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В федеральном государственном обра-
зовательном стандарте основного об-

щего образования  в предметной области 
«Филология» определено одно из требо-
ваний к результатам освоения выпускни-
ками русского (родного) языка – исполь-
зование коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка, овладение 
процедурами эстетического анализа тек-
ста [Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего 
образования, Электронный ресурс].

Проблема обращения к эстетическим 
ресурсам русского языка и вопросы ор-
ганизации эстетического анализа худо-
жественно текста в процессе препода-
вания русского языка в средней школе 
неоднократно затрагивались в работах 
М.Т. Баранова, Е.А. Быстровой, А.Д. Дей-
киной, Т.Н. Соколь ницкой, Т.К. Дон-
ской, Т.А. Лады женской, С.И. Льво-
вой, Г.М. Кулаевой, О.В. Але ксеевой, 
Г.П. Соколовой и др.

В практике обучения русскому языку 
недостаточно демонстрируются изобра-
зительно-выразительные функции мор-
фологических форм в тексте, тем самым 
изучение грамматики, которая занима-
ет центральное место в школьном линг-
вистическом курсе, воспринимается уча-
щимися в абстрактно-лингвистическом и 
правописном контекстах.

Способность учащихся чувствовать и 
раскрывать эстетические возможности 
русского языка в связях и оппозициях 
словоформ в тексте, анализировать грам-
матические формы с эстетических пози-
ций, познавать их во всей полноте бла-
годаря открытию нового смысла грам-
матического значения в художественном 
тексте, – все это влияет на формирова-
ние у школьников взгляда на часть речи 
не только как грамматическое, но и как 
лингвоэстетическое явление. 

Исследование эстетического функци-
онирования грамматических единиц и 
форм в художественной речи спорадиче-
ски или специально представлено в тру-
дах выдающихся филологов Б.А. Ларина, 
Л.В. Щербы, Р.О. Якобсона, В.В. Ви-
ноградова, Г.О. Вино кура, Р.А. Будагова, 
Д.Н. Шме лева, В.П. Григорьева, Н.В. Че-
ре мисиной, Я.И. Гина и их последовате-
лей в современной лингвистике.
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грамматических значений морфологиче-
ских форм, их оппозиций, близости, варь-
ирования в эстетических целях: «В сти-
хах Пушкина поразительная актуализа-
ция грамматических противопоставлений, 
особенно в области глагольных и местои-
менных форм, сочетается с тонким вни-
манием к выражаемому смыслу. Нередко 
отношения контраста, близости и смежно-
сти между грамматическими временами и 
числами, глагольными видами и залогами 
играют непосредственно главенствующую 
роль в композиции того или иного сти-
хотворения; подчеркнутые фактом вхож-
дения в конкретную грамматическую ка-
тегорию, эти отношения приобретают эф-
фект поэтических образов, и мастерское 
варьирование грамматических фигур ста-
новится средством повышения драма-
тизации поэтического повествования. 
Поистине трудно найти пример более ис-
кусного поэтического использования мор-
фологических возможностей!» [Якобсон 
1987: 215]. 

Очевидно, что образцы лингвистиче-
ского анализа художественных текстов, 
прежде всего под «лингвистическим ми-
кроскопом» (Н.М. Шан ский ), не утра-
тили своей актуальности для вузовской и 
школьной практики в показе эстетической 
функции грамматических средств в про-
цессе анализа текста.

В работах современных лингвистов 
описаны признаки грамматических форм 
частей речи, потенциально обладающих 
эстетическим потенциалом: 1) частереч-
ная принадлежность (грамматическая се-
мантика); 2) грамматическая оппозиция и 
синонимия в рамках той или иной мор-
фологической категории (полные/крат-
кие формы имен прилагательных, степе-
ни сравнения, современная/устаревшая 
форма и т.д.); 3) грамматическая изме-
няемость/неизменяемость морфологиче-
ских единиц; 4) стилистические особенно-
сти слова или словоформы [Хайрутдинова 
2008: 66].

Известно, что большими эстетически-
ми возможностями обладают имена су-
ществительные, их грамматические кате-
гории (к примеру, категория одушевлен-
ности/неодушевленности, собственные/
нарицательные, категория рода и т.д.), 
прилагательные, глагол, но не меньшую 
выразительность имеют и другие части 
речи и их грамматические формы. Не слу-
чайно существует мнение, что эстетически 

инертных языковых явлений, в том числе 
и применительно к морфологии, не суще-
ствует [Ионова 1988: 134].

В работе над эстетической функцией 
грамматических форм в V–VII классах 
мы выделяем д в а  н а пр а вл ения.

1. Ознакомление учащихся с эстетиче-
скими функциями частей речи, их грам-
матических форм в тексте, проведение 
эстетического анализа художественного 
текста как комплекса исследовательских 
приемов [Асеева 2014].

Многие понятия (эстетическое впе-
чатление; эстетическая функция части 
речи, грамматической формы; комиче-
ский эффект и др.) не требуют глубоко-
го теоретического осмысления в средних 
классах. Цель использования таких по-
нятий – создание ценностного фоново-
го пространства, погружение учащихся 
в учебную исследовательскую ситуацию: 
новые термины включаются в исследова-
тельские задачи, в задания упражнений, 
появляются в учебных текстах. Сначала 
этими понятиями оперирует в основном 
учитель, который объясняет их непосред-
ственно в ходе работы. Но постепенно но-
вые понятия осознаются учащимися, упо-
требляются ими в процессе решения ис-
следовательских задач или используются 
в устных высказываниях-ответах в про-
цессе анализа текста.  

Работая в этом направлении, начина-
ем проводить микроисследования и экс-
пресс-исследования. Под микроисследо-
ванием понимаем ряд исследовательских 
приемов, оно применяется по упрощен-
ной схеме исследования и осуществля-
ется в условиях ограниченности време-
ни – на уроках русского языка. Экспресс-
исследование – это кратковременное 
исследование малого объема, позволяю-
щее узнать о сформированности представ-
лений учащихся об эстетических возмож-
ностях грамматических форм. В отличие 
от экспресс-исследования микроисследо-
вание требует от учащихся развернутых 
ответов, формулировки выводов с приве-
дением аргументов. 

2. Подготовка и создание письменной 
исследовательской работы, отражающей 
результаты эстетического анализа употре-
бления грамматических средств в художе-
ственном тексте. Эта линия работы может 
быть реализована через элективный курс 
«Эстетические богатства русской морфо-
логии» [Асеева 2015].
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На первых уроках ознакомления с 
морфологическими признаками той или 
иной части речи формируем представле-
ния учащихся об эстетико-семантическом 
потенциале, заложенном в общем значе-
нии части речи – предмет, признак пред-
мета, признак действия, действие, состо-
яние и т.д.

Покажем на примерах имени прила-
гательного, имени числительного и наре-
чия возможные пути раскрытия эстети-
ческой функции грамматических форм в 
школьной практике. Поскольку имя при-
лагательное знакомо ученикам с началь-
ной школы, то при систематическом из-
учении можно говорить об эстетической 
функции имени прилагательного в тек-
сте. Представим фрагмент урока  с эле-
ментами исследования художественного 
текста.

– Сегодня на уроке вы будете исследо-
вателями, которым предстоит вниматель-
но вглядеться в имена прилагательные, 
словно под микроскопом, понаблюдать 
за их «жизнью» в тексте, узнать, какую 
роль они выполняют в художественном 
тексте.

Прочитайте про себя стихотворение 
Ф.И. Тютчева. Слова какой части речи 
пропущены в тексте? Вставьте их, обра-
тившись к материалу для справок.

Весна идет, весна идет! 
И (…), (…), (…) дней 
(…), (…) хоровод 
Толпится весело за ней. 

Ма т е рил  дл я  с пр а в о к :  тихий, 
теплый, майский, румяный, светлый.

(Ответы учащихся.)
– Какие определения появились в об-

разной картине наступающей весны? 
Сравните два варианта текста. Какой 
текст стал более образным, выразитель-
ным? Сделайте вывод о роли имен прила-
гательных в тексте.

– Текст без прилагательных был очень 
сухой, непонятно, о каком хороводе дней 
говорил автор. Стихотворение с прила-
гательными стало более интересным, яр-
ким и понятным. Благодаря прилагатель-
ным текст вызывает у нас чувство кра-
соты, чувство радости от весны. Можно 
представить и настроение автора, оно ра-
достное, светлое.

– Сейчас вы, разбившись на три груп-
пы, получите задания для микроисследо-
вания.

Группа  1. Прочитайте текст Г. Скре-
бицкого. О чем он? Опишите, каким вы 
себе представили коростеля. Слова какой 
части речи пропущены в тексте? Вставьте 
их, чтобы мы могли еще лучше предста-
вить себе птицу. Какая эта птица – кра-
сивая или нет, какое чувство она вызыва-
ет у автора, а у вас?

Из густой травы тяжело взлетела (…) (…) 
птица. Она походила на цыпленка, такая была 
(…). Полетела над самым лугом, а ноги повис-
ли вниз и болтались, словно она забыла их 
подобрать. Вид этой (…) (…) птицы был на 
редкость (…) и (…). Дедушка сказал: «Зовут 
эту птицу коростель». 

Сло в а  д л я  с пр а в о к :  небольшой, 
рыжеватый, нескладный, невзрачный, 
забавный, смешной, нелепый.

Г р упп а  2. Прочитайте отрывок из 
книги С.Т. Аксакова «Записки ружей-
ного охотника Оренбургской губернии». 
Образ какой птицы создан писателем? 
Какие слова помогли почувствовать кра-
соту птицы? 

Найдите прилагательные и проведи-
те эксперимент: прочитайте текст, про-
пустив прилагательные. Сопоставьте два 
варианта – авторский и без прилагатель-
ных. Сделайте вывод о роли прилагатель-
ных в художественном тексте.

Белый как снег, с блестящими, прозрач-
ными небольшими глазами, с черным носом и 
черными лапами, с длинною, гибкою и кра-
сивою шеею, он невыразимо прекрасен, когда 
спокойно плывет между зеленых камышей по 
темно-синей гладкой поверхности воды.

Г р у п п а  3. Прочитайте текст Г. Скре-
бицкого. Отгадайте, о каком звере идет 
речь в тексте. При помощи каких слов 
создается образ забавного и симпатично-
го зверька? 

Слова какой части речи помогают пол-
нее охарактеризовать животное? Сделайте 
вывод об эстетической роли прилагатель-
ных в создании образной картины. В слу-
чае затруднения прочитайте текст, опу-
стив прилагательные.

Из кошелки показалась продолговатая мор-
дочка с черным носиком, блестящими глаз-
ками и очень маленькими стоячими ушами. 
Мордочка у зверька была презабавная: верх-
няя и нижняя ее части – серенькие, а посе-
редине – от носа к ушам – тянулись широ-
кие черные полосы. Похоже было, что зверек 
надел черную маску.
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Какой же он был занятный! Очень толстень-
кий, настоящий бутузик. Шерстка светлая, 
серебристая, а ножки темные, словно он наря-
дился в черные сапожки и черные варежки.

Обсудив результаты работы, подво-
дим итог о роли прилагательных со сто-
роны их грамматической семантики – 
значения признака предмета, говорим о 
том, что прилагательные расширяют ха-
рактеристику предмета, усиливая эсте-
тическое восприятие объекта описания. 
Наряду с этим обращаем особое внима-
ние на эстетико-семантическое значение 
прилагательных (красивый/некрасивый, 
привлекательный/непривлекательный, 
красивый/безобразный).

На дом пятиклассники получают за-
дание написать сочинение-миниатюру 
«Самое красивое животное», используя 
имена прилагательные и обращаясь к сло-
варю эпитетов. 

В VI классе раскрытие других гра-
ней эстетического функционирования 
частей речи демонстрируем на приме-
ре имени числительного. Грамматическая 
семантика этой части речи – значение ко-
личества – позволяет проиллюстрировать 
роль числительного в создании гипербо-
лического или комического эффекта, зна-
чение счета при рифмовке придает ощу-
щение ритма и динамичности. На одном 
из уроков предлагаем учащимся следу-
ющий материал для исследования значе-
ния имени числительного в стихотворном 
тексте.

Мой братишка заболел,
Аппетита нету – 
Три кастрюли супа съел,
Сто одну котлету!

– Что в содержании стихотворения 
вызвало улыбку? При помощи какой ча-
сти речи создается комический эффект? 
Почему? (Ответы учащихся.)

– Разделившись на три группы, прове-
дите экспресс-исследование роли числи-
тельных в создании ритма как эстетиче-
ской составляющей поэтического текста. 
Для этого прочитайте тексты-считалки. 
Найдите числительные. Сделайте вывод о 
роли числительных, организующих счет, 
в стихотворных текстах.

1. Раз, два, три, четыре –
Жили мушки на квартире.
К ним повадился сам друг
Крестовик – большой паук.
Пять, шесть, семь и восемь –

Паука мы вон попросим:
– Ты, обжора, не ходи,
Ну-ка, Мишенька, води.
2. Раз, два, три, четыре, пять,
Негде зайчику скакать,
Всюду ходит волк, волк,
Он зубами щелк, щелк.
3. Раз, два, три, четыре – 
Мы на поле лен сучили.
Пять, шесть, семь – 
Покосился пень.
Он – Додон,
Выйди от нас вон!

При изучении частей речи в VII классе 
актуализируется работа над грамматиче-
ской семантикой причастия, деепричастия 
и наречия. Интересная работа может быть 
организована при ознакомлении с наречи-
ем как частью речи.

На одном из первых уроков по этой 
теме обращаем внимание учащихся на 
общее значение наречия – признак дей-
ствия, на его морфологические признаки 
(неизменяемость), говорим, что значение 
признака действия или состояния при-
дает действию, обозначенному глаголом, 
более наглядный, живой и образный ха-
рактер, а описанию – динамичность или 
плавность. 

Формирование представлений учащих-
ся об использовании морфологических 
признаков наречия в поэтическом тексте 
проводим на материале стихотворения 
О. Беленького.

Замедленно, почти что на весу,
Плывут снежинки тихо, беззаботно.
Ловлю – они повсюду – на носу,
На лбу, ресницы трогают щекотно!

– Какие чувства вызвал у вас этот сти-
хотворный фрагмент? Найдите все наре-
чия. На какие вопросы они отвечают и 
что обозначают? Сколько их в строфе? 
(Ответы учащихся.)

– В четырех строчках автор употре-
бил шесть наречий. А вот наречие на 
весу вы не заметили. Почему? (Ответы 
учащихся.)

– Какова роль наречий в создании 
образной картины в стихотворении? 
(Ответы учащихся.)

– Прочитайте стихотворение С. Мар-
шака. Какое чувство оно у вас вызвало? 
Опишите настроение школьников в весен-
ний день.

День стоял веселый
Раннею весной.
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Шли мы после школы –
Я да ты со мной.
Куртки нараспашку,
Шапки набекрень, –
Шли куда попало
В первый теплый день.
Шли куда попало –
Просто наугад,
Прямо и направо,
А потом назад.
А потом обратно,
А потом кругом,
А потом вприпрыжку,
А потом бегом.
Весело бродили –
Я да ты со мной,
Весело вернулись
К вечеру домой.

– Разделившись на три группы, вы-
полните задания.

Г рупп а  1. Какая часть речи преоб-
ладает в нем? Посчитайте, сколько наре-
чий в этом тексте. Почему наречия и ка-
кие особенно помогли автору создать об-
раз веселых и беззаботных мальчиков?

Групп а  2. Задайте вопросы к наре-
чиям в тексте? Что они обозначают? Что 
придает стихотворению использование 
большого количества наречий?

Групп а  3. Определите значение на-
речий нараспашку, набекрень, впри-
прыжку, наугад. Обратитесь к словарю. 
Подберите, если возможно, к ним сино-
нимы изменяемых частей речи. Как изме-
нится содержание, если использовать сло-
ва другой части речи. Сделайте вывод о 
роли наречий в художественном тексте.

(Ответы учащихся.)
– Итак, наречие украшает текст, де-

лает его полным, ярким, выразительным, 
задает в тексте определенный ритм, а дей-
ствие делает живописным, наглядным. 
Наречие может выполнять выразитель-
ную и изобразительную функции, усили-
вать комический эффект, придавать дина-
мичность или плавность, неторопливость 
описываемому действию.

Формирование у школьников пред-
ставлений о грамматической оппози-
ции или синонимии в создании эстети-
ческого эффекта начинаем с изучения 
темы «Полные и краткие прилагатель-
ные» в V классе на материале «Сказки 
о мертвой царевне и о семи богатырях» 
А.С. Пушкина.

В начале урока учитель читает сло-
ва С.Я. Маршака из книги «Воспитание 

словом»: «Пушкин всегда был скуп на 
прилагательные. А в сказках особенно. Вы 
найдете у него целые строфы без единого 
прилагательного. Предложения составле-
ны только из существительных и глаголов. 
Это придает особую действенность стиху».

Отталкиваясь от этих слов, говорим 
о цели урока – исследовать жизнь прила-
гательных в тексте сказки, доказать или 
опровергнуть «скупость» А.С. Пушкина 
на прилагательные и увидеть, какова 
роль прилагательных в «Сказке о мерт-
вой царевне и о семи богатырях».

Покажем фрагмент исследовательской 
работы на уроке.

Г р упп а  1. Прочитайте отрывки из 
сказки А.С. Пушкина. При помощи ка-
кой части речи создаются образы цари-
цы и царевны? Замените краткие при-
лагательные на полные. Как изменится 
эстетическое восприятие текста? Какова 
роль кратких прилагательных (усечен-
ных форм) в ритмической организации 
текста А.С. Пушкина?

1. Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива, 
Своенравна и ревнива.
2. Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась – и расцвела,
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого.

Г р упп а  2. Прочитайте фрагмен-
ты из сказки А.С. Пушкина. Какие ча-
сти речи преобладают в них? Найдите 
краткие формы прилагательных. Какую 
особенность вы заметили в употребле-
нии форм кратких прилагательных? 
Употребляются ли в современном рус-
ском языке такие формы? В какой речи 
они уместны?

Прочитайте текст, заменив краткие 
формы полными. Каково эстетическое 
впечатление от измененного текста? Как 
изменились ритмичность и действенность 
описания? 

Сделайте вывод о выборе формы крат-
ких прилагательных в поэтическом тексте 
А.С. Пушкина.

1. Только видит; вьется вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белешенька земля.
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2. Вдруг она, моя душа,
Пошатнулась не дыша,
Белы руки опустила,
Плод румяный уронила,
Закатилися глаза,
И она под образа
Головой на лавку пала
И тиха, недвижна стала…
3. К красну солнцу наконец 
Обратился молодец. <…>
«Я жених ей». – «Свет ты мой, – 
Красно солнце отвечало, –
Я царевны не видало».

В процессе обсуждения в группах уча-
щиеся приходят к мысли, что краткие 
формы прилагательных, в том числе и 
устаревшие падежные формы, усилива-
ют значение действия, позволяют чув-
ствовать стремительность и действенность 
сюжета. Полные формы прилагательных 
придают тексту плавность, замедленность 
действия.

Таким образом, обращение к грамма-
тическим формам в эстетических целях, 
становится перспективной темой для раз-
вития будущего исследовательского ин-
тереса к изучению русского языка и ху-
дожественного текста в старших классах. 

На наш взгляд, эстетические ресурсы 
грамматики русского языка – это терри-
тория новых лингвистических знаний и 
открытий, основа воспитания у наших 
учеников любви к русскому художествен-
ному слову.
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