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Дорогие друзья!

В 7 классе вы будете работать по учебному пособию 
«Русская словесность». Содержание и идеи этой книги 
соответст вуют требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта (ФГОС). Назовём ос-
новные цели изучения русского языка, определённые 
в этом документе и реализованные в пособии. Воспита-
ние уважительного и бережного отношения к русскому 
языку как явлению культуры. Освоение знаний о зако-
номерностях функционирования языка, его стилистиче-
ских ресурсах, правилах речевого общения в разных си-
туациях. Овладение на этой основе русским языком как 
средством общения, культурой устной и письменной 
речи, видами речевой деятельности. Формирование спо-
собности применять приобретённые знания, умения и 
навыки в процессе речевого общения в учебной деятель-
ности и повседневной жизни. Осознание эстетической 
ценности родного языка, развитие потребности в рече-
вом самосовершенствовании, умений адекватно пони-
мать устную речь и письменные тексты, в том числе ху-
дожественные произведения в единстве их содержания 
и языковой формы, и создавать собственные тексты.

В пособии две части. Первая — «Материал словесно-
сти». Изучая этот раздел, вы получите новые знания 
о  языке и будете овладевать умением создавать устные 
и  письменные высказывания, опираясь на изученные 
правила использования языка в разных ситуациях об-
щения. Поразмышляете о значении языка, слова и сло-
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весности в жизни человека и общества. Поработаете со 
словарями, обогатите свой словарный запас и будете 
учиться сами определять значение слов. Углубите свои 
знания о стиле, о разновидностях употребления язы-
ка — о функционально-стилистических разновидностях 
употребления языка в разных условиях общения, о ли-
тературном языке и его стилях, о языке художественной 
словесности. Познакомитесь с формами словесного вы-
ражения в нехудожественной и художественной сло-
весности. Осознаете значение стилистической окраски 
слов и выражений, откроете стилистические возможно-
сти лексики, фразеологии, грамматики и будете исполь-
зовать в собственной речи стилистические ресурсы язы-
ка для передачи ваших мыслей и чувств.

Вторая часть учебного пособия называется «Произ-
ведения словесности». Вы будете учиться чтению и ана-
лизу художественных произведений, основанному на 
понимании образной природы искусства слова; полно-
ценному восприятию произведения словесности в его 
родовой и жанровой специфике; проникновению через 
языковую форму в смысл произведений устного народ-
ного творчества и духовной литературы, а также эпиче-
ских, лирических, лиро-эпических и драматических 
произведений, созданных писателями.

Овладевая медленным чтением, вы будете не просто 
пробегать глазами текст, следя за развитием сюжета, 
а радоваться глубокой мысли и меткому слову, музыке 
стиха и красоте стиля, то есть научитесь наслаждаться 
чтением. От этого в вашей жизни станет больше прекрас-
ного, а ваш ум и ваша душа будут трудиться с удоволь-
ствием, не зная скуки. И вы обретёте радость свободного 
владения языком для создания собственных высказы-
ваний, ярких и выразительных, — радость творчества. 
А ведь это главный дар, полученный человеком, то, что 
и  делает его человеком. Всё это будет способствовать 
формированию духовно развитой личности.

Обратите внимание на построение пособия. В главах 
и параграфах сообщаются основные теоретические све-
дения по теме, и каждый раздел главы завершается 
кратким итогом «Обобщим сказанное!». Эта формули-
ровка поможет вам выделить в прочитанном главные 
мысли, которые нужно не заучить, а хорошо освоить. 
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Затем вы проверите своё понимание материала по во-
просам раздела «Подумайте и ответьте!».

Практические упражнения находятся в разделах 
«Проверьте себя!» после каждой главы. Выполняя их, 
вы будете учиться у мастеров слова использованию вы-
разительных средств языка в ваших устных и письмен-
ных высказываниях. Среди заданий есть такие, кото-
рые требуют серьёзной самостоятельной работы и даже 
исследования материала, чёткой формулировки выво-
дов, составления рассуждения, повествования, описа-
ния, диалога, текстов в научном или официально-дело-
вом стиле и др. Некоторые задания предложат вам 
попробовать свои силы в творчестве: создать рассказ, 
стихотворение, сценку, написать эссе. Опыт, который 
вы приобретёте, выполняя упражнения, потребуется 
вам для создания разнообразных устных и письменных 
работ по всем предметам, написания итогового сочине-
ния в выпускном классе, а также во взрослой жизни.

В книге приведено немало иллюстраций. Они по-
знакомят вас с выдающимися творениями художников 
и помогут, сравнивая произведения разных видов ис-
кусства, глубже понять законы искусства слова.

В книге используются условные значки-символы:

— сочиняем,

— самостоятельная работа,

— исследуем,

—  обратимся к произведению изобразительного 
искусства,

— для тех, кто пишет стихи.
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МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ

§ 1. Значение языка 
в жизни человека (личности) и общества

Язык — это тот материал, из которого создаются все 
произведения словесности. Научные труды и худо-
жественные произведения, любые документы от ма-
ленькой справки до конституции государства, речи по-
литиков и телевизионные передачи, наши разговоры в 
школе и дома — всё создаётся из этого материала. Бла-
годаря языку мы знаем о том, что происходит во всём 
мире, что происходило с человечеством в прошлом. 
Благодаря языку мы планируем, что́ необходимо сде-
лать и ка ́к это делать.

Человеческое существо становится личностью тог-
да, когда обретает возможность общаться с другими, 
понимать речь других и выразить себя. Только в сказ-
ке Маугли вырос в мире зверей и стал настоящим че-
ловеком. В реальности были случаи, когда человече-
ских детей выкармливали звери, но, не овладев чело-
веческим языком в раннем детстве, эти существа так и 
не смогли освоить речь, людьми так и не стали. Это до-
казывает, что без языка человек не может жить.

Масса людей, племя или объединение нескольких 
племён только тогда становится народом, отличающим-
ся от других народов земли, когда создан язык. И жи-
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вёт народ, пока жив язык. Ведь сколько народов, заво-
ёванных сильным противником, исчезло с лица земли 
потому, что люди приняли язык завоевателей и забыли 
свой родной.

Почему язык способен всё это осуществлять? 
Какие свойства языка позволяют ему выполнять та-
кую роль? Об этом вы узнаете, читая первую часть 
учебника.

Глава 1

Слово и словесность

§ 2. Язык и слово

Если мы откроем «Толковый словарь русского языка» 
С.  И.  Ожегова и Н.  Ю.  Шведовой, то увидим там три 
слова-омонима язык и девять значений у слова слово. 
Словом мы называем и отдельную единицу языка, ко-
торая служит для называния предмета, действия, и 
устное публичное выступление, и самую способность 
говорить (владеть словом), и обещание (дать слово), и 
беседу (задушевное слово).

О том, что такое язык, рассказывает притча о древ-
негреческом баснописце Эзопе.

Однажды философ Ксанф, рабом которого был Эзоп, 
пригласил гостей и попросил Эзопа приготовить обед: в пер-
вый день самый плохой, во второй день — самый лучший.

В первый день на первое, второе и третье Эзоп пригото-
вил язык.

— Почему ты подаёшь одни языки? — спросили Эзопа.
—  Мне приказывали приготовить самый худший обед, 

а что может быть хуже языка? Только потому, что есть язык, 
мы огорчаем друг друга, бранимся, лжём, обманываем, хи-
трим, ссоримся. Язык делает людей врагами, разрушает го-
рода, даже целые государства. Он вносит в нашу жизнь горе 
и зло. Может ли быть что-нибудь хуже языка?
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Во второй день Эзоп снова подал языки. Хозяин и гости 
изумились.

— Мне велели приготовить самый лучший обед, — пояс-
нил Эзоп, — а что для философа может быть лучше языка! 
При помощи языка изучаются науки и получаются знания, по-
средством него мы объясняемся друг с другом, решаем раз-
личные вопросы, просим, приветствуем, миримся, даём, по-
лучаем, выполняем просьбы, вдохновляем друг друга. При 
помощи языка строятся города, развивается культура. Ду-
маю, что нет ничего лучше языка.

О значении языка и слова в жизни людей размыш-
ляли многие писатели, учёные. Вот стихотворение за-
мечательного русского поэта и прозаика XX в. И. А. Бу-
нина «Слово»:

Молчат гробницы, мумии и кости, —
 Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,
 Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
 Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
 Наш дар бессмертный — речь.

Действительно, только благодаря языку мы знаем 
нашу историю. Действительно, язык  — самое главное 
достояние народа. Потому-то и надо беречь этот боже-
ственный дар.

А вот ещё одно поэтическое произведение, написан-
ное великолепным поэтом А. А. Ахматовой в тяжёлые 
годы Великой Отечественной войны 1941—1945гг., 
когда весь народ встал на защиту Родины.

Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
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И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
  Навеки!

Как видим, поэт, говоря о трудных испытаниях, ко-
торые выпали в трагические дни войны на долю каждо-
го человека, утверждает, что самое дорогое для лю-
дей — это русская речь. Сохранить язык, ве ликое рус-
ское слово — это значит отстоять свободу своей Родины 
от захватчиков, спасти народ от угрозы уничтожения. 
Потому что язык — главное достояние народа.

Обобщим сказанное!

Язык и его единица — слово — величайший дар, 
которым владеет человек. Это главное достояние 
народа, благодаря которому люди общаются, по-
лучают информацию о прошлом и настоящем, 
совершают поступки, создают культуру.

§ 3. Словесность

Вспомните, что такое словесность. В современном тол-
ковом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой значе-
ние слова словесность определяется так: Творчество, 
выраженное в слове (как устном, так и письменном); 
словесное творчество. // Совокупность произведений 
такого творчества какого-либо народа.

Итак, во-первых, словесность — это словесное твор-
чество, способность человека создавать из слов произве-
дения: описывать явление, повествовать о событии, рас-
суждать о проблеме. А всё, что мы говорим и пишем, это 
именно творчество, потому что мы выбираем из всего 
лексикона нужные слова в соответствии с темой, целью 
и условиями высказывания, создаём из слов предложе-
ния и текст, и в результате получается нечто новое, вы-
сказывание, то, чего не было раньше, продукт нашего 
творчества. 
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Во-вторых, словесность — это и то, ч т о создано из 
слов, произведения: нехудожественные (труды учёных, 
своды законов и др.) и художественные (фольклор и ли-
тература). Песни, сказки, загадки, пословицы, сти хи, 
рассказы, романы, пьесы — художественные произ-
ведения словесности, они называются ещё словами 
словесное искусство, или искусство слова. 

В-третьих, словесность — это обобщённое название 
всех наук о языке и литературе: языкознание и литера-
туроведение, грамматика и лексикология, история и 
теория литературы, стилистика и риторика идругие на-
уки.

Во всех художественных и нехудожественных про-
изведениях словесности язык, слово выступает как ма-
териал, из которого они созданы. Свойства этого матери-
ала ярче всего проявляются в художественном произве-
дении. Посмотрим, в чём своеобразие этого материала, 
сравним словесность с живописью. И живописец, и поэт 
могут изобразить картину, но один делает это с помощью 
слов, а другой использует краски, карандаш, уголь.

Слово  — знак условный. Не случайно в языке раз-
ных народов один и тот же предмет обозначается разны-
ми словами. По-русски мы скажем человек, а по-фран-
цузски  — l’homme. Не случайно одно и то же слово 
у разных людей вызовет разные представления. Слово 
операция для хирурга значит одно, для военного — дру-
гое, для программиста — третье.

Хотя поэт и не может буквально нарисовать пред-
мет так, как это делает живописец, зато он может на-
звать предмет и описать словами впечатление, которое 
произвёл этот предмет на автора или героя. Гомер в 
«Илиаде» не дал портрета прекрасной Елены, а расска-
зал о том, какое впечатление произвела её красота на 
жителей Трои. Старцы, увидев её, говорят:

Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы
Брань за такую жену и беды столь долгие терпят.

И это высказывание старцев больше говорит о кра-
соте Елены, чем дало бы подробное описание её лица 
и фигуры.
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Писатель в произведении словесности прежде всего 
говорит о том, каким он (или герой) увидел явление. 
Язык способен очень точно выражать мысли и чувства, 
вызванные впечатлениями жизни. На этом свойстве 
языка и основана возможность создать картину жизни 
в произведении словесности.

Вспомните, как А. С. Пушкин в повести «Станцион-
ный смотритель» описывает комнату смотрителя. Он 
подробно говорит о картинках на стенах, изображаю-
щих историю блудного сына, и вот как описывает одну 
из них:

Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый 
старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстре-
чу: блудный сын стоит на коленах, в перспективе повар убивает 
упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине 
таковой радости.

Описание напомнило нам картину Рембрандта 
«Возвращение блудного сына». Всмотритесь в репро-
дукцию на с. 1 цветной вклейки. Вы видите, что худож-
ник определённым образом расположил действующих 
лиц: в центре  — отец и младший сын, справа  — стар-
ший сын. Главные фигуры выделены светом, остальные 
тонут в тени. По позам героев мы представляем, что́ они 
чувствуют. Художник изобразил блудного сына, стоя-
щего на коленях перед отцом. Облик сына  — его рва-
ные одежды, грязные босые пятки — позволяет нам по-
нять, до какой степени нищеты он дошёл. И мы догады-
ваемся, как он потрясён встречей с отцом: ведь добрые 
руки отца на его плечах — знак прощения беглеца. Так, 
на картине изображены предметы, их цвет, расположе-
ние, позы и жесты героев, показано соотношение света 
и тени. И благодаря всему этому переданы чувства ге-
роев и авторская оценка героев и события.

Но представьте себе, что вы не знали бы этого произ-
ведения живописи: именно такова была бы картина, 
представшая вам в воображении при прочтении эпизо-
да, описанного Пушкиным? Так же вы увидели бы спи-
ну и босые пятки сына и добрые руки отца? А может 
быть, фигуры расположились бы по-другому? И стар-
ший сын стоял бы не справа, а где-нибудь ещё?
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В отличие от произведения живописи искусство сло-
ва не изображает каждый предмет: мы не видим, напри-
мер, какого цвета одежды отца, как выглядит его лицо, 
и другие подробности картины. Писатель называет от-
дельные предметы и их признаки. Для этого использу-
ются существительные и прилагательные: старик в кол-
паке и шлафроке, блудный сын, на коленах, повар, 
упитанный телец... А кроме того, в искусстве слова со-
общается о том, что́ делают герои, что́ с ними происхо-
дит. Поэтому в словесном описании большую роль игра-
ют глаголы. Так, в пушкинском описании говорится 
о том, как ведут себя герои, что́ они делают: старик вы-
бегает, сын стоит на коленах, повар убивает 
тельца, брат вопрошает... Писатель описывает дей-
ствия, показывает, что делают герои, и получается опи-
сание.

Словесное описание требует активной работы вообра-
жения читателя. Писатель рисует лишь отдельные чер-
ты, а наше воображение дорисовывает картину. Причём, 
естественно, картины у разных людей возникнут разные.

Обобщим сказанное!

Словесность — 1) словесное творчество, создание 
устных или письменных высказываний; 2) всё, что со-
здано из слов, все устные и письменные произведения, 
в том числе художественные; 3)  все  науки о языке и 
слове. Язык в словесности выступает как материал, из 
которого создаются все устные и письменные произве-
дения. 

§ 4. Русская словесность

С первых веков существования русского народа (как и 
любого другого) всю жизнь человека сопровождала уст-
ная народная поэзия: матери песней баюкали младен-
цев, с песней справляли свадьбу, песней провожали че-
ловека в последний путь. Пословицы несут в себе на-
родную мудрость, загадки учат постигать свойства 
привычных, обыденных вещей. В сказках выражаются 
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народные представления о добре и зле, о чести и бесче-
стии, о человеке и окружающем его мире. До возникно-
вения письменности именно в фольклоре народ выра-
жал свои мысли о жизни, закреплял память о про-
шлом, утверждал моральные и религиозные понятия, 
общественные идеалы. Но и с возникновением пись-
менности фольклор не исчез из жизни народа.

Русская литература возникла тогда же, когда воз-
никло государство Киевская Русь, в XI в. Вы помните, 
что в конце X  в. Русь приняла христианство, а с ним 
пришла церковно-славянская письменность. В русскую 
культуру сразу вошла богатая христианская культура: 
Библия, многие переводные произведения греческих 
и латинских авторов. Русские монахи не только перево-
дили памятники словесности. Вскоре появились и ори-
гинальные произведения русских авторов: жития свя-
тых, летопись, поучения и др.

Уже в XII в. русская литература достигла расцвета. 
Тогда было создано великое произведение древнерус-
ской литературы «Слово о полку Игореве». И на всём 
протяжении истории, в самые трудные и тяжкие годы 
в  литературе находили выражение великие духовные 
силы народа.

На смену древней литературе в XVIII в. пришла лите-
ратура нового времени. Петровские реформы круто из-
менили быт народа, и словесность не могла не отразить 
этих перемен. Главное — изменилось отношение к чело-
веку. Мы подробнее будем говорить о литературе этого 
времени позже, а сейчас заметим только, что XVIII век 
дал нашей словесности целую плеяду замечательных 
писателей, виднейшие из которых — М.  В. Ломоносов, 
Г.  Р.  Державин, Д.  И.  Фонвизин, А.  Н.  Радищев, 
Н. М. Карамзин. В их творчестве, в созданных ими про-
изведениях вырабатывался русский национальный ли-
тературный язык, открывались новые пути развития 
словесности.

В XIX в. русская литература заняла одно из первых 
мест в общей мировой культуре. А. С. Пушкин вобрал в 
своё творчество все достижения предшествующей сло-
весности и стал основоположником новой русской лите-
ратуры и русского национального языка. Каждый писа-
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тель XIX  в. — это новый художественный мир, откры-
тие новых путей в искусстве слова. А.  С.  Грибоедов, 
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, В. А. Жу-
ковский, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, 
А.  Н.  Островский, А.  А.  Фет, Ф.  М.  Достоевский, 
Л. Н. Тол стой, А. П. Чехов — вот только некоторые име-
на великих отечественных писателей. Русская литера-
тура приобрела в этом веке мировое значение, стала ока-
зывать влияние на мировую литературу.

Глубокими изменениями в жизни людей и в разви-
тии словесности ознаменовался XX  век. Назовём лишь 
несколько имён писателей и поэтов этого времени: 
А. А. Блок и С. А. Есенин, М. Горький и В. В. Маяков-
ский, А. А. Ахматова и М. И. Цветаева, О. Э. Мандель-
штам и Б. Л. Пастернак, М. А. Булгаков и А. П. Плато-
нов, М. А. Шолохов и А. Т. Твардовский... Все они иска-
ли и находили новые возможности слова.

Обобщим сказанное!

В русской словесности выделяются две большие 
области: устная народная словесность и 
письменная художественная литература. 

Подумайте и ответьте!

1. Что такое слово?
2. Что мы называем словесностью?
3. Какие две большие области выделяются в рус-

ской словесности? В чём их сходство и различие?

Проверьте себя!

1. Попробуйте дать своё определение, что такое слово. 
Вы поймёте, что это непросто.

Посмотрим, как делают это учёные. И мы увидим, что 
даже в толковых словарях значение этого понятия определя-
ется не одинаково. Возьмём два толковых словаря  — один, 
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созданный в XIX в. В. И. Далем, и второй, подготовленный во 
второй половине XX  в. С.  И.  Ожеговым и Н.  Ю.  Шведовой, 
и прочитаем, как они объясняют, что такое слово. Прежде 
всего заметим, что в каждом словаре указано несколько зна-
чений. Когда мы говорим, то употребляем какое-то отдель-
ное  значение, и потому легко понимаем друг друга. Так, на 
уроках русского языка мы говорим о слове в одном значе-
нии,  а  когда обещаем что-то, даём слово, то имеем в виду 
совсем другое значение. В словарях не только приводится 
определение, но и помещены примеры словосочетаний, в ко-
торых слово употребляется именно в этом значении. А вы, 
читая приведённые ниже словарные статьи, устно составьте 
предложения, в которых слово употреблено в данном значе-
нии.

В «Толковом словаре живого великорусского язы-
ка» В. И. Даля вы найдёте следующее толкование слова 
слово:

1) Исключительная способность человека выра-
жать гласно мысли и чувства свои; дар говорить, сооб-
щаться разумно сочетаемыми звуками; словесная речь. 
Человеку слово дано, скоту немота. Слово есть первый 
признак сознательной, разумной жизни. Слово есть 
воссоздание внутри себя мира. (К. Аксаков);

2) Сочетанье звуков, составляющих одно целое, ко-
торое, по себе, означает предмет или понятие; реченье.

3) Разговор, беседа.
4) Речь, проповедь, сказание.
В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожего-

ва и Н. Ю. Шведовой приводятся такие значения слова 
слово:

1) Единица языка, служащая для называния поня-
тий, предметов, лиц, действий, состояний, признаков, 
связей, отношений, оценок. Знаменательные и слу-
жебные слова. Происхождение слов. Слово в слово. Не 
нахожу слов. Слово за слово. Слова не добиться от 
кого-нибудь. Словом не обмолвился кто-нибудь. Двух 
слов связать не может кто-нибудь.

2) Речь, способность говорить.  Дар слова.
3) Разговор, беседа, что-нибудь сказанное. Понять 

друг друга без слов. Рассказать в немногих словах. 
Спасибо на добром слове. Перейти от слов к делу. Пе-


