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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



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).



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.



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. 



Газетный стиль

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.



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.

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.



Спасибо за внимание!


