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Языковая система, функциональные 
стили и индивидуальная речь

Произведения художественной литературы и другие тексты, служащие материалом для стилистического анализа,

являются примерами индивидуальной речи, данной в непосредственном наблюдении. Для того чтобы описать

текст и выявить его особенности по сравнению с другими существующими текстами в данном языке, необходимо

установить термины для сравнения.

Невозможно установить своеобразие чего бы то ни было, не зная, что является обычным и из каких возможных

вариантов выбрано то, что включено в текст. Чем более четко очерчено обычное, тем заметнее индивидуальные

особенности. Для того чтобы установить характерные и повторяющиеся принципы выбора, мы должны знать все

те формы, из которых производится отбор. Терминами сравнения служат система данного языка в целом и его

норма. Под нормой понимается не только нейтральный литературный стандарт, но и функциональные стили и

диалекты. Система языка и его норма не даны нам в непосредственном наблюдении и выявляются путем

абстракции.

Пользуясь терминами моделирования, можно представить себе систему языка как модель абстрактную, норму —

как модель статистическую и индивидуальную речь — как эмпирически наблюдаемый материал. Язык как

система представляет собой множество различно реализуемых в речи элементов в их отношениях, противопос-

тавлениях и связях.

Система языка, которая состоит из фонетической, лексической и грамматической подсистем, может

рассматриваться как структура, поскольку на множестве элементов языка определены закономерные отношения.

Эти отношения состоят в том, что использование единиц более низких уровней для построения единиц более

высоких уровней имеет ограниченную свободу — сочетаемость элементов ограничена, что и обеспечивает

необходимую для кода избыточность. Система языка определяет общие возможности употребления его элементов, а

норма — то, что реально употребляется, принято и понятно в данной языковой общности в зависимости от



Для того чтобы на примере пояснить различие между системой, нормой и индивидуальной речью,

обратимся к местоимениям. В системе английского языка местоимение первого лица единственного

числа означает говорящего и противопоставлено местоимению первого лица множественного числа,

обозначающему говорящего и еще одно или несколько лиц. t В норме английского языка, например в

научном стиле речи, вместо I возможно we или так называемое множественное скромности: As an

illustration let us take the language of Euclidian geometry and algebra (A. Einstein).

В индивидуальной речи we может быть ласково или насмешливо употреблено вместо

местоимения второго лица. Врач может сказать пациенту: Come, come, we mustn't get ourself all worked

up, must we? (J. Thurber. The White Deer). Литературная норма языка, как пишет Е.С. Истрина, «опре-

деляется степенью употребления при условии авторитетности источников».

Составители грамматик и словарей при описании литературной нормы опираются на материал

произведений художественной, научной и публицистической прозы. Правильность речи определяется

не логическими или этимологическими критериями, а только употребительностью в речи образован-

ных носителей языка. Речь обусловлена потребностями и ситуацией общения, поэтому и правильность

ее относительна. Важно отметить, что отступления от правил грамматики в речи персонажей не просто

свидетельствуют о низком образовательном уровне персонажа, как об этом говорят малоискушенные в

стилистическом анализе читатели, а часто несут в себе значительную информацию об обстоятельствах

общения, настроении и состоянии говорящего.



Основные противопоставления на уровне 
нормы

• Структура языка и его стандартная общелитературная норма изучаются в курсах грамматики, 
лексикологии и фонетики. В этой главе мы остановимся на взаимодействии нормы и структуры, 
на вариациях на уровне нормы и их ограничениях, зависящих от структуры, сосредоточив свое 
внимание прежде всего на функциональных стилях как главном предмете лингвостилистики. 
После этого можно будет рассмотреть взаимодействие нормы и индивидуальной речи и 
ограничения, которые накладывает норма на вариации в индивидуальной речи.

• Стилевая структура языка тесно связана с конкретной историей и условиями жизни говорящего 
на нем народа и поэтому оказывается различной на разных этапах истории. 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).

• Термин «нейтральный стиль» неудачен, так как в сущности подразумевает материал, где 
стилевые черты отсутствуют. Но нам придется сохранить его для обозначения дополнительного 
по отношению к функциональным стилям множества элементов нормы



В английской стилистике принята несколько иная терминология, а именно различают

спонтанный casual (non-formal): неспонтанный non-casual (formal); эти термины точнее

отражают суть дела. Названия «разговорный» и «книжный» соответствуют происхождению

этих стилей: в своей специфике первая группа обусловлена характерными особенностями

бытового диалога, а вторая группа — условиями письменного общения. Однако в настоящее

время это деление необязательно соответствует делению речи по типам речевой деятельности

на письменную и устную формы. Так называемый разговорный стиль широко используется в

художественной литературе, а образцы второй группы могут (хотя и с некоторыми

модификациями) использоваться в устных формах общения, а для одного из них —

ораторского — устная форма является даже основной.

Нельзя, впрочем, считать, что разговорная речь в том виде, как она представлена в

художественной литературе, тождественна устной разговорной речи, поскольку наличие

специфических задач идейно-художественного порядка (необходимая сжатость, сценичность

— в драматургии, показ характеров, социально-эстетические принципы литературного

направления и многое другое) влияет на обработку устно-разговорного материала. Точное,

как на магнитофонной ленте, воспроизведение разговора может попасть в литературное

произведение только в порядке исключения. Информация должна подвергнуться

компрессии: писатель отбирает только типическое и существенное, освобождая свой

материал от всего случайного.

Характерные особенности разговорной речи, как уже было сказано выше, 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.



Торжественно-возвышенная лексика и 
поэтический стиль

Функциональный стиль — категория историческая: в разные эпохи развития английского языка и английской

культуры выявляются различные стили. Так, в эпоху классицизма считалось, что существует особый поэтический

стиль, для которого пригодны не все слова общенародного языка. Устанавливались особые нормы поэтического

языка, касавшиеся выбора лексики и морфологических форм, и синтаксических конструкций. Поэтика

классицистов была нормативной. Нормы «хорошего вкуса», идеалы прекрасного как благородного и разумного,

изложенные в поэме «Поэтическое искусство» — главном произведении французского теоретика классицизма

Никола Буало, были приняты и в Англии, хотя в Англии господство классицизма никогда не было так сильно, как

во Франции.

Те английские просветители, которые придерживались классицистической эстетики, стремились упорядочить

языковые поэтические средства и развивали идеи Буало. Образно-эстетическая трансформация общенародного

языка в поэзии была подчинена строгим канонам, назначение которых состояло в том, чтобы придать ему особую,

соответствующую их поэтическим взглядам приподнятость и изысканность.

Одним из главных авторитетов в области литературного вкуса в Англии был Сэмуэл Джонсон (1709—1784), поэт,

журналист, критик и лексикограф, автор первого толкового словаря английского языка. Пурист и моралист, он

требовал строгого следования уже апробированным образцам во имя хорошего вкуса, разума и морали.



В соответствии с эстетическими нормами классицизма похвала дружбе выражена в

обобщенной абстрактной форме. Типично обилие отвлеченных существительных: friendship,

delight, pride, love, desire, glories, joy, life, mistrust, ardours, virtue, happiness. Прилагательные

не только абстрактны, но в большинстве своем имеют в лексическом значении оценочный

компонент, что соответствует общей дидактико-морализирующей тенденции С. Джонсона:

noble, savage, gentle, guiltless, selfish, peaceful. У всех имен существительных, называющих

людей, основным компонентом денотативного значения являются указания на моральные

качества: villain, tyrant, flatterer.

To же справедливо и для субстантивированных прилагательных: the blest, the brave, the just. 
Конкретные слова почти отсутствуют, а те немногие, которые все-таки употреблены, 
использованы метонимически и тоже становятся обобщениями: the human breast, the selfish
bosom.

Уравновешенности предложений способствует обилие эпитетов: raging fires,

destructive gleam, lambent glories, guiltless joys. Апострофа, т.е. обращение, снова

используется в последней строфе, но в этом случае она сочетается с перифразой:

дружба названа «руководительницей храбрых и справедливых». Все обращения

выражаются через второе лицо единственного числа: thy glories, thy joys, thine

ardours, for thee. Второе лицо единственного числа в эпоху С. Джонсона в

обиходной речи уже не употреблялось и в поэзии получало возвышенную окраску.

В основе стихотворения лежит стилистическая фигура антитезы: дружба

противопоставляется любви, которая рождает тысячи диких желаний и одинаково

мучает дикарей и цивилизованных людей.



Спасибо за внимание!


