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Немного истории
Из 488 упражнений связных текстов только 63 

(13%).
I. Александр Сергеевич Пушкин гениальный 

русский поэт. Он родился в Москве в 1799 году. 
Бабушка Марья Алексеевна Ганнибал и няня 
Арина Родионовна часто рассказывали 
маленькому Пушкину чудесные народные сказки и 
он на всю жизнь полюбил их... (Тема: 
«Обстоятельство») 

II. Свободно и легко дышала грудь свежим 
весенним воздухом. Колхозники готовились к 
весеннему севу. Они ремонтировали 
сельскохозяйственный инвентарь, проверяли 
семенные фонды. Школьники готовились к 
экзаменам». (Тема: «Сказуемое. Согласование 
сказуемого с подлежащим») 
Учебник С.Г. Бархударова и С.Е. Крючкова для 8-летней 
школы издания 1966 г. 



Текст
 (от лат. textus – ткань, связь, 

соединение) 
Объединённая смысловой связью 

последовательность знаковых единиц, 
основными свойствами которой являются 
связность и цельность. 

БСЭ  «Языкознание» 



Текст – (от лат. textus – ткань, связь, 
соединение) – это речевое произведение, 
характеризующееся структурной и смысловой 
завершённостью. Чаще всего текст 
представляет собой ряд предложений (частей), 
связанных по смыслу и грамматически. Однако 
текст может состоять и из одного предложения, 
совокупности предложений, объединённых в 
абзац, нескольких абзацев, глав и даже 
нескольких книг. 
УМК под редакцией Л. М. Рыбченковой. 5 

класс



Текст – это группа предложений, связанных 
между собой лексически, грамматически и по 
смыслу.
Признаки текста:
• тематическое единство;
• связность;
• цельность;
• завершённость.
УМК под редакцией Е. А. Быстровой. 8 класс



Основные тенденции изменения 
текста

• Отказ от линейности в построении и 
восприятии текста.

• Сжатие объемов текста с увеличением 
информационной нагрузки на его 
единицу.

• Рост интерактивности.

• Развитие форм обратной связи.



Как создаются 
«тексты новой природы»? 

• Сжатие (из него «убираются» словесные структуры, 
обладающие нулевой информативностью или близкой к 
нулю смысловой значимостью).

• Замены словесных конструкций на знаковые (стрелки, 
рисунки, графики, диаграммы).

• Преобразования текстовых форматов, характеризующих 
причинно-следственные  и другие связи, в схемы.

• Дополнения метафор рисунками.
• Изменения объема за счет приема гипертекстуальности, 
т. е. перевода уточнений и расширений (которыми можно 
пренебречь при анализе ключевых идей текста) в иную 
плоскость рассмотрения.

• Дополнения текста мультимедийными фрагментами 
(звуковые композиции).

• Построения новой структуры (композиции) текста, в том 
числе и отказ от линейности.



Текст – коммуникативная 
единица высшего уровня

Коммуникативность текста понимается 
как степень его обращенности к читателю.
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речемыслительно
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Коммуникативная компетенция 
представляет собой способность 
понимания и правильного построения 
разных типов текста при учете 
специфики конкретной речевой 
ситуации.

 Формирование коммуникативных 
умений тесно связано с 
теоретическими (лингвистическими) 
знаниями. 



Текстовые категории
Информативность.

Последовательность.

Содержательная и смысловая цельность.

Связность.

Модальность.

Композиционная завершенность.
Ипполитова Н. А. 

Текст в системе обучения русскому языку в школе



Информативность текста
Информативность текста – это степень его смысло-

содержательной новизны для читателя, которая 
заключена в теме и авторской концепции, системе 
авторских оценок предмета мысли.
При определении меры полезности информации в 

тексте лучше ориентироваться на соответствие/ 
несоответствие уровня читателя информационным 
качествам текста и, следовательно, уровню автора. 
С этой точки зрения читатели составляют три группы: 

1) соответствующие авторской ориентации, т.е. статусу 
среднего читателя; 

2) не достигшие уровня знаний среднего читателя; 
3) читатели, тезаурус которых превышает тезаурус 

автора.



Правильность восприятия текста 
обеспечивается не только языковыми и 
графическими единицами и средствами, но 
и «коммуникативным фоном», на котором 
осуществляется текстообразование и его 
декодирование, поэтому восприятие 
связано с пресуппозицией. 
Пресуппозиция – это предварительное 

знание, дающее возможность адекватно 
воспринять текст. Такое предварительное 
знание принято называть фоновыми 
знаниями. 



Фоновые знания – это знания реалий и 
культуры, которыми обладают пишущий 
(говорящий) и читающий (слушающий).

Столетье промчалось. И снова, 

Как в тот незапамятный год, 

Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдёт. 

Ей жить бы хотелось иначе, 

Носить драгоценный наряд, 

Но кони всё скачут и скачут, 

А избы горят и горят.              (Н. 
Коржавин) 



А в России метели и сон, 
И задача на век, а не на день. 
Был ли мальчик? – вопрос не решён, 
Нос потерянный так и не найден.      (А. 
Межиров) 

«Среди упомянутых 40 картин можно 
выделить... и глобальный проект Марка 
Захарова и Ивана Охлобыстина «Несекретные 
материалы», который также известен под 
названием «Работа ангела». По всей 
вероятности, эта работа среди прочих станет 
самой глобальной, поскольку состоит не из двух 
или трёх, а из целых сорока серий. 
Откуда ж деньги, Зин? Вопрос отнюдь не 

риторический».                                (МК, 2001, 6 
марта)



УМК под редакцией Л. М. Рыбченковой, 5 
класс 



УМК под редакцией М.М. Разумовской, 5 
класс 



УМК под редакцией Т.А. Ладыженской



УМК под редакцией М.М. Разумовской



Прочитайте текст. Восстановите 
правильное написание слов

Правило пользования лесным трамваем.
Все жители леса, кроме медведей и нос…рогов, имеют право 

ездить в лесном трамвае.
Медведям и нос…рогам входить в вагон трамвая 

запр…щается.
При входе в трамвай каждый взрослый четвероногий житель 

леса опускает в кассу один орех, один гриб или одну ягоду и 
после этого имеет право занять одно место на скамейк…
Каждый взрослый четвероногий житель леса может 

бе…платно прове…ти одного детёныша, если тот не занимает 
отдельного места на скамейк…, а находи…ся на лапах, под 
мышкой, на плечах или на голове у другого па…ажира.
Насекомые пользуются правом бе…платного проезда в 

трамвае. При этом насекомым, во избежание несча…ных 
случаев, запр…щается занимать с…дячие места.
Двуногие пернатые имеют право бе…платного проезда в 

трамвае, если их размер от клюва до когтей не превышает 50 
см. Пернатые большего размера должны при входе или влёте в 
вагон трамвая опустить в кассу орех, гриб или ягоду.



Запишите номера предложений, 
в которых говорится о 

нарушителях
1. Лиса с лисенком опустила в кассу один гриб, села на скамейку, 
а лисенка держит на передней лапе.
2. Уж вполз в вагон  и улегся под скамейкой.
3. Шмель влетел в вагон, ничего не опустив в кассу,  и сел на 
скамейку.
4. Синица влетела в вагон, ничего не опустив в кассу, и села на 
скамейку.
5. Медведь и медвежонок вошли в вагон и положили в кассу два 
гриба.
6. Ёж с двумя ежатами вошел в вагон и опустил в кассу один гриб, 
а садиться они не стали.
7. Заяц с двумя зайчатами вошел в вагон, опустил в кассу две 
ягоды, сел на скамейку, одного зайчонка посадил рядом, а 
другого  − на плечи первому. 
О ком из лесных жителей в правилах забыли упомянуть? 

Н.А.  Шапиро



УМК под редакцией А. Д. Шмелева, 5 
класс 



Точность текста
Точность может быть в самом отражении 

фактов действительности мыслью и в 
отражении мысли в слове. Это совпадение 
называния автором и восприятия читателем 
понятий и представлений.
Под коммуникативной точностью понимается 

точность, учитывающая конкретную, 
описываемую ситуацию.



Значение объективно отражает систему 
связей и отношений в слове, это устойчивая 
система, одинаковая для всех людей. 

«… При точном понимании замысла автора 
читатель является его зеркальным, дублирующим 
отражением. Он не может внести ничего своего, 
ничего нового в идеально понятое произведение и 
в идеально понятый замысел автора… Между 
автором и таким слушателем не может быть 
никакого взаимодействия, никаких активных 
драматических отношений, ведь это не голоса, а 

равные себе и друг другу абстрактные понятия». 
М. М. Бахтин 



Под смыслом же имеется в виду 
индивидуальное понимание значения слова, 
выделенное из объективной системы связей, но 
имеющее отношение только к данному моменту и 
к данной ситуации. 
Нахождение собственного смысла читателем, 

интерпретация есть выработка своего отношения 
к воспринимаемому тексту и выражение этого 
отношения.      



Объективное значение слова «уголь» – это 
чёрный предмет древесного происхождения, 
результат обжига деревьев, имеющий 
определенный химический состав, в основе 
которого лежит элемент С (углерод). 

Но смысл этого слова может в разных 
ситуациях оказаться разным для разных людей: 
для хозяйки уголь – то, чем разжигают печь; для 
учёного – предмет изучения; для художника – 
инструмент, которым можно нарисовать эскиз; 
для девушки, которая испачкала платье, – это 
грязь, которая доставила ей неудовольствие. 

(А. Р. Лурия «Язык и сознание»)



Связность текста
Связность текста проявляется через внешние 

структурные показатели, через формальную 
зависимость компонентов текста. 
Например: 
У ольхи на ветках коричневые круглые шишечки. Это 

кладовые. В них дерево хранит свои семечки. 

Ботанический залив был скован льдом. Высокие сосны 
трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со 
льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как 
чёрное стекло, и отражал звёзды (К. Паустовский. 
Северная повесть). Здесь использованы одинаковые 
модели предложений, один и тот же порядок слов, одни и 
те же видовременные формы глаголов.



Связность текста
Два предложения оказываются связанными по 

смыслу в том случае, если они имеют какой-либо 
общий компонент (слово или словосочетание).

В средней Греции много гор. На горах – пастбища. На 
одном пастбище паслись козы. Одна коза отбилась oт 
стада, забралась на yтёc и вдруг стала там скакать и 
биться на одном месте. Пастух полез, чтобы снять её, 
и вдруг остальные пастухи увидели: он тоже стал 
прыгать, бесноваться и кричать несвязные слова. 
Когда его сняли, то оказалось: в земле в этом месте 
была расселина, из расселины шли дурманящие пары, и 
человек, подышав ими, делался как безумный. (М. Л. 
Гаспаров «Занимательная Греция. Рассказы о 
древнегреческой культуре»). 



Связность текста
Когда повтор, казалось бы, отсутствует, общий компонент 

мысли, будучи невыраженным, подразумевается. 

Например: «Ночь. Нянька Варька, девочка лет 

тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребёнок, и 

чуть слышно мурлычет...» (А. Чехов). 

Предложения связаны благодаря тому, что первое из них 

распространяет свою «власть» и на второе. Если 

перефразировать эти предложения, попытаться передать их 

смысл, то это будет выглядеть примерно так: Ночь. В это 

время нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает 

колыбель... 

Еще пример. «Просторное серое здание в пять этажей. 

Бетон, стекло, алюминий. У освещенных витрин толпятся 

люди...» (Л. Колосов). 



Связность текста
Связность текста обнаруживается на уровне тема-

рематических (тема – данная, исходная информация, 
рема – новое в речевой ситуации) 
последовательностей в рамках межфразовых единств, 
когда чётко фиксируются структурные показатели 
связи – эксплицитные и имплицитные. 
Эксплицитная связь – связь, обозначенная 

сигналами связи (союзами, вводными словами и 
сочетаниями; плавным переходом от темы к реме и т.
п.). 
Имплицитная связь обнаруживается соположением 

речевых единиц, их смысловым и позиционным 
соотношением (без специальных словесных сигналов 
связи). 



Шапиро Н.А. 
Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития 

письменной речи (5-9)



Связность текста
• Я проснулся. Было уже совсем светло. Я попробовал 
встать. Я не мог пошевелиться. Всё моё тело от головы 
до кончиков ног было перетянуто множеством шнурков. 
Вокруг меня находились крошечные человечки. На мне 
самом находились крошечные человечки. Все 
крошечные человечки были вооружены луками и 
стрелами. Все крошечные человечки настороженно 
смотрели на меня.

• Когда я проснулся, было уже совсем светло. Я 
попробовал встать, но не мог пошевелиться. Всё моё 
тело от головы до кончиков ног было перетянуто 
множеством шнурков, а вокруг меня, да и на мне  
самом, находились крошечные человечки. Все они 
были вооружены луками и стрелами и настороженно 
смотрели на меня.



УМК под редакцией Т.А. 
Ладыженской



Упр. 454. Составьте текст «Мы посадили горох», используя 
данные ниже предложения. Вставьте пропущенные буквы.

Горошина начала р..сти.
Появился небольшой р..сточек.
Выр..сли листочки.
Горошек подр..стал.
Стали р..сти стручки.
Дор..сли до куста.
Берегли р..стение.
Перер..сли другие кустики.
Выр..щивали с любовью.





Средства связи предложений в 
тексте



Средства связи предложений в 
тексте



Средства связи предложений в 
тексте

Синтаксические средства
– Порядок слов, интонация. 

– Синтаксический параллелизм. 

– Парцелляция. 

– Неполные предложения. 

– Вводные слова и предложения. 



Схемы движения информации в 
тексте

Цепная связь 

Т1               Р1 
                   Т2(=Р1)             Р2 
                                             Т3(=Р2)             Р3 

Параллельная связь

Т                      Р1 
Т                      Р2 
Т                      Р3 



Тексты цепной структуры используются как в 
описании, так и в повествовании. Повествование 
школьного сочинения «рассказ о случае, 
произошедшем со мной», строится по схеме, 
состоящей из трёх смысловых частей: 

• Зачин: Как-то раз, однажды, раз… 
• Развитие действия (ситуаций): Сначала …, 

потом…, затем… 
• Развязка: Наконец…, в конце концов… 
Цепной текст-описание (игрушки, предмета, 

животного, интерьера, пейзажа, памятника, 
портрета и т. д.) также включает три смысловые 
части: 

1. Знакомство с предметом, животным и т. д. 
2. Собственно описание. 
3. Оценка. 



Текст параллельной структуры 
организуется по-другому. Его тема и связность 
определяются первым предложением с 
обобщённым значением: 

Лесные обитатели готовятся к зиме. 
Медведи подыскивают удобные берлоги. 
Зайцы нагуливают жирок. Лесные мыши 
проверяют подземные кладовые. Белки 
инспектируют дупла деревьев, в которых они 
прятали летом грибы и ягоды…



Текст состоится, если он обладает двумя 
признаками: структурной связностью и 
содержательной цельностью. Причем оба 
признака неразрывны и накладываются друг на 
друга. Присутствие только одного из признаков 
еще не свидетельствует о целесообразно 
построенном тексте. 
Например:
Я пошёл в кино. Кино на Остоженке. 

Остоженка – одна из самых старых улиц 
Москвы. Москва – центр всех железнодорожных 
путей страны. Железные дороги – артерии 
народного хозяйства.
Я, подойти, остановка, трамвай, ехать, 

институт.



Моделирование текстов разной 
структуры и типа

По первому предложению можно спрогнозировать 
структуру и тип будущего текста. 
• Осень в этом году поражает своей красотой. Первое 
предложение прогнозирует параллельный текст-
описание. 

• Вчера мы вернулись из Петербурга. Первое 
предложение текста прогнозирует параллельный текст-
повествование. 

• На нашей улице живёт удивительная собака. 
Прогнозируем цепной текст-описание. 

• На проталинках показались первые подснежники. 
Прогнозируем цепной текст- повествование. 
Цепной текст формирует аргументы в рассуждении, а 
само рассуждение построено как параллельный текст, 
однако рассуждение в отличие от параллельных текстов 
других видов имеет вывод. 



Целостность текста
Целостность текста – это прежде всего 

единство тематическое, концептуальное, 
модальное.
Тема текста – то, что положено в основу 

содержания. 
Способы выражения темы 
• заглавие 
• эпиграф 
• начало и конец текста (рамка текста) 
• именительный представления 
• ключевые (опорные) слова 
Единство темы проявляется в регулярной 

повторяемости ключевых слов через их 
синонимизацию, через повторную 
номинацию.



Целостность текста
Целостность текста поддерживается ключевыми 

словами и их заместителями. 

Целостность текста – качество, вскрываемое через 

понятийную последовательность в изложении. 

Ключевые слова – это понятийные узлы текста, они 

вместе со словами повторной номинации образуют 

систему, определяющую всё содержание и 

понятийное восприятие текста. Ключевые слова 

семантически значимы, они сами по себе уже несут 

определённое содержание.



Ключевые слова
Ключевые слова выполняют функцию опорных слов, 

которые, объединяясь с другими словами, образуют единое 

семантическое поле, сообщая тексту содержательную 

цельность. 

Например, слово «свежесть» в «Антоновских яблоках» И. 

Бунина: «Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню 

большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, 

помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и 

– запах антоновских яблок, запах мёда и осенней 

свежести <...>; так славно лежать на возу, смотреть в 

звёздное небо, чувствовать запах дегтя в свежем 

воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в 

темноте длинный обоз по большой дороге». 



Роль ключевых слов 
в создании смысловой цельности 

текстаНесколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду 
шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали 
керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось 
навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в 
неуютную темень и стужу. 

Был конец ноября – самое грустное время в деревне. Кот спал 
весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, 
когда тёмная дождевая вода хлестала в окна. 

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на 
сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот 
уже больше недели как никто нас не навещал – ни дед Митрий, ни 
лесничий. 

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел 
огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на 
старой гравюре – портрете художника Брюллова. Откинувшись в 
кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив 
раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к 
гудению дождя по тесовой крыше (К. Паустовский. «Прощание с 
летом»). 



Ключевые (опорные) слова
Понятийно-логические 

(объективные)

Слова, связанные с 
обозначением основных 
образов, объектов или 

понятий текста

помогают определить 
тему текста

Экспрессивно-
оценочные 

(субъективные)

Слова, выражающие 
авторскую оценку

 

помогают понять идею 
текста



Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни 
тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из 
них были такого рода, что с трудом можно было отличить их 
от петербургских, имели так же весьма обдуманно и со 
вкусом зачёсанные бакенбарды или просто благовидные, 
весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно 
подседали к дамам, так же говорили по-французски и 
смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин 
составляли толстые или такие, как Чичиков, то есть не так, 
чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив 
того, косились и пятились от дам и посматривали только по 
сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга 
зелёного стола для виста. Лица у них были полные и круглые, 
на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват, волос 
они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер 
«чёрт меня побери», как говорят французы, – волосы у них 
были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица 
больше закруглённые и крепкие. Это были почётные 
чиновники в городе. 



Логико-смысловая схема 
текста 

Мужчины

тоненькие
• около дам
• выбритые овалы лиц
• подседали к дамам
• говорили по-французски
• смешили дам

двух родов

толстые или такие, как 
Чичиков 

• от дам 

• лица – полные и круглые 

• черты лица – 
закруглённые 

• волосы – подстрижены
• стол для виста 

                                                                                               
чиновники 



Логико-смысловая схема 
текста 

Мужчины

тоненькие
• увивались около дам
• с трудом.. отличить их 
от петербургских

• выбритые овалы лиц
• подседали к дамам
• говорили по-французски
• смешили дам, как и в 
Петербурге

Как и везде, двух родов

толстые или такие, как 
Чичиков 

• пятились от дам 

• лица – полные и круглые 

• черты лица – 
закруглённые 

• волосы – подстрижены, 
прилизаны

• стол для виста 

                                                                                               
почётные чиновники 



Авторская модальность
Модальность определяется обычно как 

категория, выражающая отношение говорящего к 
содержанию высказывания (субъективная 
модальность) и отношение последнего к 
действительности (объективная модальность). 
В первом случае модальность создается 

специфическими модальными словами, 
частицами, междометиями (к счастью, к 
сожалению, увы, ведь и др.); во втором случае 
модальность создается прежде всего формами 
наклонения глаголов и словами, выражающими 
значение утверждения, возможности, пожелания, 
приказания и др. 



Авторская модальность
Внимательно прочитайте описание ужа. 

Можно ли определить, как относится автор к 
ужу? Объясните, почему.
Уж – крупная змея с телом длиной 80 – 90 см. 

Окраска верхней стороны тела серая, оливковая, 
чёрная или бурая, по бокам головы на границе 
шеи, как правило, располагается по одному 
оранжевому пятну. Брюшко белое, серое или 
черноватое.
Уж сужается от головы к хвосту плавно, а сам 

хвост достаточно длинный.
Зрачок у ужа круглый.



Авторская модальность
Прочитайте описание. Кто разглядывает диких гусей? 

Какое отношение они вызывают у наблюдателя? Как это 
проявляется?
На берег, отряхиваясь, вышли дикие гуси. Теперь 

можно было хорошенько рассмотреть всю компанию. 
Надо признаться, что красотой они не блистали, эти 
дикие гуси. И ростом не вышли, и нарядом не могли 
похвастать. Все как на подбор серые, точно пылью 
покрытые, – хоть бы у кого-нибудь одно белое 
пёрышко! 
А ходят-то как! Вприпрыжку, вприскочку, ступают 

куда попало, не глядя под ноги.
Мартин от удивления даже развёл крыльями. Разве 

так ходят порядочные гуси? Ходить надо медленно, 
ступать на всю лапу, голову держать высоко. А эти 
ковыляют, точно хромые.



Абзац – это композиционно-стилистическая единица 
членения текста; это часть текста, заключённая между двумя 
отступами. (Валгина Н. С. Теория текста)

Абзац – компонент композиционной структуры связного 
текста, который состоит, как правило, из нескольких 
предложений, связанных по смыслу и грамматически. В абзаце 
обычно раскрывается одна микротема текста, участвующая в 
развитии темы всего текста. (Рыбченкова Л. М. Русский язык, 5 
класс) 

Абзац может состоять и из одного предложения; он может 
включать не одну, а несколько микротем. Поэтому один и тот же 
текст может быть разбит на абзацы по-разному. Абзацное 
членение в большей степени зависит от коммуникативной 
задачи  автора, его  индивидуального  стиля. (Рыбченкова Л. М. 
Русский язык, 5 класс)Виды тематического (классического) абзаца:

1) аналитико-синтетический, 
2) синтетико-аналитический, 
3) рамочный.



Аналитико-синтетический абзац содержит 

аналитическую часть  (пояснительную, 

разъясняющую) в первой позиции, а обобщающую, 

итоговую – во второй. 

Например: Житейское правило, что дети 

должны уважать родителей, а родители 

должны любить детей, нужно читать 

наоборот: родители именно должны уважать 

детей – уважать их своеобразный мирок и их 

пылкую, готовую оскорбиться каждую минуту, 

натуру; а дети должны только любить 

родителей, – и уже непременно они будут любить 

их, раз почувствуют уважение к себе. Как это 

глубоко и как ново (В. В. Розанов. «Уединённое»).



Синтетико-аналитический абзац начинается с 

обобщающей, стержневой фразы, смысл которой 

раскрывается в последующих сообщениях. 

Например: В этот сизый, солнечный 

августовский день Лондон был особенно 

прекрасен. Лёгкое, праздничное небо отражалось 

в гладких потоках асфальта, румяным лаком 

пылали почтовые тумбы на углах, в гобеленовой 

зелени парка прокатывал блеск и шелест 

автомобилей, – весь город искрился, дышал 

млеющей теплотой, и только внизу, на 

платформах подземных дорог, было прохладно. 

(В. Набоков. «Возвращение Чорба») 



Рамочный абзац имеет совмещённую структуру: зачин 
намечает тему, далее – поясняющая часть, и завершается 
абзац обобщающей фразой. Первое и последнее 
высказывания лексически перекликаются, и, таким 
образом, происходит «замыкание» темы. 
Например: Шумит ветер в полночь и несёт листы... 

Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души 
нашей восклицания, вздохи, полумысли, получувства, 
которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту 
значительность, что «сошли» прямо с души, без 
переработки, без цели, без преднамеренья, – без всего 
постороннего... Просто, – душа живёт... «то есть 
«жила», дохнула»... С давнего времени мне эти 
«нечаянные восклицания» почему-то нравились. 
Собственно, они текут в нас непрерывно, но их не 
успеваешь (нет бумаги под рукой) заносить, – и они 
умирают. Потом ни за что не припомнить. Однако кое-
что я успевал заносить на бумагу. Записанное всё 
накапливалось. И вот я решил эти опавшие  листы 
собрать.               (В. В. Розанов. «Уединённое») 



Логичность текста:
• последовательность в изложении материала,
• непротиворечивость мысли, 
• чёткость и достаточность аргументации, 
• соотношение общего и частного, 
• верность отражения фактов (объектов) 
действительности и их связей и отношений (общее 
и единичное, причина и следствие, сходство и 
различие, содержание и форма, подчинение и 
сочинение, сущность и видимость). 
Наиболее прямо логичность мысли 

эксплицируется в текстах научных, учебных, 
официально-деловых, аналитических газетно-
публицистических.





Основной методический прием 
работы с текстом

Тематическое единство

       

          О чем?

Смысловое единство

  

           Зачем?

Стилевое единство

              Как?



Зачем нужен анализ текста?

1. Подготовка к восприятию (мотивация) текста, 
собственно восприятие и осмысление воспринятого 
(анализ текста). 

2. Создание устного или письменного высказывания на 
основе текста-образца. 

Анализ текста – необходимая ступень подготовки 
собственного высказывания, что соответствует 
основным положениям теории речевой деятельности, 
которая в первую очередь характеризуется 
структурностью, то есть состоит из определённого 
алгоритма – последовательности действий. 
Анализ текста как «готового продукта языка / речи» 

позволяет увидеть динамику речевой деятельности – от 
замысла до конкретной речевой реализации, то есть 
позволяет проследить процесс формирования мысли 
автора, а значит, перенести этот процесс на свою 
деятельность. 



Зачем нужен анализ текста?
Ошибки в выполнении ряда заданий итоговой 

аттестации прежде всего связаны с тем, что многие 
учащиеся, читая текст, на основе которого им 
предстоит дать ответ на разнообразные вопросы, не 
могут глубоко понять содержание этого текста. 
Следовательно, для них трудными оказываются 
задания речеведческого характера (связанные с 
такими понятиями, как стиль, тип речи, средство 
связи между предложениями в тексте, средства 
художественной выразительности), а ещё более 
трудным – задание написать сочинение на основе 
прочитанного текста (ведь текст часто прочитан 
формально, он не воспринят, не «услышан») или 
создать вторичный текст. 



Комплексная работа с 
текстом 

Комплексная работа с текстом в течение всего 
учебного года позволяет, избегая «натаскивания», 
вести подготовку к итоговым испытаниям. Особое 
внимание нужно обращать на анализ текстов 
публицистического стиля, содержание которых 
вызывает интерес у школьников, такие тексты могут 
стать основой изложения с дополнительными 
творческими заданиями, сочинения-рассуждения. 
Если в процессе комплексной работы к одному 

тексту предлагать много заданий, то ученик может 
выбрать из них те, которые для него особенно 
интересны, полезны. 



Комплексная работа с текстом включает 
элементы функционального, 
филологического, лингвистического, 
речеведческого, лингвостилистического 
анализа, задания по фонетике, морфемике, 
лексике, синтаксису, работу по орфографии 
и пунктуации, а также подготовку к 
выразительному чтению текста, к 
изложению и сочинению.



Лев Владимирович 
Щерба



Пример из учебника 5 класса (ч. 1) под ред. Г.Г. 
Граник.
 § 3. Виды сложных предложений 



Пример из учебника 5 класса (ч. 1) под ред. Г.Г. 
Граник.
 § 3. Виды сложных предложений 



Предварительный анализ 
текстаРаскрывает основные признаки текста: 

цельность определяется темой, связность – 
структурой, типом, лексико-морфологическое 
наполнение текста определяет стиль.

Матрица рассуждения на лингвистическую тему:
Какой частью речи является слово доверие? 
Тезис: Слово доверие – это имя существительное. 
Аргументы. 
Во-первых, слово доверие отвечает на вопрос что? 
Во-вторых, слово доверие имеет ср. род, изм. по падежам. 
В-третьих, в им. падеже в предложении оно является 
подлежащим. 
Вывод: значит, слово доверие – это имя 
существительное.



Функциональный анализ 
текста

Функциональный анализ – это учёт 
авторского выбора тех или иных средств 
выражения смысловой структуры текста его 
стилевой и жанровой целеустановкой. 
Функциональный анализ помогает вскрыть 

соотношение значения языковых единиц и 
их смысла в тексте. 



Примерный план 
комплексного анализа текста 

1. Подготовьтесь к 
выразительному чтению 
текста (отрывка). 

2. Докажите, что это текст. 
Какова роль первого 
(последнего) 
предложения. 

3. Определите тему, 
основную мысль текста. 
Выпишите ключевые 
слова или 
словосочетания, которые 
отражают тему текста. 



Примерный план 
комплексного анализа текста 

5. Определите стиль текста. Докажите 

своё мнение. (Как доказать, что это 

текст художественного 

(публицистического) стиля?) Какие 

средства художественной 

изобразительности используются 

автором? 

4. Озаглавьте текст. (Объясните смысл названия.) 
На что указывает заглавие: на тему или на 
основную мысль текста? Если текст 
озаглавлен, предложите свои варианты 
заглавия. 



Примерный план 
комплексного анализа текста 

6. К какому типу речи относится данный 
текст? Докажите. 

7. Какие средства связи между 
предложениями используются в тексте 
(одном абзаце)? Какой способ связи между 
предложениями в этом тексте (цепная, 
параллельная связь, их сочетание)? 

8. Объясните, пользуясь словарём, значение 
неизвестных слов. 

9. Найдите в тексте 2-3 многозначных слова, 
в каких значениях они употреблены? 
Докажите, что эти слова многозначные. 



Примерный план 
комплексного анализа текста 

10. Найдите в тексте (если есть) синонимы, 
антонимы, слова, употреблённые в 
переносном значении; слова, 
стилистически окрашенные. Какова их 
роль в тексте? 

11. Произведите на материале текста разные 
виды разбора. 

12. Проанализируйте орфографию и 
пунктуацию текста. Сгруппируйте 
орфограммы и пунктограммы, объясните 
их. 

13. Составьте план текста, подготовьтесь к его 
пересказу (напишите изложение: 
подробное, или сжатое, или выборочное). 



9 класс, §25 «Придаточные обстоятельственные» 
(Ю.С.Пичугов. «Практика» к учебнику В.В. 
Бабайцевой) 

182. Подготовьтесь к изложению. Составьте схемы сложных предложений.

Гений Лермонтова не ограничивался одной лишь 
поэтической формой. Идя своим путём в живописи, он 
постоянно ставил сложнейшие колористические и цвето-
световые задачи, которые, однако, не были для него 
самоцелью. Поэту и художнику, ему были чужды 
отвлечённые, интересные лишь сами по себе, поиски 
световых, «магических» эффектов (А. Куиджи), 
неприемлемы были «мистические» цветовые гаммы 
(достаточно вспомнить Н. Рериха). 
Тяготея к высотам Кавказа, Лермонтов как бы 

прикасался к небесам, пространство которых чувствовал 
как никто другой. Всё, что находилось на земле, он видел 
как бы с небес. Именно там, в голубых высях, таился от 
людей внутренний мир поэта, там же находили 
пристанище его мысли и вдохновение живописца…



9 класс, §25 «Придаточные обстоятельственные» 
(Ю. С. Пичугов «Практика» к учебнику В.В. 
Бабайцевой) 

182. Подготовьтесь к изложению. Составьте схемы сложных предложений.

Изгнанный туда, «где свободны, как орлы», «осмеянный 
пророк» Лермонтов, помимо поэтических, открывает в 
поднебесье Кавказа несказанные формы. Воплощая их в 
живописи, он находит свои, чисто «лермонтовские» гармонии 
цвета, опредмечивая ими тот мир, в котором тайно от всех и 
истинно жил. Помимо колористического дара обращает на себя 
внимание светоносность письма, пространственность и, как это 
ни покажется странным, – скульптурность произведений 
Лермонтова. Именно так! Лермонтов обладал трёхмерным 
видением мира и естественной – в такой мере присущей только 
ему – тягой к необъятному пространству.
Одарённый человек, чего бы ни касался и каким бы 

материалом ни пользовался, всегда заявляет о своих качествах, 
о своём внутреннем мире. Тем более это относится к 
выдающимся личностям. Творчество всегда есть явление 
сокровенной души, которой есть что сказать, души, достойной 
творчества! (По материалам статьи В. Сиротина)



Задания к тексту
1. Какое утверждение не соответствует содержанию 
текста? Докажите свою точку зрения.                            

1) Лермонтов-художник шёл в живописи своим путём.
2) Небесный мир был поэту и художнику ближе, чем мир 

земной.
3) Лермонтов стремился к поискам «магических» и даже 

«мистических» цветовых гамм.
4) Лермонтову была свойственна тяга к необъятному 

пространству. 
2. Объясните значение слов гармония, колорит, гамма.  

При затруднении обратитесь к словарю. Какой 
словарь для этого нужен?

3. Укажите средства речевой выразительности. 
Объясните их роль в тексте.

1) Эпитеты                    4) Метафоры
2) Антонимы                5) Оценочная лексика
3) Оксюморон              6) Частичное цитирование



Задания к тексту
4. Выпишите из 2-ого предложения вводное слово. 
Почему автор использует именно это слово? 
5. Замените словосочетание световые эффекты 
синонимичным с подчинительной связью 
управление.  
6. В каком словосочетании связь иная, чем 
согласование?  

1) Одарённый человек
2) Необъятное пространство
3) Выдающиеся личности
4) Присущая ему
7. Напишите: а) сжатое изложение или б) сочинение-
рассуждение: прокомментируйте, как вы понимаете 
мысли, выраженные в последнем абзаце (можно 
записать последний абзац, а затем написать сочинение 
по данному началу).      



Многоаспектный анализ текста
(И. П. Цыбулько, В. И. Капинос)

Композиционно-содержательный: 
• определение коммуникативной задачи автора; 

• выяснение значения неизвестных слов; 

• раскрытие функций заголовка; 

• определение темы, основной мысли; 

• выделение ключевых слов, предложений; 

• осмысление шрифтовых выделений (если есть); 

• установка смысловых связей между частями текста 

(предложениями); 

• определение причин абзацного членения, выделение 

микротем. 



Стилистический анализ 
текста

Обоснование принадлежности текста к 
определённому стилю речи, выделение 
характерных для стиля языковых средств и 
стилистических приёмов.
Задачи школы:
• привлечь внимание к стилям речи и 
систематически демонстрировать особенности 
употребления единиц разных уровней в разных 
функциональных стилях; 

• развивать языковую интуицию; 
• закрепить связь стилей речи с речевой 
ситуацией; 

• ознакомить с основными стилевыми чертами; 
• показать учащимся, что для понимания и 
интерпретации текста важно знание языка, 
знание о мире и ситуации общения, социальных 
статусах и ролях собеседников. 



Типологический анализ 
текста Выделение в тексте ведущего типа речи, 

указание на сочетание в тексте различных 
типовых фрагментов.

Задание 22 базового уровня (ЕГЭ – 2018) проверяло 
умение решить вопрос о типологическом строении 
текста и об особенностях отбора автором текста 
языковых средств в соответствии с коммуникативным 
замыслом. Невысокий процент выполнения задания 
объясняется в первую очередь неспособностью 
экзаменуемых к «медленному», неоднократному 
прочтению обозначенных в задании отрезков текста. А 
без глубокого смыслового анализа текстовых 
фрагментов успешное выполнение данного задания 
невозможно. 



Лингвистический анализ 
отдельных элементов текста: 

фонетический, орфоэпический, лексический, 
словообразовательный, морфологический, 
синтаксический. 

Анализ правописания 
отдельных слов и пунктуации 
В 2019 г. введено новое задание (21), 

ориентированное на проверку умения 
экзаменуемых выполнять 
пунктуационный анализ небольшого 
текста. 



Способы работы с текстом  
(упражнения, направленные на понимание текста на уровне 

предложения) 
• Чтение текста с пропущенными в словах 
слогами.

• Чтение текста с пропущенными словами 
(ученики должны вставить подходящие по 
смыслу слова или словосочетания, при этом 
текст может быть как уже знакомым ученикам, 
так и новым).

• Восстановление текста, который был написан 
крупными буквами и разрезан на кусочки.

• Соединение начала и конца предложения.
• Распространение предложений.
• Исправление языковых или содержательных 
нарушений в тексте, текстовых «несуразиц».

• Составление рассказа или предложения по 
ключевым словам.



Способы работы с текстом 
(упражнения на понимание и осмысление всего 

текста)
• Подбор пословиц и поговорок, раскрывающих тему 
текста.

• Выбор верных и неверных суждений по тексту (учитель 
читает суждения, ученики определяют, верные они или 
нет).

• Творческий пересказ текста от лица кого-то из героев 
произведения.

• Прогнозирование дальнейших событий («Чтение с 
остановками»).

• Проведение викторин (игровых опросов) по тексту или 
группе текстов.

• Проставление отметок в тексте по ходу чтения 
(условными обозначениями помечается знакомая 
информация, новые знания и то, что непонятно, что 
хочется обсудить).



Способы работы с текстом 
(упражнения на понимание и осмысление всего 

текста)
• Восстановление логической 
последовательности текста  (восстановить 
разрезанный на части текст по смыслу или 
следуя плану).

• Составление диафильма/презентации (ученики 
делят текст на части, каждую часть 
иллюстрируют и подписывают, после этого 
пересказывают текст по картинкам).

• Определение содержания текста по 
иллюстрациям.

• Подбор иллюстрации к тексту.
• Творческое преобразование текста (придумать 
продолжение текста или изменить какое-то 
условие, например, место действия, характер 
героя, и попытаться представить, как 
развивались бы события  в этом случае).



Метод морфологического 
ящика



А
Стиль речи, 
тип речи

Б
Тема  текста

В
Читатель

Г
Эмоции

Д
Место 
действия

Е
Цель 
создания 
текста

1 Научный,
описание

 
Чернильница

Мама Любовь Летний 
лагерь

Поделиться 
своими 
чувствами

2  Художественный, 
повествование

Учитель Таксист Страх Красноярс
к

сообщить

3 Публицистически
й,
повествование

Собака Спортсме
н

Грусть Школа убедить

4 Научный,
рассуждение

Марсианин Старая 
женщина

Любопытство Корабль попросить

5 Художественный, 
описание

Смартфон Врач-
психиатр

Радость Темница оценить

6 Публицистически
й,
описание

Книга Актер Благодарност
ь

Другая 
планета

приказать

7 Художественный, 
рассуждение

Лето Репетитор Жалость  Аквапарк рассказать

8 Публицистически
й, рассуждение

Дружба Друзья Восхищение Экзамен проинструкт
ировать



РАФТ
• Роль     Аудитория     Форма    Тема
• Тема «Праздник последнего звонка»; «Почему 
праздник последнего звонка стал традицией?», 
«Как прошел праздник в моей школе».

• Роль: перевоплотиться в персонаж (реальный, 
вымышленный, неодушевленный, 
одушевленный), почувствовать его. Речь у 
каждого героя особенная, имеющая свою 
лексику, свою конструкцию.

• Аудитория: необходимо учитывать возрастные, 
знаниевые особенности, характер. 

• Тема: в каком жанре герой мог бы обратиться к 
данной аудитории.  



Способы работы с 
текстом





СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: птичьи голоса, жаворонки, 
весёлые малыши, сорока, поле, цветы, жёлтый, 
синий, красный, стрекоза, бантики, платье, рубашка, 
пугало, ярко одетое, белоснежные облака, 
синеглазые васильки, последние дни лета. 











Алгоритм 
работы

Текст и его структура. 
Средства и способы связи 
предложений в тексте.





Хорошо выраженная мысль 
звучит умно на всех языках. 

Д. Драйден
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