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Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, 

тезисы. 

В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не только 

основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. Поэтому 

то, что вначале кажется второстепенным, может со временем оказаться ценным и нужным. С другой 

стороны, утверждение, не подкрепленное фактом или примером, не будет убедительным и трудно 

запоминается. 

Типы конспектов 

1. Плановый. 

2. Текстуальный. 

3. Свободный. 

4. Тематический. 

5. Конспект-схема. 

6. Опорный конспект. 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот 

конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его 

изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая 

содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это 

делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, выступления. Недостаток: по 

прошествии времени с момента написания трудно восстановить в памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника – 

цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. 

Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не активизирует резко 

внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, часть 

его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный 

вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне 

обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот 

конспект облегчает работу над темой при условии использования нескольких источников.  

5. Конспект-схема. Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. 

Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа 

становится средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном 

материале, классифицировать информацию. 

Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и "паучок". 

В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более сложного 

понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху - вниз" - от общего 

понятия к его частным составляющим. 

В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал, который 

составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему понятий являются 

основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука". Для того чтобы усилить его 



устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке" ключевые слова или фразы, которые служат 

опорой для памяти. 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без 

объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при 

воспроизведении. 

Как составить конспект 

•  прочитайте текст учебника; 

•  определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, 

формулы и т.д.; 

•  выделите взаимосвязи; 

•  основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде 

кодированной информации после наименования темы в тетради; 

•  прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

•  сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы в 

тетрадь; 

•  каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ. 

•  внимательно прочитайте материал; 

•  определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы; 

•  определите центральную часть О.К., т.е. его "ассоциативный узел" в виде 

систематического класса и его особенностей; 

• Определите цель составления конспекта. 

• Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, 

выделяйте главные мысли, выводы. 

• Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно 

следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

• Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

• В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 

конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

• Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 

выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

• Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте 

абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

• Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", 

"раскрывает..."). 

• Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Ознакомьтесь с правилами конспектирования: 

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 

данные. 

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

3. Составить план - основу конспекта. 

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное 

значение, чем в подробном изложении. 

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 

8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 



9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. 

10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, 

главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, русскими или 

латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

 

Критерии оценивания конспекта: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения. 

Количество баллов – от 1 до 4. 

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 

1) Не перегружать слайды текстом. 

2) Наиболее важный материал лучше выделить. 

3) Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. Особенно 

нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, побуквенное появление текста. Оптимальная 

настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем текста по 

абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен 

постоянно оставаться на экране. 

4)  Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный 

цвет фона и светлый цвет шрифта. 

5) Текст презентации должен быть написан без орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

 

Этапы создания презентации 

1. Планирование презентации - определение целей, изучение аудитории, формирование 

структуры и логики подачи материала 

2. Составление сценария - логика, содержание. 

3. Разработка дизайна  презентации – определение  соотношения текстовой и графической 

информации.  

4. Проверка и отладка презентации. 

 

  

Требования к оформлению презентаций 

 

1. Требования к содержанию информации 

• Заголовки должны привлекать внимание аудитории 

• Слова и предложения – короткие 

• Временная форма глаголов - одинаковая 

• Минимум предлогов, наречий, прилагательных 



  

2. Требования к расположению информации. 

• Горизонтальное расположение информации 

• Наиболее важная информация в центре экрана 

• Комментарии к картинке располагать внизу 

  

3. Требования к шрифтам. 

• Размер заголовка не менее 24 пунктов, остальной информации не менее 18 пунктов 

• Не более двух -  трех типов шрифтов в одной презентации 

• Для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, курсив 

или подчеркивание 

 

Необходимо использовать так называемые рубленые шрифты (например, различные 

варианты Arial или Tahoma), причем размер шрифта должен быть довольно крупный. 

Предпочтительно не пользоваться курсивом или шрифтами с засечками, так как при этом иногда 

восприятие текста ухудшается. В некоторых случаях лучше писать большими (заглавными) 

буквами (тогда можно использовать меньший размер шрифта). Иногда хорошо смотрится жирный 

шрифт.   

Стоит учитывать, что на большом экране текст и рисунки будет видно также (не лучше и не 

крупнее), чем на экране компьютера. Часто для подписей к рисункам или таблицам выставляется 

мелкий шрифт (менее 10 пунктов) с оговоркой: "на большом экране все будет видно". Это 

заблуждение: конечно шрифт будет проецироваться крупнее, но и расстояние до зрителя будет 

значительно больше.  

 

 4. Способы выделения информации. 

• Рамки, границы, заливка 

• Различный цвет шрифта, ячейки, блока 

• Рисунки, диаграммы, стрелки, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов  

 

Важно подобрать правильное сочетание цветов для фона и шрифта. Они должны 

контрастировать, например, фон — светлый, а шрифт – темный, или наоборот. Первый вариант 

предпочтительнее, так как текст читается лучше. Черный текст — белый фон не всегда можно 

назвать удачным сочетанием для презентаций, так как при этом в глазах часто начинает рябить 

(особенно если шрифт мелкий), а, кроме того, иногда не достигается тот визуальный эффект, 

который необходим для эффективного восприятия материала. Использование фотографий в 

качестве фона также не всегда удачно, из-за трудностей с подбором шрифта. В этом случае надо 

либо использовать более-менее однотонные иногда чуть размытые фотографии, либо располагать 

текст не на самой фотографии, а на цветной подложке. Иногда целесообразно использование 

"тематического" фона: сочетание цветов, несущие смысловую нагрузку и т. п.  

 

5. Объем информации и требования к содержанию. 

• На одном слайде не более трех фактов, выводов, определений 

• Ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде 

 

Слайды не надо перегружать ни текстом, ни картинками. Лучше избегать дословного 

"перепечатывания" текста лекции на слайды — слайды,  перегруженные текстом, вообще не 

смотрятся. Лучше не располагать на одном слайде более 2 – 3 рисунков, так как иначе внимание 

слушателей будет рассеиваться.  

Не стоит вставлять в презентации большие таблицы: они трудны для восприятия — лучше 

заменять их графиками, построенными на основе этих таблиц. Если все же таблицу показать 

необходимо, то лучше оставить как можно меньше строк и столбцов, привести только самые 

необходимые данные. Это также позволит сохранить необходимый размер шрифта, чтобы учебная 

таблица не превратилась в таблицу медицинскую для проверки зрения. При той легкости, с которой 

презентации позволяют показывать иллюстративный материал, конечно же, хочется 

продемонстрировать как можно больше картинок. Однако не стоит злоупотреблять этим.  



Скорее всего, не все слайды презентации будут предназначены для запоминания. Тогда 

стоит использовать различное оформление (шрифты, цвета, специальные значки, подписи) слайдов 

только для просмотра и слайдов для запоминания. Это облегчит восприятие материала, так как 

слушателям часто трудно понять, что надо делать в данный момент: стоит ли слушать лектора или 

перерисовывать изображение со слайда. Презентация должна дополнять, иллюстрировать то, о чем 

идет речь на занятии. При этом она как не должна становиться главной частью лекции, так и не 

должна полностью дублировать материал урока. Идеальным вариантом является такое сочетание 

текста и презентации, когда слушатель, упустив какую-то зрительную информацию, мог бы 

восполнить ее из того, что говорит лектор, и наоборот увидеть на демонстрируемых слайдах то, что 

он прослушал.  

В презентации не стоит использовать музыкальное сопровождение, если конечно оно не 

несет смысловую нагрузку, так как музыка будет сильно отвлекать и рассеивать внимание — трудно 

одновременно слушать лектора и музыку.  

В принципе тоже относится и к анимационным эффектам: они не должны использоваться 

как самоцель. Не стоит думать, что чем больше различных эффектов — тем лучше. Чаще всего 

неудобочитаемые быстро появляющиеся и сразу исчезающие надписи не вызывают ничего кроме 

раздражения. Анимация допустима либо для создания определенного настроения или атмосферы 

презентации (в этом случае анимация тем более должна быть сдержанна и хорошо продумана), либо 

для демонстрации динамичных процессов, изобразить которые иначе просто не возможно 

(например, для поэтапного вывода на экран рисунка). Если презентация предназначена только для 

показа (не для печати), то целесообразно "сжимать" картинки до экранного разрешения (76 точек 

на дюйм), а также использовать рисунки в формате джипег (расширение ".jpg").  Это уменьшит 

объем презентации и значительно ускорит и упростит работу. 

При подготовке мультимедийных презентаций докладчик может использовать возможности 

Интернет. При создании презентации следует находить как можно больше точек соприкосновения 

презентуемого материала и "внешних" информационных потоков. Это позволяет сделать 

презентацию более интересной, актуальной и захватывающей. 

Гибкость – одна из основ успешной презентации. Будьте готовы внести изменения по ходу 

презентации в ответ на реакцию слушателей. Современные программные и технические средства 

позволяют легко изменять содержание презентации и хранить большие объемы информации. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках которой 

раскрываются конкретные темы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, наиболее 

важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины. Оценить умение обучающегося 

письменно излагать материал по конкретной теме, аргументировано и структурировано излагать 

суть поставленной проблемы, анализировать представленные позиции, делать выводы и уметь 

представить собственную позицию по поставленной проблеме. 

Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным планом и программой 

выполняют по курсу дисциплины одну контрольную работу. Контрольная работа включает один 

теоретический вопрос. Вариант задания на контрольную работу определяется преподавателем. 

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, коротко и четко 

излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к выполнению контрольной работы следует 

изучить рекомендованную литературу, а также новые публикации в области дисциплины в 

периодической печати. 

При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, которые должны иметь 

ссылки на информационный источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого 

источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница). 

При выполнении контрольной работы следует творчески подходить к имеющейся 

информации, уметь выразить свое мнение по исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого - 10мм, верхнего - 20мм, нижнего 20мм, отступ красной строки 

1,5, межстрочный интервал 1,5 шрифт 14, Times New Roman) иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные студентом литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

 



Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Эссе позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Структура эссе: 

- введение (суть и обоснование выбора выбранной темы, краткие определения ключевых 

терминов); 

- основная часть (аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала); 

- заключение (обобщения и выводы). 

Эссе оцениваются по нескольким направлениям: содержание, стиль, способность изложить 

свои мысли. 

Основные требования к написанию эссе. 

– Обозначение круга понятий и теорий, необходимых для ответа на вопрос. 

– Понимание и правильное использование терминов и понятий. 

– Использование основных категорий анализа. 

– Выделение причинно-следственных связей. 

– Применение аппарата сравнительных характеристик. 

– Аргументация основных положений эссе. 

– Наличие промежуточных и конечных выводов. 

– Личная субъективная оценка по данной проблеме. 

 

Критерии оценивания содержания эссе 

При оценивании работы учитывается следующее: 

· работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью использовать 

работы других авторов; 

· понимание участником проблемы, содержащейся в выбранном им афоризме; 

· соответствие эссе выбранной теме; 

· личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно содержать личное 

мнение автора по проблеме); 

· аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный 

социальный опыт; 

· внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений; 

· эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением языковых норм; 

· объем эссе не более 3 печатной страницы. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 

исследования. В связи с этим к нему должны предъявляться требования по оформлению, как к 

научной работе. Эти требования регламентируются государственными стандартами, в частности: 

▪ ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

▪ ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления».  



▪ ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления».  

▪ ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов». 

Целью реферативной работы является приобретение навыков работы с литературой, 

обобщения литературных источников и практического материала по теме, способности грамотно 

излагать вопросы темы, делать выводы.  

Реферат должен содержать:  

▪ титульный лист, 

▪ оглавление, 

▪ введение,  

▪ основную часть (разделы, части),  

▪ выводы (заключительная часть),  

▪ приложения, 

▪ пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х источников) с указанием 

автора, названия, места издания, издательства, года издания. 

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера страниц по 

отдельным главам.  

Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в естественнонаучной 

проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной темы, коротко 

рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора). 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, 

желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу. При 

дословном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь ссылку на соответствующую 

позицию в списке использованной литературы с указанием номеров страниц, например /12, с.56/ 

или "В работе [11] рассмотрены...." 

Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась 

предыдущая.  

I глава. Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать несколько 

вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему реферата. 

II глава. Основная научная часть реферата. Здесь в логической последовательности 

излагается материал по теме реферата. Эту главу целесообразно разбить на подпункты -  2.1., 2.2. (с 

указанием в оглавлении соответствующих страниц). 

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, к которой они 

относятся.  

Оформление цитат 

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он 

дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.  

Оформление перечислений 

Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен основной вводной 

фразе, которая предшествует перечислению.  

Оформление ссылок на рисунки 

Для наглядности изложения желательно сопровождать текст рисунками. В последнем случае 

на рисунки в тексте должны быть соответствующие ссылки. 

Все иллюстрации в реферате должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть 

сквозной, то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется.  

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под которыми 

иллюстрации помещены в реферате.  

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без значка, 

например "№", например: "рис.3", "табл.4", "с.34", "гл.2". "см. рисунок 5" или "график....приведен 

на рисунке 2". Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать 

в тексте полностью, без сокращений, например "из рисунка видно, что...", "таблица показывает, 

что..." и т.д.  

Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде приложения к работе. 

Оформление таблиц 

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. Над 

правым верхним углом таблицы помещают надпись "Таблица..." с указанием порядкового номера 



таблицы (например "Таблица 4") без значка № перед цифрой и точки после нее. Если в тексте 

реферата только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово "таблица" не пишут. Таблицы 

снабжают тематическими заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с 

прописной буквы без точки на конце.  

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение рассмотренного 

материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений, а также 

наиболее проблемных, разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с 

точки зрения практического приложения, мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует выводы. 

Примерный объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

В конце работы прилагается список используемой литературы. Литературные источники 

следует располагать в следующем порядке: 

▪ энциклопедии, справочники; 

▪ книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, место 

издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы); 

▪ газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, номер 

издания, номер страницы). 

Формат 

Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм)  

Интервал межстрочный – полуторный (1,5).  

Цвет шрифта - черный.  

Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. 

Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  

Размеры полей страницы (не менее):  

правое — 30 мм (для замечаний преподавателя),  

верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине») 

Отступ красной строки — 8–12 мм, одинаковый по всему тексту. 

 

Заголовки 

 

Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Выравнивание по центру или по левому краю.  

Отбивка: перед заголовком — 12 пунктов, после — 6 пунктов. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно двум 

междустрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. Расстояния между строками заголовка принимают таким же, как и в тексте. 

Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается.  

 

Нумерация 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту (титульный лист  и оглавление включают в общую нумерацию). На титульном листе номер 

не проставляют. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.  

Титульный лист 

В верхней части титульного листа пишется, в какой организации выполняется работа, далее 

буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема работы, ниже в правой половине 

листа — информация, кто выполнил и кто проверяет работу. В центре нижней части титульного 

листа пишется город и год выполнения. 

 



Библиография 

Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в виде номера источника в 

квадратных скобках. 

Библиографическое описание (в списке источников) состоит из следующих элементов: 

▪ основного заглавия;  

▪ обозначения материала, заключенного в квадратные скобки;  

▪ сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием; 

▪ сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой;  

▪ при ссылке на статью из сборника или периодического издания — сведений о документе, в 

котором помещена составная часть, отделенных двумя наклонными чертами с пробелами до и 

после них;  

▪ места издания, отделенного точкой и тире;  

▪ имени издателя, отделенного двоеточием;  

▪ даты издания, отделенной запятой.  

 

Пример оформления 

 

 

Описание книг 1 автора: 

1.Валгина Н. С. Теория текста [Текст]: учебное пособие. – М.: Логос, 2003.- 279с. 

2.Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове [Текст]: учебное пособие для 

вузов / В. В. Виноградов.-  4-е изд.- М.: Русский язык, 2001. - 720с. 

3. Газаева Л.В. Функциональный подход к изучению синтаксиса: словосочетание и простое 

предложение [Текст]: учеб.пособ.-  2-е издание, дополненное. -  Владикавказ: СОГПИ,  2017.  -

145с. 

4.Мисикова Б.Г. Методический аспект русско-осетинских универсалий на синтаксическом 

уровне[Текст]: монография. -  Владикавказ: СОГУ, 2018. – 120с. 

5.Сенько Е.В. Современные процессы в лексике русского литературного языка [Текст]: учебное 

пособие. – Владикавказ: СОГУ, 2016. –152с. 

 

Описание книг 2 и 3 авторов: 

2. Горбачевич К.С. Словарь эпитетов русского литературного языка [Текст] / Горбачевич К.С., 

Хабло Е.П.  – Л., 1979. – 567с. 

3. Медведева Н.В. Методика обучения русскому языку: типы и структура уроков русского языка 

(грамматика и правописание) [Текст]: учебно-методическое пособие / Медведева Н.В., Рябухина 

Е.А., Фоминых Л.С. –  Пермь, 2015. 

 

Описание книг под заглавием Книга четырех и более авторов: 

1.Обучение синтаксису на функциональной основе языка [Текст]: учеб.пособ. / под ред. Газаевой 

Л.В.- Владикавказ, 2017.- 130с. 

2.Русская грамматика  [Текст]: учеб.пособ. / под ред.  Н.Ю. Шведова. – В 2-х томах. – Т.1. 

«Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Введение в морфемику. Словообразование. 

Морфология» – М.: Наука, 1980. – 792с. 

3.Психология и этика делового общения [Текст] : учеб.для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2012. – 326 с.  

 

Описание диссертации: 

1. Хадашева С.А. Обучение определительным конструкциям как средство развития русской речи 

учащихся-осетин [Текст]: дис… канд. пед. наук: 13.00.02: защищена 30.05.2012: утв. 19.04.2013 / 

С.А.Хадашева. – Владикавказ, 2012. –199 с.  

 

Статья из журнала: 

1.Мисикова Б.Г. Причины пунктуационной малограмотности учащихся-осетин и методы их 

устранения [Текст] / Б.Г. Мисикова // Международный журнал экспериментального образования. – 

2017. – № 8. – С.52-56. 

2.Парсиева Л.К. Активные процессы в языковой системе [Текст] / Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б. // 

Фундаментальные исследования. – 2008. –  № 4. –  С. 79. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32412818
https://elibrary.ru/item.asp?id=32412818
https://elibrary.ru/item.asp?id=35229799
https://elibrary.ru/item.asp?id=35229799
https://elibrary.ru/item.asp?id=26338512
https://elibrary.ru/item.asp?id=30667866
https://elibrary.ru/item.asp?id=30667866
https://elibrary.ru/item.asp?id=32408757
https://elibrary.ru/item.asp?id=30514194
https://elibrary.ru/item.asp?id=30514194
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34544588
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34544588&selid=30514194


3.Ханаева З.К. Мотив сватовства в эпической биографии героя [Текст] // В сборнике: Славянская 

письменность и культура как фактор единения народов России. –  Материалы VII Всероссийской 

научно-практической конференции. – 2018. – С.256-260. 

4.Цаллагова И.Н. Постоянные и варьирующие элементы в диалектах и говорах осетинского языка 

[Электронный ресурс] / И.Н. Цаллагова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 

1 (часть 2). Режим доступа: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20007  

 

Официальные, директивные, ведомственные материалы: 
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Приложение 1 

 

Занятия по дисциплине «Практикум выразительного чтения» представлены следующими 

видами работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

 

Методические указания для преподавателей по проведению 

  

а) лекционных занятий 

Лекция в вузе – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как 

правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности студентов по 

овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса лекций позволяет дать 

связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, 

сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном виде. В 

ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии 

учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по 

той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для 

самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь студентам 

в освоении сложного материала. 

Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является рабочий 

учебный план направления или специальности. При подготовке лекционного материала 

преподаватель обязан руководствоваться учебными программами по дисциплинам кафедры, 

тематика и содержание лекционных занятий которых представлена в учебно-методических 

комплексах. Характеристика отдельных тем дисциплины, которые выносятся на самостоятельную 

работу, недостаточно раскрываются в учебниках и учебных пособиях либо представляют трудности 

для освоения студентами. 

Порядок подготовки лекционного занятия: 

• изучение требований программы дисциплины, 

• определение целей и задач лекции, 

• разработка плана проведения лекции, 

• подбор литературы (ознакомление с методической литературой, публикациями периодической 

печати по теме лекционного занятия), 

• отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала, 

• определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, стимулирования 

творческого мышления студентов, 

• написание конспекта лекции, 

• моделирование лекционного занятия. Осмысление материалов лекции, уточнение того, как 

можно поднять ее эффективность. 

 

Порядок проведения лекционного занятия.  

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать следующие этапы: 

1) формулировку темы лекции; 

2) указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат времени на их 

изложение; 

3) изложение вводной части; 

4) изложение основной части лекции; 

5) краткие выводы по каждому из вопросов; 

6) заключение; 

7) рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам. 

 

 



 

 б) практических занятий  

 

Практическое занятие - целенаправленная форма организации педагогического процесса, 

направленная на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами 

работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных 

действий в данной сфере науки.  

Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных дисциплин и 

играют важную роль в выработке у студентов умений и навыков применения полученных знаний 

для решения практических задач совместно с педагогом. Кроме того, они развивают научное 

мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и выступают как средства оперативной 

обратной связи. 

Цель практических занятий - углублять, расширять, детализировать знания, полученные на 

лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. 

Она должна быть ясна не только педагогу, но и студентам. 

План практических занятий отвечает общим идеям и направленности курса. 

Методика проведения практического занятия может быть различной, она зависит от 

авторской индивидуальности педагога.  

Структура практического занятия включает следующие компоненты: вступление педагога; 

ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу; практическая часть как плановая; 

заключительное слово педагога. 

Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, ставит цели и его 

задачи, проверяет исходный уровень готовности студентов к практическому занятию (выполнение 

тестов, контрольные вопросы и т.п.). 

 Ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в 

процессе их подготовки к занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать дополнительные 

объяснения по проблемам, возникшим у студентов, назвать источники информации. 

Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, решение задач, 

доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты. Практические занятия должны 

так быть организованы, чтобы студенты ощущали нарастание сложности выполнения заданий, 

испытывали бы положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, поисками 

правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и  продуктивное 

педагогическое общение. Обучающиеся должны получить возможность раскрыть и проявить свои 

способности, свой личный потенциал. Следовательно, при разработке заданий и плана занятий 

педагог должен учитывать уровень подготовленности и интересы каждого студента группы, 

выступая в роли консультанта и координатора, не подавляя его самостоятельности и инициативы. 

При проведении практического занятия следует учитывать роль повторения. Но оно  должно быть 

активным и целенаправленным. Повторение для закрепления знаний следует проводить вариантно, 

под новым углом зрения, что далеко не всегда учитывается в практике вузовского обучения. 

В заключительной части педагог должен подвести итоги занятия, отметив положительные и 

отрицательные стороны, студентов достигших высоких результатов в процессе занятия и 

ориентировать студентов на следующее практическое занятие. 

В фонде оценочных средств  дисциплины «Практикум выразительного чтения» могут быть 

задействованы разные виды контроля. К видам контроля можно отнести: устный опрос; 

письменные работы. 

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 

тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, 

которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе 

проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.  

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. 

Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний 

и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно вовлечь всех 

студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть 

лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 

чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью 

фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами 



домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить 

сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только 

что разобран на занятии.  

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на 

вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным 

средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более 

глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, 

емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал 

программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, 

анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному выявлению 

знаний студентов. 

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, 

чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента. 

Письменная проверка, наряду с устной, является важнейшим методом контроля знаний, 

умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет 

предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки результатов 

обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно 

проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для 

индивидуальной работы с каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 

  

 Методические указания студентам по освоению  дисциплины «Практикум 

выразительного чтения» 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. Запись лекции – одна из форм активной 

самостоятельной работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. 

Лекции имеют обзорный характер и освещают наиболее трудные вопросы, а также способствуют 

формированию навыков работы с научной литературой. 

Знакомство с дисциплиной «Практикум выразительного чтения» 

 происходит на первой лекции, где от студента требуется внимание и самостоятельное 

оформление конспекта. В ходе занятий лекционного типа рекомендуется кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Дефиниции терминов рекомендуется уточнять 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  Работая над конспектом лекций, необходимо использовать базовую и 

дополнительную литературу, рекомендуемую лектором. Студент может разработать собственную 

систему сокращений, аббревиатур и символов. Лекционная тетрадь должна быть цельной с полями. 

При работе с конспектом лекции для подчеркивания терминов, определений, выводов или другой 

важной информации можно использовать разноцветные ручки или маркеры. 

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Практикум выразительного 

чтения» рекомендуется использовать конспекты лекций, а также материалы из списка основной и 

дополнительной литературы. Студент может также вести глоссарий, который будет отражать 

важные термины и определения. Изучая теоретическую базу для подготовки к занятиям, 

необходимо использовать и данные словарей разной тематической направленности. Большое 

внимание следует уделять практической работе: выполнять все упражнения, которые даются 

преподавателем в качестве аудиторной или домашней работы.  

Готовясь к экзамену, студент должен ориентироваться на вопросы, содержащиеся в данной 

программе, конспекты лекций, список основной и дополнительной литературы. 



Методические указания по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине «Практикум выразительного чтения». 

 

 Тема № 1.Выразительное чтение и его значение. Из истории искусства чтения. 

Цель: познакомить студентов с историей выразительного чтения художественных 

произведений в России, основными учебными пособиями их авторами; раскрыть цели и 

задачи изучаемой дисциплины, изложить основные теоретические положения и понятия. 

План: 

1. Цель и задачи курса. Основные теоретические понятия. 

2. Из истории выразительного чтения (презентация). 

3. Ознакомительный просмотр учебных пособий. 

4. Демонстрация студентами навыков и умений выразительного чтения, 

сформированных в школе (чтение наизусть любимого стихотворения или 

прозаического отрывка). 

 

Методические рекомендации к занятию.  

 

 Вопрос о культуре устной речи поднимался большинством методистов: Буслаевым, 

Ушинским, Острогорским, Шереметевским, Сентюриной, Рыбниковой и др., но и в 

современной методике, и, главное, в практике школы он не решен. В. В. Голубков сетует: 

«Часть учителей еще не избавилась от предрассудка, будто школа не особенно и нуждается 

в специальной работе над устной речью, если хорошо поставлено дело с развитием речи 

письменной». В. В. Голубков считает необходимым «создание у школьников подлинного 

интереса не только к тому, что сказано, но и к тому, как сказано,- воспитание «чувства 

языка», т. е. ощущения правильности, стройности и красоты чужой и своей собственной 

речи. Выразительное чтение, которое завершается заучиванием наизусть, и художественное 

рассказывание, как никакое другое упражнение, обогащают и культивируют устную речь 

школьника. Недаром методисты от Буслаева до Рыбниковой так настоятельно 

рекомендовали этот путь развития речи детей и подростков.  

Развитие речевого слуха. В процессе устной речи наряду с говорящим всегда есть 

слушающий, воспринимающий речь. Сам говорящий тоже воспринимает свою речь, но его 

восприятие отлично от восприятия слушателей. Вот почему так важен «нейтральный слух» 

педагога или опытного товарища в процессе подготовки выразительного чтения или 

художественного рассказывания. Восприятие выразительного чтения или художественного 

рассказывания - процесс сложный, в нем участвует слуховой, речедвигательный и 

зрительный анализатор, первая и вторая сигнальная система. Но значение слуха 

превалирует. Слух - главный контролер правильности и выразительности речи. Успех в 

выразительном чтении в большой степени обусловлен развитием речевого слуха, который 

не обязательно связан с музыкальным слухом и с остротой слуха. Отсюда 

выразительностью речи могут овладеть и ученики, лишенные музыкального слуха. 

Исследователь музыкального слуха Б. М. Теплов утверждает: «Основное, что должно 

интересовать и педагога, и исследователя,- это не вопрос о том, насколько музыкален тот 

или другой ученик, а вопрос о том, какова его музыкальность и каковы, следовательно, 

должны быть пути ее развития». То же можно сказать о речевом слухе. Что дает педагогу 

утверждение, что у ученика страдает речевой слух? Ему гораздо важнее знать 

проистекающие от этого конкретные недостатки, например: у ученика А. не ладится с 

высотным слухом, поэтому ему не удается повышение и понижение голоса, ученик Б. не 

улавливает смысловое значение тембральных изменений, а ученик В. не умеет выдерживать 

темп, так как недостаточно хорошо его слышит и чувствует. Ведь только зная, каков слух 

ученика, в чем конкретно его недостатки, педагог сможет рекомендовать ученику 

определенные упражнения. Хотя музыкальный и речевой слух различны, однако 

многолетние наблюдения показывают, что музыкальность помогает овладеть 



выразительным чтением. 

 

Обзор  литературы по выразительному чтению. Имеется немало пособий по 

выразительному чтению. Авторов этих работ можно разделить на сторонников 

филологического направления, которые видят главное значение выразительного чтения в 

повышении культуры речи учащихся, оживлении занятий родным языком, и сторонников 

художественно-психологического направления. Они рассматривают выразительное чтение 

как искусство звучащего слова и первостепенной задачей считают эстетическое 

воспитание. Большинство авторов методических работ резко вопроса не ставят. 

Сторонники первого направления говорят и об эстетическом воспитании, а сторонники 

второго имеют в виду и культуру речи. Из работ, вышедших в 60-70-е гг., ярким образцом 

художественно-психологического направления является книга Е. В. Язовицкого 

«Выразительное чтение как средство эстетического воспитания» (Л., 1963, 2-е изд.). 

Охарактеризовав эстетическое воспитание, необходимые условия эстетического 

восприятия и передачи авторского текста, а также организацию и методы работы по 

выразительному чтению, Язовицкий приводит примерные практические разработки уроков 

с I по X класс. Если книга Е. В. Язовицкого охватывает все классы и всю программу по 

литературе, то книга М. Г. Качурина «Выразительное чтение в VIII-X классах» (Л., 1960) 

имеет в виду только старших школьников. Рассмотрев выразительное чтение как метод 

преподавания литературы и,  приведя яркие примеры его применения, автор знакомит с 

основами техники выразительного чтения, дает примеры уроков выразительного чтения: 

«Слово о полку Игореве», VIII глава романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», 

стихотворение М. Ю. Лермонтова «Родина», лирическое отступление в поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души» - «Русь-тройка», пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад», стихотворения и 

поэмы В. В. Маяковского. Из числа работ, посвященных лингвистической стороне 

выразительного чтения, следует прежде всего назвать работы Г. П. Фирсова. Наиболее 

фундаментальной является его книга «Наблюдения над звуковой и интонационной 

стороной речи на уроках русского языка» (М., 1959). Автор говорит об изучении фонетики 

в V классе (роль фонетики и фонетического разбора в развитии у учащихся правильного 

произношения и орфографических навыков), о фонетическом разборе при обучении 

грамоте, о слуховых и зрительных образах слов и роли речевых кинестетических 

ощущений. Вторая половина книги посвящена роли наблюдений при изучении синтаксиса 

в VI и VII классах. Описываются наблюдения при прохождении простого предложения, 

бессоюзного сложного предложения, обособленных второстепенных членов предложения, 

прямой и косвенной речи. 

Несколько авторов стремятся осветить применение выразительного чтения и на уроках 

русского языка, и на уроках литературы. К таким авторам относятся М. М. Стракевич, Л. 

А. Горбушина и Б. С. Найденов. Книга Стракевич озаглавлена «Работа над выразительным 

чтением при изучении русского языка (V-VIII классы)» (М., 1964), но автор много говорит 

и о применении выразительного чтения на уроках литературы и предлагает для уяснения 

грамматических понятий пользоваться примерами из читаемых на уроках литературы 

произведений. Книга Л. А. Горбушиной «Выразительное чтение и рассказывание учителя» 

(М., 1965) адресована учащимся педучилищ и учителям начальных классов. Автор 

располагает материал в обычном для большинства пособий по выразительному чтению 

порядке: знакомит с техникой речи и соответствующими упражнениями, говорит о 

соблюдении правил литературного произношения, об элементах интонации, затем о 

выразительном чтении, и, наконец, о разных видах рассказывания. Примеры берутся из 

хрестоматии для начальных классов. Иначе построено пособие для учителей Б. С. 

Найденова «Выразительность речи и чтения» (М., 1969). Автор характеризует общие 

законы устной речи, знакомит с видами монологической речи, разными видами 

рассказывания, а затем обращается к выразительному чтению. Во второй части книги 

рассматриваются практическая фонетика и роль интонации в процессе изучения 



синтаксиса. В третьей части - «Выразительное чтение на уроках литературы» - даны 

примеры работы по выразительному чтению произведений, изучаемых в VIII классе. 

Пользуясь перечисленными пособиями, учитель должен учитывать, что программа школы 

значительно изменилась. Вообще на методические статьи следует смотреть не как на 

директиву, а как на описание опыта, который обогащает преподавателя. Каждый творчески 

работающий словесник вырабатывает свою систему и приемы работы. 

 

Литература: 

1. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М., 2006. 

2. Майман Р.Р. и др. Выразительное чтение. Практикум. М., 2000. 

3. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. М., 2008. 

4. Белостоцкая Н.Г. Техника речи//Основы ораторского мастерства. М., 2008.  

5. Василенко Ю.С. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации. М., 

2003. 

6. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. М., 2002. 

7. Никольская С. Т.  Техника речи. М., 2006. 

 

Тема № 2. Техника речи. Дыхание. Голос. Дикция. 

Цель: дать представление о значении речевой техники для речи и выразительного чтения. 

Произвести тренировку дыхания в процессе чтения, дикционные упражнения. 

План: 

1. Способности, определяющие успешность выразительного чтения. 

2. Выразительная триада. 

3. Техника речи: 

а) дыхание; 

б) голос; 

в) дикция.     

4. Упражнения по технике речи (сборник упражнений). 

 

Методические рекомендации к занятию. 

 Многие методисты рекомендуют каждое занятие по выразительному чтению 

начинать с упражнений по технике речи. К технике речи относятся: дыхание, дикция, голос. 

Без хорошо поставленного дыхания, четкой дикции, хорошо звучащего голоса, правильного 

темпа речи не может быть хорошего чтения. Техника речи выступает как форма по 

отношению к содержанию речи. 

Подготовка заданий к данной теме во многом обусловлена правильным 

использованием дыхания в речи. Оно заключается, во-первых, в экономном и равномерном 

расходовании воздуха, а во-вторых, в своевременном и незаметном пополнении запаса его 

(на паузах). Рекомендуем при подготовке к занятию выполнить ряд упражнений, выполняя 

которые нужно ставить задачу: развивать умение делать равномерный длительный выдох и 

короткий вдох. Нужно учесть: нельзя делать выдох до полного «выдыхания», нельзя 

допускать перебор воздуха. Предложенные упражнения ориентируют на тренировку не 

одного навыка дыхания, а комплекса навыков, умений, качеств выразительной речи: 

дикции, смысловой и образной выразительности чтения. В упражнения включаются 

задания на выполнение воображения, игровые элементы. 

Образцы упражнений: 

Упражнение 1. 



Представьте букет цветов, подаренный вам. Вдохните запах букета. Спокойно 

выдохните. При повторе дышите ровно, спокойно, глубоко. 

Упражнение 2. 

Представьте отшумевшую грозу, заставшую вас в поле. Все омыто дождем, воздух 

наполнен озоном. Вдыхайте этот чистый после дождя воздух. Сделайте глубокий вдох и 

ровный, неторопливый выдох. Повторите несколько раз. 

Упражнение 3. 

Руки раздвигаются в стороны – делается вдох; сдвигаются постепенно вперед 

ладонями друг к другу – делается выдох. Далее повторить упражнение со звуком «з-з-з-з». 

Упражнение 4. 

Произнесите сочетание звука «м» с разными гласными: 

мми – мми – мми – мми 

мма – мма – мма – мма 

Упражнение 5. 

Вспомните известные мелодии песен. Пропойте их на звуке «м». Усиливайте 

громкость постепенно, добиваясь ровного, плавного звучания за счет опоры на дыхание. 

Упражнения на выработку дикционных качеств. 

Упражнение 1. 

Артикуляцию звукосочетаний, не торопясь, тренируйте произнесением сочетаний, 

варьируя ударные слоги: 

тадда, тэдде, тоддо, тудду 

кагга, кэгге, кигги, кого. 

Упражнение 2. 

Составьте смысловую фразу. Например: «Помоги мне вымыть посуду». Попросите об этом 

кого-либо, используя сочетания звуков: 

пчи, пче, пча, пчо, пчу 

чпи, чпе, чпа, чпо, чпу. 

Упражнение 3. 

Произносите скороговорку «Купи кипу пик» с разными смысловыми намерениями: 

приказать, попросить. 

 



Литература: 

1. Майман Р.Р. и др. Выразительное чтение. Практикум. М., 2000. 

2. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. М., 2008. 

3. Белостоцкая Н.Г. Техника речи//Основы ораторского мастерства. М., 2008.  

4. Василенко Ю.С. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации. М., 

2003. 

5. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. М., 2002. 

6. Никольская С. Т.  Техника речи. М., 2006. 

Тема № 3.Литературное произношение. Основные правила. 

Цель: Познакомить студентов с основными правилами литературного произношения и на 

конкретных заданиях закрепить его. 

План: 

1. Выполнение упражнений по технике речи (правильное дыхание, пластическая 

гимнастика, чтение скороговорок). 

2. Практическая работа по литературному произношению. Освоение основных 

правил литературного произношения. 

Литература: 

1. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. М., 2008. 

2. Белостоцкая Н.Г. Техника речи//Основы ораторского мастерства. М., 2008.  

3. Василенко Ю.С. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации. 

М., 2003. 

4. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. М., 2002. 

5. Никольская С. Т.  Техника речи. М., 2006. 

Методические рекомендации к занятию.  

Произношение следует подчинять требованиям орфоэпии, то есть системе правил, 

устанавливающих правильное произношение. Орфоэпически правильное произношение 

есть одно из качеств литературной речи и обязательно для будущего квалифицированного 

специалиста. 

Орфоэпические словари – словари, отражающие правила литературного произношения.  

Орфоэпия (греч. orthoepia, от orthos – правильный, epos – речь) – совокупность норм 

литературного языка, связанных со звуковым оформлением значимых единиц: морфем, 

слов, предложений.  

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1950; 5-е изд. М., 1972. 

2.  Агеенко Ф. Д. Ударения в названиях Москвы и в географических названиях 

Московской области: Словарь-справочник. М., 1983.  

3. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка: около 76 000 

словарных единиц. М., 1993.  

4. Борунова С. Н. и др. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, 

ударение, грамматические формы. Ок. 63 500 слов / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 

1983.  

5. Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке: 1200 слов. СПб., 2000. В словарь включены слова, которые в 

результате исторических изменений существуют в нашей речи в двух вариантах: в 

старом и новом, а также новые слова, произношение которых ещё не устоялось. 

6. Каленчук М. Л., Касаткина Р. Ф. Словарь трудностей русского произношения: Ок. 

15000 слов. М., 1997. 

7. Огиенко И. И. Русское литературное ударение. 2-е изд. 1914.  



8. Русское литературное произношение и ударение / Под ред. Р. И. Аванесова, С. И. 

Ожегова. М., 1955; 2-е изд. М., 1960.  

9. Хрыслова Р. В. Словарь ударений русского языка. Минск, 1986.  

Тема № 4.Интонация. Фразовое и логическое ударение. Пауза логическая и 

психологическая. 

Цель: Раскрыть использование интонационных средств выразительности в процессе 

художественного чтения произведений. 

План: 

1. Роль интонации в выразительном чтении. 

2. Фразовое и логическое ударение. 

3. Пауза логическая и психологическая. 

4. Практическая работа над выделением в текстах интонации, фразовых и логических 

ударений, пауз логических и психологических. 

Литература: 

 

1. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. М., 2008. 

 

2. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М., 2006. 

3. Майман Р.Р. и др. Выразительное чтение. Практикум. М., 2000. 

Методические рекомендации к занятию.  

 Существенную роль в выразительном чтении играет интонация. Интонация 

является одной из сторон культуры речи и играет важную роль в образовании 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений.  

Интонационные речевые средства выбираются в зависимости от задачи чтения. Интонация 

– это совокупность совместно действующих звуковых элементов устной речи, 

определяемая содержанием и целями высказывания. 

Основные компоненты интонации – логическое ударение, логические и психологические 

паузы, повышение и понижение тона голоса, темп, тембр, эмоциональная окраска. 

1. Логическое ударение – выделение наиболее важного по смыслу слова. Благодаря 

удачному выбору важных в логическом смысле слов выразительность чтения очень 

повышается. Недопустимо резкое усиление на слове, отсутствие при нем паузы. Это ведет 

к выкрикиванию, нарушает благозвучие речи. 

2. Логические и психологические паузы. Логические делаются для выделения 

наиболее важного слова в предложении, перед ним или после него. Психологические паузы 

нужны для перехода от одной части произведения к другой, резко отличающейся по 

эмоциональному содержанию.  

3. Темп и ритм чтения. Темп чтения – степень быстроты произношения текста. Он 

также влияет на выразительность. Общее требование к темпу выразительного чтения – 

соответствие его темпу устной речи: слишком быстрое чтение, как и чересчур медленное, с 

излишними паузами, трудно воспринимается. Однако в зависимости от картины, рисуемой 

в тексте, темп может меняться, ускоряясь или замедляясь соответственно содержанию.  

Ритм особенно важен при чтении стихотворений. Равномерность дыхательных 

циклов определяет собой и ритмическое чтение. Обычно характер ритмического рисунка 

(четкость, быстрота или плавность, напевность) зависит от размера, которым написано 

стихотворение, т.е. чередования ударных и безударных слогов. Но надо приучать детей при 

выборе ритма в каждом конкретном случае исходить из содержания произведения, 

определяя, о чем говорится в нем, какая картина рисуется, иначе при чтении могут 

возникать ошибки.  



4. Мелодика речи (повышение и понижение тона голоса). Иногда называется 

интонацией в узком смысле. Голос понижается в конце повествовательного предложения, 

повышается на смысловом центре вопроса, поднимается вверх, а затем резко падает на 

месте тире. Но, кроме этих синтаксически обусловленных изменений высоты тона, есть еще 

и интонация смысловая или психологическая, которая определяется содержанием и нашим 

к нему отношением. 

5. Основная эмоциональная окраска (тембр). Вопрос об эмоциональной окраске 

обычно ставится после полного или частичного анализа произведения. Недопустимо 

директивное указание тона: читать весело или грустно. Только тогда выразительность 

будет искренней, живой и богатой, когда мы сможет разбудить в ученике стремление 

передать свое понимание прочитанного. А это возможно при условии глубокого восприятия 

содержания на основе анализа. 

 

Тема № 5.Эмоционально-образная выразительность. 

Цель: показать роль эмоционально-образной выразительности в процессе подготовки и 

чтения художественного произведения. 

План: 

1. Эмоционально-образная выразительность. 

2. Подтекст. 

3. Словесное действие. Исполнительские задачи. 

4. Неязыковые средства выразительности. 

5. Постановка исполнительских задач к заданным текстам. 

Литература: 

1. Майман Р.Р., Дмитриева Е.Д., Найдёнов Б.С. Выразительное чтение. Практикум 

для студентов-заочников 1 курса факультетов русского языка и литературы пед. 

институтов. М., 2000. 

2. Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1988. Т. 1. Моя 

жизнь в искусстве / Коммент. И. Н. Соловьевой. 622 с. 

3. Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1989. Т. 2. Работа актера 

над собой. Часть 1: Работа над собой в творческом процессе переживания: 

Дневник ученика / Ред. и авт. вступ. ст. А. М. Смелянский. Коммент. 

Г. В. Кристи и В. В. Дыбовского.  

Методические рекомендации к занятию.  

 Эмоционально-образная выразительность - передает эмоциональное отношение к тому, 

о чем рассказывается, делает выступление взволнованным, эмоциональным. 

Выразительная речь должна быть в меру эмоциональна, слушатели должны видеть, что 

того, кто выступает перед ними, самого волнуют те проблемы, о которых он рассказывает, 

что оратор очень хочет передать слушателям свое мнение, свой взгляд на обсуждаемый 

предмет, что ему небезразлично то, что он рассказывает, и т.д. 

Тема № 6.Работа над партитурой текста. 

Цель: показать значение разметки речевых тактов в тексте (партитуры). Познакомиться с 

партитурными знаками (условными знаками), определяющими паузы, ударения, 

тональность, темп. 

План: 

1. Партитура и её значение. 

2. Партитурные знаки, их разновидности и функции. 

3. Подготовка художественного произведения к исполнению. 

http://teatr-lib.ru/Library/Stanislavsky/My_life/
http://teatr-lib.ru/Library/Stanislavsky/My_life/
http://teatr-lib.ru/Library/Stanislavsky/selfwork/
http://teatr-lib.ru/Library/Stanislavsky/selfwork/
http://teatr-lib.ru/Library/Stanislavsky/selfwork/


1. Практическая работа над подготовкой художественного произведения к 

выразительному чтению. 

Литература: 

1.Артоболевский Г.В. Художественное чтение. – М., 1978 

2.Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. – М., 1986. 

3.Выразительное чтение. Учебное пособие для студентов пединститутов. – М., 

1973. 

4. Майман Р.Р., Дмитриева Е.Д., Найдёнов Б.С. Выразительное чтение. Практикум 

для студентов-заочников 1 курса факультетов русского языка и литературы пед. 

институтов. М., 2000. 

Методические рекомендации к занятию.  

При подготовке к выполнению заданий следует помнить, что партитура относится 

к способу непосредственной подготовки к выразительному чтению. Партитура текста – 

это своеобразная разметка речевых тактов. От правильности составления партитуры 

зависит и правильность чтения текста. 

После определения задач исполнения студенты упражняются в чтении наиболее 

сложных фрагментов текста. Эти упражнения сопровождаются установкой: прочитать 

текст с нужной интонацией, паузой выделить нужное слово и т.д. Следует хорошо знать 

партитурные знаки (обозначение акцента над ударной гласной, «логической паузы», 

логического ударения, повышения и понижения тона, убыстрения темпа, леймы, легато). 

Их выбор зависит от характера конкретного произведения, а также от уровня подготовки 

студентов к проведению этой работы. 

Работа с партитурой тесно связана с анализом (или элементами анализа текста). В 

выполнении работы предлагаем руководствоваться следующими рекомендациями: 

прочитайте внимательно текст, определите его содержание, мысли, чувства, настроение и 

переживание героев, автора. Далее следует определить свое отношение к событиям (героям, 

описаниям картин природы), мысленно представить себе их. Следующий этап работы очень 

важен: определение задачи чтения. Студенты должны четко представлять себе, что следует 

сообщать при чтении слушателям, что они должны понять. В соответствии с задачей чтения 

выбираются интонационные средства – тон, темп чтения, логические паузы, логические 

ударения, делается разметка текста. Разметке текста помогает деление произведения на 

части. Следует определить и основную мысль каждой части. 

Предлагаем пример разметки текста (отрывок из поэмы С. Есенина «Анна 

Снегина»). 

Чтец должен понять взволнованное настроение лирического героя, чувства которого 

навеяны воспоминаниями о днях юности. Мы понимаем, что память уносит героя в иную 

временную плоскость, мы разделяем его переживания, чувство сожаления от ушедшей 

юности. Задача читающего этот отрывок состоит в передаче сложного эмоционального 

напряжения. Слушатели должны понять весь комплекс чувств лирического героя: печаль, 

сожаление, горечь утраты былого. Отрывок читается взволнованно, спокойно, размеренно. 

Громкость голоса умеренная, логические паузы и ударения должны соответствовать 

поставленной задаче. Повышение и понижение голоса связаны со смыслом каждого 

речевого звена. 

Когда-то, у той вон калитки, 

Нам было четырнадцать лет, 



И девушка в белой накидке 

Сказала мне ласково «нет»! 

Далекие, милые были! 

Тот образ во мне не угас. 

Мы все в эти годы любили, 

Но мало любили нас! 

 

Тема № 7.Чтение басен. 

Цель: определить особенности выразительного чтения в системе изучения басни, развивать 

умение определять исполнительскую задачу. Произвести исполнительский анализ 

предложенных басен. 

План: 

1. Особенности жанра басни. 

2. Общие требования к чтению басни. 

3. Разработка партитуры текста басни. 

4. Подготовка студентов к чтению басни. 

5. Чтение басни. 

Литература: 

1.Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М., 2006. 

2.Майман Р.Р. и др. Выразительное чтение. Практикум. М., 2000. 

Методические рекомендации к занятию. 

 Приступая к выполнению заданий по данной теме, студенты должны четко 

представлять себе содержательное и жанровое своеобразие басни, что определяет 

особенности ее чтения. Басня – это жанр дидактической литературы, с традиционным 

кругом сюжетов, образов, мотивов, морализаторским выводом. Студенты должны знать, 

что исполнение басни предполагает естественный, близкий к разговорной речи, тон. 

Исполнитель басен – чтец, образно и эмоционально рассказывающий интересный, 

поучительный случай, из которого слушатели должны извлечь тот или иной урок (мораль). 

Наличие морали облегчает чтецу определенные исполнительские задачи. Ее определение в 

исполнительском анализе басни Эзопа «Ворон и лисица» и басни Крылова «Ворона и 

лисица» вызывает затруднение, поэтому мы акцентируем внимание на этой части задания. 

В прозаической и стихотворной баснях, какими являются предложенные тексты, именно 

разоблачительный характер исполнения речи и поступков действующих лиц служит 

наиболее полному раскрытию идейного содержания, сатирической направленности басни. 

В исполнительскую задачу входит и умение представить басню как живую сценку, 

поучительный рассказ в стихотворной форме. Яркое, искреннее, непринужденное 

рассказывание о событии так, как будто сам чтец его наблюдал, - основной метод 

художественного прочтения басни. В задачу чтеца входит и умение передать 

диалогическую речь, чему способствует вúдение события и воображаемое участие в нем 

исполнителя-рассказчика. 

 

 

 



Тема № 8.Чтение лирических произведений. 

Цель: определить особенности чтения лирического произведения (стиховой 

перенос, рифма, ритмическая организация цезура). Произвести тренировочные 

упражнения. 

План: 

1. Особенности чтения лирического произведения. 

2. Общие требования к чтению лирического произведения. 

3. Разработка  партитуры текста лирического произведения. 

4. Подготовка студентов к чтению лирического произведения. 

5. Чтение лирического произведения. 

Литература: 

1.Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М., 2006. 

2.Майман Р.Р. и др. Выразительное чтение. Практикум. М., 2000. 

Методические рекомендации к занятию. 

 Лирические произведения, тонкие по форме, концентрированные по мысли и 

чувству, читать непросто. Отметим важнейшие особенности чтения поэтических текстов. 

Их следует принять во внимание, приступая к исполнительскому анализу. Мы знаем, что 

стихотворный текст обычно печатается отдельными поэтическими строчками (речевыми 

звеньями), часто заканчивающимися рифмами. Отдельный стих в большинстве случаев 

равен такой строчке. При произнесении деление на стихи обычно выражается паузой. 

Исполнение стихов, при котором стих отделяется от стиха небольшой паузой, является 

обязательной нормой чтения стиха. 

Когда синтаксической паузы в конце стиха не требуется, это явление носит название 

стихового переноса (концы фраз не совпадают с концами стихов). 

Например: 

Его терзал какой-то сон. 

Прошла неделя, месяц, - он 

К себе домой не возвращался. 

Его пустынный уголок 

Отдал внаймы, как вышел срок, 

Хозяин бедному поэту. 

 

При правильном чтении необходимо, чтобы синтаксическое деление соединилось с 

теми необходимыми паузами, которые определяются концами стихов. 

Другим важным моментом в чтении стиха является цезура (дополнительная пауза, 

которая делит стихотворную строку на два полустишия. Пауза между стихами оттеняет 

рифму. Стихотворные строки посредством чередования рифм объединяются в строфы, 

представляющие синтаксическое целое, выражающее законченную мысль. Строфа делит 

поэтическое произведение на логически законченные части. Поэтому при чтении 

необходимо соблюдать стиховые паузы. Обучаясь читать стихи, студенты учатся чувству 



ритма. Это одна из задач выразительного чтения. Ритм – это «живой пульс стиха». Читая 

стихи, соблюдая ритм, приучаясь давать голосом мерные объемы слов, чтец учится 

музыкальности речи, умению владеть ею. 

Итак, размер стиха, его ритм, характер рифм, звуковая организация – все это 

сказывается на произнесении стиха и должно быть учтено исполнителем при определении 

исполнительской задачи. 

 

Тема № 9.Чтение драматических произведений. 

Цель: рассмотреть драматическое произведение как основу сценического действия, 

особенности передачи чтецом диалогической речи (диалог персонажа со сценическими 

партнерами), монологической речи (апелляция чтеца к зрителям). 

План: 

1. Специфика драмы. 

2. Особенности чтения драматических произведений. 

3. Разработка  партитуры текста драматического произведения. 

4. Подготовка студентов к чтению драматического произведения. 

5. Чтение драматического произведения. 

Литература: 

1.Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М., 2006. 

2.Майман Р.Р. и др. Выразительное чтение. Практикум. М., 2000. 

Методические рекомендации к занятию. 

 Задача читающего текст пьесы – преподнести события как бы происходящими на 

воображаемой сцене. Важное значение имеет передача диалога действующих лиц пьесы, 

умение при чтении вести «живой» разговор друг с другом. Особую роль играют внутренние 

мотивировки высказываний каждого исполнителя, четкое представление цели, ради 

которой произносится та или иная фраза, реплика. Особую сложность составляет обучение 

чтеца монологической речи. В этом случае помогает апелляция чтеца к зрителям. Чтец – 

«посредник» между действующими лицами пьесы и слушателями, поэтому выявление 

намерений персонажа, мотивов их поведения, особенностей их характеров, подтекстового 

содержания их реплик составляет основную задачу чтеца. 

 

Тема № 10.Хоровое чтение. 

 

Цель: познакомить студентов со спецификой хорового (многоголосого) чтения. 

 

План: 

1. Особенности хорового чтения произведений. 

2. Общие требования к хоровому чтению текстов. 

3. Работа над хоровым чтением стихотворения А. Пушкина «Бесы». 

Литература: 

1.Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М., 2006. 

2.Майман Р.Р. и др. Выразительное чтение. Практикум. М., 2000. 

Методические рекомендации к занятию. 

 В практике выразительного чтения известны три формы выразительного чтения: 

индивидуальное чтение, диалогическое (по ролям или лицам) и чтение хоровое 

(многоголосое). Хоровое чтение вошло в практику русской школы уже давно. Ещё К.Д. 



Ушинский рекомендовал его как приём, помогающий оживить утомленный и рассеянный 

класс. Хоровые упражнения положительно влияют на исправление ряда недостатков речи 

(скороговорка, крикливость, вялость и т.п.). Многоголосое чтение учит передавать мысль и 

чувство в речевой интонации, использовать средства выразительности: усиливать и 

ослаблять громкость, ускорять и замедлять темп, повышать и понижать тон, использовать 

различные тембровые краски. Развитие речевого слуха явно и убедительно происходит 

именно в процессе занятий речевого хора. 

Как каждому коллективному исполнению, много голосовому чтению для 

согласованности звучания требуется дирижирование. Дирижирование во многом 

индивидуально, но принцип его заключается в том, чтобы движение руки дирижёра 

соответствовало метрической единице. Например, дирижируя гекзаметром, обычно во 

время звучания стиха делают шесть движений рукой. 

Для хорового чтения обычно избираются произведения, которые по своей природе требуют 

полифонии: массовые сцены, картины природы, изображающие активное действие 

стихийных сил и т.п. Например, для хорового чтения прекрасно может быть использовано 

стихотворение А. Пушкина «Бесы». 

БЕСЫ 

Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна. 

Еду, еду в чистом поле; 

Колокольчик дин-дин-дин... 

Страшно, страшно поневоле 

Средь неведомых равнин! 

«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи: 

Коням, барин, тяжело; 

Вьюга мне слипает очи; 

Все дороги занесло; 

Хоть убей, следа не видно; 

Сбились мы. Что делать нам! 

В поле бес нас водит, видно, 

Да кружит по сторонам. 

Посмотри: вон, вон играет, 

Дует, плюет на меня; 

Вон — теперь в овраг толкает 

Одичалого коня; 

Там верстою небывалой 

Он торчал передо мной; 

Там сверкнул он искрой малой 

И пропал во тьме пустой». 

Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна. 

Сил нам нет кружиться доле; 

Колокольчик вдруг умолк; 



Кони стали... «Что там в поле?» — 

«Кто их знает? пень иль волк?» 

Вьюга злится, вьюга плачет; 

Кони чуткие храпят; 

Вот уж он далече скачет; 

Лишь глаза во мгле горят; 

Кони снова понеслися; 

Колокольчик дин-дин-дин... 

Вижу: духи собралися 

Средь белеющих равнин. 

Бесконечны, безобразны, 

В мутной месяца игре 

Закружились бесы разны, 

Будто листья в ноябре... 

Сколько их! куда их гонят? 

Что так жалобно поют? 

Домового ли хоронят, 

Ведьму ль замуж выдают? 

Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна. 

Мчатся бесы рой за роем 

В беспредельной вышине, 

Визгом жалобным и воем 

Надрывая сердце мне... 

Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Бесы" 

Осенью 1830 года Пушкин приехал в Болдино улаживать имущественные дела перед 

женитьбой и надолго остался там из-за холерных карантинов. Тогда и было написано 

стихотворение «Бесы». 

Стихотворение построено на множестве повторов разных уровней: композиционных, 

лексических, звуковых. 

Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна. 

Это четверостишие повторено трижды, оно звучит лейтмотивом стихотворения и 

делит его на три композиционных отрезка. Первые две части — по три восьмистишия 

каждая; последняя часть гораздо короче и состоит из одного восьмистишия. 

Многочисленные повторы прекрасно передают круговое движение снежных вихрей. 

Постоянно повторяются образы кружения, мутного освещения, мглы, сбивающие с толку. 

Второе четверостишие возвращает взгляд на землю при помощи чисто фольклорной 

реплики: «Еду, еду в чистом поле...» Со второго восьмистишия появляется бес. В появлении 

своем он проходит как бы несколько ступеней, становясь все более и более реальным. 



Сначала ямщик высказывает предположение: «В поле бес нас водит, видно...». Затем он 

придает воображаемому бесу все более и более осязаемые черты: 

Посмотри: вон, вон играет, 

Дует, плюет на меня; 

Вот — теперь в овраг толкает 

Одичалого коня; 

Там верстою небывалой 

Он торчал передо мной; 

Там сверкнул он искрой малой 

И пропал во тьме пустой. 

Присутствие нечистой силы нарастает. Следом за суеверным ямщиком почуяли неладное 

кони: 

Кони стали... «Что там в поле?» — «Кто их знает? пень иль волк?» 

Автор постоянно акцентирует внимание на дороге, на конях, на колокольчике, 

подчеркивает, что путники сбились с дороги, заблудились, им страшно. В тот момент, когда 

«кони снова понеслися», наступает кульминация: бесы приобретают вполне реальные 

черты, теперь их видит не только ямщик, не кони, а сам седок, обозначенный лирическим 

«я». С этого момента земля в стихотворении совсем исчезает и начинается вакханалия, 

шабаш: 

Бесконечны, безобразны, 

В мутной месяца игре 

Закружились бесы разны, 

Будто листья в ноябре... 

Сколько их! куда их гонят? 

Что так жалобно поют? 

Домового ли хоронят, 

Ведьму ль замуж выдают? 

Образ бесов вводится здесь целым комплексом средств, обрушивается, как 

настоящий обвал. Последняя строфа вновь возвращает читателя к началу стихотворения, 

заставляя по-другому взглянуть на ту же картину. Тучи параллельны бесам, напрямую 

связаны с ними. Мчащиеся тучи оказываются мчащимися бесами. Невозможно понять, кто 

есть кто. В результате резко ослабевает реальность и тех, и других: 

Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна. 

Мчатся бесы рой за роем 

В беспредельной вышине, 



Визгом жалобным и воем 

Надрывая сердце мне... 

В «Бесах» изображен символический образ мира, сбившегося с пути, и состояние 

души, охваченной трагическими страстями. С первых же строчек читатель погружается в 

стихию тоски и тревоги, жутких предчувствий (образ кружения, снежного вихря, 

бесконечного, бесовского круговорота метели — эти мотивы помогают воссоздать картину 

мира, сбившегося с пути). В «Бесах» воплощена своеобразная иерархия зла, многоликость 

враждебных стихий, опутавших личность и сбивающих с пути Россию. 

Тема № 11. Конкурс чтецов «Искусство звучащего слова. 

Цель: демонстрация студентами  исполнительского мастерства. Выразительное 

чтение произведений по выбору. 

 

 


