
 

Лекция 3 Функциональный стиль как стилистическая разновидность 

русского языка 

1. Система функциональных стилей современного русского языка. 

2. Понятие о стилистических нормах. 

3. Научный функциональный стиль, его языковые признаки. 

4. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Функциональными стилями называются особые разновидности 

единого литературного языка, которые используются в той или иной 

сфере, выполняют определенные задачи (функции) и обладают 

некоторыми особенностями в отборе и употреблении языковых средств. 

В современном русском литературном языке выделяется четыре 

функциональных стиля: разговорный, публицистический, официально-

деловой, научный. 

Разговорный стиль используется в сфере бытового общения и 

реализуется, преимущественно, в устной форме. Этот стиль 

противопоставляется другим стилям, которые связаны с различными 

сферами общественной деятельности и реализуются, преимущественно, 

в письменной форме. Основной функцией разговорного стиля является 

функция общения. Разговорный стиль обладает такими стилевыми 

чертами, как непринужденность и эмоциональность. Отличительной 

особенностью данного стиля является употребление языковых средств с 

разговорной окраской: особой лексики и фразеологии, а также неполных 

предложений. 

Публицистический стиль реализуется в общественно-политической 

сфере. Главная его функция – функция социального воздействия. 

Первоначально он выступал как книжный стиль и употреблялся в 

газетах и журналах, т.е. публицистике (отсюда и его название), однако 

сегодня активно развивается и устная разновидность публицистического 

стиля, вбирающая в себя многие особенности разговорной речи. 

Стилевые черты – страстность, призывность. В публицистическом стиле 

активно употребляется общественно-политическая лексика и 

фразеология, побудительные и восклицательные предложения, 

риторические вопросы и обращения. Жанры публицистической речи: 

статья, очерк, интервью, информация, репортаж, комментарий, 

агитационное выступление и пр. 



Официально-деловой стиль употребляется в сфере административно-

правовой деятельности. Самую важную роль в официально-деловой 

речи играет функция сообщения и социальной регламентации 

(информационно-директивная функция). Стилевые черты – безличность, 

стандартность. Типичные языковые средства: нейтральные слова, 

официально-деловая терминология, стандартные выражения и обороты. 

Жанры деловой речи исключительно многообразны. Среди них – 

автобиография, заявление, отчет, протокол, приказ, объяснительная 

записка, закон, устав, договор и пр. 

Научный стиль используется в сфере науки и техники. Главная задача 

научного стиля – сообщение и логическое доказательство истинности 

сообщаемого (информационно-аргументативная функция). Научный 

стиль имеет три подстиля: собственно-научный, научно-учебный и 

научно-популярный. В научном стиле преобладают слова нейтральные и 

слова с обобщенным и отвлеченным значением (достоверность, 

изыскание, анализ и пр.), активно используется специальная 

терминология и общенаучная лексика (функция, элемент, система и 

пр.). 

В морфологии существительное преобладает над глаголом, 

безличные формы над личными, значительное распространение 

получает так называемое "настоящее вневременное" (Волга впадает в 

Каспийское море). В научном стиле господствует логически 

определенный, книжный синтаксис. В числе жанров научной речи 

следует назвать статью, монографию, рецензию, отзыв, резюме, 

реферат, аннотацию, учебник, учебно-методическое пособие и пр. 

Важное значение в системе этих жанров имеют аннотация и реферат, 

содержание и построение которых наиболее ясно и наглядно отражает 

ориентацию научной речи на сжатую передачу объективной 

информации. 

Каждый функциональный стиль предполагает целенаправленное 

использование языковых явлений с учетом их значения и 

выразительности. Развитие того или иного стиля связано с выбором 

выражений, языковых форм, конструкций, наиболее пригодных для 

целей общения в определенной социальной среде, для наиболее 

эффективного выражения при этом тех или иных мыслей. Таким 

образом, выделение конкретных функциональных стилей учитывает 

своеобразие различных сфер применения языковых явлений и 

специфику выразительности (экспрессивности), свойственную 

определённому стилю. 

Нужно иметь в виду, что функциональные стили, представляя собой 

наиболее крупные речевые разновидности, и фиксируют наиболее 
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глубинные стилевые особенности. Каждый из них подвергается также 

дальнейшей внутристилевой дифференциации. Эту дифференциацию 

можно условно сравнить с матрешкой: основные функциональные стили 

подразделяются на ряд разновидностей, каждая из которых включает в 

себя ещё более частные разновидности и т.д. К примеру, научный стиль, 

сохраняя свои основные стилевые черты, подразделяется на собственно-

научный и научно-технический. В свою очередь и тот, и другой могут 

иметь научно-популярные варианты изложения. 

Кроме того, каждая из стилевых разновидностей научного и научно-

технического стиля может быть дифференцирована по отношению к 

конкретным видам науки (биология, геология, история, этнография и 

т.д.). При этом возникают различия как лексического характера, так и 

проявляющиеся в ряде языковых особенностей. Такие стилистические 

разновидности имеют ещё более тонкую дифференциацию: учитывают 

жанр и способ изложения. В зависимости от жанра научный стиль 

может реализовываться в диссертациях, монографиях, рефератах, 

статьях, отчетах, научной информации и т.д. Дополнительную 

вариативность этот стиль приобретает в связи со способом изложения: 

описанием, повествованием, рассуждением. Причем, те или иные 

стилистические разновидности отличаются друг от друга и в 

зависимости от авторской индивидуальности несут на себе её черты. 

Как видим, стилевая дифференциация связана с 
действием большого числа нелингвистических факторов. Без их учёта 

осуществить её практически невозможно. Эти факторы, влияющие на 

выделение частных стилистических особенностей, неравнозначны по их 

роли в процессе стилеобразования. К тому же, не все факторы, 

воздействующие на речь, могут быть отнесены к стилеобразующим. 

Многие лингвисты считают, что выработка стиля базируется на 

принципе выбора необходимых языковых средств, но некоторые, 

скажем, индивидуальные факторы (пол, возраст и т.д.) исключают у 

автора того или иного высказывания возможность такого выбор 

Каждый функциональный стиль имеет свои нормы. Эти нормы 

называются стилистическими, нарушение их является причиной 

стилистических ошибок. (Например: "Девочка, ты по какому вопросу 

плачешь?") 

Функциональные стили обладают своими особенностями 

использования общелитературной нормы, он может существовать как в 

письменной, так и в устной форме. Каждый стиль включает в себя 

произведения разных жанров, которые имеют собственные особенности. 
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Чаще всего стили сопоставляются на основе присущего им 

словоупотребления, так как именно в словоупотреблении наиболее ярко 

проявляется различие между ними. Однако и грамматические 

характеристики здесь немаловажны, например, стиль многих текстов 

бульварной прессы должен определяться как публицистический во 

многом на основе синтаксического строя; в области же 

словоупотребления мы можем увидеть как разговорные, так и вообще 

внелитературные (просторечные, жаргонные) единицы. Поэтому при 

создании произведения, относящегося к определенному стилю, следует 

соблюдать не только лексические нормы стиля, но и морфологические и 

синтаксические нормы. 

Разговорный стиль связан со сферой непосредственного бытового 

общения. Для этой сферы характерна преимущественно устная форма 

выражения (кроме частной переписки бытового характера), а значит, 

большая роль интонации и мимики. В бытовом общении отсутствуют 

официальные отношения между говорящими, контакт между ними – 

непосредственный, а речь – неподготовленная. В разговорном стиле, как 

и во всех остальных, широко употребляются слова 

нейтральные (лежать, синий, дом, земля, налево), но не употребляются 

слова книжные. Нормативно использование слов с разговорной 

стилистической окраской (балагурить, тараторить, раздевалка, 

шумиха, вконец, недосуг, этакий).Возможно употребление 

эмоционально-оценочных слов: ласкательных, фамильярных, 

сниженных (котик, бахвалиться, безголовый, втесаться), а также слов 

со специфическими оценочными суффиксами (бабуля, папочка, 

солнышко, домище). В разговорном стиле активно употребляются 

фразеологизмы (ударить по карману, валять дурака, от горшка два 

вершка). Часто употребляются слова, образованные с помощью 

стяжения словосочетания в одно слово или длинного сложного слова в 

слово укороченное (неуд, нал, коммуналка, неотложка, сгущенка, 

электричка). 

Морфологическая норма разговорного стиля, с одной стороны, в 

общем соответствует общелитературной норме, с другой — обладает 

собственными особенностями. Например, в устной форме преобладает 

именительный падеж – даже там, где в письменной он 

невозможен (Пушкинская, выходите7 Ребенок, посмотри), часто 

употребляются усеченные формы служебных слов (хоть, чтоб, что ль, 

уж). Норма употребления глагола позволяет образовывать не 

существующие в нормативной книжной речи формы со значением 

многократности (сиживал, говаривал) или, наоборот, 

однократности (толканул, долбанул). В разговорном стиле неуместно 

употребление причастий и деепричастий, которые считаются признаком 

книжной речи. Чаще образуется предложный падеж с окончанием -у (в 



отпуску), множественное числе с окончанием -а (выговора). Для 

синтаксиса разговорного стиля нормой является употребление таких 

предложений, в которых пропущен, но легко восстанавливается какой-

нибудь компонент (Он назад Мне – неполную). Такие предложения 

называютсяэллиптичными. Преобладают простые предложения, часто 

используются слова-предложения (Ясно. Нет. Можно. Почему же?), а 

также междометия и междометные фразы (Вот еще! Мамочки! Ой! Эх 

ты!). 

Официально-деловой стиль обслуживает сферу сугубо официальных 

отношений. Это стиль административно-канцелярской документации, 

законодательных актов, дипломатических документов. Для него 

характерна предельная конкретность содержания при абстрактности, 

типизированности, штампованности средств выражения. Официальной 

речи свойственна конкретность, стандартность изложения и характер 

предписания, долженствования. Это и определяет языковую норму 

стиля. На фоне нейтральных и общекнижных слов (работник, комиссия, 

контроль и бракосочетание, доминировать) употребляются слова и 

словосочетания, которые можно отнести к профессиональной 

(юридической, бухгалтерской, дипломатической и т. д.) терминологии, 

такие, как истец, вменять, подрядчик, налогоплательщик, декларация, 

извещение, докладная записка, тарифная сетка, арендная плата, 

федеральные органы, бюджетные учреждения, а также канцелярские 

штампы, употребление которых в официально-деловом стиле является 

не недостатком и тем более не ошибкой, а специальной стилистической 

нормой: надлежащий, вышеизложенный, в целях улучшения, вступить в 

силу, за истекший период, довести до сведения. Предельно сухой и 

нейтральный стиль изложения должен быть свободен не только от 

разговорных и тем более жаргонных или диалектных слои, но и 

литературных слов, обладающих эмоционально-экспрессивной 

окраской. В официально-деловом стиле часто употребляются 

сложносокращенные слова (СНГ, ГКО, Минсельхозпрод, АПК, СПбГУ, 

АО, МВФ) и существительные, образованные от 

глаголов (документирование, хранение, несоблюдение), поскольку для 

этого стиля характерно явное преобладание имени над глаголом. 

Для официально-делового стиля характерно частое употребление 

глаголов в форме повелительного наклонения и в неопределенной 

форме в значении повелительного наклонения (освободить от арендной 

платы, установить ежемесячную доплату). Если глаголы 

употребляются в форме настоящего времени, они также имеют характер 

предписания iwkoh  устанавливает, льгота не 

распространяется). Нормой считается использование так называемого 

логического, книжного синтаксиса: употребление повествовательных, 

двусоставных, полных предложений с прямым порядком слов; 



предложений, осложненных однородными членами, причастными и 

деепричастными оборотами; сложных предложений. 

Публицистический стиль ориентирован, с одной стороны, на 

сообщение информации, а с другой – на воздействие на читающего или 

слушающего. Поэтому для него характерно 

сочетание экспрессивности (для максимального воздействия) и 

стандарта (для быстроты и точности передачи информации). Это стиль 

газетных и журнальных статей, интервью, репортажей, а также 

политических выступлений, радио- и телепередач. 

Кроме нейтральных в публицистическом стиле часто употребляются 

слова оценочные и эмоциональные (амбиция, тоталитарный, 

пижонство, обывательщина, громила), слова в переносном 

значении (грязь в значении «безнравственность», грошовый в значении 

«мелочный», акцентировать в значении «вызывать на первый план»). 

Типичной для публицистики можно считать «политическую» 

лексику: президент, парламент, фракция, диссидент, депутат, 

патриот, общество, спикер, конституция. Используется в 

публицистическом стиле и высокая книжная лексика: дерзать, 

воздвигать, ознаменовать. Для этого стиля характерно употребление 

метафоры как способа оценки окружающей действительности, например 

«военных» метафор (мобилизовать, десант), «строительных» 

метафор («здание устаревшей политики», «подвалы культуры», 

«национальные квартиры»), «дорожных» метафор (политическое 

бездорожье», «корабль реформ», «поезд федерации»). В этом стиле 

употребляются также разговорные слова и 

фразеологизмы (размалевать, схлопотать, задним умом крепок, 

вешать лапшу на уши, с грехом пополам). 

Морфологические нормы публицистического стиля во многом 

определяет возможность сочетания книжного и разговорного. Часто 

употребляются прилагательные и наречия с оценочным значением: 

серьезный, второстепенный, значительный, презрительно, великолепно). 

Ярко выраженная личностность стиля определяет частотность личных 

местоимении. Часто используется настоящее время глагола (так 

называемое «настоящее репортажа»): «На полпути принимаю 

решение подниматься другим путем», «Начинаем 

осматривать окрестности» Наряду с настоящим – частотно прошедшее 

время: «Все и всегда писали только про любовь и войну», 

«Предложения поступали самого разного характера». 

Синтаксические нормы публицистики связаны с необходимостью 

сочетания экспрессивности и информационной насыщенности: 

используются восклицательные предложения, вопросительные (в том 
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числе риторические вопросы), повторы, изменение порядка слов в 

предложении для выделения какого-либо слова (Это политика 

близорукая). 

В современной публицистике чрезвычайно частотны слова 

заимствованные, связанные с новыми экономическими, политическими, 

бытовыми, научно-техническими явлениями, такие, как брокер, 

дистрибьютер, инвестиция, импичмент, инаугурация, дианетика, 

киднеппинг, киллер, крупье, спонсор, рейтинг, 

дисплей. Переосмысляются термины различных областей знания, чаще 

всего экономические, политические, «компьютерные»: дикий 

рынок, консенсус, стагнация, банк данных. Интенсивно используется 

просторечная и жаргонная лексика, которая становится особым 

экспрессивным средством: совок, тусовка, разборка, чернуха, фанат, 

беспредел. Экспрессивным средством публицистики становится также 

религиозная лексика: вера, православие, праведник. Используются 

книжные слова, которые раньше были малоупотребительными; именно 

через публицистику возвращаются к нам полузабытые слова, такие, 

как милосердие, благотворительность.Однако публицистический стиль 

по-прежнему остается в основном стилем книжным, о чем 

свидетельствует не только словоупотребление, но и синтаксический 

строй – синтаксис публицистики ориентирован на книжность. 

Научный стиль используется в сфере науки и техники. Научный 

стиль используется в сфере науки и техники. Главная задача научного 

стиля сообщение и логического доказательство истинности 

сообщаемого (информационно-аргументированная функция). В рамках 

научного стиля речи сформировались следующие подстили: 

1) собственно научный (академический); 

2) научно-учебный; 

3) научно-технический; 

4) научно-популярный 

Академический подстиль является ядром научного функционального 

стиля. Ему присущи такие черты как точность, ответственность, 

обобщенность, логичность. На академическом подстиле пишутся 

научные монографии, статьи, диссертации, ведутся дискуссии между 

специалистами. 

Научно-технический подстиль употребляется в производственной 

сфере. Для него в меньшей степени свойственна отвлеченность, в силу 

необходимости конкретного описания производственных процессов. В 

https://studopedia.ru/4_83538_konsensus.html


данном отношении научно-производственный подстиль сближается с 

языком документов, официально-деловым стилем. 

В научно-учебном и научно-популярном подстилях допускается 

использование экспрессивно окрашенных и образных языковых средств. 

Научно-учебный подстиль вместе с тем отличается большей 

системностью изложения, что связано с его основной задачей – научить 

основам определенной дисциплины. 

Задача же научно-популярного стиля заключается в том, чтобы 

заинтересовать массового читателя, побудить его к повышению своего 

культурного уровня. В числе жанров научного стиля следует назвать 

статью, монографию, рецензию, отзыв, резюме, реферат, аннотацию, 

учебник, учебно-методическое пособие, методические указания и др. 

В научном стиле преобладают слова нейтральные и слова с 

отвлеченным и обобщенным значением. Почти каждое слово выступает 

в научном тексте как обозначение отвлеченного понятия или 

абстрактного предмета – «скорость», «время», «предел», «количество», 

«закономерность», «развитие». Часто подобные слова употребляются во 

множественном числе, что для других стилей не характерно: 

«величины», «частный», «силы», «длины», «широты», «пустоты», 

«скорости». В научном стиле активно используется специальная 

терминология и общенаучная лексика (функция, элемент, система и пр.). 

Своей спецификой отличается в научном стиле использование 

грамматических категорий и форм. Существительное здесь преобладает 

над глаголом, безличные формы над личным, значительное 

распространение получает так называемое «настоящее вневременное» 

(например: «Углерод составляет самую важную часть растения», 

«Сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузы».). 

Неупотребительны в научном стиле формы 1-го и 2-го лица 

единственного числа глаголов и личных местоимений. Прилагательные 

в научной речи употребляется не так часто, как в других стилях. Как 

правило, они входят в состав терминов, имеют точное и 

узкоспециальное значение (отсюда – преобладание в научной речи 

относительных прилагательных над качественными). 

 


