
Лекция 2.  Понятия и категории стилистики 

Ключевые вопросы: 

1.Понятие о категориях стилистики. 

2.основные категории средства стилистики.. 
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Определение стиля зависит от трактовки языка. И хотя основные его 

признаки — социальная сущность, коммуникативная функция, 

отражательная и познавательная способность, системный характер — 

отмечаются всеми лингвистами, однако существующие определения языка 

неоднозначны, что в известной степени сказывается на различии 

определений стиля и стилистики. 

Так, в трактовке Ф. де Соссюра, согласно которой язык есть система 

значимостей (ценностей) внутрисистемных отношений языковых единиц, нет 

места стилю, и поэтому стилистика выводится Соссюром за пределы 

лингвистики языка (в лингвистику речи). Однако при этом суженным 

оказывается понимание социальной сущности языка (при утверждении 

имманентности последнего) и умаляется значение воздействия на язык 

экстралингвистических факторов, например общества, мышления. Это 

отмечают современные исследователи. Например, В.З. Панфилов пишет: 

«Лейтмотивом теории Ф. де Соссюра является положение об имманентности 

языка и его требование не прибегать при объяснении языковых явлений к 

каким-либо экстраязыко- ным факторам». И далее: «...если язык есть продукт 

внутрисистемных отношений языковых единиц, то, следовательно, никакие 

экстралингвистические факторы, т.е. общество и мышление, не оказывают 

какого-либо воздействия на язык...» 

Одно из гениальных открытий в истории языкознания — это именно 

понимание языка не как ergon (кладовая, продукт, совокупность языковых 

единиц), в терминологии В. Гумбольдта, а как его функционирование, 

динамическая сторона, иначе energeia (употребление языка, язык в действии). 

Если одна из сторон единства «ergon — energeia», а именно структурно-

системный аспект языка, уже в достаточной степени изучена, то 

исследование функциональной — иначе речевед- ческой — стороны языка, 

причем как лингвистического, а не лишь психологического феномена, 

началось недавно. 

Язык представляет собой настолько сложное и многогранное явление, что он 

исследуется обычно не в целом, а с какой-либо одной стороны: логической, 

структурно-системной, психологической и т.д. Это естественно и, в общем, 

 



для науки правомерно (научное познание всегда расчленяет объект в 

процессе его изучения). Однако важно, чтобы сосредоточение на какой-либо 

одной стороне исследования не выдавалось за единственно правильное 

понимание языка. 

Большим достижением лингвистики XX в. явилось изучение системы языка, 

его структурной организации. Однако случилось так, что оно заслонило 

некоторые существенные признаки языка (в том числе особенно актуальные 

для стилистики). В настоящее время в связи с развитием коммуникативно-

функциональных направлений исследования языка все шире обнаруживается 

интерес к его функциональной стороне, к речи, к тексту, в целом к комплексу 

речеведческих дисциплин. 

 В самом общем виде язык определяют как средство общения. 

Структуральное изучение языка делает акцент при этом на слове средство и 

как бы оставляет в тени второй компонент словосочетания — общение-, 

правда, социальная природа языка и его коммуникативная функция при этом 

отмечаются либо само собой предполагаются. Однако определение сущности 

всякого научного объекта, тем более такого сложного, как язык, 

представляющего собою систему — и не статичную, а динамичную, — 

требует не только структурной его характеристики, но и функциональной: 

языка в действии. В свое время еще Аристотель обосновал принцип изучения 

всякого объекта с двух сторон: с точки зрения его структуры и в аспекте его 

функционирования — положение, сохраняемое и современной наукой. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое методика обучения? 

2. Какой термин  используется как синоним к термину “ методика преподавания” ? 

3. Что такое методика? 
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