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Аннотация. при реализации функцио-
нального принципа изучения единиц языка 
лингвостилистический анализ текста играет 
обучающую роль, так как знакомит учащихся с 
текстовыми функциями глаголов и других час-
тей речи. в основе данного анализа лежит вы-
деление словесных рядов, которые образуют 
композицию текста. цель анализа – обнаруже-
ние знаков авторской позиции, что поможет 
школьникам выйти на понимание основной 
мысли текста.
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современный урок русского языка ори-
ентирован на повышение коммуникативной 
компетенции учащихся. в методической науке 
коммуникативная компетенция понимается 
как осведомленность школьников в особеннос-
тях функционирования родного языка, осве-
домленность в правилах построения текста и 
отборе языковых средств. к области коммуни-
кативной компетенции относится и вопрос упо-
требления единиц языка в речи. 

функциональный подход востребован 
сегодня школой, так как позволяет соединить 
в учебном процессе линии изучения языка и 
речи: на уроках грамматики учащиеся знако-
мятся с глаголами (прилагательными, существи-
тельными) и особенностями их функционирова-
ния в речи, поэтому целями занятия становится 
формирование не только учебно-языковых 
умений (опознавательных, классификационных 
и аналитических), но и речевых (обосновывать 
авторскую позицию в употреблении языковых 
единиц и сознательно употреблять граммати-
ческие формы для реализации авторского за-
мысла).

суть функционального принципа в мето-
дике преподавания русского языка разъяснена 
проф. М.т. барановым: «изучая те или иные язы-
ковые явления, необходимо сообщать детям их 
функции и проводить наблюдения, подтверж-
дающие роль этих функций» [1, 1�6]. школьни-
ки должны знать, что каждая единица языковой 
системы обладает специфическими свойства-
ми, в том числе и такими, которые позволяют ей 
сыграть свою особую роль в создании связного 
высказывания на содержательном или строе-
вом уровне. Отметим, что текст при функцио-
нальном подходе рассматривается шире, чем 
дидактический материал, – мы говорим об об-
разовательном текстовом пространстве урока, 
имея в виду, что текст даёт образцы речи и тем 
самым учит школьников искусству владения 
словом.

на урок русского языка в методике фун-
кционального подхода приходит новое содер-
жание: учащиеся знакомятся с ролью языковых 
единиц в строении текста (текстообразующая 
функция) и в выражении авторской позиции 
(выразительно-изобразительная функция) на 
примере текста, грамматическая показатель-
ность которого достаточна для решения обоз-
наченной задачи. 

под текстообразующей функцией единиц 
языка понимается их способность участвовать 
в создании текста, способность «строить» текст, 
связывать воедино все его части и отдельные 
предложения с учетом коммуникативного наме-
рения, общего замысла [2, 125]. так, например, в 
тексте 1: «герасим поглядел на несчастную со-
бачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее 
к себе за пазуху и пустился большими шагами 
домой. Он вошел в свою каморку, уложил спа-
сенного щенка на кровати, прикрыл его своим 
армяком, сбегал ... за чашечкой молока. Осто-
рожно откинув армяк и разостлав солому, пос-
тавил он молоко на кровать» (по и.с. тургене-
ву), выделенные глаголы прошедшего времени 
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совершенного вида образуют сюжетную цепоч-
ку развития действия – выполняют текстообра-
зующую функцию.

понятие «изобразительно-выразительная 
функция» грамматических форм определяется 
на основе установленной л.п. федоренко зако-
номерности усвоения родной речи при усло-
вии понимания наряду с сообщающей (инфор-
мационной) функцией грамматических единиц 
их выразительных (стилистических) функций. 
так, при работе с текстом 2 «Жильцы старого 
дома» (по к. паустовскому): «Однажды черный 
кот степан сидел, как всегда, на крыльце и, не 
торопясь, умывался. Он лизал растопыренную 
пятерню, потом, зажмурившись, тер изо всей 
силы лапой у себя за ухом. внезапно степан по-
чувствовал чей-то пристальный взгляд. Он огля-
нулся и замер. глаза степана побелели от зло-
сти. Маленький рыжий пес стоял рядом. Одно 
ухо у него завернулось. дрожа от любопытства, 
пес потянулся мокрым носом к степану.

– ах, вот как! 
степан изловчился и хлоп фунтика по вы-

вернутому уху. 
война была объявлена», – учащиеся, 

подчеркивая глаголы, выполняющие текстооб-
разующую функцию (почувствовал – завязка 
действия; оглянулся, замер, побелели, потя-
нулся – развитие действия; изловчился, хлоп 
– кульминация), затруднились в определении 
принадлежности слова хлоп к части речи. че-
рез сравнение глагольных форм в предложе-
ниях «степан изловчился и ударил фунтика по 
вывернутому уху» и «степан изловчился и хлоп 
фунтика по вывернутому уху» по значению 
(значение одинаковое – действие, только фор-
ма хлоп подчеркивает стремительность, неожи-
данность действия), по функции (одинаковая 
– сказуемое) школьники приходят к осознанию 
грамматических признаков слова хлоп – гла-
гол прошедшего времени совершенного вида 
и различию выделенных форм: ударил – ней-
тральная в стилистическом плане форма, хлоп 
– экспрессивная форма. на примере данного 
текста учащиеся знакомятся с выразительной 
(передающей экспрессию) функцией глаголь-
ных форм и изобразительной: глаголы про-
шедшего времени несовершенного вида сидел, 
умывался, лизал, тёр в экспозиции текста «ри-
суют» образ кота степана. Переносное употреб-
ление грамматических форм считаем исходным 
моментом реализации изобразительно-выра-
зительной функции. 

путь реализации функционального при-
нципа изучения грамматики – это путь «от тек-

ста к тексту»: от ознакомления школьников с 
функцией грамматических форм в тексте – че-
рез осознание признаков грамматических ка-
тегорий – к продуцированию текста. языковой 
анализ как способ обучения языку является 
стержнем предлагаемой методики.

как же квалифицировать анализ текста в 
методике функционального подхода? Это но-
вый вид анализа, рождённый на стыке функци-
ональной грамматики (а.в. бондарко, г.а. Золо-
това, М.а. шелякин и др.) и стилистики текста 
(в.в. виноградов, а.и. горшков, в.в. Одинцов, г.я. 
солганик и др.). Объектом наблюдения высту-
пают языковые явления – грамматические фор-
мы, представленные в их взаимоотношениях 
внутри данного текста. содержанием данного 
анализа будет рассмотрение функций грамма-
тических форм в тексте и изучение принципов 
выбора и способов организации языковых еди-
ниц в единое смысловое и композиционное це-
лое (текст).

в основе данного анализа лежат положе-
ния, выдвинутые в.в. виноградовым:

1. Образ автора – категория, которая объ-
единяет и организует текст. Это «та цементи-
рующая сила, которая связывает все стилевые 
средства в цельную словесно-художественную 
систему» [�, 92].

2. понимание композиции художест-
венного текста «как системы динамического 
развёртывания словесных рядов в сложном 
словесно-художественном единстве» [�, 14�]. в 
качестве слагаемых словесного ряда могут вы-
ступать слова, словосочетания, различные син-
таксические модели, тропы и фигуры. 

в стилистике текста на рубеже хх-ххi ве-
ков понятие словесного ряда получило даль-
нейшее развитие. по замечанию а.и. горшкова, 
словесные ряды в композиции художественно-
го произведения находятся в сложном взаимо-
действии – кроме «параллельного развёртыва-
ния и сталкивания, возможно их чередование, 
взаимопроникновение, преобразование одно-
го в другой» [4, 159].

данные теоретические положения опре-
деляют специфику содержания школьной моде-
ли анализа текста в методике функционального 
подхода к изучению единиц языка:

1) доминантная позиция «образа автора»,
2) выделение словесных рядов, организу-

ющих предметно-логическую и эмоционально-
экспрессивную стороны плана содержания.

в методике обучения на функциональной 
основе апробирован анализ в единстве содер-
жания и формы (термин предложен М.т. бара-
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новым). название анализа обосновано тексто-
образующей способностью языковой единицы 
проявляться, во-первых, при оформлении со-
держания текста, а во-вторых, в процессе его 
композиционного (структурного) оформления.

в основе данного анализа лежит психоло-
гическая установка об уровнях понимания тек-
ста, среди которых выделяется первый, самый 
поверхностный уровень – уровень освоения 
темы, сюжета повествования, и более глубокий 
уровень – уровень постижения основного смыс-
ла высказывания, его главной, ведущей мысли, 
«вне зависимости от того, сформулирована она 
... или дана в подтексте» (и.а. Зимняя).

Анализ в единстве содержания и формы 
ориентирован на постижение основного смыс-
ла высказывания. Основная мысль, то есть то, 
что хотел сказать автор, имеет «опознаватель-
ные знаки» на уровне лексики, грамматики, 
композиции. выявить их и осознать роль языко-
вых средств в реализации авторского замысла 
считаем главным в ходе анализа.

Обозначим черты сходства и отличия ана-
лиза в единстве содержания и формы от анали-
зов текста, имеющих практику в сегодняшней 
школе на уроке русского языка.

просматривается близость целевой уста-
новки анализа в единстве содержания и формы 
к лингвистическому анализу н.М. шанского, по 
определению которого, важнейшая цель линг-
вистического анализа – «выявление и объясне-
ние использованных в художественном тексте 
языковых фактов в их значении и употреблении, 
причем лишь постольку, поскольку они связаны 
с пониманием литературного произведения» [5, 
6].

рассмотрение грамматических форм в 
тексте «крупным планом» в нашем опыте от-
ражает позицию лингвистического анализа в 
части определения лингвистической сущности 
ключевых слов разбираемого текста как худо-
жественного целого с тем или иным конкрет-
ным содержанием.

анализ в единстве содержания и формы 
имеет общие черты и с языковым разбором тек-
ста, автором которого является н.а. пленкин, 
в задаче соотносить «выбор речевых средств с 
идейно-художественными задачами высказы-
вания» [6, 6]. 

вместе с тем следует признать, что язы-
ковой разбор, направленный на выявление ин-
дивидуального стиля автора, замкнут рамками 
данного конкретного текста и не вскрывает ре-
чевой системности текста, «не помогает овла-
деть правилами, общими для построения ряда 

текстов того же типового значения и стиля» [7, 
11].

нам созвучна идея в.и. капинос об анали-
зе, который имеет не только развивающее воз-
действие, но и обучающую силу – создание ус-
ловий для переноса знаний и умений. Методика 
понятийно-направленного анализа текста, или 
речеведческого, суть которого – анализ текста 
сквозь призму того или иного речеведческого 
понятия, близка анализу в единстве содержа-
ния и формы, ибо в центре его оказывается ти-
пологическая структура текста, определяющая 
употребление глагольных форм. Однако в ме-
тодике в.и. капинос [7] стилистический анализ 
имеет функциональную направленность, а в на-
шем опыте – это стилистический анализ в аспек-
те стилистики текста.

итак, анализ в единстве содержания и 
формы, по сущности своей лингвистический, 
имеет отличительную черту – стилистический 
характер в аспекте стилистики текста. анализ в 
единстве содержания и формы проводится по 
следующему плану:

1) Определение темы текста. беседа по со-
держанию.

2) речеведческий анализ текста – состав-
ление типологической схемы строения текс-
та. Определение текстообразующих функций 
глагольных форм. выявление словесных рядов 
предметно-логической стороны содержания.

�) Основная мысль текста: позиция автора 
и «опознавательные знаки» его присутствия на 
уровне композиции, грамматики текста, лекси-
ки. Определение изобразительно-выразитель-
ных функций глагольных форм. Моделирование 
словесных рядов, отражающих эмоционально-
экспрессивную сторону плана содержания.

рассмотрим пример анализа текста �, в 
котором словесные ряды образуют граммати-
ческие формы – глаголы настоящего времени и 
прошедшего времени и лексические языковые 
единицы, которые образуют семантические 
поля образов «дуб» и «ветер». в ходе анализа ис-
пользуются разные приёмы, в том числе приём 
выделения текстовой функции анализируемой 
языковой единицы, приём «слово-образ».

Дуб и ветер
Красивый и могучий дуб рос на высокой 

горе. Ни у кого не было сил покорить его.
Однажды налетел на него ветер, дунул 

с одной стороны, с другой, старался пригнуть 
к земле. А дуб стоит и смеется каждым своим 
листиком. Кто-то подсказал ветру, что погу-
бить дуб может молния. Побежал ветер звать 
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на помощь молнию.

Раскололось небо, грянул гром, блеснула 
саблями молния. Загорелась вершина дуба, но 
пошел дождь и залил огонь. А дуб все растет, 
шелестит листочками.

Спросил тогда ветер у дуба:
- В чем твой секрет? Почему я не могу по-

губить тебя?
- Я корнями за родную землю держусь. В 

этом моя сила, - ответил дуб.
(По Л. Жарикову)

анализ текста
текст «дуб и ветер» является повествова-

нием художественного стиля. анализ строения 
текста и особенностей употребления глаголь-
ных форм проводим, заполняя таблицу (см. 
ниже).

в тексте «дуб и ветер» в ходе анализа мы 
выделили словесные ряды глаголов на основе 
общего признака – текстообразующей роли: 
первый ряд составили глаголы прошедшего 
времени совершенного вида (организуют повес-
твование), второй ряд включил глаголы настоя-
щего времени несовершенного вида (фрагмен-
ты описания дуба, кульминация повествования 
– в диалоге). переносное употребление глаго-
лов настоящего времени мы рассматриваем 
как знак авторской позиции, помогающей нам, 
читателям, увидеть главное в тексте. Это экс-
прессивные формы (сравним: стоит и смеётся 
– стоял и смеялся), значит, глаголы настоящего 
времени выполняют выразительно-изобрази-
тельную функцию.

авторскую позицию отражает и прием 
противопоставления образов текста, поэтому 
выделяем словесные семантические ряды «об-
раза дуба» и «образа ветра».

дуб                                      Ветер
красивый  и  могучий              налетел
стоит и  смеётся                         дунул
растёт, шелестит                        старался пригнуть
листочками                                  побежал  звать
               молнию
                                                          грянул  гром
                                                          блеснула  молния

фрагмент беседы с учащимися:
– как автор относится к героям сказки?
– автор противопоставляет героев: дубом 

он любуется – «красивый и могучий», а ветер у 
него похож на врага-захватчика – «налетел», 
«дунул», «старался пригнуть».

– Мне кажется, что автор гордится дубом, 
который не подчинился ветру и выстоял в испы-
таниях.

– как автор показывает стойкость дуба в 
испытаниях? найдите глаголы и задумайтесь, 
нет ли особенностей употребления глагольных 
форм – знаков авторского мнения и оценки?

– в рассказе о событиях прошлого пре-
обладают глаголы прошедшего времени. на их 
фоне выделяются глаголы настоящего времени: 
натиск ветра – дуб стоит и смеется, еще натиск 
ветра с громом и молнией – дуб стоит, шелес-
тит листочками.

– глаголы настоящего времени употреб-
лены в диалоге с целью актуализации этого эпи-
зода истории, которая произошла давно-давно: 
«не могу погубить» – «держусь».

– с какой целью употребляет автор глаго-
лы настоящего времени?

– с помощью глаголов настоящего време-
ни автор создает образ непобедимого дуба.

– глаголы настоящего времени выражают 

тип речи схема строения текста
Особенности употребления глагольных форм

прош.вр. наст.вр.
повествование Завязка – рос могучий дуб рос

не было сил
1 шаг в развитии действия – 
первый натиск ветра-разбойника

налетел
дунул
старался пригнуть

стоит
смеётся

2 шаг в развитии действия – 
За помощью к молнии

подсказал
побежал

� шаг в развитии действия – 
вторая попытка победить дуб

грянул
блеснули
загорелась
пошёл
залил

растёт
шелестит

кульминация – разговор о секрете не-
победимости дуба

спросил
ответил

не могу победить
держусь
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идею вечности жизни, если «держаться корня-
ми за родную землю».

словесные ряды, выражающие предмет-
но-логическую информацию, выполняют в тексте 
функцию сообщения, а эмоционально-экспрес-
сивные ряды – функцию воздействия. в нашем 
тексте эти ряды не изолированы друг от друга и 
функции их пересекаются и совмещаются.

лингвостилистический анализ текста в 
методике функционального подхода использу-
ется с разными целями: на этапе изучения но-
вого материала он «открывает» особенности 
употребления языковых единиц – их текстооб-
разующие и изобразительно-выразительные 
функции в тексте (см. примеры текстов 1 и 2), на 
этапе закрепления проводится анализ текста с 
целью определения группы изученных явлений 
в оформлении связного высказывания (см. текст 
�). на уроке обучающего изложения анализ 
текста используется как метод подготовки уча-
щихся к изложению, при написании которого 
учащиеся практикуются в выборе грамматичес-
ких форм для передачи авторского замысла. ли-
гвостилистический анализ мы рассматриваем и 
как основу проектной деятельности учащихся 
при создании собственного текста, в котором 
учащиеся сознательно придут к выбору грам-
матических форм для достижения цели эффек-
тивного общения.

подведём итоги. стилистический анализ 
текста в школьной практике является мини-
атюрной моделью научного стилистического 
анализа, основы которого заложены в трудах 
в.в. виноградова, в.в. Одинцова, а.и. горшкова, 
г.я. солганика.

в основе данного анализа лежит образ 
автора, поэтому главный вопрос при работе 
с текстом – определение «знаков» авторского 
присутствия в тексте. Это путь к пониманию ос-
новной мысли текста, авторского замысла.

анализ языковой композиции текста со-
стоит в выделении словесных рядов, которые 
отражают предметно-логическую и эмоцио-
нально-экспрессивную стороны плана содер-
жания.

функциональный подход к единицам язы-
ка позволяет вычленить словесные ряды реали-
зации текстообразующих и выразительно-изоб-
разительных функций грамматических форм.

практика стилистического анализа текста 
организует положительную динамику речево-
го развития учащихся в плане изменения спо-
собности воспринимать художественный текст, 
оценивая целесообразность использования 
языковых средств.
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o. alekseeva
linGvo-stYlistic analYsis of the text 

on GraMMatical level in functional aP-
Proach to the studY of the lanGuaGe 
iteMs

Abstract. in realization of functional ap-
proach to the study of language items lingvo-stylis-
tic analysis of the text has the educational role, be-
cause it introduces the text functions of the verbs, 
nouns, adjectives, etc. to the pupils. the base of 
this analysis is in marking the word rows and gram-
mar structures, which form the text structure. the 
point of the analysis is in finding the signs of the 
author’s position, which will help the pupils realize 
the main idea of the text and form their thoughts 
and ideas with language facilities more effectively 
in future.

Key words: functional approach to studying 
the methodology, text building function of the 
language item, emotional-expressional function 
of the language item, lingvo-stylistic analysis of 
the text.




