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С
овременный этап школьного образова-
ния отражает переход от знаниевой па-
радигмы к деятельностной. Новая стра-

тегия характеризуется нацеленностью на ре-
зультат – «овладение» в когнитивной составля-
ющей учебного процесса и актуализацию ком-
понентов «способности» и «готовности» в лич-
ностной сфере обучающихся. Поэтому вопросы 
школьного образования приобретают сегодня 
не столько теоретический, сколько практиче-
ский характер: повышение качества образова-
ния связывают с осознанием учеником своего 
«багажа знаний» для самореализации. В связи с 
вышесказанным меняется и тактика методиче-
ского сопровождения процесса формирования 
когнитивных способностей учащихся при обу-
чении русскому языку: основные тенденции в 
условиях внедрения Федерального государ-
ственного образовательного стандарта ООО 
состоят, во-первых, в формировании субъект-

ной роли ученика, во-вторых, в организации 
учебного процесса как самостоятельной ра-
боты по присвоению предметных знаний и уме-
ний, в-третьих, в формировании коммуника-
тивной компетенции, приоритетность кото-
рой определяется практической направленно-
стью учебного процесса – созданием текстов в 
различных ситуациях общения.

Формирующаяся парадигма деятельност-
ного образования рассматривает ученика «в 
его языковой деятельности» [1, с. 20]. В центре 
обучения находится ученик, а также писатель, 
в диалог с которым вступает школьник при 
чтении текста, реализуя модель «субъект – 
субъект» в межличностных отношениях. Под-
ход к тексту как образовательному простран-
ству урока – феномену употребления языка – 
раздвигает границы и изменяет содержание и 
круг традиционных школьных вопросов: сти-
листические эффекты, возникающие в речи 
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благодаря значимости языковых единиц в 
процессе коммуникации, становятся предме-
том изучения на уроке. Осознание возможно-
стей грамматической формы в выражении 
смысла позволяет школьникам понять: рус-
ский национальный язык дал образцы эстети-
ческого освоения действительности. Ценност-
ное отношение к языку формируется у уча-
щихся в учебных ситуациях, когда происходит 
перенос полученных знаний и умений на но-
вые тексты при (ре)продуктивной деятельно-
сти, что отражает развитие языковых и рече-
вых способностей обучающихся. Выделим 
главное: интерес к языковой личности школь-
ника – вот вектор изменений, происходящих в 
методической науке и практике. 

Преподавание русского языка сегодня ха-
рактеризуется «полифонией методических 
подходов» (А.  Д. Дейкина). Данное понятие 
лингводидактики констатирует многообразие 
разрабатываемых концепций обучения русско-
му языку. Полифоничность дидактической си-
стемы позволяет выйти на качественно новый 
уровень решения педагогических задач, наце-
ленных на достижение личностных, метапред-
метных и предметных результатов обучающих-
ся в их единстве. 

Представим концепцию обучения, постро-
енную на функциональном – текстоориенти-
рованном – коммуникативном подходах на уро-
ке русского языка. Данная концепция моделиру-
ет новую траекторию урока морфологии: во-
прос употребления единиц языка в речи соеди-
няет грамматику – через текст, где единицы 
языка реализуются в текстообразующих и выра-
зительно-изобразительных функциях, – с комму-
никативной компетенцией учащихся в практике 
создания текстов разных стилей и жанров. Так 
методика функционального подхода позволяет 
изучать любую часть речи в единстве граммати-
ческого значения и коммуникативной функции. 
Сформулированный вывод считаем важным для 
повышения результативности уроков русского 
языка, ибо потенциальный резерв урока морфо-
логии – употребление языковых единиц начина-
ет «работать» на формирование коммуникатив-
ной компетенции обучающихся при создании 
связного высказывания.

Открывшиеся возможности современного 
урока морфологии в обозначенном аспекте 

отражают развитие лингвистической науки, в 
частности достижения функциональной грам-
матики, лингвистики текста, стилистики тек-
ста, которые показывают, что каждая единица 
языковой системы обладает специфическими 
свойствами, которые позволяют ей сыграть 
свою особую роль в создании связного выска-
зывания на содержательном или структурном 
уровне. Текстообразующие функции грамма-
тических форм исследуются А.  В. Бондарко, 
М.  А. Шелякиным, Г.  А. Золотовой, Н.  Е. Сули-
менко, С.  Г. Ильенко и др. Проблема экспрес-
сивности как способа придания речи своео-
бразия и выразительности в стилистике язы-
ковых единиц (А. Н. Гвоздев, И. Б. Голуб, Е. Н. Про-
копович и др.) соединяется с проблемой типи-
зированных контекстов в стилистике текста 
(В. В. Виноградов, А. И. Горшков, В. В. Одинцов, 
Г. Я. Солганик и др.). 

Рассмотрение функций грамматических 
форм в лингвистической науке задает направле-
ния анализа функций грамматических форм в 
обучении: от знакомства с функциями граммати-
ческой формы в тексте к накоплению «базы дан-
ных» о функциях данной формы через типовые 
контексты, к осуществлению выбора граммати-
ческой формы с целью реализации замысла, то 
есть выбор грамматической формы учеником 
будет определен задачами речи, ситуацией об-
щения. Такая тактика построения учебного про-
цесса определяется лингвистическим содержа-
нием понятия «функция».

Интерпретируя вышесказанное, сформули-
руем ключевое понятие современного урока 
морфологии: под реализацией функционально-
го подхода на уроке русского языка мы понима-
ем «процесс ознакомления учащихся с тексто-
выми функциями частей речи, необходимыми 
для адекватного восприятия авторского замыс-
ла в тексте и обеспечивающими сознательный 
выбор грамматических форм для достижения 
цели эффективного общения» [2, с. 6].

Сущностную характеристику методики 
функционального подхода представляют сле-
дующие теоретические положения:

1. Введение нового компонента содержа-
ния – текстообразующих и выразительно-изо-
бразительных функций грамматической формы 
– осуществляется на основе текстов, входящих 
в когнитивную базу носителей языка. Под тек-
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стообразующей функцией единиц языка пони-
маем их способность участвовать в создании 
текста (глаголы прошедшего времени совер-
шенного вида в аористическом значении пере-
дают динамику развития сюжета; имена суще-
ствительные могут служить тематической сет-
кой, создавать прозрачный ассоциативный ряд 
для текста-описания; имена прилагательные 
образуют фрагменты текста типа описания; ме-
стоимения выступают маркером связи между 
предложениями; внешними средствами связи 
категории связности являются и наречия с вре-
менным значением, с пространственным зна-
чением, а также союзы). Переносное употребле-
ние грамматических категорий, например вре-
мен глагола, лица, наклонения, а также образ-
ное употребление словоформ считаем исход-
ным моментом реализации выразительно-изо-
бразительной функции грамматических форм. 

Типология текстов в методике функцио-
нального подхода отражает положение функ-
циональной грамматики о контекстах с прямым 
и переносным употреблением грамматических 
форм. Считаем принципиально важным устано-
вить связь грамматической темы не с конкрет-
ным текстом, а с моделью текста, в которой ре-
ализуются функции данной грамматической 
формы. Например, при изучении темы «Виды 
глагола» учащиеся работают с моделями тек-
стов «Повествование в прошедшем времени», 
«Повествование с экспозицией», «Повествова-
ние с элементами описания в прошедшем вре-
мени», а тема «Настоящее время глагола» свя-
зана с моделями «Повествование-репортаж», 
«По вествование с глаголами в настоящем вре-
мени», «Повествование с элементами описания 
в настоящем времени», «Повествование с экс-
позицией в настоящем времени», «Повествова-
ние с элементами рассуждения».

2. Грамматическая форма как ценностный 
компонент анализа художественного текста по-
зволяет решить задачу введения ученика в 
идейно-образное содержание произведения 
через языковую форму, обогащает мир под-
ростка уроками духовной культуры. При ана-
лизе текста постоянно обращение к «образу 
автора». Это важно, если мы готовим учащихся 
к коммуникативной деятельности, в которой 
каждому будет отведена роль «автора». Поэто-
му методику функционального подхода можно 

назвать «обучением от текста к тексту»: от тек-
ста, в котором реализуются текстообразующие 
и выразительно-изобразительные функции 
грамматических форм, – через осознание ней-
тральных и экспрессивных словоформ – к соб-
ственному тексту, в котором будут сознательно 
выбраны грамматические формы для достиже-
ния целей эффективного общения. Сознатель-
ность выбора языковых средств при (ре)про-
дукции текста школьником способствует вос-
питанию языковой личности ученика.

3. Основным методом в технологии функци-
онального подхода к изучению единиц языка 
является лингвостилистический анализ текста в 
аспекте стилистики текста. Созданная модель 
анализа текста позволяет рассматривать грам-
матический и смысловой уровни в одном ключе, 
связанном с освоением глубинного простран-
ства содержания текста с целью осуществления 
общения в диалоге «автор – читатель». Научную 
новизну данного анализа определяют следую-
щие установки: определяющая роль автора в 
выборе языковых средств для реализации за-
мысла текста; выделение двух сторон в анализе 
содержания текста и его языкового выражения 
– предметно-логической, представляющей в 
тексте функцию сообщения, и эмоционально-
экспрессивной, отражающей в тексте функцию 
воздействия. Наблюдения за функциями языко-
вого знака проводятся в ходе анализа текста че-
рез разнообразные приемы, в частности прием 
выделения текстовой функции языковой еди-
ницы, лингвистический эксперимент.

4. Система упражнений в методике функ-
ционального подхода базируется на выборе 
упражнений с учетом «типа формируемых уме-
ний» [3, с. 36] – учебно-языковых и коммуника-
тивных одновременно. Сочетание в ходе ана-
лиза текста заданий на узнавание языковых 
фактов (Найдите в тексте глаголы настояще-
го времени. В каком фрагменте текста они 
употребляются?) с вопросами на обоснование 
выбора автором языковых средств (Почему ав-
тор употребляет глаголы настоящего време-
ни в рассказе о прошедших событиях?) способ-
ствует осознанному выбору обучающимся язы-
ковых средств при (ре)продукции текста, а сле-
довательно, позволяет при изучении грамма-
тики формировать коммуникативную компе-
тентность школьников.
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5. Организационные формы реализации 
функционального подхода: речевые фрагмен-
ты уроков морфологии, урок-исследование, 
урок решения познавательных речевых задач, 
интегрированный урок «В мастерской писате-
ля», творческие мастерские – обладают потен-
циалом повышения филологической составля-
ющей образовательного процесса: чтобы со-
стоялся диалог с автором, школьники должны 
научиться видеть «знаки» авторской позиции, 
авторского «Я», а умение видеть и воспроизво-
дить в (ре)продуцируемом тексте художествен-
ные средства выраже ния авторской позиции, 
оценки происходящего, безусловно, развивает 
у школьников способность мыслить словесно-
художественными образами и способствует ов-
ладению языком в его эстетической функции.

Рассмотрим, как методика функционально-
го подхода «работает» в деятельностной пара-
дигме образования.

Методика реализации функционального 
подхода формирует субъектную роль ученика 
на уроке: ведь знания о правилах употребле-
ния языковых единиц в тексте ученик не полу-
чает в готовом виде, а приобретает через ис-
следование текста при коллективном анализе 
на уроке изучения новой грамматической 
темы, через групповую работу на уроке-иссле-
довании, самостоятельно в ходе проектной 
деятельности. Технология организации позна-
вательной (когнитивной) деятельности при 
функциональном подходе включает: самосто-
ятельное исследование учащимися текста; 
«открытие» правил употребления грамматиче-
ских форм, например глаголов настоящего 
времени в рассказе о прошедших событиях; 
сопоставление своих открытий с произведе-
ниями писателей; фиксацию полученных ре-
зультатов – создание модели текста; практику 
в применении приобретeнных знаний при 
создании собственного текста.

Текстовая деятельность школьников на со-
временном уроке морфологии продуцирует 
новый вид знаний, который рождается в про-
цессе осуществления мыслительной деятель-
ности обучающихся на знаковой материи тек-
ста. Интегрирующим основанием для подхода 
к процессу понимания текста как источнику 
знания является представление об исходном и 
фундаментальном гносеологическом отноше-

нии: отношении между познающим субъектом 
и познаваемым объектом.

Субъектная роль школьника формируется в 
методике функционального подхода и через ор-
ганизацию урока, когда обучение рассматрива-
ется как деятельность, что предполагает этапы 
ученического целеполагания, планирования, 
осуществления намеченного и оценки, то есть 
рефлексии. Так учебная модель деятельности 
закладывает основы жизненного опыта, прояв-
ляет личностные качества. Отметим актуаль-
ность процесса рефлексии как самооценки лич-
ностью учебных достижений: ученик должен 
осознать, что он видит возможности граммати-
ческих форм в передаче авторского (писатель-
ского) замысла и может использовать эти зна-
ния как автор для достижения цели эффектив-
ного общения в разных ситуациях.

Итак, предметные и метапредметные резуль-
таты обучения на уроках русского языка при ре-
ализации функционального подхода наглядны. 
В чем же состоит прагматическая цель знаком-
ства учащихся с функциями грамматических 
форм в тексте и с моделями текстов в учебной 
деятельности? Этот речевой опыт играет роль 
базовых знаний в текстовой деятельности уча-
щихся, если рассматривать работу с текстом как 
диалог ученика-читателя с писателем: автор во-
плотил свой замысел в художественной форме, 
используя языковые коды, а ученик, решая фи-
лологическую задачу о роли языковых средств 
как кода выражения авторской позиции, прихо-
дит к пониманию авторской точки зрения.

Роль ученика в данном процессе – это роль 
субъекта обучения: читая текст, учащиеся «уз-
нают» модель/модели текстов, определяют тек-
стообразующие и изобразительно-выразитель-
ные функции грамматических форм и, зная, что 
выбор грамматической формы зависит от ав-
торской позиции, ищут знаки реализации ав-
торского замысла, которые и выведут их на по-
нимание смысла текста. Речевое развитие уча-
щихся в методике реализации функционально-
го подхода мы рассматриваем как изменение 
способности воспринимать художественный 
текст, оценивая целесообразность использова-
ния языковых средств, и создавать авторский 
текст, отбирая средства языка в соответствии с 
собственным замыслом. Это и есть личностные 
результаты обучения.
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Таким образом, методика реализации функ-
ционального подхода при изучении морфоло-
гии отражает деятельностный подход к обуче-
нию русскому языку и является одним из пер-
спективных направлений решения проблемы 
совершенствования коммуникативной компе-
тенции учащихся, так как создает условия для 
повышения эффективности работы по речевому 
развитию учащихся через соединение линий 
языка и речи в процессе изучения грамматики.
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