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ВВедеНие

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в характере 
социального заказа системе образования, обусловили необходимость созда-
ния новых для современной россии учебных заведений (гимназий, лицеев), 
необходимость переосмыслить содержание, стратегии, конкретные формы и 
методы преподавания всех без исключения школьных дисциплин, в том числе 
и русского языка. 

Существо нового социального заказа состоит в переходе от подготовки 
выпускника – потенциального исполнителя какой-либо строго определенной 
социальной роли, прежде всего роли профессиональной, – к подготовке вы-
пускника – широко образованного человека, способного стать не только пол-
ноценным участником, но и творцом различных форм общественной жизни. 

Возможность решения этой задачи связана с переходом от «функци-
онального» обучения различным школьным дисциплинам, когда строго 
определены как содержание предмета, так и сумма необходимых умений и 
навыков, – к обучению развивающему, которое позволяет научить школьни-
ка самостоятельно обретать необходимое знание на основе владения разноо-
бразными познавательными операциями. 

Однако решения только этой задачи – образовательной – в условиях 
стремительно меняющейся социально-психологической реальности оказыва-
ется недостаточно. Все яснее становится, что первоочередной является полу-
забытая ныне задача воспитания личности. 

Поэтому главная цель современных образовательных учреждений 
определяется так: формирование и развитие свободной, образованной, куль-
турной, нравственно и физически здоровой личности, готовой к дальнейшему 
саморазвитию и самосовершенствованию, способной к творческому интел-
лектуальному труду. 

Эта цель может быть достигнута в условиях, когда не только радикально 
совершенствуются содержание образования и педагогические технологии, но 
и вся работа по интеллектуальному развитию школьника сопрягается с вос-
питанием личности. 

Миссия современного учителя – формирование человека культуры на 
основе духовно-нравственного и патриотического воспитания и знакомства с 
наиболее существенными достижениями современной науки. 

Исходя из этой общей задачи, знакомство с родным языком осмысляется 
не как изучение орфографических и пунктуационных правил, «на службе» у 
которых якобы состоит грамматика, но как знакомство с той знаковой систе-
мой, в которой отражается и через которую выражается «душа народа». Такой 
подход создает основу не только для развития навыков творческого самовыра-
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жения личности в речи и ее способности взаимодействовать с другими людь-
ми, но и базу для подлинного патриотического воспитания, когда в школьнике 
рождается глубокая внутренняя убежденность: любовь к родине начинается 
с любви к родному языку, с особой ответственности за каждого, кто, как и я 
сам, с рождения на этом языке думает и говорит. 

Иными словами, осмысление и использование воспитательного потен-
циала русского языка как предмета школьного обучения – ключ к построе-
нию методики, достойной завтрашнего дня. 

В соответствии с этими исходными положениями, целесообразно разли-
чать три основных направления научно-исследовательских и прикладных 
работ по методике русского языка:
• «традиционное» направление, связанное с совершенствованием содер-

жания и методов обучения русскому языку; 
• русский язык в контексте культуры; 
• язык и личность. 

Существо первого направления – в знакомстве с языком как системой. 
Однако, работая в рамках этого направления, важно понимать, что знание 
само по себе лишено серьезной личностной ценности, и этот компонент, 
будучи центральным постольку, поскольку любая школа должна дать сумму 
знаний, умений и навыков, окажется «мертвым капиталом», если не опира-
ется на компоненты, связанные с более глубокими уровнями организации 
личности. 

Культура – совокупность материальных и духовных ценностей и спо-
собность воспринимать эти ценности именно как ценности (внутренняя куль-
тура). Применительно к русскому языку как учебному предмету культура – 
это понимание роли языка жизни общества, умение пользоваться языком в 
целях общественного и личного блага. 

Третье направление, «Язык и личность», можно было бы условно на-
звать «Устремленность» – как способность к эмоционально-ценностному 
восприятию мира, как способность любить жизнь во всех ее проявлениях. 
Эта способность формируется через развитие культуры чувств школьника, 
желания активного творчества. 

Таким образом, основные компоненты современного образования и вос-
питания можно определить как знание («наука»), понимание («культура»), 
желание и устремленность к активному благому деянию («вера»).  

Написание курсовой или дипломной работы, связанной с методикой 
преподавания русского языка, призвано помочь студенту в осознании этих 
задач. 

Данное пособие написано в соответствии с документом «Требования к 
выпускной квалификационной работе» по направлению подготовки 45.03.01 – 
филология, текст которой размещен на сайте филологического факультета 
Тверского государственного университета по адресу: http://filologia.tversu.ru/
index_9/Trebovanija_VKR_PFD_2015.pdf. 
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Виды и жанры студенческих научных работ

 рефераты, курсовые и дипломные работы студентов находятся в одном 
ряду с другими исследовательскими трудами – статьями, монографиями, дис-
сертациями и т.п., отличаясь лишь одним – степенью самостоятельности и 
оригинальности.

Реферат. В реферате избранная тема освещается по материалам имею-
щихся публикаций: статей, монографий, учебных пособий и т.п. Важно под-
черкнуть, что реферат пишется «своими словами», при необходимости сту-
дент цитирует использованную литературу, точно указывая источник (библи-
ографическое описание плюс указание страниц), но не выдает чужой текст 
за свой собственный (то есть не переписывает откуда-то текст дословно, не 
закавычивая его). Ценность данного вида работы возрастает, если студент 
анализирует изучаемый материал, оценивает его, расширяет его рамки за счет 
собственных примеров.

Доклад. Предназначен для выступления перед аудиторией, предполага-
ет краткое изложение существа полученных самостоятельно результатов – как 
правило, в сопоставлении с тем, что уже известно в научной литературе. Не-
смотря на то, что доклад и сообщение – «устные» жанры, текст всегда под-
готавливается заранее, с тем чтобы добиться необходимой лаконичности и 
точности формулировок, полноты изложения. Доклад может представлять со-
бой как самостоятельный труд, так и часть курсовой или дипломной работы. 

Тезисы. Своеобразная развернутая аннотация доклада или сообщения, 
которая обычно включает как характеристику рассматриваемой проблемы, 
так и наиболее существенные положения доклада. Как правило, тезисы до-
кладов исследователей, намеревающихся принять участие в какой-либо кон-
ференции, публикуются в виде сборника, с тем чтобы участники конферен-
ции могли составить представление о том, чем занимаются коллеги, о чем они 
намереваются рассказать. Что касается студентов, то перед тем, как писать 
текст доклада, курсовой или дипломной работы, целесообразно отобразить 
их суть в виде сжатых тезисов (или в виде тезисного плана), с тем чтобы, с од-
ной стороны, лучше уяснить существо лингвистического материала самому, 
а с другой – обсудить содержание будущего труда с научным руководителем. 

Курсовая работа. Это своеобразное «итоговое сочинение», отражающее 
результаты научно-исследовательской работы за учебный год. Цель курсовой 
работы не столько в том, чтобы решить задачу, представляющую серьезный 
научный или социально-практический интерес, сколько в том, чтобы научить-
ся правильно формулировать общую проблему, а в ее пределах конкретную 
научно-исследовательскую или учебно-исследовательскую задачу, формули-
ровать общую цель и конкретные задачи работы, определять методику иссле-
дования, использовать разнообразную специальную литературу, накапливать 
конкретный лингвистический и лингвометодический материал, классифици-
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ровать, систематизировать и интерпретировать найденный материал, строить 
выводы и обобщения, наконец, излагать полученные результаты в виде итого-
вого курсового сочинения по определенному совместно с научным руководи-
телем плану. Как видим, выполнение курсовой работы складывается из тех же 
основных этапов, что и любое другое научное исследование. 

Дипломная работа. Итоговое научно-исследовательское сочинение, 
которое, с одной стороны, отражает результаты, полученные студентом в 
ходе работы над конкретной научной задачей, с другой – свидетельствует 
о том, насколько хорошо он владеет методикой научно-исследовательской 
работы и способами отображения ее результатов в виде законченного со-
чинения. В отличие от курсовой работы, дипломная – это самостоятельное 
научно-методическое исследование, которое представляет определенную 
практическую ценность (его результаты могут использоваться в практике 
обучения русскому языку). Если курсовая работа может быть написана в 
относительно свободной форме, то дипломная оформляется только по при-
нятому стандарту. 

Методы исследования в лингвометодике

 Лингвометодика как наука и как область практической деятельности 
постоянно развивается и совершенствуется. развитие методики связано с 
деятельностью ученых (лингвистов и лингвометодистов) и учителей-словес-
ников разного рода учебных заведений. Она включает в себя обобщение и 
осмысление опыта работы преподавателей русского языка, определение за-
дач изучения словесности, новых требований к процессу обучения в изменив-
шихся условиях развития общества.

Методы исследования в лингвометодике – это способы научно-практи-
ческой деятельности, позволяющее описать основные компоненты процесса 
обучения языку и предложить на этой основе методические рекомендации 
для преподавателей. Основные методы исследования в лингвометодике – на-
блюдение, индивидуальная беседа, изучение и обобщение опыта, анкетиро-
вание, статистический метод, эксперимент, изучение методического наслед-
ства. 

Наблюдение. Целенаправленное восприятие отдельных сторон деятель-
ности учителя: организация класса, методов и приемов преподавания, пе-
дагогической этики и др. Основные требования к организации наблюдения: 
целенаправленность, объективность, интерпретируемость результатов, зави-
сящая от полноты фиксации наблюдаемой стороны деятельности. Наблюде-
ние обычно осуществляется во время проведения урока или занятия, по ходу 
которого необходимо вести записи по одной из возможных стандартных форм 
или по форме, специально ориентированной на цели исследования. 



7

Индивидуальная беседа. Дает возможность получить такую дополни-
тельную информацию об отдельных сторонах деятельности учителя, получе-
ние которой на основе наблюдений по каким-либо причинам затруднительно 
или нежелательно. Это может быть информация о характере домашней под-
готовки учителя к уроку, об использованной им литературе, о целях примене-
ния отдельных методов и приемов, об истории взаимоотношений учителя с 
классом и отдельными учащимися и т.д. В частности, только благодаря беседе 
можно получить сведения о характере восприятия и оценки учителем отдель-
ных сторон своей деятельности (самооценка, характер трудностей, цели даль-
нейшей работы, эмоциональное состояние после занятий и др.). Для беседы 
необходимо иметь заранее составленный план (похожий на план интервью у 
журналистов), учитывающий не только цели исследования, но и психологи-
ческие особенности собеседника. Важно позаботиться о создании достаточ-
но комфортных условий для беседы (отсутствие нежелательных свидетелей, 
шума, дефицита времени и т.д.).

Изучение и обобщение опыта производится на основе данных, полу-
ченных в результате наблюдений, бесед и изучения методической документа-
ции, представленной учителем, чей опыт обобщается, в том числе календар-
но-тематических и поурочных планов или конспектов, технологических карт 
уроков, дидактического материала, презентаций и других наглядных пособий, 
работ учащихся, дневников наблюдений за работой учащихся, тетрадей учета 
ошибок и т.д. В первом случае результатом обобщения может стать доклад, 
статья, очерк и т.д. Во втором – выставка презентаций, планов и технологиче-
ских карт уроков, творческих работ учащихся и т.д., методическая разработка 
серии уроков (обычно по какой-либо одной теме).

Анкетирование дает возможность собрать первичные данные от боль-
шой группы информантов – учителей или учащихся, студентов или родителей. 
В основе метода анкетирования лежит использование анкеты – вопросника, 
содержание которого определяется предметом и целями лингвометодического 
исследования. Этот вопросник, в отличие от вопросника, лежащего в основе 
беседы (интервью), предполагает заочную (письменную) форму общения с 
информантом, который, как правило, является анонимным. Анкетирование 
может осуществляться по типу «свободного ответа» (форма ответа и его со-
держание произвольны) или в форме теста (задается список возможных от-
ветов, из которых требуется выбрать нужные).

 Основные требования к составлению вопросника анкеты: 1) соответ-
ствие вопросов содержанию и целям исследования; отсутствие «пустых» и 
малосущественных вопросов; 2) последовательности вопросов нужно при-
дать следующий вид: вначале относительно простые (о конкретных фактах), 
более сложные (суждения); 3) ясность и однозначность формулировок во-
просов и возможных ответов; 4) наличие контрольных вопросов по основной 
теме анкеты. Для анализа результатов придется задать вопросы об информан-
те социального и демографического характера (пол, возраст, род занятий, пе-



8

дагогический стаж и т.д.) Не забудьте поблагодарить информанта за участие 
в анкетировании.

Статистический метод основывается на сборе и последующей обра-
ботке статистических данных о различных сторонах деятельности учителя 
и учеников, например: количество ошибок различных типов в письменных 
работах, хронометраж отдельных элементов урока, динамика успеваемости, 
скорость письма и т.д. 

Эксперимент применяется с целью проверки эффективности новых 
методических рекомендаций, принципов, форм и средств обучения. Экспери-
ментальная проверка методического нововведения осуществляется в четыре 
этапа: 
• констатирующий эксперимент или специально организованное наблюде-

ние за процессом и результатами выполнения каких-либо видов языко-
вой деятельности с целью оценки эффективности обучения с позиций из-
вестных в лингвометодике рекомендаций, взамен которых предлагается 
методическая новинка; 

• обучающий эксперимент, который проводится с целью оценки эффектив-
ности методической новинки; 

• контрольный эксперимент, который проводится с целью сопоставления 
результатов, достигнутых по традиционной и новой методике; 

• в случае положительных результатов подобного эксперимента исследо-
ватель может приступить к опытной проверке разрабатываемой новой 
методики. Опытная проверка, как правило, проводится в различных клас-
сах, зачастую с участием разных учителей. 
Основные требования к проведению эксперимента: 

• целенаправленность, обеспечивающая возможность однозначных вы-
водов; исключение фактов, способных исказить результаты (например, 
работа в классе, где количество способных учащихся немного превышает 
средний уровень); 

• тщательное предварительное планирование; 
• тщательная фиксация хода эксперимента и его результатов; 
• сопоставление результатов, достигнутых в эксперименте, с результатами, 

достигаемыми в обычных условиях (то есть сопоставление результатов в 
контрольной и экспериментальной группе учащихся).
Изучение методического наследства, во-первых, служит источником 

ценных методических идей, которые в свое время не были оценены по досто-
инству или в ходе развития образования оказались незаслуженно забытыми; 
во-вторых, может служить источником материала (наблюдения, эксперимен-
ты и др.), который в свете новых задач получает новую интерпретацию. 

Внедрение результатов научно-методических исследований осущест-
вляется путем распространения передового опыта и в специально организо-
ванной работе по повышению квалификации учителей. Основные формы рас-
пространения передового опыта: открытый урок, доклад, практическое заня-
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тие с учителями, семинар, лекция, тематическая папка (например «Словарные 
диктанты по орфографии», «Сочинения-повествования»), вебинар, выставка, 
запись и прослушивание магнитофонных и видеозаписей с урока, презента-
ции для уроков, методический бюллетень, буклет, листовка, газетный очерк, 
стенд, радио- или телепередача, творческий отчет педагога, статьи в методи-
ческих сборниках и журналах и др.

 Курсовая работа – это учебно-исследовательское сочинение, отражаю-
щее результаты, полученные студентом в ходе изучения конкретной научной 
проблемы по лингвометодическим и дидактическим источникам и изучения 
опыта практической работы учителей-словесников.

работа над курсовой работой имеет следующие задачи: 
• проанализировать нормативные документы и программы для школьного 

изучения русского языка;
• познакомиться с содержанием и приемами работы по выбранной теме в 

стабильном и альтернативных учебниках для школы; выявить сложные 
вопросы в учебном материале;

• изучить новую лингвометодическую и дидактическую литературу по вы-
бранной теме, в том числе в методической периодике, описать методы, 
приемы, средства обучения, предложенные в ней;

• разработать систему изучения выбранной темы в школе, конспекты и 
технологические карты уроков, предложить задания для учащихся, подо-
брать занимательный дидактический материал, представить презентации 
для уроков, материалы для интерактивного оборудования, сформулиро-
вать рекомендации для учителей.

Примерная структура курсовой работы
Введение. 
Обоснование выбора темы, ее актуальность. Учебно-исследовательские 

задачи и цели работы, методы исследования: наблюдение, индивидуальные 
беседы, изучение и обобщение опыта, анкетирование, статистический метод, 
эксперимент, изучение методического наследства и т.д. Источники работы. 
Описание экспериментальной базы.

Главы работы («основная часть»).
Анализ выбранной темы по лингвометодическим источникам, выявле-

ние сложных вопросов темы, пути их решения. (Следует учесть монографии 
по проблеме, вузовские учебники, методическую периодику: журналы «рус-
ский язык в школе», «русский язык в школе и дома», «русская словесность», 
«русская речь», газеты «русский язык», «Литература», «Поиск» и др.)

 Анализ школьных программ и учебников, сравнение подходов к изуче-
нию выбранной темы в разных школьных учебниках (под редакцией М.В. Па-
нова, Н.М. Шанского, М.М. разумовской, Е.ф. Глебовой, В.В. Бабайцевой и 
Л.Д. Чесноковой; В.В. Бабайцевой, С.И. Львовой и В.В. Львова, Е.А. Быстро-
вой, р.Н. и Е.В. Бунеевых, Г.Г. Граник и др.), их оценка.
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Система изучения выбранной темы, предлагаемая автором научно-ис-
следовательской работы, конспекты уроков, дидактический материал, упраж-
нения и задания для учащихся, материалы для интерактивного оборудования, 
описание результатов экспериментальной работы.

Выводы и рекомендации учителям-практикам.
Заключение. 
Список литературы.

Дипломная (выпускная квалификационная) работа, в том числе ее 
состав и структура, характеризуется в документе «Требования к выпускной 
квалификационной работе» по направлению подготовки 45.03.01 – филоло-
гия, текст которой размещен на сайте филологического факультета Тверско-
го государственного университета по адресу: http://filologia.tversu.ru/index_9/
Trebovanija_VKR_PFD_2015.pdf.

основная литература

1. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-
деятельностный подход: уч. пособие. – М., 2007.

2. Архипова Е.С. Системный подход к обучению языку и методическая си-
стема речевого развития школьников // русский язык в школе. – 2005. – 
№ 4.

3. Баранов М.Т. русский язык в школе: к 210-летию включения в учебные 
планы // русский язык в школе. – 1996. – № 4.

4. Быстрова Е.А. филологическое образование в школе: состояние, пер-
спективы развития // русская словесность. – 1997. – № 6.

5. Быстрова Е.А. Цели обучения русскому языку, или какую компетенцию 
мы формируем на уроках // русская словесность. – 2003. – № 1. 

6. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку: учеб. по-
собие. – М., 2006.

7. Волошина О.А. Научная лингвистическая теория и школьная грамматика 
// русский язык в школе. – 2013. – № 5.

8. Гац И.Ю. Методика русского языка в задачах и упражнениях. – М., 2007.
9. Горбич О. Современные технологии обучения русскому языку в школе // 

русский язык в школе. – 2009. – № 1–8. 
10. Доманский В.А. Литература и культура: культуроведческий подход к из-

учению словесности в школе: уч. пособие. – М., 2002.
11. Зыбина Т.М. революция или эволюция? Новое в методике развития речи 

учащихся // русский язык. – 2006. – № 1.
12. Коротаева Е.В. Обучение, погруженное в общение // русский язык в шко-

ле. – 1997. – № 2.
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13. Литневская Е.Н., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского язы-
ка в средней школе. – М.: Академический проект, 2006.

14. Львова С.И. и др. русский язык в школе: состояние, проблемы и пути их 
решения // русский язык в школе. – 2003. – № 4.

15. Львова С.И. Коммуникативно-деятельностный подход как достижение 
современной методики преподавания русского языка // русский язык в 
школе. – 2013. – № 7.

16. Львова С.И. Школьный курс русского языка в контексте современного 
целеполагания // русская словесность. – 2004. – № 3. 

17. Меняйло И.Ю. О коммуникативно направленном преподавании русского 
языка: 8 класс // русский язык в школе. – 1997. – № 4.

18. Милославский И.Г. О соотношении целей и содержания обучения рус-
скому языку в школе // русский язык в школе. – 2006. – №№ 3, 4, 5.

19. Мишатина Н.Л. Современная методика: инновационный путь развития // 
русский язык в школе. – 2009. – № 2.

20. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов педаго-
гических вузов / Е.А. Быстрова и др. – М.: Дрофа, 2004.

21. Примерные программы по учебным предметам. русский язык. 5–9 клас-
сы. – М.: Просвещение, 2014. (Стандарты второго поколения.)

22. Селиванова О.Г. русский язык: уроки инновационного типа // русский 
язык в школе. – 2014. – № 8.

23. Столбунова С.В. Как построить нетрадиционный урок русского языка // 
русский язык. – 2005. – № 17.

24. Тростенцова Л.А. и др. Методика преподавания русского языка – теория 
или практика? // русский язык в школе. – 2014. – № 8.

25. Шанский Н.М. Школьный курс русского языка: актуальные проблемы и 
возможные решения // русский язык в школе. – 1993. – № 2.

 тема 1. изучение орфоэпических норм в школьном курсе 
русского языка

Литература

1. Введенская А.А. Что ни звук, то и подарок: рассказы о звучащей речи. – 
М., 1996.

2. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно: книга для учащихся. – М., 
1993.

3. Веселова А. Тесты по орфоэпии // русский язык. – 2007. – № 21.
4. Вещикова И.А. Из истории формирования орфоэпии как науки // русский 

язык. – 2009. – № 1.
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5. Ганиев Ж.В. Орфоэпия и вариативность // русский язык в школе. – 
2009. – № 1.

6. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в совре-
менном русском языке. – СПб., 2000.

7. Грищенко А.И. Произношение наречий // русский язык. – 2008. – № 4.
8. Доценко С. П. А теперь про ударение… // русский язык. – 2007. – № 20.
9. Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского языка. – М., 2005.
10. Каленчук М.Л., Касаткина р.ф. Словарь трудностей русского произноше-

ния. – М., 2006.
11. Калмыкова И.р. Таинственный мир звуков. фонетика и культура речи в 

играх и упражнениях. – Ярославль, 1998.
12. Краснов Ю.М. Интонационные упражнения на уроках русского языка // 

русский язык в школе. – 2008. – № 4.
13. Львов В.В. Как изучать фонетику в средней школе? // русский язык в 

школе. – 1993. – № 2.
14. Постникова И. И. и др. фонетика – это интересно: книга для учащихся. – 

М., 1992. 
15. резниченко И.Л. О типологии орфоэпических ошибок // русский язык в 

школе. – 1996. – № 3.
16. руденко И. А. Учимся говорить правильно. работа над произношением // 

русский язык. – 2007. – № 24.
17. Скрипка Е.Н. Как работать со «Словарем ошибок русского языка» 

Г.А. Крылова (СПб., 2006) // русский язык. – 2007. – № 20.
18. Степанов С.С. Как говорит современный подросток // русский язык. – 

2007. – № 24.
19. фролова Е.А. фонетический анализ слова // русский язык в школе. – 

2004. – № 4.
20. Янченко В.Д., Костина Г.А. Упражнения по предупреждению акцентоло-

гических ошибок в речи // русский язык в школе. – 2007. – № 3.

тема 2. изучение в школьном курсе русского языка 
фонетических средств выразительности 

в художественных произведениях

Литература

1. Агапова А. А. «Ты слышишь слово?..» // русский язык в школе. – 2000. – 
№ 3

2. Быкова Г.В. Школьная фонетика: четвертый аспект изучения // русский 
язык. – 1994. – № 6.

3. Введенская Л. А. Что ни звук, то и подарок: рассказы о звучащей речи. – 
М., 1996.
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4. Возможно ли объективное выявление звуковых приемов? // русский 
язык. – 2002. – № 36.

5. Волчкова Л.И. В гостях у фоносемантики: Урок словесности в 6 классе // 
русский язык. – 2002. – № 36.

6. Гвоздев А.Н. О фонологических средствах русского языка. – М., 1948.
7. Гиндин С.И. Начинаем разговор о звуковой организации художественной 

речи // русский язык. – 2002. – № 21.
8. Граник Г.Г. и др. Как научиться понимать художественный текст. – М., 

1998.
9. Журавлев А.П. Звук и смысл: Книга для учащихся. – М., 1991. 
10. Калмыкова И.р. Таинственный мир звуков. фонетика и культура речи в 

играх и упражнениях. – Ярославль, 1998.
11. Капленко В.Н. фонетический анализ стихотворений ф. Тютчева // рус-

ский язык. – 2008. – № 6.
12. Косарева Т.В. и др. Вокруг звуков речи (Занимательный час). 5 класс // 

русский язык в школе. – 2009. – № 7.
13. Кулаева Г.М. фонетические средства создания комического // русский 

язык. – 2004. – № 25–26.
14. Львова С.И. Уроки словесности: 5–9 классы. – М., 1997.
15. Любимова Н.А. и др. Звуковая метафора в поэтическом тексте. – СПб., 

1996.
16. Мартиросова Я.А. Тайны звука, или О чем нам хотела сказать Каштанка 

(Урок по стилистике речи) // русский язык в школе. – 2000. – № 3.
17. Москвин В.П. О типах и функциях звуковых повторов // русский язык. – 

2006. – № 8.
18. Панов М.В. фонетика поэзии // Проблемы фонетики: сб. ст. – М., 1993.
19. Панов М.В. фонетика. Лекции по методике преподавания русского языка 

// русский язык. – 2003. – № 32.
20. Петрянкина В.И. Взаимодействие интонации и лексико-грамматических 

средств языка // русский язык в школе. – 2008. – № 4.
21. Пешковский А.М. Десять тысяч звуков // русский язык. – 2001. – № 40.
22. Пищальникова В.А. фоносемантическое содержание текста: тенденции 

и методы исследования // русский язык в школе. – 2009. – № 5 (см. би-
блиографию). 

23. Прохватилова О.А. фоностилистика. Стилистический анализ звучащей 
речи. – Волгоград, 1996.

24. Северская О. И. Слогов повторных жемчуга… (звук и смысл) // русский 
язык в школе. – 2007. – № 6.

25. Соколова Г.П. «Возьмите на заметку!» // русский язык в школе. – 2004. – 
№ 6.

26. Шенгели. Техника стиха // русский язык. – 2002. – № 21.
27. Шульгина Н.П. Звук и смысл в художественном произведении: 5 класс // 

русский язык. – 2000. – № 34.
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тема 3. тема «Словообразование» 
в школьном изучении

Содержание разделов «Состав слов» и «Словообразование» в начальной 
и средней школе. Способы словообразования. Методика морфемного и слово-
образовательного разборов. Причины ошибок школьников при словообразо-
вательном разборе. Занимательные задания при изучении раздела.

Литература

1. Барабанова М.Ю. формирование действия морфемного анализа слов при 
изучении «Состав слов» // Начальная школа. – 1996. – № 1.

2. Бондаренко М.А. Причины ошибок учащихся при словообразовательном 
разборе // русский язык в школе. – 2011. – № 1.

3. Громов И.А. Словообразование для всех классов: разные виды заданий. – 
М., 2005. 

4. Жедек П.С. русский язык в начальных классах. – М., 1993. 
5. Литневская Е.Н. Об изучении словообразования в средней школе // рус-

ский язык. – 2005. – № 4–6.
6. Львова С.И. Краткий словообразовательный словарь школьника: Посо-

бие для учащихся 5–11 классов. – М., 2010.
7. Львова С.И. Словообразование – занимательно о серьезном: практиче-

ские задания для учащихся 8–11 классов. – М., 2007.
8. Львова С.И. Смотри в корень, или Как учить словообразование. – М., 

1995.
9. Милославский И.Г. Об изучении тем «Состав слов» и «Словообразова-

ние» в старших классах // русский язык в школе. – 2007. – № 3; 2011. – 
№ 9.

10. Муравенко Е. Словообразование // русский язык. – 2004. – № 3.
11. Пересветова Е. Морфемика // русский язык. – 2004. – № 31.
12. Сергеева Н.М. Словообразование в школьном курсе русского языка // 

Стратегии исследования языковых единиц: Материалы международной 
научно-практической конференции. – Тверь, 2011.

13. Суслаева С.С. Словообразовательное гнездо как единство формального и 
семантического: к вопросу о семантизирующих упражнениях // русский 
язык в школе. – 2011. – № 7.

14. Шипицына Г.М. Этот трудный разбор по составу слов // русский язык в 
школе. – 2007. – № 4.

15. Ширшов И.А. Толковый словообразовательный словарь русского язы-
ка. – М., 2004.

16. Юминова С.В. Словообразование. Способы словообразования // русский 
язык. – 2007. – № 6.
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тема 4. Школьные лингвистические словари и работа с ними 
при изучении русского языка

Описание новых лингвистических словарей для школы: назначение, 
структура, состав. Анализ заданий по словарям в лингвометодической лите-
ратуре. Приемы работы со словарями в школьной практике.

Литература

1. Балакай А.Г. Уроки словаря. Заметки современного читателя о словаре 
Даля // русский язык. – 2004. – № 5.

2. Галлингер И.В. Когда и как работают словари на уроках русского языка // 
русский язык в школе. – 1986. – № 2.

3. Гац И.Ю. работа с новыми словарями на уроках развития речи // русский 
язык в школе. – 2006. – № 1.

4. Гиндин С.И. Семантические словари – карты языков мира // русский 
язык. – 2001. – № 5.

5. Денисова М.А Словарь как связь слов с жизнью // русский язык в шко-
ле. – 2000. – № 1.

6. Дорошенко Н. И. Орфографический словарь на уроках русского языка // 
русский язык в школе. – 1970. – № 1.

7. Зайцева Н.А. «русской речи государь по прозванию Словарь». Урок в V 
классе // русский язык. – 2002. – № 5.

8. Иванова А.М. Урок, посвященный словарям // русский язык в школе. – 
1991. – № 6.

9. Калинина О. Виды словарей. 6 класс // русский язык. – 2004. – № 16.
10. Климкина Ю.Е. Лингвистические словари на уроках русского языка в 

старших классах // русский язык в школе. – 2008. – № 10.
11. Козырев В.А. и др. Вселенная в алфавитном порядке: очерки о словарях 

русского языка. – СПб., 2000. (О ней: русский язык в школе. – 2001. – 
№ 4).

12. Косолапкова А.А. Обобщающий урок «В гостях у словарей» // русский 
язык в школе. – 1992. – № 2.

13. Косолапкова Л.А. Обобщающий урок «В гостях у словарей» // русский 
язык в школе. – 1992. – № 2. 

14. Крысин Л. Ода словарям // русский язык. – 2009. – № 16.
15. Левушкина О.Н. Культура обращения со словарем как характеристика 

языковой личности // русский язык. – 2010. – № 3.
16. Лухтай Л.К. и др. работа со словарями // Начальная школа. – 1990. – № 5.
17. Новикова Л.И. Обсудим словари // русский язык. – 2001. – № 3.
18. Осипов Б.И. Новый орфографический словарь // русский язык. – 2000. – 

№ 31.
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19. Пахнова Т.М. работа со словарем // русский язык в школе. – 1986. – № 5.
20. Петрухина Е.Н. Использование словарей на уроках внеклассного чтения 

по русскому языку // русский язык. – 2002. – № 2.
21. Подгаецкая И.М. Активизация познавательной деятельности учащихся 

при работе со словарем // русский язык в школе. – 1982. – № 6.
22. Порудоминский В.И. Повесть о толковом словаре. – М., 1981.
23. Потиха З.А., розенталь Д.Э. Лингвистические словари и работа с ними в 

школе. – М., 1987.
24. Протченко И.ф. Словари русского языка. – М.,1995 (О нем: русский язык 

в школе. – 1996. – № 2.)
25. Северская О.И. Новые словари русского языка – в помощь учителю // 

русский язык. – 2009. – № 1.
26. Семенюк А.А. О работе старшеклассников с толковыми словарями // рус-

ский язык в школе. – 1999. – № 6.
27. Сергеев В.Н. Словари – наши друзья и помощники. – М., 1984. 
28. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского 

языка. – М., 2007.
29. Старикова И.Л. Толковые словари на уроках русского языка // русский 

язык. – 2012. – № 9.
30. филимонова Ж.В. Воспитание любви к слову в процессе работы над сло-

варем // русский язык. – 2002. – № 5.

 тема 5. изучение старославянизмов 
в школьном курсе словесности

Литература

1. Бернштейн С.Б. Константин-философ и Мефодий. – М., 1984. 
2. Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н. Старославянский язык. 

Таблицы. Тексты. Учебный словарь. – М., 2005.
3. Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н. Старославянский язык: 

сборник упражнений. – М., 2001.
4. Верещагин Е.М., Вомперский В.П. Кто и когда нам письмо сотворил, 

книги перевел // русская речь. – 1988. – № 3.
5. Верещагин Е.М., Вомперский В.П. Возвращение к истокам православия. 

Традиции, праздники, обычаи, обряды // русская речь. – 1991. – № 2.
6. Воронина Н.В., Егорова Т.В. Что мы знаем о нашей письменности (Во-

просы и ответы) // русский язык. – 2005. – № 10.
7. Глинкина Л.А. Методические рекомендации для учителей русского язы-

ка по историческому комментарию правил русской орфографии. – Челя-
бинск, 1988.

8. Глинкина Л.А., Чередниченко А.П. Историко-лингвистический коммен-
тарий фактов современного русского языка. – М., 2005.
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9. Горбушин О.Ю. Живая история (Об истории русского алфавита) // рус-
ский язык в школе. – 1990. – № 4.

10. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по рус-
скому языку в средней школе: пособие для учителей. – М., 1978.

11. Изотова А.И. Старославянский и церковнославянский языки в средней 
школе. – М., 1992.

12. Кондратов А.М. Письмена мертвые и живые. – СПб., 2007.
13. Лыжова Л.К. Праздник славянской письменности и культуры: материалы 

к устному журналу // русский язык в школе. – 1995. – № 4.
14. Лыжова Л.К. Программа курса «родной язык в реке времени (история 

языка и история общества)» // русский язык в школе. – 1992. – № 5-6.
15. Лысова О.В. Откуда есть пошла славянская письменность // русский 

язык. – 2005. – № 10.
16. Львова С.И. Орфография. Этимология на службе орфографии: пособие 

для учителя. – М., 2000.
17. Макарова Е.В. «Хорошо забытое старое» (О преподавании церковносла-

вянского языка) // русский язык. – 2003.
18. Плетнева А.А. Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык // Программы. 

Общеобразовательные учреждения. русский язык. Для классов гумани-
тарного профиля. – М., 1994.

19. Савельева Л.В. Истоки и загадки нашей азбуки // русская речь. – 1994. – 
№ 5.

20. Самсонова Л.Н. История славяно-русского письма. В помощь учителю-
словеснику к Дням славянской письменности и культуры. – Якутск, 2005.

21. Толстой Н.И. Культура и дух церковнославянского слова // русский 
язык. – 1993. – № 2.

22. Шанский Н.М. роль старославянского языка в развитии русского языка // 
русский язык в школе. – 1994. – № 4.

23. Шанский Н.М. Старославянский язык. Программа для Х–ХI классов 
школ, гимназий и лицеев гуманитарного профиля // русский язык в шко-
ле. – 1996. – № 1.

тема 6. изучение устаревшей лексики в школьном курсе 
русского языка

Литература

1. Баранов М.Т . Методика изучения лексики и фразеологии в средней шко-
ле. – М., 1988.

2. Беловинский Л.В. российский историко-бытовой словарь. – М., 1999.
3. Бойнова Т.М. русские пословицы с архаическими компонентами как ди-

дактический материал // русский язык. – 2002. – № 3.
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4. Вороничев О.Е. О лингвостилистической типологии устаревших слов // 
русский язык в школе. – 2000. – № 3.

5. Гвоздарев Ю.А. Язык есть исповедь народа. – М., 1993.
6. Голованевский А.Л. Архаизмы в русской поэзии XIX века: ф.И. Тютчев – 

А.С. Пушкин // русский язык в школе. – 2011. – № 4.
7. Голубева Г.О чем рассказывают устаревшие слова // русский язык. – 

2004. – № 34.
8. Евстюшкина Н.Б. Путешествие во времени // русский язык. – 2006. – № 3.
9. Ерина Е.В. О чем говорят устаревшие слова // русский язык. – 2008. – 

№ 3.
10. Журавлёва С.И. Лексика. О чём говорят устаревшие слова // русский 

язык. – 2008. – № 15.
11. Изучение устаревших слов в начальной школе // Начальная школа. – 

1998. – № 4.
12. Канакина В.П. работа с трудными словами. – М., 1994.
13. Кимягарова р.С. О жизни языка – по басням Крылова // русский язык в 

школе. – 1999. – № 3.
14. Кириллова Т.В., Сергеева Н.М. Материалы для исторического комменти-

рования на уроках русского языка. – Тверь, 1994. 
15. Ковалевская Е.Г. История слов. – Л., 1968.
16. Колесов В.В. История русского языка в рассказах. – М., 1976.
17. Лазаревич К.С. Толковый словарь ушедшего или уходящего русского 

языка // русский язык. – 2002. – № 6.
18. Литература и культура Древней руси: словарь-справочник / Под ред. 

В.В. Кускова. – М., 1994.
19. Матвеева Н.П. Свидетели истории народа. – М., 1993.
20. Михайловская Н.Г. Устаревшие слова // русская речь. – 1972. – № 6.
21. Орг А.О. Уроки по лексике и фразеологии в VI классе // русский язык в 

школе. – 1990. – № 6.
22. Палина А.ф. Происхождение славянской письменности. – М., 2007.
23. Пересветов р. Тайны выцветших строк. – СПб., 2006. 
24. Поломошнова Т.А. Устаревшие слова и обороты: 6 класс // русский 

язык. – 2007. – № 17.
25. Приступа Г.Н. О словах новых и забытых «старых» // Начальная школа. – 

1992. – № 4.
26. Пронина И.В. Изучение трудных слов с применением этимологического 

анализа. – М., 1964.
27. Прудникова А.В. Лексика в школьном курсе русского языка. – М., 1979.
28. рогожникова р.П. и др. Школьный словарь устаревших слов. – М., 1996.
29. романов Б.А. Люди и нравы Древней руси. – М.,1990.
30. романова Н.Н. и др. Знаки прошлого и настоящего: краткий словарь. – 

М., 2007.
31. Самсонова Л.Н. Историзм в преподавании русского языка в школе. – 

Якутск, 1997.
32. Сергеев В.Н. Новые значения старых слов. – М., 1987.
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33. Словарь архаизмов / Сост. И. Смирнов и др. – М., 2001.
34. Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. – М., 1996.
35. Торопчина Л. В. Как работать с архаизмами // русский язык. – 2006. – 

№ 10.
36. Улуханов И.С. О языке Древней руси. – М., 1972.
37. федоренко Л.П. и др. Применение знаний по лексике при чтении художе-

ственных произведений // русский язык в школе. – 1972. – № 1.
38. федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков. – М., 1999.
39. Шанский Н. М. В мире слов. – М., 1985.
40. Шмелев Д.Н. Архаические формы в современном русском языке. – М., 

1960.

тема 7. изучение фразеологии 
в школьном курсе словесности

Понятие фразеологизма. Виды фразеологизмов, их отличительные свой-
ства как лексических единиц. Задачи изучения фразеологизмов в средней 
школе. Приемы знакомства школьников с устойчивыми словосочетаниями по 
учебно-методической литературе. Выразительные возможности фразеологиз-
мов в текстах разных стилей.

Литература

1. Аксенова Л.А. фразеология. 9-11 классы // русский язык. – 2006. – № 2.
1. Аксенова Л.А. По дорогам фразеологии // русский язык. – 2010. – № 3.
2. Баранов М.Т. Методика изучения лексики и фразеологии в средней шко-

ле. – М., 1988.
3. Волина В.В. фразеологический словарь. – М., 1995.
4. Гаврин С.Г. Изучение фразеологии в школе. – М., 1963.
5. Гвоздарев Ю.А. рассказы о русской фразеологии. – М., 1988.
6. Иванов В. Библейские тексты и фразеология русского языка // русский 

язык. – 2008. – № 3.
7. Кобелева И.А. фразеологическая единица с точки зрения пунктуации // 

русский язык в школе. – 2009. – № 5.
8. Ковпак Л. В. фразеологические обороты (урок) // русский язык. – 2007. – 

№ 4.
9. Машина О.Ю. функциональный аспект изучения фразеологии русского 

языка // русский язык в школе. – 2012. – № 9.
10. Меняйло И.Ю. Повторение лексики и фразеологии // русский язык в шко-

ле. – 1999. – № 4.
11. Нарушевич А.Г. Методика подготовки к ЕГЭ. Лексика. фразеология. Те-

сты по фразеологии // русский язык. – 2007. – № 18.
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12. Наумова И.О. О некоторых лексических и фразеологических неологиз-
мах английского происхождения в русском языке // русский язык в шко-
ле. – 2004. – № 1.

13. Орг А.О. Уроки по лексике и фразеологии в 6 классе // русский язык. – 
1990. – № 6.

14. Павленко Т.Л. Взаимодействие переносных значений слов и образных 
фразеологизмов // русский язык в школе. – 1996. – № 3.

15. Панов М.В., Луховицкий В.В. Как преподавать лексику в школе? // рус-
ский язык. – 2006. – № 4.

16. Помыкалова Т.А. фразеологизмы качественной характеристики человека 
по его внешности // русский язык в школе. – 2005. – № 3.

17. Попов р.М. Новые слова и словосочетания в языке современной прессы 
// русский язык в школе. – 1996. – № 1.

18. Телия В.Н. Культурная коннотация как способ воплощения культуры и 
языковой знак // русская фразеология. Семантический, прагматический 
и лингвокультурологический аспекты. – М., 1996.

19. Чугунова Н.П. Значение, происхождение и употребление фразеологиз-
мов. 6 класс // русский язык. – 2006. – № 19.

20. Шанский Н.М. русские национально-маркированные фразеологические 
обороты // русский язык в школе. – 1996. – № 2.

тема 8. изучение заимствованной лексики 
в школьном курсе русского языка

Литература

1. Быстрова Е.А. Диалог культур на уроках русского языка. – СПб., 2002.
2. Величко А.В. О русскости русского языка // русская речь. – 1995. – № 6.
3. Виллар ф. и др. Аспекты изучения заимствованной лексики в школе // 

русский язык в школе. – 2008. – № 10.
4. Глебова З.В. Учебный модуль «Заимствованные слова, или русский язык 

берёт на работу “пришельцев”» // русский язык в школе. – 2012. – № 7–8; 
2014. – № 1–3.

5. Зеленин А.В. русский мир в зеркале английского языка // русский язык в 
школе. – 2007. – № 6; 2003. – № 5.

6. Изюмская С.С. Вечный вопрос о мере использования иностранных слов 
// русский язык. – 2000. – № 4.

7. Кокорина Е.В. Иноязычное слово в современном русском языке (социо-
логическое исследование) // русский язык. – 2000. – № 4.

8. Контактологический словарь // русский язык. – 2007. – № 8.
9. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. – М., 1994.
10. Кочегарова Е.С. Новые наименования лиц в русском языке // русский 

язык в школе и дома. – 2011. – № 4.
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11. Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной 
жизни // русский язык в школе. – 1994. – № 6; 2007. – № 4.
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ния. – М., 1998.

7. Контактологический словарь // русский язык в школе. – 2007. – № 7.
8. Копнина Г.А. речевое манипулирование: учеб. пособие. – М ., 2007.
9. Коротаева Е.В. Обучение, погруженное в общение // русский язык в шко-

ле. – 1997. – № 2.
10. Коротаева Е.В. Педагогика и психология общения // русский язык в шко-

ле. – 2008. – № 2, 3.
11. Культура речевого общения (термины) // русский язык в школе и дома. – 

2008. – № 2, 4, 5.



47

12. Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. речевые жанры // 
русский язык в школе. – 2006. – № 5.

13. Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению: речевые жанры. – М., 
2005.

14. Львова С.И. Язык в речевом общении. – М., 1992.
15. Милославский И.Г. Как выразить своё отношение к адресату речи (Ма-

териалы для элективного курса) // русский язык в школе. – 2006. – № 1.
16. Норман Б.Ю. Лингвистика каждого дня // русский язык в школе. – 2008. – 

№ 4.
17. Орлов О.М. Методические перспективы обучения устным деловым жанрам 

речи // русский язык в школе. – 2002 – № 5; русский язык. – 2003. – № 1.
18. русецкий В.ф. Как мы строим пространство своего общения // русский 

язык в школе и дома. – 2006. – № 7.
19. русская речевая культура: учебный словарь-справочник. – СПб., 2006.
20. Скиргайло Т.О. Методика обучения работе над сочинениями нетрадици-

онных жанров: пособие для учителя. – М., 2004.
21. Смелкова З.С. Азбука общения. – Самара, 1994.
22. Успенский М.Б. В ситуации речевого общения // русский язык в школе. – 

2001. – № 1.
23. Успенский М.Б. В ситуациях речевого общения // русский язык в школе 

и дома. – 2007. – № 3.

тема 30. обучение школьников культуре общения 
посредством электронной связи

Литература

1. Гетьманенко Н.И. Культура электронного общения и e-mail (лингвомето-
дический этюд) // русский язык. – 2008. – № 1.

2. Жаринова Т.Н. и др. Возможности использования компьютерных техно-
логий в практике преподавания русского языка // Актуальные проблемы 
филологии в вузе и школе. – Тверь, 2004. – С. 88–98.

3. Земзерова В.И. Обучение школьников новой форме общения – SMS // 
русский язык в школе. – 2008. – № 2.

4. Казаранова Г.Д. Умеем ли мы писать письма? // русский язык в школе и 
дома. – 2008. – № 2.

5. Компьютерные слова // русский язык в школе и дома. – 2004. – № 6.
6. Кронгауз М. Самоучитель олбанского. – М., 2013. 
7. Кулинич М. От письма к SMS-сообщению // русский язык в школе и 

дома. – 2008. – № 6.
8. Матвеевичева О.Н. Особенности функционирования знаков препинания 

в электронных высказываниях // русский язык в школе и дома. – 2007. – 
№ 6.
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9. Познин В.ф. Язык электронной эпохи // русский язык в школе. – 2009. – 
№ 3, 6.

10. Попова А.Н. Письмо как жанр ученического сочинения // русский язык в 
школе. – 2007. – № 4.

11. Тростенцова Л.А. и др. О вузовском курсе «Методика изучения SMS-
сообщений» // русский язык в школе. – 2010. – № 2.

12. Чередниченкова О.Н. Обучение написанию дружеского письма: 11 класс 
// русский язык. – 2008. – № 1. 

13. Черненко Н.М. Стилистика компьютерного общения // русский язык в 
школе. – 2009. – № 5.

14. Что послать: SMS, СМС, СМС-сообщение или эсемеску? // русский 
язык. – 2008. – № 2.

15. Юнаковская А.А. Компьютерный жаргон: словообразовательный аспект 
// русский язык. – 2009. – № 2.

тема 31. изложение как обучающая 
и аттестационная работа

Назначение и виды изложений. Требования к текстам для изложений. 
Уроки обучающих изложений. Изложение как форма экзаменационной рабо-
ты.

Литература

1. Алимбекова А.И. Как писать изложения в школе? // русский язык. – 
2002. – № 29.

2. Арбузина Т. Двухэтапное сжатие текста // русский язык. – 2009. – № 18.
3. Бондаренко С.М. Изложения с продолжением // русский язык в школе. – 

2001. – № 5; русский язык. – 2003. – № 1.
4. Борисенко Н.А. Подробное и сжатое изложение // русский язык. – 2008. – 

№ 19.
5. Давид Э.М. и др. Лексико-стилистическая работа при проведении изло-

жения с элементами описания // русский язык в школе. – 1997. – № 5.
6. Добротина И.Н. Способы сокращения текста. 9 класс // русский язык. – 

2008. – № 21; русский язык в школе. – 2009. – № 3. 
7. Евграфова С.М. Секреты изложения // русский язык. – 1999. – № 34.
8. Ембулаева Т.Е. рассредоточенная подготовка к изложению // русский 

язык. – 2000. – № 45.
9. Ивченков П.ф. Обучающее изложение. 5-9 классы. – М., 1995.
10. Изложение на вступительном экзамене в вуз // русский язык. – 2002. – 

№ 18.
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11. Котельникова С.А. Изложения с перегруппировкой материала // русский 
язык в школе. – 1996. – № 3.

12. Крайник О.М. Анализ типичных ошибок учащихся при написании сжа-
того изложения на этапе подготовки к ГИА // русский язык в школе. – 
2012. – № 4.

13. Крылова В.И. Новые подходы к проведению изложений по русскому язы-
ку в 7–9-х классах // русский язык. – 2002. – № 31.

14. Куманяева А.Е. Изложение как форма аттестации в 11 классе: «за» и 
«против» // русский язык. – 2003. – № 32.

15. Морозова И.Д. Виды изложений и методика их проведения. – М., 1984.
16. О новой версии экзаменационной работы (в 9 классе) // русский язык. – 

2007. – № 23; 2008. – № 7.
17. О проведении письменного экзамена по русскому языку в форме изложе-

ния с творческим заданием // русский язык. – 2003. – № 3.
18. Пахнова Т.М. Изложение с продолжением // русский язык. – 2001. – № 46.
19. Пахнова Т.М. Материалы для подготовки к ГИА в 9 классе // русский 

язык в школе. – 2010 – № 2.
20. Пахнова Т.М. От анализа текста – к сочинению и изложению // русский 

язык. – 2012. – № 9.
21. Сидорова Г.А. Об одном из приемов сжатия текста // русский язык в шко-

ле. – 2010. – № 1.
22. Соловьева Т.Н. На пути к изложению… // русский язык в школе. – 2007. – 

№ 8.
23. Спирина Е. Итоговая аттестация в 9 классе // русский язык. – 2009. – 

№ 10.
24. Суворова А.И. Изложение и обучение слушанию // русский язык в шко-

ле. – 2001. – № 6.
25. Торопчина Л.В. Сжатое изложение на ГИА // русский язык. – 2010. – № 7.
26. францман Е.К. Изложение с элементами сочинения: 5–9 классы. – М., 

1998.
27. Хаустова Д.А. Еще раз об изложении // русский язык в школе. – 2005. – 

№ 3; 2008. – № 3.
28. Щербина И.В. Учимся писать изложения с творческим заданием. – М., 

2005.
29. Эхина О.П. Обучающее изложение // русский язык. – 2002. – № 11.

тема 32. обучение школьников написанию сочинений. 
Подготовка к еГЭ

Этимология термина. Отличительные черты сочинения – эссе и рассуж-
дения. Анализ учебников, лингвометодической литературы. рассуждение как 
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часть ЕГЭ: анализ демонстрационных вариантов ЕГЭ. Темы сочинений. План 
сочинения-эссе. Система подготовки к написанию сочинения в форме эссе.

Литература

1. Арефьева С.А. Сочинение по прочитанному тексту // русский язык в 
школе. – 2006. – № 5.

2. Беднарская Л.Д. Обучение сочинению-рассуждению при подготовке к 
ЕГЭ по русскому языку // русский язык в школе. – 2009. – № 9, 10.

3. Беляева Н.В. Школьное сочинение в новом формате // русский язык в 
школе. – 2014. – № 5.

4. Бершадская Н.р. и др. Литературное творчество учащихся в школе. – М., 
1986.

5. Гагаев П.А. «Что в имени тебе моем?» (Опыт стилистико-грамматическо-
го анализа поэтического текста) // русский язык в школе. – 2002. – № 2.

6. Горбушина Н.А. роль сочинения-миниатюры в развитии речи учащихся // 
русский язык. – 2005. – № 15.

7. Дейкина А.Д. Сочинения малой формы в школьном обучении русскому 
языку // русский язык в школе. – 1994. – № 5.

8. Добротина И.Н. О сочинении как форме итоговой аттестации // русский 
язык в школе. – 2014. – № 5.

9. Долинина Т.А. русский язык. Как написать сочинение на ЕГЭ. – М., 2007.
10. Евграфова С.М. Ода сочинениям на свободную тему // русский язык. – 

1999. – № 1.
11. Зайцева Н.А. работа с текстом в рамках подготовки к ЕГЭ // русский 

язык. – 2006. – № 12.
12. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. – М., 

2000.
13. Карлов И.В. Стоит ли сочинять сочинение? // русский язык в школе. – 

2014. – № 12.
14. Карнаух Н.А. Эссе как один из видов школьного сочинения // русский 

язык. – 2000. – № 5, 6; 2001. – № 3.
15. Карнаух Н.Л. Учимся писать эссе // русский язык в школе. – 2001. – № 2.
16. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9–11 

классы. – М., 2002.
17. Котельникова С.А. Аннотация – отзыв – рецензия – эссе // русский язык 

в школе. – 1998. – № 1.
18. Котельникова С.А. Творческие работы нетрадиционных жанров // рус-

ский язык в школе. – 1997. – № 1; 1998. – № 1.
19. Крайник О.М. Анализ текста как этап подготовки к сочинению-рассуж-

дению // русский язык в школе. – 2009. – № 10.
20. Ладыженская Т.А. и др. Обучение речевым жанрам в курсе школьной ри-

торики // русский язык. – 2002. – № 4.
21. Ларионова Л.Г. Творческие упражнения – основа подготовки к выпускно-

му сочинению в 11 классе // русский язык в школе. – 2014. – № 9.
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22. Луховицкая А.А. и др. Художественные тексты с вопросами и заданиями: 
5–9 классы. – М., 1998.

23. Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений. – М., 1999.
24. Мистратова О.П. Воспитание школьников при обучении сочинениям – 

этюдам // русский язык в школе. – 1998. – № 6.
25. Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ // русский язык. – 2006. – № 12; 

2007. – № 24; 2008. – № 22.
26. Никитина Е.И. Эссе-воспоминание // русский язык в школе. – 1999. – № 3.
27. Попкова Л.В. Сочинение в 7–8 классах // русский язык в школе. – 2002. – 

№ 3.
28. руденко И.А. Подготовка к написанию части С. 11 класс // русский 

язык. – 2008. – № 16, 22.
29. Сенюшкина Т.В. Сочинение-подражание // русский язык. – 2012. – № 11.
30. Середа Н.А. Подготовка к сочинению по прочитанному тексту // русский 

язык в школе и дома. – 2008. – № 4.
31. Соловейчик М.С. русский язык в начальных классах: сборник методиче-

ских задач. – М., 1994.
32. Становова Е.В. развитие навыков критического мышления (подготовка к 

ЕГЭ // русский язык. – 2009. – № 9.

тема 33. Подготовка школьников к еГЭ по русскому языку. 
анализ заданий и результатов еГЭ

Литература

1. Александров В. и др. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку // русский 
язык. – 2004. – № 1, 5, 10, 23.

2. Андреева С.В. Грамматические нормы современного русского языка // 
русский язык. – 2006. – № 10.

3. Беднарская Л.Д. О содержании ЕГЭ по русскому языку // русский язык в 
школе. – 2013. – № 2.

4. Владимирская Г.Н. Как сдавать ЕГЭ? // русский язык в школе. – 2004. – 
№ 3.

5. Евграфова С.М. «Тяжело в учении – легко на экзамене» // русский язык. – 
2004. – № 34.

6. Евграфова С.М. Единый государственный самообман // русский язык. – 
2007. – № 19.

7. Единый государственный экзамен. Материалы для подготовки экспертов 
региональных предметных комиссий: русский язык. – М., 2007.

8. Заочная дискуссия о ЕГЭ по русскому языку / Публикация Л.Б. Паруб-
ченко // русский язык. – 2008. – № 8.

9. Зыбина Т.М. ЕГЭ по русскому языку – ЕГЭ по русскому языку? // русская 
словесность. – 2004. – № 4.

10. Ларионова Л.Г. Подготовка к ЕГЭ: фонетика, лексика // русский язык в 
школе. – 2009. – № 1, 4.
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11. Лыткина А. А. и др. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку // русский язык 
(приложение). – 2008. – № 27.

12. Методическое письмо «О преподавании русского языка в средней школе 
с учетом результатов ЕГЭ 2006 года» // русский язык в школе. – 2007. – 
№ 2.

13. Мурашов А.А. русский язык в школе: учим правилам или учим языку? // 
русский язык в школе. – 2013. – № 1.

14. Нарушевич А.Г. Подготовка к ЕГЭ // русский язык. – 2007. – № 17-23.
15. Новикова Л.И. ЕГЭ по русскому языку: миф под названием «объектив-

ность» // русский язык в школе. – 2008. – № 3.
16. Парубченко Л. О классификации орфографических ошибок и о методи-

ческих рекомендациях к ЕГЭ по русскому языку// русский язык. – 2004. – 
№ 16.

17. Политова И.Н. Готовимся к ЕГЭ: задания по синтаксису // русский язык 
в школе. – 2014. – № 10.

18. Сергеева Н.М. Типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по русскому язы-
ку в 2008 году. – Тверь, 2008.

19. Сокольницкая Т.Н. ЕГЭ и обучение русскому языку в старших классах // 
русская словесность. – 2007. – № 8.

20. Цибулько И.М. и др. результаты единого государственного экзамена по 
русскому языку. Аналитический отчет. – М., 2007.

21. Юминова Е. Несколько полученных уроков ЕГЭ–2009: анализ результа-
тов и прогнозы // русский язык. – 2009. – № 22–24. 

тема 34. обучение школьников написанию сочинений. 
Подготовка к итоговому сочинению и к еГЭ

Литература

1. Алдакаева Н.Г. Сочинение как основной вид творческой работы при об-
учении языку // русский язык в школе. – 2001. – № 6.

2. Арефьева С.А. Готовимся к единому государственному экзамену: сочине-
ние-рецензия // русский язык в школе и дома. – 2003. – № 1, 2; 2004 – № 6.

3. Арефьева С.А. Оценка сочинения-рассуждения в жанре рецензии // рус-
ский язык в школе и дома. – 2003. – № 5; 2002. – № 3.

4. Арефьева С.А. Сочинение-рассуждение // русский язык в школе и дома. – 
2003. – № 1, 5.

5. Вакурова О.ф. и др. Готовимся к единому государственному экзамену: 
русский язык. – М., 2003.

6. Гордиенко О.В. Эффективные приемы подготовки учащихся к написа-
нию сочинения // русский язык в школе. – 2014. – № 3.

7. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2008 года [Электронный ресурс] // Еди-
ное окно доступа к образовательным ресурсам. – URL: http://window.edu.
ru/resource/933/49933.
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8. Золотова Г.А. русский язык: От системы к тексту. 10 класс. – М., 2002.
9. Карнаух Н.Л. Школьное сочинение: вопросы и ответы // русская словес-

ность. – 2002. – № 8.
10. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9–11 

классы. – М., 2002. 
11. Котельникова С.А. Аннотация – отзыв – рецензия – эссе // русский язык 

в школе. – 1998. – № 1.
12. Красновский Л.З. развитие речи учащихся на основе театральных впе-

чатлений // русская словесность. – 2003. – № 1.
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тема 41. анализ учебников русского языка 
для школьного преподавания

Поскольку анализ учебников русского языка (или, как минимум, исполь-
зование их материалов) является необходимой составной частью лингвомето-
дической работы студентов, остановимся на этом вопросе подробнее. 

Центральный вопрос лингвометодической (или, в более широкой педа-
гогической проекции, лингводидактической) характеристики школьных учеб-
ников может быть сформулирован как «Школьные учебники в лингводидак-
тическом освещении», по аналогии с хрестоматийной книгой А.М. Пешков-
ского «русский синтаксис в научном освещении». 

«…Мост между наукой и школой, давно созданный для других наук ве-
ками практики, для языковедения как науки исключительно молодой только 
что начал строиться. Вложить свой скромный камень в эту постройку и 
было одной из целей автора», – читаем в предисловии к первому изданию1. 
1 Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – 5-е изд. – М.: Учпедгиз, 
1935. – С. 5.
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разумеется, Пешковский был не прав, говоря, что языковедение – «на-
ука исключительно молодая» и от школьной практики далекая. О древнейших 
практических потребностях, вызвавших ее к жизни, и посейчас то забывают, 
то умалчивают. 

Как и любая фундаментальная наука, филология возникла в силу практи-
ческой потребности, а именно, в силу необходимости сохранять и развивать 
традицию истолкования священных текстов. Так было и в Древней Индии – 
родине первой научной грамматики, и на руси, когда она, приняв христиан-
ство, оказалась перед необходимостью перевода и истолкования текстов Свя-
щенного Писания и Священного Предания. 

Никакой пропасти между «наукой» и «практикой» на протяжении мно-
гих веков не было, поскольку «наука» лингвистика к практике и сводилась, 
подобно тому как математика сводилась к практике счёта, а ботаника к зна-
нию полезных свойств растений. 

Взрывообразный рост теоретического знания в ХХ веке привел к тому, 
что проблема «моста между наукой и школой» со времён Пешковского только 
усугубилась. Сейчас необходимо искать камни для постройки многих мостов 
одновременно: как минимум, между языкознанием, педагогикой, психологией 
и школьной практикой, а как максимум – между школьной лингвистической 
практикой и всеми наличными в культуре областями знания: историей и ме-
дициной, философией и военным делом…

Насколько соответствуют школьные учебники русского языка современ-
ным потребностям ученика, общества, государства? 

Ответ на этот вопрос в одной «научной лингвистике» не найдёшь. Необ-
ходим мультидисциплинарный подход, логика которого явствует уже из вну-
тренней формы термина лингводидактика – лингвопедагогическая и лингвоп-
сихологическая теория становления и развития языковой личности. 

Основываясь на обобщающей литературе вопроса2, предлагаем нечто 
вроде «алгоритма» лингводидактического анализа школьного учебника. 

1. Насколько полно учебник выполняет
свои дидактические функции?

Хороший учебник должен быть в силах заменить учителя или, по край-
ней мере, взять на себя многие из его функций. Конкретные дидактические 
функции учебника, позволяющие ему выступать в роли «учителя», исклю-
чительно разнообразны. Хороший учебник – это и источник научной инфор-
мации, и своеобразный тренер и популяризатор, самоучитель и справочник, 
контролер и воспитатель. 

Назовём терминологически строго основные функции учебника и сфор-
мулируем по каждой из функций компактный вопрос. 
2 Прежде всего: Зуев Д.Д. Школьный учебник. – М.: Педагогика, 1983. 
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1.    Трансформационная функция состоит в переработке научно-теорети-
ческих и мировоззренческих знаний на основе принципов научности и 
доступности; это функция адаптации данных науки к уровню познава-
тельных возможностей школьников. 
Соответствует ли учебник современному уровню научных знаний? 

2.    Информационная функция заключается в предъявлении обязательной 
для усвоения информации, систематизирующая – в последовательно-
сти и стройности изложения, в обеспечении возможности овладеть при-
емами научной систематизации. 
Насколько полно и стройно отражает учебник требования образова-

тельного стандарта? 
3.    Функция закрепления и самоконтроля состоит в том, чтобы обеспе-

чить возможность, во-первых, формировать в ходе практических работ 
прочные умения и навыки, во-вторых, проверять их сформированность; 
функция самообразования связана созданием условий для самостоя-
тельного изучения материала, для восполнения пробелов в знаниях, в 
том числе за счет стимулирования познавательного интереса. 
Позволяет ли учебник самостоятельно овладеть основами науки? 

4.    Интегрирующая функция связана с указанием на пути и способы инте-
грации знаний, поступающих к ученику из разных источников, и уме-
ний, формирующихся в различных видах деятельности, в органическое 
целое. 
Помогает ли учебник познакомиться с другими источниками знаний по 

данному предмету? 
5.     Развивающе-воспитательная функция состоит в содействии формиро-

ванию гармонически развитой личности. 
Какие навыки интеллектуального труда, какие свойства личности фор-

мирует учебник? 
6.    Координирующая функция, в отличие от всех предыдущих, ориенти-

рована не на ученика, а на учителя и состоит в создании условий для 
эффективного использования комплекса разных средств обучения, цен-
трирующихся вокруг учебника. 
Как учебник помогает учителю спланировать работу на уроке?

функции учебников и требования к ним настолько разнообразны и слож-
ны, что создать учебник, близкий методическому идеалу, практически невоз-
можно. Даже лучшие из известных учебников с многими функциями справля-
ются плохо, что побуждает учителей разрабатывать собственные теоретиче-
ские и дидактические материалы. 

2. Насколько совершенна структура учебника?

Структура учебника определяется тем, как в ней соотносятся два типа 
макрокомпонентов. 
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1. Тексты – основной структурный компонент учебника, который раскры-
вает содержание дисциплины, обеспечивает последовательное, полное и 
аргументированное его изложение. Тексты либо передают теоретико-по-
знавательную информацию, либо служат для закрепления знаний, уме-
ний и навыков, либо необходимы для самообразования, саморазвития и 
самоконтроля. 

2. Внетекстовые компоненты – те материалы, которые непосредственно, 
сами по себе, для обучения не используются и дидактически необходимы 
лишь в сочетании с текстами. Это аппарат организации усвоения, иллю-
стративный материал и справочно-сопроводительный аппарат. 
В хорошее учебнике не просто должны быть представлены все назван-

ные компоненты. Эти компоненты, во-первых, должны быть качественны 
сами по себе, во-вторых, должны оптимально взаимодействовать. 

3. Теоретико-познавательные тексты:
насколько хорошо изложена научная информация?

По дидактическому назначению теоретико-познавательные тексты де-
лятся на три типа:
• основные, которые содержат обязательный для изучения и усвоения ма-

териал, подобранный в строгом соответствии с программой, дидактиче-
ски и методически систематизированный (см. 3.1); 

• дополнительные, которые содержат необязательный материал, подо-
бранный в целях усиления доказательности и эмоциональной убедитель-
ности основного текста (см. 3.2); 

• пояснительные, в которых наиболее важный материал основных тек-
стов трансформирован в максимально упрощенную и удобную для по-
нимания форму (см. 3.3). 
Соотношение между основными, дополнительными и пояснительными 

текстами – это соотношение необходимого, второстепенного и самого важно-
го материала, требующего тщательного разъяснения, «разжёвывания». 

3.1. Насколько информативны основные тексты?

Базовые элементы основных текстов – следующие. 
1. Язык науки, в том числе: 
• сквозные понятия и их определения, проходящие сквозь весь курс, на-

пример: предложение, существительное, синонимы; 
• специфические для конкретной темы термины и их определения, напри-

мер: вид, спряжение в разделе «Морфология»; 
• другие компоненты языка науки: условные обозначения (например, под-

черкивание членов предложения), устойчивые формулы описания, вроде 
существительное в форме родительного падежа или существительное 
в родительном падеже, но не «существительное родительного падежа». 
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2.      факты или примеры и методы оперирования с фактами или образцы раз-
мышлений над ними (образцы анализа). 

3.      Методы теоретического осмысления фактов и результаты такого осмыс-
ления (законы, закономерности, принципы, правила и т.п.). 

4.       развернутые описания, объяснения, рассуждения или четко сформулиро-
ванные законы или правила, определения или формулировки. 

5.    Материалы, составляющие основу для формирования эмоционально-цен-
ностного отношения к предмету, мировоззренческие обобщения и оцен-
ки, логически вытекающие из учебного материала. 

6.       Материалы, способные лечь в основу работы по формированию личности 
ученика, его мировоззрения, его активной жизненной позиции. 

7.      Выводы. 

3.2. Насколько убедительны дополнительные тексты?

Дополнительные тексты могут включать следующие наиболее характер-
ные элементы. 
1. Высказывания афористического характера, например, о роли науки в 

обществе (типа «В мире мудрых мыслей»). 
2. Хрестоматийные материалы, например, выдержки из классических тру-

дов ученых прошлого, из современных исследований. 
3. Отрывки из художественной, научно-популярной и мемуарной литерату-

ры, в которых идет речь о труде ученых, их открытиях и т.д.; с этой же 
целью сами авторы учебников или учителя могут создавать художествен-
ные, научно-популярные или публицистические описания, повествова-
ния и рассуждения. 

4. Эмоционально и содержательно насыщенные обращения к учащимся. 
5. Биографические сведения об ученых, информация о том, как наука раз-

вивается. 
6. разнообразные дополнительные лингвистические сведения, выходящие 

за рамки программы. 

3.3. Насколько доходчивы пояснительные тексты?

Пояснительные тексты могут включать следующие наиболее характер-
ные элементы.
1. Введение, цель которого – подготовить ученика к усвоению основного 

текста. Во введении обычно определяется предмет науки, дается харак-
теристика ее места в системе наук, ее теоретическое и практическое зна-
чение, дается краткий очерк истории науки, характеризуются основные 
понятия и термины, а также методы научного исследования. 

2. Примечания и пояснения к терминам, законам и правилам. 
3. Толковые, терминологические и другие словари в качестве приложения 

к учебнику. 
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4. Пояснения к схемам, таблицам, картам и другому иллюстративному ма-
териалу. 

5. Обобщающие таблицы. Обзоры, служащие целям систематизации изло-
женного в отдельных параграфах. 

6. Указатели (списки) используемых условных обозначений и сокращений. 
7. Заключение. 

3.4. Инструментально-практические тексты:
Насколько оптимальна система заданий

для развития умений и навыков?

Инструментально-практические тексты по отношению к теоретико-по-
знавательным выполняют по преимуществу «преобразовательную», транс-
формационную функцию, связанную с применением знаний, и могут вклю-
чать следующие компоненты. 
1. Характеристики основных методов лингвистического исследования и 

конкретных способов применения знаний. 
2. Характеристики основных способов деятельности, необходимых для ус-

воения учебного материала и для самостоятельной работы: схемы, пла-
ны, образцы рассуждений. 

3. Характеристики принципов и правил применения учебной информации. 
4. Набор заданий, упражнений, самостоятельных работ и других данных, 

необходимых для формирования базовых умений. 
5. Характеристики познавательных операций и упражнения, направленные 

на формирование навыков сравнения, анализа, абстрагирования, обоб-
щения, классифицирования, дифференциации, синтеза – то есть логиче-
ские упражнения. 

6. Задания творческого характера. 

3.5. Насколько целесообразны внетекстовые 
компоненты учебника?

Внетекстовые компоненты учебника – это служебные, вспомогательные 
материалы, назначение которых – усилить дидактическую эффективность 
текстов. различают аппарат организации усвоения, иллюстративный матери-
ал и аппарат ориентировки. 

Аппарат организации усвоения материала – это краткие методиче-
ские рекомендации для ученика, своеобразная «инструкция», как пользовать-
ся учебником, как овладевать учебной дисциплиной. Этот материал может 
включать указания на продолжительность изучения отдельных тем и виды за-
нятий, на внутрипредметные и межпредметные связи, рекомендации по чте-
нию и анализу изучаемого материала, по самостоятельной работе и контролю 
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знаний, то есть «в типичном случае» – те элементы, которые предписывают 
ученику выполнение конкретных видов деятельности по усвоению знаний. 
1.     Вопросы и задания, которые играют главную роль в организации работы 

с теоретическим и практическим материалом учебника. В соответствии 
с тремя важнейшими компонентами обучения – накоплением знаний, 
овладением способами добывания знаний, применением знаний – раз-
личают три типа вопросов и заданий: 
• выполняющие функцию закрепления знаний;
• способствующие овладению методами логического мышления и 

творческой деятельности;
• требующие применения знаний. 

2.     Памятки инструктивного характера – своеобразные алгоритмы, излага-
ющие в строгой последовательности предстоящие мыслительные опера-
ции и практические действия, например: «Как готовиться к диктанту по 
учебнику», «Как готовиться к изложению по учебнику», «Как работать 
над сочинением». 

3.     Выделения в тексте (цветовые, шрифтовые, конструктивные) нужны, что-
бы привлечь внимание к тому элементу текста, который следует глубоко 
понять и обязательно усвоить. 

4.     Подписи к иллюстративному материалу, необходимые для организации 
работы над иллюстрацией. 

5.     Специальные упражнения, формирующие умение работать с книгой, на-
пример: выделить главное, составить план параграфа, выписать термины, 
составить тезисы, проанализировать примеры, сформулировать выводы. 
Иллюстративный материал – это материал для наблюдений, таблицы, 

схемы, художественно-образные и сюжетные иллюстрации, репродукции кар-
тин и т.п.

По дидактической функции различают ведущие иллюстрации, которые 
самостоятельно раскрывают материал и заменяют основной текст, равно-
значные иллюстрации, использующиеся наряду с  основным текстом, и об-
служивающие иллюстрации, которые дополняют, конкретизируют, эмоцио-
нально усиливают основной текст. 

Аппарат ориентировки (или, иначе, справочно-сопроводительный ап-
парат) обычно представлен следующими компонентами. 
1. Предисловие – вводный текст мотивационно-установочного и ориенти-

ровочного характера, предваряющий изложение основного материала. 
Его назначение – кратко охарактеризовать место дисциплины в системе 
наук, ее связь с другими дисциплинами учебного плана, ее цели и зада-
чи, требования к знаниям и умениям, которыми следует овладеть в ходе 
изучения данной науки. Предисловие дает представление о структуре 
учебника, принятых в нем условных обозначениях и др., служит целям 
ориентировки в учебнике. Его не следует путать, во-первых с предмет-
ным введением, составляющим элемент пояснительный, во-вторых, с 
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обращением к учащимся, составляющим элемент дополнительный. В от-
личие от обращения, предисловие – обязательный компонент учебника; в 
отличие от введения, предисловие ориентировано не теоретически, а ин-
струментально-практически. В функции предисловия может выступать 
памятка «Как пользоваться учебником». 

2. Оглавление – важнейший элемент справочно-сопроводительного аппа-
рата, отражающий как проблематику дисциплины, так и ее структуру. 
Оглавление – это система заголовков значимых частей текста с указани-
ем страниц, где они начинаются. различают фактическое оглавление, 
полностью отражающее членение изложенного материала (максимум в 
пяти уровнях: часть – раздел – глава – параграф – подпараграф), и фор-
мальное оглавление, отражающее членение материала лишь на одном 
из уровней (скажем, приведены только названия глав). В фактическом 
оглавлении должна полно отражаться программа, в соответствии с ко-
торой написан учебник. Знакомясь с учебником, важно иметь в виду не 
только возможные расхождения формального оглавления и фактическо-
го содержания учебника, но и расхождения фактической, формальной и 
смысловой рубрикации текста. Оглавление может располагаться как в на-
чале, так и в конце книги; российская традиция предпочитает расположе-
ние оглавления в конце, западноевропейская и американская – в начале. 
Поскольку основная задача заголовков и систематизирующего их оглав-
ления – выступать в качестве своеобразного путеводителя по учебнику, 
то от заголовков ожидается краткость, лаконичность, информативность, 
понятность и выразительность оформления (шрифты различного цвета, 
кеглей и жирности, отступы), что призвано обеспечить возможность бы-
строго поиска нужной информации. 

3. Предметные указатели. 
4. Выделения в тексте, служащие для целей как ориентировки, так и орга-

низации усвоения материала. 
5. Сигналы-символы, наглядно свидетельствующие о наличии в текс те 

материала того или иного рода. Они ускоряют и облегчают ориентировку 
в учебнике, содействуют выделению, восприятию и осознанию главного, 
нередко содержат методические указания (задание для домашней рабо-
ты, задание по развитию речи, для повторения, для сильных учащихся, 
для разбора и др.). 
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