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Аннотация. В статье обоснована необходимость расширенного изучения в общеобразовательной 
школе точки как небуквенного текстового знака. Выявлены правила самостоятельного функционирования 
точки в правописной функции (в основном пунктуационной, значительно реже — графико-орфографи-
ческой) и предписной функции, включая значимое отсутствие точки в заголовочных комплексах. Право-
писная и предписная точки рассмотрены как элементы комплекса разнородных пунктуационных средств, 
используемых при оформлении рубрицированных перечней, библиографических списков и др. Актуализи-
рованы отдельные задания и упражнения, направленные на изучение дополнительных правил использова-
ния точки при вариантном (точечном и бесточечном) оформлении заголовков и графическом сокращении 
слов. На примере названий параграфов и текстов в учебниках для 4—5 классов актуализирована проблема 
конкуренции концевой и нулевой точки в рамках точечного и бесточечного способов оформления заголо-
вочных комплексов.
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Abstract. The article substantiates the need for extended study of the period as an analphabetic text sign in 
a comprehensive school. Firstly, the rules for the independent functioning of the period in the spelling function 
(mainly punctuation, much less often in graphic and spelling) and prescriptive functions, including the significant 
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absence of the period in headings, were revealed. Secondly, the spelling and inscription period are considered as 
elements of a complex of heterogeneous punctuation means used in the design of classified lists, bibliographic 
lists, etc. Separate tasks and exercises aimed at studying additional rules for using the period in variant (dotted and 
non-dotted) design of headings and graphic abbreviation of words have been updated. On the example of the titles 
of paragraphs and texts in textbooks for grades 4—5, the problem of competition between the end and zero period 
within the dotted and non-dotted methods of designing headings is updated.

Keywords: punctuation of the Russian language, punctogram, period as a punctuation mark, complex of 
punctuation means, punctuation rule, prescribed rule, bibliographic record, exercise, GOST (state standard).
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Введение
Учебный курс русской пунктуации важно воспринимать как непрерывно развива-

ющийся, требующий корректировки и уточнения по мере развития речевой практики 
(cм., напр.: [45; 46]), русистики (напр.: [9; 10; 15; 20; 43—46]), методики обучения рус-
скому языку в школе (напр.: [1; 3; 19; 26; 39; 42]) и вузе (напр.: [16; 41]). В данной 
статье рассмотрим проблему расширенного изучения правил использования точки [16, 
с. 164—166] как самостоятельного неалфавитного текстового знака, выполняющего пра-
вописную функцию (собственно пунктуационную и графико-орфографическую), и как 
элемента комплекса разнородных пунктуационных средств, используемых «для оформ-
ления сложных пунктуационных ситуаций (прямая речь, перечисление с рубрикацией и 
др.» [18, с. 406].

Проблема параллельного изучения в школе правописной и предписной пунктуации 
обобщенно или аспектно рассматривалась в отдельных публикациях (напр.: [2; 4; 5; 29]), 
однако не проработана применительно к конкретным знакам препинания, преемствен-
но изучаемым в начальной, основной и средней общеобразовательной школе. Навыком 
оформления заголовков с нулевой точкой плохо владеют и школьники, и студенты (см., 
напр.: [11]).

Актуализация задач расширенного изучения точки и в целом небуквенных текстовых 
знаков обусловлена возрастанием требований к достижению предметных и метапредмет-
ных результатов по школьным учебным предметам «Русский язык» и «Русский (родной) 
язык» и к лингвометодической подготовке будущих педагогов-русистов [22].

Под пунктуационной грамотностью понимается «умение пишущего правильно упо-
треблять знаки препинания для членения предложений и текста на смысловые отрезки, а 
читающего — адекватно с пишущим понимать написанное» [3, с. 188]. С чисто пункту-
ационной точки зрения формированию у школьников относительной пунктуационной 
грамотности препятствует ограниченное количество изучаемых правил пунктуации. 

Обратим основное внимание на правила регламентированного использования точки 
в правописной и предписной функциях, актуализируя реальную точку как графический 
знак, нулевую точку как ноль знака и поглощение точки другими концевыми знаками. 
Рабочий термин нулевая точка вполне вписывается в лингвометодическую терминоло-
гию с прилагательным-конкретизатором нулевой, напр.: нулевое окончание, нулевая ор-
фограмма [6].

С более широкой точки зрения (формирования визуально-графической культуры 
письма) важно акцентировать графико-орфографические правила точечного сокращения 
слов, точечно-цифрового датирования, компьютерной адресации и др. [29, с. 38]. 

Школьные программы и учебники не предусматривают изучения дополнительных 
правил, в том числе о запрете точки в конце заголовков, поэтому все проблемные вопро-
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сы важно снимать в процессе попутной и специальной практической работы. На уроках 
русского языка актуальна также проблема изучения регламентированной пунктуации с 
параллельным и выборочным включением актуальных вопросов нерегламентированной 
пунктуации из сферы электронной коммуникации. 

Регламентация правил многофункционального использования точки осуществляется 
специальными сводами правил орфографии и пунктуации (см.: [30] и переиздания; [31] 
и переиздания). Регламентация предписной пунктуации проводится с помощью книж-
но-издательских ГОСТов (напр.: [14]), которые мы рассматриваем как исторически раз-
вивающиеся преемственные текстовые документы. 

Создание системы работы по изучению правил применения точки как графического 
знака, выполняющего несколько функций, позволит учителю пробудить у учащихся ин-
терес к изучению пунктуации и русского языка в целом. Одной из главных целей обуче-
ния в школе является познавательное, личностное и общекультурное развитие учащихся, 
обеспечивающее формирование умения учиться. Основная учебно-исследовательская, 
проектная деятельность начинается с 8 класса, но уже в начальной школе дети пишут 
рефераты, доклады, поэтому должны оформлять их правильно, в том числе оглавление, 
ссылки/сноски, список использованной литературы. При оценке учебно-научного проек-
та учитывается не только его содержание, но и правильность оформления рукописного 
текста и набранного на компьютере (машинописного), последний оформляется в соот-
ветствии с требованиями к печатным публикациям.

Основные познавательные цели работы по пунктуации с учащимися основной шко-
лы: «раскрытие назначения пунктуации и знаков препинания, знакомство с основной 
единицей пунктуации — пунктуационно-смысловым отрезком и типами смысловых 
отрезков, ознакомление с функциями знаков препинания, условиями их постановки и 
опознавательными признаками смысловых отрезков, требующих выделения их знаками 
препинания, усвоение пунктуационных правил, включенных в программу» [41, с. 16].

Перечисленные цели направлены на уточнение и расширение содержания работы 
по пунктуации как основы формирования собственно пунктуационных и пунктуацион-
но-прикладных знаний и умений школьников.

В начальных классах предметом изучения пунктуации являются 4 знака препинания: 
точка, запятая, вопросительный знак, восклицательный знак. От того, насколько хорошо 
будет усвоен соответствующий материал, во многом зависит успешность освоения пра-
вил пунктуации учениками в средней и старшей школе. В 4 классе правило постановки 
точки актуализируется в темах «Виды предложений по цели высказывания», «Знаки пре-
пинания в конце предложения», при этом с 1 класса дети учатся выделять предложения 
из потока речи и оформлять их границы точкой и другими знаками препинания. Поэтому 
в начальной школе все заголовки (напр.: Упражнение. Классная работа.) записываются 
с точкой на конце. 

Несмотря на длительность процесса формирования у школьников пунктуационной 
грамотности, многим не удается достичь ее оптимального уровня. Существование этой 
проблемы во многом связано с отсутствием преемственности между начальной и основ-
ной школой в отношении учебно-методических комплектов (далее — УМК) по русскому 
языку, «предполагающей такое построение предметного курса, при котором содержание 
материала, порядок его расположения, система заданий, постоянная взаимосвязь нового 
и ранее изученного представляют собой единое целое» [26, с. 30].

В содержании курса русского языка для 5—9 и 10—11 классов не предусмотрено 
изучение точки как знака препинания, в том числе нулевой точки, хотя это явление пред-
ставлено в учебниках. В 4 и 5 классах изучается правило применения точки как одного 
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из элементов комплекса пунктуационных средств оформления прямой речи и диалога. 
Учащиеся разных классов должны также знать о комплексе средств пунктуационного 
оформления планов (оглавлений), библиографических списков (см., напр.: [4; 5]), так как 
нередко пишут рефераты, доклады и другие учебно-научные работы. 

Цель статьи — определить содержание работы по использованию точки как право-
писного и предписанного небуквенного текстового знака русского письма в целях повы-
шения эффективности и прикладной значимости изучения пунктуации в общеобразова-
тельной школе. 

Лингвометодические задачи исследования:
1) выявить разные функции точки как небуквенного текстового знака, описать сущ-

ность и применение точки орфографической, пунктуационной, предписной, в том числе 
библиографической, и нулевой.

2) конкретизировать основное пунктуационное правило постановки концевой точки 
и дополнить правилом значимого отсутствия точки в конце заголовочных комплексов;

3) в целях обеспечения преемственного изучения пунктуации в начальной и основ-
ной школе выявить в учебниках по русскому языку для 4 и 5 классов факты точечного и 
бесточечного оформления заголовочных комплексов (на примере названий параграфов, 
текстов упражнений и др.);

4) актуализировать отдельные упражнения, необходимые при расширенном изуче-
нии правил применения правописной и предписной точки.

Результаты исследования
Функции и правила постановки точки как небуквенного текстового знака русско-

го письма. В вербальном тексте и иных сообщениях знаки препинания используются в 
разнообразных целях, ибо выполняют несколько функций. В целях обновления учебного 
курса русской пунктуации актуализируем функциональные виды небуквенных тексто-
вых знаков на примере точки как знака правописного (орфографического и пунктуаци-
онного) и предписного [29, с. 37], а также соответствующие пунктуационные правила. 

Точка орфографическая (точнее графико-орфографическая) — неалфавитный тек-
стовый знак, используемый в графико-орфографических целях (наравне с буквами), в 
словах, цифровых эквивалентах сочетаний слов, на конце графически сокращенных 
слов, в электронной адресации и т.д. Непунктуационное применение точки регулируется 
правописными правилами, включенными в раздел «Орфография» свода правил орфогра-
фии и пунктуации русского языка (см.: [31]).

Точка как элемент слова и эквивалентной записи нескольких слов
Точка в адресации — небуквенный графический элемент электронного адреса, дан-

ного кириллицей, латиницей или иначе, напр.: Культура.РФ; mail.ru.
Точка в эквивалентной нумерационной (цифровой) записи вербальной даты — эле-

мент точечно-цифрового датирования (напр.: 20.06.1988) в отличие от вербального дати-
рования (двадцатое июня тысяча девятьсот восемьдесят восьмого) и вербально-циф-
рового, напр.: 20 июня 1988 г.

Точка/точки в сокращенных словах — средство условного сокращения слова и со-
четаний слов — см. точечные сокращения терминов, фамилий и др., напр.: акклиматиза-
ция — аккл.; А. С. Пушкин — П., Паустовский — Пауст. 

Точка служит средством общепринятых графических сокращений слов и использует-
ся, в частности, в конце точечных сокращений (напр.: город, год — г., века — вв.), после 
каждой части дефисно-точечных сокращений (напр.: ж.-д. — железнодорожный) в отли-
чие от нулевого и косолинейного способов — ср.: кг, к/т (кинотеатр) [31, с. 194—195]. 
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В ГОСТ 7.12-93 имеется раздел «Особые случаи сокращения слов и словосочетаний, 
часто встречающихся в библиографической записи» [12, с. 4—11]. Напр.: автореферат — 
автореф.; доцент — доц.; диссертация — дис.; кандидат — канд.; кафедра — каф.; 
конференция — конф.; научный — науч.; Нижний Новгород — Н. Новгород; редактор — 
ред.; Санкт-Петербург — СПб.; сборник — сб.; составитель — сост.; учебник — учеб. 
Представленная информация важна и для взрослых, и для школьников, пользующихся 
учебниками и словарями с подобными сокращениями, оформляющих библиографиче-
ские списки печатных и электронных источников информации.

Приведем пример комплексного задания, направленного на развитие у будущих учи-
телей русского языка навыков разграничения полных и сокращенных слов, оппозици-
онно различаемых по факту наличия или отсутствия точки. При этом самостоятельные 
слова и повторяющиеся части сложных слов разграничиваются висячим дефисом (напр.: 
радио-/радио). 

«Задание 410. Внутри предложений, в библиографическом описании изданий, в их 
справочном аппарате используются графически сокращенные слова, в том числе точеч-
ные сокращения: пос. (пособие), рис. (рисунок), факс. (факсимильный, факсимиле) и мн. 
др. Точка или ее отсутствие помогает различать графически сокращенные слова и пол-
ные слова — см. скан, факс, видео и др. Изучите подробнее лингвистическую информа-
цию о точечном и других способах графических сокращений полных слов (см.: [Правила 
2006])» [28, с. 104—105].

Далее рассмотрим собственно пунктуационную функцию точки.
Точка пунктуационная — это концевая точка, один из конечных знаков препина-

ния, который ставится в конце повествовательных невосклицательных и побудительных 
невосклицательных предложений. Являясь графическим средством деления текста на 
синтаксемы (предложения), точка как знак препинания одновременно оформляет соот-
ветствующую пунктограмму, напр.: Скоро наступит весна.

В разделе «Пунктуация» правописного свода русского языка употребление концевой 
точки регламентируется позитивными пунктуационными правилами, перечисляющими 
условия ее постановки.

Основное правило постановки точки в конце повествовательных невосклицательных 
предложений (напр.: Жук жужжал.) изучается в начальной школе. В основной и сред-
ней школе оно не расширяется и не конкретизируется. Лишь отдельные учителя чисто 
практически (на речевых примерах) обращают внимание детей на конкретизирующие и 
дополнительные правила пунктуации. Совершенно очевидно, что учащимся 5—11 клас-
сов недостаточно основного правила за курс начальной школы. Они должны знать, на-
пример, о том, что в конце повествовательного восклицательного предложения концевая 
точка поглощается восклицательным знаком [37, с. 11], что после заголовков точка не 
ставится, хотя в учебниках для учащихся 1—4 классов и книгах для дошкольников им 
давалось все наоборот, и это было правильно для их возраста.

Конкретизирующие правила постановки концевой точки целесообразно вводить по-
путно — по ходу изучения разных пунктуационно-синтаксических тем простого нерас-
пространенного и распространенного предложения. 

С помощью точки оформляются также «конструкции экспрессивного синтаксиса: 
1) цепочки назывных (номинативных) предложений: Двор. Кирпичная стена. Солнце 
(Е. Шварц); 2) парцелляция: Это был главный отрезок пути. По величине и по значению 
(Ю. Олеша)» [16, с. 165]. В последнем случае точка делит одно предложение на несколь-
ко, напр.: Спой, Рая… Нашу. Десятого непромокаемого батальона. Любимую (Ю. Дру-
нина). 
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Для развития навыков целесообразного использования пунктуационной точки необ-
ходимо включать в обучение фразовые и текстовые интонационные диктанты [23] и рит-
момелодические упражнения. Их целью может быть определение знаков препинания на 
слух, когда в первую очередь детей побуждают «устанавливать на слух количество точек 
(сколько точек поставил автор в следующем тексте?)». При чтении текста вслух требует-
ся «строго соблюдать границы синтагм и словосочетаний» [42, с. 20, 22]. 

И. А. Фигуровский обращал внимание на то, что дети закономерно используют более 
короткие предложения, поэтому чаще, чем писатели, ставят точку. Приведем для сравне-
ния два варианта одного фрагмента текста.

Фрагмент художественного текста
(И. С. Тургенев. Степной король Лир)

Возможная запись ученика
(И. А. Фигуровский [42, с. 21—22])

Тишь стояла такая, что можно было 
за сто шагов слышать, как белка 
перепрыгивала по сухой листве, как 
оторвавшийся сучок сперва слабо 
цеплялся за другие ветки и падал, 
наконец, в мягкую траву — падал 
навсегда: он уже не шелохнется, пока не 
истлеет.

Тишь стояла. Такая, что можно было 
за сто шагов слышать, как белка 
перепрыгивала по сухой листве. Как 
оторвавшийся сучок сперва слабо 
цеплялся за другие ветки и падал, 
наконец, в мягкую траву. Падал навсегда. 
Он уже не шелохнется. Пока не истлеет.

Дробление текста с помощью точек имеет стилистические и смысловые ограниче-
ния, однако злоупотребление короткими предложениями может привести, по мнению 
Н. С. Валгиной, к утрате экспрессивности высказывания и смысловым ошибкам. 

Важно обратить внимание школьников на случаи оправданного и неоправданного 
пропуска концевой точки в неофициальных (личных) сообщениях, продуцируемых в 
рамках электронной коммуникации. В социальных сетях пунктуация развивается «неза-
висимо от общепринятого значения тех или иных знаков препинания» [40, с. 155]. Про-
пускать точку между предложениями нельзя, если их начало не обозначено прописными 
буквами. В таком случае отсутствие точек создает смысловые помехи, приводит к нео-
правданной двусмысленности высказывания, напр.: Занят я буду в среду не приеду [45, 
с. 223—224]. Пропуск точки допустим в конце единичных реплик, так как это сокращает 
строку и ускоряет набор SMS, напр.: Я на улице Еще 5 минут. Заменителем концевых 
знаков — точки, многоточия, восклицательного и вопросительного знаков — нередко 
служат смайлы, хотя правила их использования пока не нормализованы. 

В неформальной коммуникации интернет-пользователи могут воспринимать точки в 
конце предложения как «агрессивный маркер», выражающий обиду, раздражение, грусть 
и иные негативные эмоции. напр.: Привет! / Привет. (см. подробнее: [46] и др.). Такая 
трактовка возникла из-за широкого использования эмотиконов — смайлов, отражающих 
эмоциональную окраску сообщения. Например, закрывающая скобка/скобки обозначает 
радость, веселое настроение, выражает доброжелательное отношение к собеседнику, а 
открывающая скобка/скобки, наоборот, выражает печаль, грусть, разочарование, напр.:  
Я возвращаюсь))), но: Я возвращаюсь((

Точка как элемент комплекса разнородных пунктуационных средств. В ряде фра-
зовых и текстовых конструкций требуется определенное сочетание и конкретная после-
довательность разнородных небуквенных знаков (см. прямую речь и диалог; перечни с 
вариантной рубрикацией; предложения со скобочными ссылками и т.д.). 
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Правила пунктуационного оформления чужой речи изучаются в начальной и основ-
ной школе, поэтому рассматривать их не будем, а обратим внимание на ряд дополнитель-
ных правил.

Отсутствие/присутствие и место точки при скобочных ссылках. Ранее реко-
мендовалось ставить точку «перед скобками с фамилией автора, а не после скобок» [2,  
с. 41—42]. Авторы рассматривали ссылки как своеобразные предложения, напр.: 

Левитановская осень.
Золотые берега. 
Месяц в реку ножик бросил,
Словно вышел на врага. (А. Дементьев.) 
Сегодня этот вариант считается неправильным (см. 4-ю строку, в которой скобочная 

ссылка дана в подбор). Во-первых, точка завершения цитируемого предложения долж-
на стоять не перед, а после скобочной ссылки. Во-вторых, внутри скобок после ссылки 
концевая точка не ставится: «Ссылка на автора и источник цитирования заключаются в 
скобки; точка, заканчивающая цитату, ставится после закрывающей скобки» [31, с. 309, 
§ 137].

Как известно, ссылка на автора или иные атрибуты информации трактуется как 
вводно-вставочная конструкция в круглых скобках (в научных трудах чаще используют-
ся квадратные скобки), поэтому и оформляются как вставные скобочные конструкции, не 
отделяемые точкой от высказывания.

Место точки относительно круглых скобок (в позиции до открывающей скобки или 
после закрывающей скобки) обусловлено способом верстки вербального сообщения. 
Если ссылка дается в новой строке — отдельным абзацем, то концевая точка сохраняется 
после предложения перед абзацной ссылкой и не ставится после такой ссылки, напр. [30, 
с. 70]: 

… Словно вышел на врага. 
(А. Дементьев)
Или: 
Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум.
 Пушкин 
Если ссылка является внутристрочной, т.е. дается в подбор в одной строке с цити-

руемым предложением, то концевая точка ставится после закрывающей скобки ссылки, 
напр.: … Словно вышел на врага (А. Дементьев). Приведем противоположный, непра-
вильный пример из учебника по русскому языку, где ошибки недопустимы. 

Упр. 210: Как прекрас(?)ные и возвыше(н, нн)ые мысли не утрачивают пр..влека-
тельность так и пустяки (во)веки веков останут(?)ся пустяками. (В. Немирович-Дан-
ченко) [36, с. 147]. 

При списывании предложения ученик должен расставить все знаки препинания, а 
перед внутристрочной ссылкой стоит точка, место которой после ссылки. Эту избыточ-
ную точку он должен зачеркнуть и поставить ее после круглой1 скобки внутристрочной 
скобочной ссылки. 

В связи с широким распространением неверного оформления высказываний со ссыл-
ками важно позитивно-критически оценивать все материалы, предлагаемые учителю и 
учащимся. С пунктуационно-графической точки зрения нужно внимательно относиться 
ко всем публикациям, в том числе к нашим, и при необходимости выполнять необходи-
мую корректуру. 

1 Здесь и других местах данной статьи мы ставим точку после закрывающей квадратной скобки вну-
тристрочной ссылки.
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Специального изучения требуют правила пунктуационного оформления всевозмож-
ных рубрицированных перечней. В конце рубрик перечисления точка нередко ставится, 
«если у цифр или литер, которыми рубрики обозначены, стоит точка» [35, с. 101]. 

Технико-пунктуационная точка. Используется для отражения соподчинения ру-
брик и подрубрик, включая пункты и подпункты планов и оглавлений. Технико-пунктуа-
ционные правила оформления рубрик запрещают постановку точки после строчных букв 
и арабских цифр со скобками. Точка ставится после прописных букв и римских цифр 
(табл. 1). В 1-м ее столбце дан образец «индексационной» нумерации рубрик [21, с. 98], 
которую мы называем точечно-цифровой. Во 2-м столбце дан образец литерной (буквен-
ной) рубрикации, сочетающей буквенно-точечный и буквенно-скобочный способы.

Таблица 1
Варианты обозначения рубрик в планах, оглавлениях и иных перечнях

Точечно-цифровое обозначение рубрик Литерное обозначение рубрик
Глава 1.
 1.1. 
   1.1.1.
   1.1.2.
 1.2. 
Глава 2. 
 2.1.
… 

А. 
  а)
  б)
Б.
  а) 
  б)
В.
 …

Применительно к разнообразным перечням важно обращать внимание на сохранение 
внутренней точки в конце самостоятельных предложений, включенных в рубрики, раз-
деляемые точкой с запятой (развернутый пример см.: [31, с. 323]).

Предписная точка нормативно-документационной сферы из инженерно-техниче-
ской, библиографической и прочих областей знаний, профессий, видов деятельности 
регламентированно используется в комплексе текстовых (буквенных и небуквенных) 
средств языка по соответствующим стандартам. В печатных и электронных продуктах 
использование предписной точки регламентируется правилами непрерывно совершен-
ствующихся книжно-издательских государственных стандартов (напр.: [12—14]). Тре-
бования текстовой предписной пунктуации нужно знать не только специалистам и сту-
дентам — реальным и будущим редакторам, корректорам, педагогам, но и школьникам 
(конечно, на минимальном уровне). 

Библиографическая точка служит знаком разделения поисковых полей в библио-
графическом описании источника. Функция точки, как и других знаков библиографиче-
ской пунктуации, — четко и единообразно разграничить (идентифицировать) области и 
элементы содержания библиографического описания, узнаваемые даже без знания языка, 
на котором составлено библиографическое описание1.

В пункте 4.6 ГОСТа Р 7.0.100-2018 отмечено следующее: «Пунктуация в описании 
выполняет две функции — обычных грамматических знаков препинания и знаков пред-

1 Библиографическое описание — это библиографические сведения о документе (публикации, ресур-
се), приведенные в определенной форме и последовательности и предназначенные для характеристики 
и идентификации описываемого документа. Правила составления библиографического описания пред-
ставлены в ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Объектом 
библиографического описания является не только традиционная печатная публикация (книга, журнал, 
статья), но и любой ресурс (именно такой термин используется в ГОСТе) — на любом материальном но-
сителе или сетевого размещения. Следовательно, кроме бумажных книг речь идет также о нотах, картах, 
репродукциях, пленках, пластинках, дисках, электронных книгах, журналах, статьях, интернет-страницах 
и интернет-сайтах.
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писанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер для областей и 
элементов библиографического описания. Предписанная пунктуация способствует рас-
познаванию отдельных элементов в описаниях на разных языках в выходных формах 
традиционной и машиночитаемой каталогизации» [14, с. 7]. И далее в пункте 4.6.1 чи-
таем: «Предписанная пунктуация предшествует элементам и областям описания или 
заключает их. Ее употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 
пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки <…>. В конце библио-
графического описания ставят точку» [14, с. 8]. В последнем случае это, по сути, норма-
тивная концевая точка.

При библиографическом описании источника исследователю необходимо диффе-
ренцировать: а) правила постановки точки как нормативного, грамматически и иначе  
обус ловленного знака препинания; в таком случае опираемся на общепринятые правила 
пунктуации, регламентирующие пунктуационное оформление разнообразных пункто-
грамм; б) правила постановки точки как знака, предписанного стандартом оформления 
того или иного документа, действующим на данный момент времени. Обратим внимание, 
что в пункте 4.6.5 указано: «Для разделения областей и элементов, а также для различе-
ния предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный 
знак до и после предписанного знака. Исключение составляют знаки “точка” и “запятая”, 
пробелы оставляют только после них» [14, с. 8]. 

Библиографические ГОСТы отражают единообразные, стандартизированные требо-
вания к оформлению библиографических списков. В зависимости от уровня потребите-
ля требования могут быть разной степени детализации. Например, для учащихся доста-
точно учебно-школьного минимума, напр.: ФИО. Название публикации. Место издания. 
Объем публикации в страницах. Для специалистов издательств и библиотек требования 
к библиографическому описанию самые полные и строго стандартизированные. Точка 
библиографическая ставится «в конце библиографического описания; вместе со знаком 
“тире” перед первым элементом области описания»; <…> «между общим заглавием, 
сведениями, относящимися к общему заглавию ресурса, номером части и ее частным 
заглавием (при наличии) (Геометрическая теория приближений. В 2 частях. Ч. 1. Клас-
сические понятия и конструкции приближения множествами / А. Р. Алимов, И. Г. Царь-
ков. — Москва : ОнтоПринт, 2017. — 344 с.» (см. подробнее [14]). 

Оформление списков печатной и электронной литературы в курсовых и выпускных 
квалификационных работах студентов, а также диссертациях, пособиях, монографиях и 
прочих публикациях регламентируется стандартами организации, но обязательно с уче-
том новых библиографических ГОСТов. Как известно, они исторически изменчивы, по-
этому периодически корректируются.

Нулевая точка. Ноль знака — запрет точки, ее значимое отсутствие. Рассмотрим 
основные правила изъятия точки, регулируемые издательскими стандартами и частично 
отраженные в правописных сводах и других публикациях (см., напр.: [2, с. 37—40]). 

Отсутствие точки в конце заголовков и других названий-подписей. Применитель-
но к заголовочным комплексам о постановке точки как нормативного знака препинания 
речь идет в пункте 5.2.3.4: «Основное заглавие может состоять из одного или нескольких 
предложений. Если основное заглавие состоит из нескольких предложений, между кото-
рыми в источнике информации отсутствуют знаки препинания, то в описании эти пред-
ложения отделяют друг от друга знаком “точка”» (напр.: Синергетика. Будущее мира и 
России.) [14, с. 19]. В пункте 6.5 ГОСТа 7.80-2000 об этом сказано проще: «Заголовок 
может иметь простую или сложную структуру. Простой заголовок состоит из одного зве-
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на, сложный — из нескольких. Звенья основной части заголовка разделяются точкой» 
[13, с. 5], но после последнего слова заголовка точка не ставится, напр.: Библия. Н. З. 
Евангелие от Марка. Евангелие от Иоанна. Послание к римлянам. Апокалипсис [13, с. 8].

В учебном курсе пунктуации правило о значимом отсутствии точки мы рассматрива-
ем как исключение из правила о концевой точке. В своде правил 2006 г. и его переиздани-
ях правило-исключение сформулировано так: 

«Точка в конце заголовка, состоящего из одного предложения, не ставится:
Неромантичный человек

<…> Точка ставится после первого предложения в двучленном заголовке» [31,  
с. 202]1.

В учебниках по разным предметам эти исключения применяются не всегда последо-
вательно и правильно. Проблема преемственности в изучении пунктуации точки особен-
но остро проявляется при переходе выпускников 4 класса в 5 класс, так как учебник не 
дает пятиклассникам информации о нулевой точке. 

В таблице 2 представим из учебников для 4 и 5 классов оппозиционные примеры с 
точечным и бесточечным оформлением заголовочных комплексов.

Таблица 2
Оформление заглавий/названий в учебниках по русскому языку

для 4 и 5 классов общеобразовательной школы

4 класс 5 класс
Название параграфа Название текста Название параграфа Название текста

(Канакина и др., 2013 [17]) (Ладыженская и др., 2012 [25])

Наша речь и наш язык Отец и сыновья Общение устное 
и письменное Грустные вести

Текст и его план Первая вахта
Звуки и буквы. 
Произношение 
и правописание

Веселая грамматика

Наречие Кто что умеет Что мы знаем о тексте Хорошо осенью в лесу
(Рамзаева, 2013 [34]) (Купалова и др., 2012 [24])

Звуки и буквы. Слог. 
Ударение. Москва. Орфограмма Мальчики 

Состав слова. Осень в лесу. Имя существительное Сорока-белобока
Правописание гласных 
и согласных в корне 
слова.

Вишня. Слог. Правила переноса слов Возвращение 
на Родину

(Бунеев и др., 2013 [7]) (Бунеев и др., 2008 [8])

Повторение. Словарь Нормы произношения звуков 
речи Русский язык

Сложные предложения 
с союзами и, а, но. Из окна Лексика. Лексическое 

значение слова Красная строка

Предложения с прямой 
речью. Друг — враг Синонимы Осенние дни

Как видим, в «старых» учебниках для 5 класса, как и в новых 2020-х годов, в конце 
заголовочных комплексов точка отсутствует, однако в учебниках для 4 класса использу-
ются и точечный, и бесточечный способы. Их конкуренция обусловлена дидактическими 
причинами. 

1 Абзацное членение, полужирный шрифт и полужирный курсив здесь соответствуют первоисточнику.
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«В изданиях для начинающего читать ребенка (например, в букваре) точку после руб-
рики не снимают, чтобы читатель-ученик усвоил общее положение — в конце предло-
жения ставится точка» [38, с. 22]. Представим более обобщенно правило о присутствии/
отсутствии точки в указанной позиции: «В конце заголовков ставится точка в учебных 
материалах для дошкольников, учащихся 1—4 классов, а также для учащихся-билингвов 
и иностранцев» [28, с. 104]. 

Из упр. 340 указанного практикума приведем для примера (рис. 1) фрагмент вербаль-
но-визуальной таблицы, составленной по материалам журнала «Русский язык за рубе-
жом» (1987. № 5). 

Рис. 1. Графические портреты музыкантов

В отличие от подписей-заголовков с концевыми точками, бесточечные распростране-
ны более широко, поэтому заглавия без концевых точек предлагается самостоятельно по-
добрать к изобразительно-графическим символам разделов и рубрик журнала «Русский 
язык в школе» (см. упр. 341). 

Отсутствие точки после нумерованных таблиц, схем, рисунков. Если слова Таб-
лица, Схема, Рисунок стоят в отдельной строке, то точка в конце не ставится, напр.: Рису-
нок 1, Таблица 1, Схема 1. Это требование соответствует предписному правилу: «Слово 
Таблица и номер арабскими цифрами (без знака номера перед ними, без точки на конце) 
ставится над тематическим заголовком» [38, с. 203]. Если слова Схема, Таблица, Рисунок 
стоят в одной строке с заголовком, то после них ставится точка или двоеточие — Табли-
ца 1. Таблица 1: … и т.д. (см. корректурные правила, напр.: [21]).

Поглощение концевой точки при наложении знаков. В перечнях примеров предло-
жений, в том числе со ссылками, концевая точка поглощается точкой с запятой, напр.: Вся 
его фигура изображала решимость (Ч.); Уж вы капитана разбудите сначала (Л. Т.); … 
[31, с. 201].

Концевая точка поглощается также точкой последнего слова, сокращенного точеч-
но-дефисным или точечным способом: «Точка не ставится в конце предложения после 
точки, обозначающей сокращение слова: … и др.; … и т.д.; … и т.п.» [35, с. 1]. Это явле-
ние продемонстрируем схемой / . + . = . / 

При сочетании знаков концевая точка поглощается другим знаком, что отразим в та-
ких схемах / . + ? = ? / . + ! = ! / . + … = … /

Заключение
Необходимость параллельного изучения правописной и предписной функций небук-

венных текстовых знаков обусловлена широтой задач предметно-метапредметной подго-
товки по русскому языку как родному, государственному, иностранному.

При полифункциональном подходе к изучению пунктуации важно выходить за рамки 
типовой программы учебного предмета (дисциплины) на уровне конкретизации основ-
ного пунктуационного правила и на уровне дополнительных правил — правописных и 
предписных, актуальных для оформления разных видов письменных работ, предупреж-
дения в них, исправления и объяснения пунктуационных и иных ошибок. Изучение пра-
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вил многофункционального использования знаков препинания нужно начинать с точки 
как самого «простого» и самого частотного небуквенного текстового знака. 

Важно обращать внимание обучающихся не только на позитивные правила поли-
функционального применения точки, но и на исключения из этих правил, т.е. на негатив-
ные правила, запрещающие постановку точки в определенных позициях. Расширенный 
подход к совершенствованию пунктуационно-графической компетенции детей и взрос-
лых предполагает учет современных требований к оформлению рукописных, машино-
писных и печатных продуктов учебной/профессиональной и исследовательской деятель-
ности обуча ющих и обучающихся.

Так как правописные и предписные правила исторически изменчивы, при предъявле-
нии материалов из источников прошлых веков/десятилетий важно делать примечания о 
том, что именно изменено вами в цитируемой информации. Можно просто дать типовую 
фразу, напр.: «Данный фрагмент оформлен нами по современным правописным и пред-
писным правилам русского письма». 
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