хорошенько выдохнуть все мелочные заботы, всю 
суету будничной жизни, избавиться, стряхнуть все, что 
стесняет движение мысли, что давит душу, не позволяет 
человеку принимать жизнь, ее ценности, ее красоту. 
Может быть, поэтому Колобок сбежал из дому?
Молодому поколению свойственно стремление искать и 
находить лучшее, это стремление обогащает человека 
духовно. Колобок стремился расширить сферу жизни, 
того жизненного простора, в котором жил, но отсутствие 
жизненного опыта погубило его.
О чём самом важном для себя и для других думал 
Колобок, когда бежал из дома в лес?
Может быть, о том, что надо быть открытым к людям, 
терпимым к людям, искать в них прежде всего лучшее. 
Умение искать и находить лучшее, просто «хорошее», 
«заслоненную красоту» обогащает человека духовно.



Педагогическая ошибка в воспитании Колобка заключалась в 
том, что никто не помог личности развиться. Задача 
педагогики – всестороннее гармоничное развитие личности. 
Сейчас введена министром образования Фурсенко новая 
задача – подготовить универсального потребителя. Решались 
бы проблемы по-новому методу, то и Колобок покатился бы не 
за околицу, на природу, в лес в поисках красоты, а пошёл бы в 
универсам, где многолюдно и безопасно для его жизни, и 
вернулся бы домой в целости и сохранности.
Вседозволенность Колобка привели его к непомерному 
хвастовству: он самонадеянно рассказывал всем, как обманул 
бабушку, дедушку, зайца, волка, медведя.
Так за что же наказан Колобок? Он наказан за наши 
педагогические ошибки!



Но и тут мешает ограниченность нашего бытового 
знания. Жизнь не может быть сведена к бытовым 
впечатлениям. Надо уметь чувствовать и даже замечать 
то, что за пределами нашего восприятия, иметь как бы 
«предчувствие» открывающегося или могущего нам 
открыться нового. Самая большая ценность в мире — 
жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира и растений, 
жизнь культуры, жизнь на всем ее протяжении — и в 
прошлом, и в настоящем, и в будущем... А жизнь 
бесконечно глубока. Мы всегда встречаемся с чем-то, 
чего не замечали раньше, что поражает нас своей 
красотой, неожиданной мудростью, неповторимостью.



� Официально-деловой стиль.
Регулирует деловые отношения между людьми, 
государствами, гражданами. Деловые бумаги, договоры, 
законы – основные виды высказываний этого стиля.
� Колобок в официально-деловом стиле.
Директору сельского совета Якубову Ф. А
Бабы и деда Чувашовых
Заявление.
В связи с побегом Колобка из дома просим освободить нас от 
участия в сборе урожая сроком на три дня: с 25 по 28 сентября 
2018 года – и оказать помощь в поисках сбежавшего из дому.
25 сентября 2018 года. Подпись.



� Научный стиль. Колобок как хлебобулочный продукт. 
Обобщённо-отвлечённый характер речи, строгая 
логичность, доказательность, точность, определённая 
сухость речи – основные признаки научного стиля речи.

В научном стиле излагается учебный материал, научные 
статьи, книги, лекции, доклады, учебники – основные 
виды высказываний научного стиля.
Читаем в Википедии в научном стиле о Колобке:
� Колобо́к — персонаж одноимённой русской народной 

сказки, изображаемый в виде небольшого хлеба 
шарообразной формы жёлтого цвета, который сбежал 
от испёкших его бабушки и дедушки, разных зверей, но 
был съеден лисой.



Имеет аналоги в сказках многих других народов: американский 
пряничный человечек, английский Джонни-пончик, имеются 
похожие славянские, скандинавские и немецкие сказки, сюжет 
также встречается в узбекских, татарских сказках и других[1]. 
Согласно классификатору сюжетов Аарне-Томпсона, сказка 
относится к типу 2025 — «убежавший блин».[2]

� Этимология слова
� Колобок — уменьшительное от колоб — «скатанный ком, шар; 

небольшой, круглый хлебец, хлеб; клёцка из пресного теста»
[3][4]. В тверских говорах есть слова колобу́ха «галушка, 
увалень», колоба́н «толстая лепешка», околобе́ть «сжаться». 
Толстая, круглая лепёшка, изготавливаемая в виде хлебного 
кома, почти шара или разбухающая до формы шара к концу 
выпечки. Также в славянских языках есть слово коло (ср. колесо 
и др.) в значении «круг», однако связь его со словом колобок 
сомнительна.



Некоторые исследователи считают слово заимствованным, например из 
греч. κόλλαβος «пшеничный хлеб» или из швед. klabb «чурка», норв. 
klabb «ком» или из др.-исл. kolfr «брус, шест», однако такие 
сопоставления неубедительны с фонетической точки зрения. Иногда 
слово сравнивают с латыш. kalbaks «ломоть, краюха хлеба».[5]

[править] Кулинарное изделие

В 1610—1613 годах в Москве создавались «Росписи царским 
кушаньям». «Росписи» содержали перечень блюд, подаваемых в 
различные дни к царскому столу. В перечне упоминается блюдо Колоб, 
состоящее из 3 лопаток муки крупчатки, 25 яиц, и 3 гривенок сала 
говяжьего. Лопатка — неизвестная ныне мера[6].

Ещё один удивительно увлекательный пример написания сказки в 
научном стиле:

Валерий Мершавка Сказка "Колобок". Психоаналитическая 
интерпретация.

История неудачного психоанализа нарциссической личности.





Спасибо за внимание!


