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В САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
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В процессе обучения ученики самостоятельно создают самые различ-

ные печатные тексты: эссе, рефераты, лабораторные работы. Неко-

торые школьники игнорируют оформление текста, так как главным

в учебной работе считают смысловое содержание письменной речи.

Даже учителя часто недооценивают роль оформления печатного текс-

та в учебных работах.

• компьютерная грамотность • теория текста • стилистика текста • кон-

курсные тексты • текстовые редакторы • речевая культура

Физическая структура печатного текста образуется путем после-
довательного объединения в строки и страницы разнообразных
символов: букв, цифр, знаков препинания, специальных знаков,
разделителей. Важность соблюдения основных правил оформле-
ния текстов давно доказана полиграфистами, которые веками вы-
рабатывали критерии удобочитаемости, поскольку отклонения
от стандарта отвлекают и мешают сосредоточиться на содержа-
нии печатного текста, а нелепые сочетания не только вызывают
раздражение и досаду, но и снижают доверие к источнику инфор-
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мации1. В наши дни их опыт
утрачивается и отвергается
миллионами авторов, самосто-
ятельно редактирующих свои
тексты, и даже многими изда-
телями.

Причины изменения отно-
шения к печатному тексту, в
том числе тексту учебного на-
значения, не столь очевидны и
поверхностны, чтобы их быст-
ро устранить или игнориро-
вать. Призывы к развитию
компьютерной грамотности
учащихся и формированию ба-
зовых навыков работы с текс-
товыми редакторами всё-таки
не решают проблемы непра-
вильного оформления значи-
тельного (если небольшего!)
количества печатных работ
учащихся постольку, посколь-
ку она весьма многогранна.

Оформившаяся в отдель-
ную область научных исследо-
ваний теория текста сложна и
междисциплинарна, её изучают
такие научные дисциплины,
как социолингвистика, психо-
лингвистика, история, культу-
рология, информатика, семи-
отика, герменевтика, прагмати-
ка, психология, книговедение,
риторика, теория перевода,
функциональная стилистика2.

Латинское слово «textus»
означает ткань, сплетение, сое-

динение. Н.С. Валгина в своей
работе «Теория текста» пишет:
«…важно установить и то, что
соединяется, и то, как и зачем
соединяется», — отмечая, что

«…текст представляет собой
объединённую по смыслу по-
следовательность знаковых
единиц, основными свойства-
ми которой являются связан-
ность и цельность»3.

На создание текста влияют
самые разные факторы: праг-
матические, социкультурные,
психологические. Герменевти-
ческая интерпретация текста
включает как уровни понима-
ния собственно текста, так и
уровни понимания окружаю-
щего его социального и онто-
логического континуума, это:
грамматическая интерпрета-
ция — анализ языковой формы
текста; стилистическая интер-
претация — анализ речевого
жанра; историческая интерпре-
тация — анализ обстоятельств
создания и бытования текста;
психологическая интерпрета-
ция — анализ психологических
состояний речевого субъекта4.

При анализе прагматичес-
ких факторов текстообразова-
ния акцент делается на целеус-
тановки текста и целеустановки
автора. От типа, жанра, задач
текста зависит первая цель, а от
авторской модальности, связан-
ной с отношением к сообщае-
мой информации — вторая5.

Большая часть текстов в
школьной среде создаётся в на-
учном стиле. Хотелось бы обра-
тить внимание на то, что от
уровня развития научно-иссле-
довательской работы в учебном
заведении, уровня подготовки
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к подобной деятельности кон-
кретного педагога, работающе-
го с детьми и подростками, во
многом зависит уровень куль-
туры научной речи учащихся.
Нельзя научить тому, что сам
преподаватель делать не умеет.
Если исследовать печатные
тексты учащихся в разных
учебных заведениях, то разни-
ца окажется весьма ощутимой.
Её можно наблюдать, напри-
мер, во время проведения раз-
личных районных, городских
или иных, более крупных по
масштабу конкурсов.

Ученик, как правило, печа-
тает учебные тексты по зада-
нию педагога. Какие были даны
методические рекомендации по
р а б о т е ? К а к п р о в е р я е т с я
текст? При выполнении само-
стоятельной работы учащиеся
ориентируются на эти крите-
рии. Если требуется содержа-
тельная работа, правильно
оформленная, то это одна ситу-
ация, а если годится любой рас-
печатанный текст — это совсем
другая. Справедливости ради
стоит заметить, что многие ра-
боты, а особенно рефераты, вы-
полняются для «галочки». Учи-
теля их даже не обсуждают ни с
учащимся, ни с классом. Аб-
сурдные тексты из сомнитель-
ных источников создают иллю-
зию выполнения благополуч-
ной письменной самостоятель-
ной работы и дают возмож-
ность легко получить сомни-
тельные «пятёрки-четвёрки».

Самое лучшее качество у
различных конкурсных текс-
тов. А вот на текущие работы, в
частности на их оформление,
многие преподаватели и боль-
шинство школьников не обра-
щают должного внимания. Эти
неряшливые, наспех выпол-
ненные работы, часто с сомни-
тельным содержанием, форми-
руют такое же отношение к
своему учебному труду.

Причины подобного каче-
ства оформления письменных
работ далёко не очевидны.
Кроме очковтирательства и ха-
латности, часто наблюдаемых в
российских учебных заведени-
ях (как, впрочем, и в большин-
стве организаций в нашей
стране), имеются и более глу-
бокие причины.

Анализ психологических
состояний речевого субъекта,
влияющих на текст, может быть
сугубо индивидуальный, здесь
недопустимы обобщения. Что
же касается социокультурных
факторов, то здесь наблюдают-
ся некоторые тенденции, влия-
ющие как на образование в це-
лом, так и на речевую культуру
учащихся. Главной особеннос-
тью стала трансформация ин-
формационно-коммуникацион-
ного пространства в конце
XX — начале XXI, которая со-
провождается значительным
повышением роли информации
в современном мире, изменени-
ем форм и методов её распрост-
ранения, потребления и взаи-
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мообмена, увеличением объё-
мов информации. Положитель-
ным итогом этих процессов
можно назвать расширение
пределов информационного по-
ля, создание мощных стимулов
для общения и творчества, по-
явление экономики знаний.

В то же время наблюдается
разрушительное воздействие
постмодернистских идей, об-
разно представленное в дис-
сертационной работе А.С. Сер-
геева «Софийная парадигма
философии образования». Ав-
тор отмечает характерную для
данных идей атаку на каноны
разума, «…отказ от устойчивых
ориентиров развития культу-
ры, неверие в общезначимость
высших ценностей бытия, упо-
вание на сферу бессознатель-
ного, превращение системы
коммуникативного взаимодей-
ствия людей в варианты язы-
ковых игр…». Все это привело
к созданию мира «клипового»
сознания, способного удержи-
вать информацию на столь ко-
роткое время, чтобы только на
какое-то мгновение «распоз-
нать» предъявленный объект и
тут же его утопить этот образ в
калейдоскопе новых впечатле-
ний». Не знание и не истина
становятся целью обучения, а
«в качестве цели и решающей
ценности образования выдви-
гается единственная цель и
ценность — формирование че-
ловека, поглощенного потреб-
лением продуктов аудиовизу-

альных средств, не контроли-
рующего себя и не способного
найти в самом себе точку опо-
ры в трудные минуты жизни»6.

На речевую культуру эти
процессы оказали сильнейшее
давление. С появлением персо-
нальных компьютеров, тексто-
вых редакторов, принтеров пе-
чатать тексты стало намного
проще и быстрее. Практически
каждый желающий может сде-
лать свой печатный текст, в том
числе и в учебных целях. Только
вот что пожелает напечатать
ученик? Где он найдет фактиче-
ский материал, и какого качест-
ва будет этот материал? Какова
письменная речь учащегося?
Массовость и доступность очень
часто побеждают качество.

Таким образом, значение
письменной речи очень высоко,
но на практике часто наблюда-
ется небрежное отношение к
оформлению учащимися печат-
ных работ учебного назначения.
Причины этого явления следу-
ет искать не только в мотива-
ции учеников. Меняется окру-
жающий мир, давая современ-
ному человеку новые возмож-
ности и создавая новые трудно-
сти, в том числе в области обра-
зования. Задача педагогической
теории и практики — вовремя
реагировать на эти перемены,
создавая условия для повыше-
ния культуры письменной речи
учащихся, в том числе для обу-
чения грамотному оформлению
печатных текстов.
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