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1. Характеристика функциональных стилей 

Функциональные стили – научный, разговорный, деловой, поэтический, 
ораторский и публицистический – являются подсистемами языка, каждая из 
которых обладает своими специфическими особенностями в лексике и 
фразеологии, в синтаксических конструкциях, а иногда и в фонетике. 
Возникновение и существование функциональных стилей вызвано 
спецификой условий общения в разных сферах человеческой деятельности. 
Следует иметь в виду, что стили различаются как возможностью или 
невозможностью употребления тех или иных элементов и конструкций, так и 
их частотными соотношениями.  

Специальный технический термин, например, может встретиться в 
разговорном стиле, но вероятность появления его здесь совершенно иная, 
чем в техническом тексте по данной специальности, ибо термины для 
разговорного стиля нехарактерны. Целый ряд ученых уже занят получением 
статистических данных, оценивающих вероятность каждого элемента 
языковой структуры в плане его функционирования в разных 
функциональных стилях. Выявляются статистические закономерности в 
отношении длины, морфемного и этимологического состава слов,  
распределения частей речи, представленных в текстах семантических полей, 
длины предложений и т.д.  

Название «функциональный стиль» очень удачно, потому что специфика 
каждого стиля вытекает из особенностей функций языка в данной сфере 
общения. Так, например, публицистический стиль имеет своей основной 
функцией воздействие на волю, сознание и чувства слушателя или читателя, 
а стиль научный — только передачу интеллектуального содержания. 
Структура и норма языка являются абстракцией. На уровне наблюдения 
существует только индивидуальная речь, которая для стилистики 
представлена речевым произведением – текстом. Текст, таким образом, 
единственный эмпирический материал стилистики. Границы между стилями 
не могут, разумеется, быть очень жесткими. Так, ораторский стиль может 



иметь много общего с публицистическим, а к последнему очень близок стиль 
гуманитарных научных текстов.  

Публицистический газетный стиль иногда сближается с разговорным. 
Но если мы установим статистические характеристики этих стилей, то 
указанные сближения можно рассматривать как сочетания разных стилей в 
индивидуальной речи. Каждый стиль языка характеризуется определенными 
статистическими параметрами в отношении лексики и синтаксиса (длины 
слов и предложений, словообразовательных моделей и синтаксических 
конструкций).  

Нейтральный стиль есть немаркированный член стилистических 
оппозиций и оказывается как бы фоном для восприятия выраженных 
стилистических особенностей. Основное свойство его – отсутствие 
положительной стилистической характеристики и возможность 
использования его элементов в любой ситуации. Как все на уровне нормы, 
нейтральный стиль является абстракцией и в индивидуальной речи, в тексте 
отсутствие стилистически окрашенных элементов может создавать 
преднамеренную простоту, которая может использоваться со специальным 
художественным заданием. Если стилистическая нейтральность выбранной 
лексики сочетается с потреблением слов в их прямых значениях, прием 
называется антологией. Прием не исключает образности, но последняя в этом 
случае опирается на тематику и сюжет всего произведения в целом. 
Нейтральному стилю, т.е. стилю, возможному в речевой ситуации любого 
характера, противопоставляются две основные группы: первая из них 
соответствует неподготовленной заранее речи бытового общения, а вторая – 
заранее обдуманной речи общения с широким кругом лиц (public speech). 
Различные стили первой группы обычно называют разговорными, а второй – 
книжными. В английской стилистике принята несколько иная терминология, 
а именно различают спонтанный casual (non-formal) и неспонтанный non-
casual (formal).  

Характерные особенности разговорной речи проистекают из условий 
устного бытового общения. Речь не обдумана предварительно, наличествует 
прямой двусторонний контакт, преобладает диалог. Используются 
дополнительные выразительные средства (жест, мимика, показ, интонация). 
Ситуация служит контекстом. Наличие обратной связи позволяет 
говорящему не стремиться к большой точности и полноте выражения, он 
знает, что, если его неправильно поймут, он сразу это заметит и может 
дополнить или пояснить сказанное. Это обстоятельство, а также 
стереотипность ситуаций позволяют обходиться меньшим по объему 
словарем, употреблять многозначные слова и слова широкой семантики, а 



также пользоваться клише, а в синтаксисе широко использовать неполные 
предложения.  

В разговорном стиле принято различать три разновидности: 
литературно-разговорный, фамильярно-разговорный и просторечие. Группа 
книжных стилей включает научный, деловой, или официально-
документальный, публицистический, или газетный, ораторский и 
возвышенно-поэтический. Последний особенно важен при рассмотрении 
художественных произведений прошедших эпох.  

Группа книжных стилей не имеет территориальных подразделений и 
является общенародной и более традиционной, чем разговорная группа. Для 
них характерен монолог и обращение одного человека к многим. Между 
кодированием и декодированием сообщения возможен (благодаря 
письменности и другим средствам фиксации речи) значительный разрыв. 

 
2. Научный стиль 
 

Отличительные черты каждого стиля зависят от его социального 
назначения и той комбинации языковых функций, которая преобладает в акте 
коммуникации, а следовательно, от сферы общения, от того, имеет ли 
общение своей целью или, во всяком случае, своей главной целью, 
сообщение сведений выражение эмоций, побуждение к какимлибо 
действиям. Принято считать, что единственной функцией научного стиля 
является функция интеллектуально-коммуникативная, дополнительные 
функции факультативны.  

Научный стиль, таким образом, характерен для текстов, предназначенных 
для сообщения точных сведений из какой-либо специальной области и для 
закрепления процесса познания. Наиболее бросающейся в глаза, но не 
единственной особенностью этого стиля выступает использование 
специальной терминологии. Каждая отрасль науки вырабатывает свою 
терминологию в соответствии с предметом и методом своей работы. Свою 
специальную терминологию имеют и разные области культуры, искусства, 
экономической жизни, спорта и т.д.  

Однако присутствие терминов не исчерпывает особенностей научного 
стиля. Научный текст, или устно произнесенный научный доклад, или лекция 
отражают работу разума и адресованы разуму, следовательно, они должны 
удовлетворять требованиям логического построения и максимальной 
объективности изложения.  

Стилеобразующими факторами являются необходимость доходчивости и 
логической последовательности изложения сложного материала, большая 



традиционность. Отсутствие непосредственного контакта или 
ограниченность контакта с получателем речи (доклад, лекция) исключает или 
очень ограничивает использование внеязыковых средств; отсутствие 
обратной связи требует большей полноты. Синтаксическая структура должна 
быть стройной, полной и по возможности стереотипной.  

В тексте научного стиля преобладают сложноподчиненные предложения. 
Немногочисленные простые предложения чаще всего развернуты за счет 
однородных членов. Необходимость полноты изложения научного текста 
приводит к широкому использованию различных типов определений. 
Существительные в таких текстах имеют постпозитивное или препозитивное 
определение или и то и другое одновременно. Специфичными для 
технических текстов, в особенности таких, в которых идет речь о приборах 
или оборудовании, являются препозитивные определительные группы, 
состоящие из целых цепочек слов, например: hydrogen-ion-potential recorders, 
automatic gyrocompass ship-steering systems, anti-aircraft fire-control systems, 
automaticallycontrolled oil-cracking stills.  

Большое развитие определений этого типа связано с требованием точного 
ограничения используемых понятий. По этой же причине многие слова 
поясняются предложными, причастными, герундиальными и 
инфинитивными оборотами. Связи между элементами внутри предложения, 
между предложениями внутри абзацев и абзацами внутри глав выражены 
эксплицитно, что ведет к обилию и разнообразию союзов и союзных слов: 
that, and that, than, if, as, or, nor... Для научного текста характерны двойные 
союзы: not merely... but also, whether... or, both... and, as... as... Во многих 
научных текстах встречаются также двойные союзы типа thereby, therewith, 
hereby, которые в художественной литературе стали уже архаизмами. 
Порядок слов преимущественно прямой.  

Важную роль в раскрытии логической структуры целого играет деление 
на абзацы. Каждый абзац в рассматриваемом тексте начинается с ключевого 
предложения, излагающего основную мысль. Для усиления логической связи 
между предложениями употребляются такие специальные устойчивые 
выражения, как to sum up, as we have seen, so far we have been considering. Той 
же цели могут служить и наречия finally, again, thus. Употребление их в 
научном тексте специфично, т.е. очень отличается от употребления их в 
художественной прозе.  

Авторская речь строится в первом лице множественного числа: we are 
coming to realize, we have taken it to be, the tube has shown us, we are beginning 
to see, we deal with, we are now speaking.  



Экспрессивность в научном тексте не исключается, но она специфична. 
Может преобладать количественная экспрессивность, которая выражается 
такими выражениями, как very far from conservative, much less limited, almost 
all of which, very effective, much the same, most essential, very diverse sorts, long 
before the war и т.д. Образная экспрессивность встречается преимущественно 
при создании новых терминов.  

Общая характеристика лексического состава любого научного текста 
включает следующие черты: слова употребляются либо в основных прямых, 
либо в терминологических значениях, но не в экспрессивно-образных. 
Помимо нейтральных слов и терминологии употребляются так называемые 
книжные слова: automaton – automata, perform, cardinal, comprise, susceptible, 
analogous, approximate, calculation, circular, heterogeneous, initial, internal, 
longitudinal, maximum, minimum, phenomenon – phenomena, respectively, 
simultaneous. Слова других стилей не используются. 

 Книжные слова – это обычно длинные, многосложные заимствованные 
слова, иногда не полностью ассимилированные, часто имеющие в 
нейтральном стиле более простые и короткие синонимы. Неполная 
грамматическая ассимиляция выражается, например, в сохранении формы 
множественного числа, принятой в языке, из которого данное 
существительное заимствовано: automaton – automata.  

Исследования грамматических особенностей технических текстов 
показали, например, что термины, обозначающие вещество и отвлеченное 
понятие, имеют особенности по сравнению с соответствующими разрядами 
существительных в общелитературном языке в своем отношении к категории 
числа. Они употребляются в обеих числовых формах без сдвига лексического 
значения и могут определяться числительными: Normally two horizontal 
permeabilities are measured. Объясняется это не ограничениями 
внутриязыкового порядка, а экстралингвистическими причинами. Чем 
глубже наука проникает в законы природы, тем более тонкой становится 
дифференциация видов вещества и свойств предметов. Для неспециалиста 
сталь – одно понятие, металлург знает много разных сталей.  

Такова общая характеристика научного стиля в современном английском 
языке. 

 
3. Газетный стиль 
 

Система функциональных стилей находится в состоянии непрерывного 
развития. Сами стили обособлены в разной степени: границы некоторых из 



них определить нелегко, а стили как таковые трудно отделить от жанров. Эти 
трудности особенно заметны, когда речь идет о стиле газет. 

 И.Р. Гальперин внутри газетного стиля различает две разновидности: а) 
стиль газетных сообщений, заголовков и объявлений, которые и составляют, 
по мнению автора, существо газетного стиля, и б) стиль газетных статей, 
составляющий разновидность публицистического стиля, куда также входят 
стиль ораторский и стиль эссе.  

Выделить общие черты газетного стиля все же можно. Система 
экстралингвистических стилеобразующих факторов имеет много общего 
даже в разных типах газетных материалов, а поскольку организация 
языковых элементов стиля самым тесным образом зависит от 
экстралингвистических факторов, специфика газеты как общественного 
явления и вообще специфика массовой коммуникации объективно приводят 
к необходимости признания газетного стиля как одного из функциональных 
стилей. Социальная ситуация общения для газеты весьма специфична.  

Газета – средство информации и средство убеждения. Она рассчитана на 
массовую и притом очень неоднородную аудиторию, которую она должна 
удержать, заставить себя читать. Поэтому необходимо так организовать 
газетную информацию, чтобы передать ее быстро, сжато, сообщить 
основное, даже если заметка не будет дочитана до конца, и оказать на 
читателя определенное эмоциональное воздействие. Изложение не должно 
требовать от читателя предварительной подготовки, зависимость от 
контекста должна быть минимальной. Вместе с тем наряду с обычной, 
постоянно повторяющейся тематикой в газете появляется практически любая 
тематика, почему-либо оказывающаяся актуальной. Затем эти новые 
ситуации и аргументы тоже начинают повторяться. Эта повторность, а также 
и то, что журналист обычно не имеет времени на тщательную обработку 
материала, ведут к частому использованию штампов. Все это и создает 
своеобразие стилеобразующих факторов газетного текста.  

Стили различаются между собой не столько наличием специфических 
элементов, сколько специфическим их распределением. Поэтому наиболее 
показательной характеристикой функционального стиля является 
характеристика статистическая. 

 Статистическое выделение функционального стиля осуществляется 
методом корреляционного анализа, для чего из нескольких сотен текстов 
отбираются по методу случайных чисел отрывки по словоупотреблений в 
каждом и подсчитывается, как в этих отрывках представлены те или иные 
признаки, выбранные в качестве характеризующих стиль, например классы 



слов. Таким образом выявляется отличающее этот стиль распределение 
классов слов.  

При количественно-качественной характеристике газетной лексики 
исследователи отмечали большой процент собственных имен: топонимов, 
антропонимов, названий учреждений и организаций и т.д., более высокий по 
сравнению с другими стилями процент числительных и вообще слов, 
относящихся к лексико-грамматическому полю множественности, и обилие 
дат. С точки зрения этимологической характерно обилие интернациональных 
слов и склонность к инновациям, которые, однако, весьма быстро 
превращаются в штампы: vital issue, tree world, pillar of society, bulwark of 
liberty, escalation of war. Обилие клише замечено давно и указывается всеми 
исследователями.  

Рассматривая лексику в денотативном плане, многие авторы отмечают 
большой процент абстрактных слов, хотя информация, как правило, 
конкретна. В плане коннотаций выделяют обилие не столько эмоциональной, 
сколько оценочной и экспрессивной лексики: When the last Labour 
Government was kicked out (Daily Mail). Эта оценочность часто проявляется в 
выборе приподнятой лексики.  

Все эти свойства самым непосредственным образом связаны с характером 
передаваемой информации и перечисленными выше функциями газетного 
стиля. Газетному и публицистическому стилям свойственны все языковые 
функции за исключением эстетической и контактоустанавливающей.  
Стилеобразующими факторами для газетных заголовков служат те же 
факторы, которые указаны выше для газетного стиля вообще, с той только 
разницей, что в заголовке все эти факторы действуют особенно сильно и 
требование компрессии информации и привлечение внимания и интереса 
читателя оказываются особенно настоятельными.  

В газетном заголовке элементы информации сочетаются с элементами 
оценки, поэтому в заголовках используется лексика с различной 
стилистической окраской, каламбуры, разложение фразеологических единиц 
и другие стилистические приемы.  

Многие исследователи газетного стиля отмечают также множество цитат 
прямой речи и развитую систему различных способов передачи чужой речи. 
Один из специфически газетных способов – недословная, сокращенная 
передача речи с примечаниями журналиста в запятых; цитируемая речь 
приводится при этом без кавычек. Такую прямую речь называют «вольной 
прямой речью», «неотмеченной» или «адаптированной». Но, разумеется, еще 
больше случаев прямой речи, отмеченной кавычками. Слова, вводящие 
чужую речь, могут содержать оценочную коннотацию. Иногда сама цитата, 



данная в кавычках, содержит ироническую переделку содержания того или 
иного высказывания.  

Из лексико-фразеологических особенностей газеты надо отметить замену 
простого глагола устойчивым сочетанием, что добавляет в каждое 
предложение лишние слоги и создает впечатление большей плавности: render 
imperative, militate against, make contact with, be subjected to, have the effect of, 
play a leading part (role) in, take effect, exhibit a tendency to, serve the purpose of 
и т.д. В таких сочетаниях чаще всего участвуют глаголы широкой семантики, 
такие как prove, render, serve, form, play, сочетающиеся с абстрактными 
существительными или прилагательными. Используются они часто в 
пассивной форме: greatly to be desired, a development to be expected, brought to 
a satisfactory conclusion. Предложным оборотам всегда отдается 
предпочтение перед герундием (by examination of, а не by examining).  
Аналогичное явление наблюдается в области союзов и предлогов, где 
простые короткие слова заменяются такими оборотами, как with respect to, 
having regard to, in view of, on the hypothesis that.  

Все эти клише, так же как некоторые литоты типа not unimportant, not 
unworthy, not inevitable и т.п., придают тексту глубокомысленное звучание, 
даже если его содержание совершенно банально, например: in my opinion it is 
not an unjustifiable assumption that вместо I think. 

 
4. Разговорный стиль 
 

Стилистическая дифференциация затруднена тем, что границы стилей 
весьма расплывчаты. Статистически установить общую характеристику 
стилей возможно, однако отдельные разговорные слова в своей 
стилистической характеристике еще подвижнее, чем слова других стилей, 
поэтому последние издания словаря Вебстера не употребляют помету 
colloquial, мотивируя это тем, что о разговорности слова вообще нельзя 
судить.  

Еще более затруднена дифференциация внутри разговорного стиля. Все 
авторы почти единодушно выделяют в нем литературноразговорный и 
фамильярно-разговорный (с подгруппой детской речи), выделение третьего 
подстиля – просторечия – оказывается более спорным.  

  Весьма существенно представить себе соотношение разговорного стиля 
с формой и видом речи. Разговорный стиль порожден устной формой речи, и 
специфические его особенности в значительной степени зависят именно от 
устной речи. Но формы и стиль речи не тождественны, и возможность 



использования разговорного стиля в письменной форме не исключена. Он 
встречается, например, в частной переписке и рекламе.  

Что касается видов речи, т.е. диалогического или монологического вида, 
то определяющим, формирующим видом является диалог, хотя монолог и не 
исключается. В литературных произведениях это преимущественно 
внутренний монолог.   

Стилеобразующими факторами для разговорного стиля выступают 
реализуемые в разговорной речи функции языка, причем в разговорной речи 
реализуются все функции языка за исключением эстетической. Впрочем, 
исключение эстетической функции в известной мере условно, и можно было 
бы привести случаи, когда реализуется и она, просто эта функция здесь менее 
характерна, чем в других стилях, и роль ее здесь много меньше, чем роль 
контактоустанавливающей и эмотивной функций.  

Большую стилеобразующую роль играют также две противоположные 
тенденции, связанные с конкретными условиями общения (т.е. прежде всего 
с его устной формой), а именно компрессия, которая приводит к разного рода 
неполноте выражения, и избыточность. На них мы и остановимся в первую 
очередь.  

Компрессия проявляется на всех уровнях — она может быть 
фонетической, морфологической, синтаксической и во всех случаях 
подчиняется законам теории информации в том смысле, что подвергаются 
компрессии семантически избыточные элементы. Употребление усеченной 
формы, т.е. фонетическая редукция вспомогательных глаголов, признана 
характерной особенностью английской разговорной формы: it's, it isn't, I 
don't, I didn't, you can't, you've, we'll и т.д. В тех случаях, когда усеченные 
формы глагола have I've и he's оказываются недостаточными для передачи 
значения иметь, обладать, используется конструкция с глаголом get: I've got, 
he's got; эта же конструкция выполняет и модальную функцию, свойственную 
have + Inf.  

На уровне лексики компрессия проявляется в преимущественном 
употреблении одноморфемных слов, глаголов с постпозитивами: give up, look 
out, аббревиатур: frig, marg, vegs, эллипса типа mineral waters — minerals или 
других видов эллипса: Morning!, слов широкой семантики: thing, stuff, в 
транзитивном употреблении непереходных глаголов: go it и т.д. Для 
синтаксической компрессии особенно характерен эллипс. 

 Противоположная тенденция, т.е. тенденция к избыточности, связана в 
первую очередь с неподготовленностью, спонтанностью разговорной речи. К 
избыточным элементам следует, прежде всего, отнести так называемые time 
fillers, т.е. не имеющие семантической нагрузки типа well, I mean, you see и 



сдваивание союзов: like as if. Элементы, избыточные для предметно-
логической информации, могут быть экспрессивными или эмоциональными. 
В просторечии это двойное отрицание: don't give me no riddles, don't bring no 
discussion of politics, плеонастическое употребление личных местоимений в 
повелительных предложениях: Don't you call mother names. She's had a hard 
life. Don't you forget it. (J. Сагу), а также грубое употребление you: You, come 
here! или Come here, you! Некоторые важные особенности разговорной речи 
порождены ее преимущественно диалогическим характером.  

Синтаксическая специфика разговорной речи состоит в том, что 
единицей более крупной, чем предложение, в ней, как в речи диалогической, 
является сочетание ряда реплик, связанных структурно-семантической 
взаимообусловленностью. Специфическую и весьма важную роль играют в 
этом стиле контактоустанавливающая и эмотивная функции. Они осознаются 
обществом в виде принятых в коллективе норм и формул вежливости и 
должны изучаться в социолингвистике. Речь должна быть тактичной, не 
слишком уверенной, не слишком категоричной и жесткой и вместе с тем 
небезразличной к собеседнику. Отсюда многообразие форм вежливой 
модальности, которая может быть выражена интонационно, лексически, 
морфологически и синтаксически.  

Эмотивная функция служит причиной обилия в разговорной речи 
разного рода усилителей, которые могут выступать в различных сочетаниях 
и различны для литературно-разговорного и фамильярноразговорного 
стилей.  

В фамильярно-разговорном стиле с его эмоциональностью и 
эмфатичностью сочетаются и многие бранные слова или их эвфемизмы: 
damn, dash, beastly, confounded, lousy. Они возможны в предложениях любого 
типа, факультативны по своим синтаксическим связям, синтаксически 
многофункциональны и могут выражать как отрицательные, так и 
положительные эмоции и оценки: damned pretty, damned nice, beastly mean, 
damn decent.  

Вариантом фамильярного разговорного стиля признан так называемый 
детский язык (baby-talk) с его специфической лексикой, наиболее заметными 
особенностями которой является обилие звукоподражательных слов: bow-
wow (a dog) и слов с уменьшительными суффиксами: Mummy, Daddy, 
Granny, pussy, dearie, lovey, doggy, naughty, pinny, panties и др.  

В художественной литературе элементы baby-talk, употребляемые 
взрослыми, обычно дают представление об аффектированности или 
сентиментальности, неискренности говорящего.  



Ярко выраженный эмоциональный, оценочный и экспрессивный 
характер имеет особый, генетически весьма неоднородный слой лексики и 
фразеологии, называемый сленгом, бытующий в разговорной речи и 
находящийся вне пределов литературной нормы. Важнейшие свойства 
сленгизмов – их грубовато-циничная или грубая экспрессивность, 
пренебрежительная и шутливая образность. Сленг не выделяется как особый 
стиль или подстиль, поскольку его особенности ограничиваются одним 
только уровнем – лексическим.  

Стилистическая структура разговорной речи, таким образом, 
неоднородна. Сюда входят разные социально обусловленные подстили, 
которые в ней взаимодействуют. Членение разговорной речи на диалекты 
зависит от географического фактора. Наиболее известный диалект 
городского просторечия – лондонский кокни. 
 
 

 Контрольные вопросы 
 
1. Дайте основную характеристику функциональных стилей 
2. Назовите основные стилеобразующие черты научного стиля  
3. Перечислите стилевые и языковые особенности газетного стиля  
4. Охарактеризуйте разновидности разговорного стиля 
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