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Впервые о лингвистическом анализе художественных произведе-

ний начали говорить в 1920-е годы, когда возрос интерес к исследова-
нию структуры языка. В это же время учѐные-методисты поднимали во-
просы, связанные с методикой преподавания литературы, где вопрос 
изучения языка стоял очень остро. Исследователи отмечали, что препо-
давание русской литературы в большинстве своѐм базируется на исто-
рико-литературных и культурных основаниях, при этом игнорируется 
непосредственный анализ текста. 

Учѐные отмечали важность изучения языка художественных про-
изведений, А.А.Потебня подчѐркивал, что уловить структуру слова и по-
этического образа можно, только зная его историю. Исследователь вы-
делял в поэтическом слове, как и в художественном в целом, три глав-
ных элемента: внешнюю форму (звучание), семантику (значение) и 
внутреннюю форму(образ) [Потебня 1976: 57]. 

Особое внимание лингвистическому исследованию художественно-
го текста уделял Л.В.Щерба: он указывал, что принципиально важно 
провести анализ лингвистических средств, с помощью которых автор 
выражает идею и эмоциональное содержание произведения. Так, 
Л.В.Щербой было дано следующее определение лингвистического ана-
лиза: это «путь разыскания значений: слов, оборотов, ударений, ритмов 
и тому подобных языковых элементов, путь создания словаря, или, точ-
нее, инвентаря выразительных средств русского литературного языка» 
[Щерба 1974: 97]. 

В 1923 году Л.В.Щерба опубликовал первый опыт лингвистического 
анализа художественного текста, это был анализ стихотворения 
А.С.Пушкина «Воспоминание», который впоследствии стал образцом 
лингвистического анализа художественных произведений. После выхода 
данной работы многие преподаватели-словесники, студенты филологи-
ческих факультетов начали применять описанные методы, а художе-
ственный текст стал рассматриваться в комплексном подходе.  

В 1940-е годы работу по развитию теории и практики лингвистиче-
ского анализа текста продолжил В.В.Виноградов; академик рассматри-
вал лингвистический анализ художественного текста прежде всего с точ-
ки зрения стилистики. Язык и стиль писателя и поэта стали объектом его 
внимания. Говоря о задачах и принципах интерпретации текста, 
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В.В.Виноградов отмечал, что художественный текст следует изучать как 
некий процесс, в котором воплотился идейно-творческий замысел авто-
ра и конкретно-исторический факт в аспекте развития словесно-
художественного искусства [Виноградов 1972: 171]. 

Учѐный считал, что художественные произведения должны быть 
рассмотрены в совокупности с изучением культуры, искусства, обще-
ственной жизни периода, в котором создавалось произведение, с анали-
зом литературного языка и его стилей этой эпохи, а также через при-
стальное внимание к индивидуальным особенностям языка и творческо-
го метода писателя. 

Но изучение художественного текста волнует учѐных-методистов и 
сейчас, в современной педагогике и филологии также поднимается во-
прос, с чего следует начинать изучение художественного текста. 

Некоторые исследователи предлагают выдвинуть на первый план 
художественный образ как язык искусства. В данной системе слово по-
нимается как вспомогательное средство создания образа. 

Другие выдвигают изобразительно-выразительные средства языка, 
игнорируя рассмотрение художественного образа. Изучение художе-
ственного произведения в таком случае сводится к статистического ана-
лизу, поиску экспрессивно-выразительных средств языка. 

В.В.Виноградов отметил ограниченность таких подходов и призвал 
рассматривать художественное произведение «в системе целого эсте-
тического объекта» [Виноградов 1972: 13]. 

Мы же считаем, что правильное понимание замысла автора пред-
ставляется возможным только через исследование языковой структуры 
художественного текста. Но необходимо отметить, что данная работа 
должна быть выполнена в синтезе, с использованием знаний о составе 
художественного образа. Без учѐта всех аспектов будет неправомерно 
делать вывод по произведению. 

Немаловажен вопрос методологии изучения художественного про-
изведения: от идеи и содержания к языковым единицам, от языковой 
структуры к идее, от первого восприятия через языковую структуру к 
идее и содержанию произведения.  

Психологи и педагоги, говоря об особенности восприятия, отмеча-
ют, что самый верный подход в изучении текста – переходить от воспри-
ятия к изучению языковой структуры, а затем к идее и содержанию.  

Рассмотрение структуры языка художественного текста базируется 
на выявлении языковой доминанты. Языковая доминанта даѐт возмож-
ность представить в системном единстве художественную структуру тек-
ста.  

Для того чтобы правильно интерпретировать произведение и вос-
принять идейно-эстетический замысел автора, необходимо осмыслить 
эмоционально-смысловую структуру художественного образа, которая, 
безусловно, рассматривается в языковой структуре текста. 
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Ю.М.Лотман говорит о том, что лингвистический анализ должен 
выявлять скрытые смыслы и объяснять неясные слова и выражения. 
Исследователь указывает, что пристальное внимание нужно уделять 
словам, которые кажутся понятными, но имеют другое значение. «Кажу-
щееся, мнимое понимание ещѐ более опасное, чем явное непонимание» 
[Лотман 2001: 146]. 

Учѐный замечает, что пояснению подлежат все языковые особен-
ности и факты действительности, которые на данный момент являются 
забытыми для читателей [Лотман 2001: 346]. 

Методика лингвистического анализа текста достаточно полно ис-
следована в лингвистике. Исследователи описывают различные методы, 
способы и приѐмы лингвистического анализа. 

Говоря о языке художественных произведений, нужно заметить, 
что на занятиях по лингвистическому анализу текст, как правило, рас-
сматривается с точки зрения стиля речи, а целенаправленные ком-
плексные лингвистические работы с художественным текстом проводят-
ся достаточно редко. Но стоит отметить, что такую работу по лингвисти-
ческому анализу текста в рамках изучения функциональных стилей 
можно отнести к неполному лингвистическому анализу, который, не-
смотря на свою незаконченность, является ключом к пониманию инди-
видуально-авторского видения мира., так как стилевая доминанта реа-
лизует главную авторскую идею. 

Таким образом, можно отметить, что в современной методике вы-
деляют два способа лингвистического анализа художественного текста: 
частичный и полный.  

В практике преподавания русского языка как иностранного препо-
даватели обращаются к лингвистическому анализу текста для усвоения 
студентами определенного лексико-грамматического материала, а также 
в качестве материала по истории русской культуры. Текст нередко вы-
ступает в качестве лингводидактической единицы развития речи обуча-
ющихся. На таких занятиях студенты продвинутого уровня обучения 
осваивают модели текстов разных стилей, формируют типы речевого 
поведения, постигают механизмы работы с текстом. Также происходит 
усвоение знаний о структурно-семантических и функциональных харак-
теристиках языковых средств. 

На некоторых занятиях лингвистический анализ текста применяет-
ся для изучения макроструктуры текста, здесь же обучающиеся при по-
мощи преподавателя выявляют как композиционно-тематические, так и 
стилистические особенности текста. 

При выполнении частичного или полного анализа художественного 
текста, рассматривая языковые факты, необходимо сохранять целост-
ность текста. 

Предметом лингвистического анализа текста в процессе изучения 
русского языка как иностранного должны быть небольшие по объему ху-
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дожественные произведения, а целью – изучение и закрепление лекси-
ко-грамматического материала, анализ языковой структуры текста и 
углубление знаний о культуре, истории и русской действительности. По-
сле проведенных занятий студенты должны научиться видеть в словах 
образность, чувствовать скрытые смыслы. 

Задача занятий по лингвистическому анализу текста – научить 
осмысленной работе с текстом, показать, что такая работа помогает вы-
строить гипотезу, а в дальнейшем и интерпретировать художественный 
текст. 
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