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Интенсивное изучение в лингвистической науке стилей языка и стилей речи как важнейших категорий стили-

стики русского языка происходит в 60–70-е годы ХХ столетия. В это время формируется достаточно цельная 

концепция стилей. К сожалению, следует отметить, что взгляды многих ученых на стили не имеют единства и 

даже во многом противоречат друг другу, но есть в них и общий теоретический стержень – признание функцио-

нальной природы языковых стилей, связь стилей с социальными (общественными) функциями языка (общение, со-

общение, воздействие) и видами человеческой деятельности. 

Цель статьи – выявление основных лингво-стилистических и речеведческих понятий «стиль языка», «стиль ре-

чи», «текст», которые позволят отобрать содержательный компонент для его включения в практику работы по 

стилистике на уроках русского языка. 

Материал и методы. Материалом послужили различные точки зрения ведущих ученых-лингвистов в области 

стилистики и речевой деятельности. Нами, прежде всего, применен описательный метод исследования, который 

помог зафиксировать и определить основные приоритетные положения. Они являются базовыми для отбора со-

держательного компонента изучения стилистики в учреждениях общего среднего образования. Такой метод, как 

анализ научно-методической литературы, способствовал четкому и последовательному интерпретированию науч-

ных положений, а именно: стиль языка, стиль речи, текст. 

Результаты и их обсуждение. Язык – это функционирующая система единиц для реализации коммуникативной 

функции. Такая функционирующая языковая система является первой ступенью языковой системности, которая в 

лингвистике хорошо изучена и описана. На основе этой системности, с учетом языковой традиции употребления, а 

также целей и задач общения с комплексом экстралингвистических факторов формируется функциональная сти-

листико-речевая системность как системность второго уровня, более высокого порядка. Второй уровень (вторая 

ступень) стилистико-речевой системности представляет собой не просто реализацию первой ступени языковой 

системности, а перестройку и одновременно создание речевой системности в соответствии с конкретными ком-

муникативными задачами и целями общения. И только с учетом этого второго уровня стилистико-речевой сис-

темности правомерно определять язык средством общения и называть его коммуникативную функцию главней-

шей. Отсюда следует, что язык и речь – это два взаимосвязанных понятия, и определяются они один через другой, 

через понятие функции (и функционирования). 

Заключение. Для реализации взаимосвязанного обучения учащихся трем направлениям стилистики русского языка 

необходимо разработать методологию системы взаимосвязанного обучения, определить ее теоретические и методические 

основы (подходы, принципы, содержательные аспекты, виды речевой деятельности, методические средства реализации 

системы) в контексте курса русского языка, изучаемого в классах учреждений общего среднего образования. 
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Intensive study of language styles and styles of speech in scientific paradigm as most important categories of Stylistics of 

Russian occured in the 60–70s of the twentieth century. At that time the whole concept of style was shaped completely.  

Unfortunately, it should be noted that ideas by many scientists on styles do not have unity or even contradict each other. 
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However, there is a common theoretical core in all of them. It is the recognition of the functional nature of language styles,  

communication styles with social functions of the language (communication, message, impact) and human activities. 

The aim of the article is to find out main linguistic and stylistic concepts and speech concepts such as «the style of the 

language», «the style of speech», «the text» that make it possible to choose a substantial component to be included into 

practice on styles at the Russian language lessons. 

Material and methods. The material for the articles is based on different viewpoints of the outstanding linguists in the 

field of style and speech activity. We primarily used a descriptive method of research for them to be analyzed. It helped to fix 

and identify basic ideas. They are the base for the selection of the substantial component of the study of stylistics at  

establishments of secondary education. Such method as the analysis of the scientific and methodological literature  

contributed clearly and consistently to interpreting the research points namely the style of a language, the style of speech, the 

text. 

Findings and their discussion. The language is a functioning system of units for the implementation of the communicative 

function. This functional language system is the first stage of the language system which has been studied and described 

completely. Based on this system and considering the language tradition of application, as well as the goals and objectives of 

communication with a set of extra-linguistic factors, the functional stylistics and speech consistency as a system of the second 

level of a higher order is shaped. The second level (the second stage) of the system of styles is not just the implementation of 

the first stage of the language system but the process of creating a speech system according to specific communicative tasks 

and purposes of communication. Only on the basis of this second-level stylistic speech system it’s possible to determine the 

language medium of communication and name it as the main communicative function. It’s stated that the language and 

speech are two related concepts, and they are interconnected by means of the concept of functions (and functioning). 

Conclusion. To implement the interconnected teaching students within the three areas of stylistics of the Russian  

language it is necessary to develop the methodology of the interconnected practice to determine its theoretical and  

methodological principles (approaches, principles, and substantial aspects, types of speech activity, methodological means of 

implementing the system) in the context of the course of the Russian language, studied in classes of establishments providing 

general secondary education. 

Key words: stylistics, functional stylistics, language style, style of speech, text. 
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нтенсивное изучение в лингвистической 

науке стилей языка и стилей речи как 

важнейших категорий стилистики русского 

языка происходит в 60–70-е годы ХХ столе-

тия. В это время формируется достаточно 

цельная концепция стилей, связанная, прежде 

всего, с работами В.В. Виноградова, Г.О. Ви-

нокура, М.Н. Кожиной, О.Б. Сиротининой, 

А.Н. Гвоздева, А.И. Ефимова, Ю.С. Сорокина,  

В.Г. Костомарова и других ученых. К сожале-

нию, следует отметить, что их взгляды на 

стили не имеют единства и даже во многом 

противоречат друг другу, но есть в них и об-

щий теоретический стержень – признание 

функциональной природы языковых стилей, 

связь стилей с социальными (общественными) 

функциями языка (общение, сообщение, воз-

действие) и видами человеческой деятельности.  

Цель статьи – выявление основных лингво-

стилистических и речеведческих понятий 

«стиль языка», «стиль речи», «текст», которые 

позволят отобрать содержательный компо-

нент для его включения в практику работы по 

стилистике на уроках русского языка. 

Материал и методы. Материалом послу-

жили различные точки зрения ведущих уче-

ных-лингвистов в области стилистики и рече-

вой деятельности. Нами, прежде всего, при-

менен описательный метод исследования, ко-

торый помог зафиксировать и определить ос-

новные приоритетные положения. Они явля-

ются базовыми для отбора содержательного 

компонента изучения стилистики в учрежде-

ниях общего среднего образования. Такой ме-

тод, как анализ научно-методической литера-

туры, способствовал четкому и последова-

тельному интерпретированию научных поло-

жений, а именно: стиль языка, стиль речи, 

текст.  

Результаты и их обсуждение. Теория сти-

лей языка, стилей речи, разработанная  

В.В. Виноградовым и нашедшая отражение в 

его труде «Стилистика. Теория поэтической 

речи. Поэтика» [1], дает основание понять и 

принять следующие выдвинутые ученым по-

ложения: 1) целесообразность выделения и 

разграничения стилей языка и стилей речи и 

соотношение с ними стиля художественной 

литературы (у Г.О. Винокура – это, прежде 

всего, язык, употребляемый в поэтических 

произведениях, в которых на первый план 

выдвигается традиция употребления тех или 

иных средств языка, т.е. то, что оправдывает-

ся словами «принято» и «не принято»). Сле-

довательно, по Г.О. Винокуру, стиль языка 

(речи) – это совокупность средств языка, при-

нятых к употреблению в произведениях, об-

служивающих ту или иную область жизни и 

деятельности людей («Понятие поэтического 

языка», 1947) [2]. Как видим, в данном теоре-

тическом положении Г.О. Винокур только 

обозначил обновленное им понимание стилей, 

И 



Ученые записки. – 2015. – Том 20 

161 

но дальше этого не продвинулся; 2) отмечает-

ся наличие связи стилей языка с социальной 

языковой практикой людей во всем ее много-

образии; 3) утверждается «многопризнако-

вость» стилей, невозможность сведения раз-

личий между ними к какому-то одному при-

знаку, например, «окраска», «экспрессия» и 

т.д. В то же время существует наличие взаим-

ных языковых «заимствований» из одного сти-

ля в другой, в результате которых возникают 

сложные отношения между языковыми и рече-

выми стилями, структурно-художественными 

свойствами и особенностями произведений и 

жанров литературы. Выдвинутые В.В. Вино-

градовым положения о стилях языка и стилях 

речи были положены в основу стилистики рус-

ского литературного языка. 

В современной лингвистике стили языка 

рассматриваются как функциональные стили. 

В этой связи следует заметить, что прав был 

Г.О. Винокур, который утверждал, что «язык 

вообще есть только тогда, когда он употреб-

ляется» и что «в реальной действительности 

строй языка обнаруживается только в тех или 

иных формах его употребления» [3, с. 221].  

Стиль языка и стиль речи являются важ-

нейшими категориями стилистики, отражаю-

щими функционально-стилистическую диф-

ференциацию русского языка (см.: В.В. Вино-

градов, А.К. Панфилов, М.Н. Кожина,  

Е.Н. Кожин и др.). Однако следует отметить, 

что в лингвистической классике и современ-

ных исследованиях по стилистике русского 

языка обнаруживаются противоречия в опре-

делении каждого из этих понятий. Отчасти это 

обусловлено, по мнению М.Н. Кожиной, тем, 

что в работах академика В.В. Виноградова 

данный вопрос не нашел окончательного ре-

шения, поскольку рассматривался вариативно. 

Подобная точка зрения способствовала тому, 

что в лингвистических исследованиях стало 

использоваться понятие «стиль» применитель-

но и к аспекту языка, и к аспекту речи без раз-

граничения оснований для их употребления 

[4]. Такое рассмотрение понятий «стиль языка» 

и «стиль речи» в лингвистике продолжало су-

ществовать до конца 70-х годов ХХ века. 

В начале 80-х годов этого же столетия уче-

ные стали подходить к терминологическому 

определению данных категорий на основе вы-

явления исходных понятий «язык» и «речь» с 

учетом их ведущих функций системности и 

функциональности. 

В системе общего среднего образования 

как России, так и Беларуси в содержании кур-

са русского языка расширилось функциональ-

ное направление. Категории «системность» и 

«функциональность» в языке учеными рас-

сматривались во взаимосвязи, поскольку сис-

темность предполагает функциональность, 

т.е. изучение связей и отношений языковых 

единиц происходит во время их функциони-

рования. Отсюда ведущим подходом к обуче-

нию русскому языку в системе общего сред-

него образования России и Беларуси с 1980 г. 

и по настоящее время является системно- (или 

структурно-) функциональный, который на-

правлен на решение нескольких задач: 1) ос-

воение учащимися функций языковых единиц 

в процессе изучения уровней системы, функ-

циональных стилей и речевой деятельности; 

2) овладение выразительными средствами 

языка всех уровней системы для введения их 

в создаваемые учащимися тексты различных 

функциональных стилей. 

Как отражено в Концепции языкового об-

разования в Республике Беларусь [5], язык – 

это «развивающаяся система знаков, функ-

ционирующая система, которая возникла в 

обществе, неразрывно связанная с мышлени-

ем человека, служит для выражения сообще-

ния об окружающем мире и для целей комму-

никации. Ведущими функциями языка явля-

ются коммуникативная (язык как средство 

общения) и когнитивная (обозначение вне-

языковой деятельности). Для практики обуче-

ния языку важны и такие функции как конна-

тивная (функция усвоения), волюнтативная 

(воздействие), контактоустанавливающая (ис-

пользование высказываний с целью вступле-

ния в общение, его продолжение и прекраще-

ние), эстетическая (создание художественного 

образа с помощью языковых средств) и куму-

лятивная (функция хранения и передачи тра-

диций культуры и истории народа)» [5, с. 3]. 

Обращаясь к функциям языка, мы обнару-

живаем, что слова «функция», «функциональ-

ный», «функционирование» лингвистами 

(В.А. Авронин, Р.В. Пазухин, Ю.С. Степанов 

и др.) рассматриваются неодинаково: в одном 

случае это функция какой-либо языковой 

единицы, формы, конструкции в пределах оп-

ределенного уровня языковой системы (на-

пример, функция творительного падежа, 

функция определения, словосочетания и т.д.), 

в другом – это функция языка как средства 

общения. В настоящее время в русском язы-

кознании в основном используются следую-

щие терминологические сочетания: «язык – 

это функционирующая система единиц», 
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«язык – это важнейшее средство общения с 

коммуникативной функцией», т.е. в лингвис-

тической теории утверждается функциональ-

ная природа языка, но в практике обучения 

языку основное внимание обращается на изу-

чение его структурных элементов и их взаи-

мосвязей, при этом происходит замена слова 

«функциональный» словом «коммуникатив-

ный» [6]. Таким образом, с одной стороны, 

мы видим признание функциональности язы-

ка, а с другой – в образовательной практике 

осуществляется структурное его изучение, 

тем самым принцип функциональности (и 

коммуникативности) по существу остается за 

рамками обучения. Вместе с тем языковая 

система включает в себя не только структур-

ные элементы и их взаимосвязи, но и самые 

общие принципы употребления этих элемен-

тов, оставляя возможность для творческого 

использования языка в речи. Причем речь не 

может быть лишь воспроизведением языка 

(Л.В. Щерба), это свойственно речевой дея-

тельности, поскольку как и отдельная языко-

вая единица, так и речь в целом – это лишь 

предпосылка для коммуникации, а не собст-

венно реализация коммуникативной функции 

языка [7]. По утверждению М.Н. Кожиной, 

как «только языковая система начинает функ-

ционировать в реальных условиях коммуни-

кации, она непременно перестраивается, вер-

нее, настраивается в соответствии с целями, 

задачами, сферой и ситуацией общения (и це-

лым комплексом более или менее существен-

ных для коммуникации экстралингвистиче-

ских факторов), чтобы передать необходимое 

содержание и “дойти” до адресата» [4, с. 9]. И 

далее М.Н. Кожина делает вывод: «Процесс 

функционирования языка как бы подчиняется 

двойной системности: внутриязыковой и 

коммуникативно-функциональной (на экстра-

лингвистической основе» [4, с. 10]. 

Таким образом, язык – это функциони-

рующая система единиц для реализации ком-

муникативной функции. Такая функциони-

рующая языковая система является первой 

ступенью языковой системности, которая в 

лингвистике хорошо изучена и описана. На 

основе этой системности, с учетом языковой 

традиции употребления, а также целей и задач 

общения с комплексом экстралингвистиче-

ских факторов формируется функциональная 

стилистико-речевая системность как систем-

ность второго уровня, более высокого поряд-

ка. Второй уровень (вторая ступень) стили-

стико-речевой системности представляет со-

бой не просто реализацию первой ступени 

языковой системности, а перестройку и одно-

временно создание речевой системности в 

соответствии с конкретными коммуникатив-

ными задачами и целями общения. И только с 

учетом этого второго уровня стилистико-

речевой системности правомерно определять 

язык средством общения и называть его ком-

муникативную функцию главнейшей [8]. От-

сюда следует, что язык и речь – это два взаи-

мосвязанных понятия, и определяются они 

один через другой, через понятие функции (и 

функционирования). 

В современном языкознании и образова-

тельной практике утвердилась трактовка по-

нятия «речь» не столько как речевого акта, 

сколько как процесса речеобразования, рече-

вой деятельности, продуктом которых являет-

ся текст. И в этой связи речь – это не просто 

актуализация языковой системы, приведение 

системы языка в действие, поскольку, как от-

мечает В.А. Звегинцев, «при приведении язы-

ка в действие выступает целесообразность» 

[9, с. 129], которая является одним из необхо-

димых компонентов речи, так как именно 

цель определяет, как было ранее нами замече-

но, использование языковых единиц в процес-

се общения, которое выстраивается в соответ-

ствии с целеустановкой речевого акта. 

В контексте нами сказанного очевидно су-

ществование стилей языка как совокупности 

единиц разных уровней языка и общих прин-

ципов их употребления (первый уровень язы-

ковой системы, основу которого составляет 

«стилистика ресурсов»). Однако М.Н. Кожина – 

один из основоположников современной рус-

ской стилистической школы – соглашается с 

употреблением термина «стили языка» только 

в том случае, «когда под термином 

“языковые” (стили речи) подразумевается во-

обще язык, аспект лингвистических явлений, 

но не дихотомии: язык – речь. В аспекте же 

противопоставления или различения языка и 

речи функциональные стили как таковые – 

явление, безусловно, речевое (стили речи), 

поскольку только в живом функционировании 

складывается та стилистико-речевая органи-

зация, которая и составляет специфику функ-

ционального стиля» [4, с. 12]. Аналогичное 

мнение по поводу определений «стили языка» и 

«стили речи» высказывает Б.Н. Головин в рабо-

те «Основы культуры речи»: стили языка – это 

единицы языка в состоянии готовности упот-

ребления в речи, а языковые единицы в со-

стоянии реализации – это стили речи. Но к 
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этому ученый добавляет компонент творчест-

ва и качества, свойственный речевой деятель-

ности и зависимый от конкретных экстралин-

гвистических факторов данной среды обще-

ния.  

О двух стилистиках говорил в свое время 

(1954 год) лингвист Ю.С. Сорокин, выделяя 

стилистику академическую и стилистику 

функциональную [10, с. 84]. Следовательно, 

применительно к системе языковых единиц с 

их внутрисистемными признаками функцио-

нирования правомерно употреблять термин 

«стили языка» – первый уровень языковой 

системы, а применительно к языку, функцио-

нирующему в речевой деятельности (в тексте) 

с целью реализации его коммуникативной 

функции, – второй уровень стилистико-

языковой системности, включающий компо-

нент творчества и качества в зависимости от 

конкретных экстралингвистических факторов 

данной среды общения. В этом случае право-

мерно употреблять термин «стили речи». 

Имея в виду именно этот аспект, мы рассмат-

риваем функциональный стиль как совокуп-

ность языковых единиц, принципов их отбора 

и сочетания, имеющих уровень стилистико-

речевой системности, включающий компо-

нент творчества и качества. Функциональный 

стиль реализуется в определенных текстах 

(группах текстов), которые содержат закреп-

ленные за этим стилем признаки (языковые, 

стилевые, жанровые) для соответствующей 

сферы общения (научной, деловой, публици-

стической, художественной, разговорной). 

Тексты конкретного функционального стиля, 

отражая и закрепляя за собой одновременно 

черты соответствующего функционального 

стиля в качестве основных для той или другой 

сферы общения, а также других экстрастили-

стических целей и задач общения, регламен-

тируют закономерности употребления языка в 

сфере речевой деятельности. 

В зависимости от того, что надо выразить, 

то есть от цели общения, русский язык меня-

ется: наука требует строго информативного 

изложения; художественная литература – выра-

зительности, образности; деловая речь – точно-

сти, недвусмысленности; публицистика – при-

зывности и т.д. Естественно, что речь идет не 

о разных языках, а о разновидностях одного и 

того же языка, которые в лингвистике и сти-

листике называются стилями и которые меж-

ду собой имеют существенные языковые раз-

личия. Знать в совершенстве язык – значит 

владеть его стилями, владеть тончайшими 

оттенками смысла слова и выражений, выра-

зительными средствами языка и качествами 

речи. Поэтому лингвисты выдвигают тезис о 

наличии нескольких стилистик. Так, В.В. Ви-

ноградов связывает изучение разных вопросов 

стилистики с тремя основными ее направле-

ниями: 1) стилистикой ресурсов; 2) стилисти-

кой функциональных стилей речи; 3) стили-

стикой художественной литературы.  

Г.Я. Солганик считает, что современная сти-

листика – это развитая наука, которая имеет 

несколько важных направлений: «функцио-

нальная стилистика, изучающая функцио-

нально-стилистическую дифференциацию 

(расслоение) языка, т.е. функциональные сти-

ли»; 2) «практическая стилистика, анализи-

рующая закономерности, целесообразность, 

уместность употребления слов, оборотов, 

грамматических форм и конструкций (стили-

стика ресурсов уровней языковой системы)»; 

3) «стилистика текста – молодая, бурно раз-

вивающаяся наука, изучающая закономерно-

сти построения и функционирования тек-

стов»; 4) «фоностилистика, изучающая образ-

ные, ассоциативные представления, вызывае-

мые у человека звуками» [11, с. 18]. 

Завершая рассмотрение приведенных то-

чек зрения, считаем обоснованным и целесо-

образным выдвинуть положение о трех на-

правлениях и соответствующих взаимосвя-

занных содержательных аспектах обучения 

стилистике в курсе русского языка в системе 

общего среднего образования Республики Бе-

ларусь. 

Научной основой содержания и структуры 

учебного базового курса по стилистике для 

V–XI классов послужили теории В.В. Вино-

градова и Г.Я. Солганик, определившие изу-

чение всех вопросов раздела по трем основ-

ным взаимосвязанным стилистическим на-

правлениям: 1) стилистика ресурсов всех 

уровней языковой системы; 2) функциональ-

ные стили речи; 3) стилистика разных текстов 

(видов речевой деятельности). Такой подход 

способствует полному и последовательному 

овладению учащимися V–XI классов учрежде-

ний общего среднего образования Республики 

Беларусь стилистическими ресурсами всех 

разделов русского языка (фонетико-

орфоэпическими, лексико-фразеологическими, 

словообразовательными, морфологическими 

и синтаксическими). И параллельно должен 

осуществлять процесс овладения учащимися 

функционально-стилистическими особенно-

стями употребления языковых единиц в тек-
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стах не только художественной литературы, 

но и в текстах других стилей речи (научного, 

делового, публицистического, разговорного). 

В учебной программе по русскому языку 

для V–XI классов с белорусским и русским 

языками обучения [12] материал по стилисти-

ке группируется в содержательном речевом 

блоке, в который включены такие разделы, 

как «Культура речи», «Текст», «Стили речи», 

«Жанры речи». Изложенный в программе 

курс призван не только связать содержание по 

стилистике с другими разделами, но и под-

черкнуть ее самостоятельность. Важно, чтобы 

у учащихся сложилось понимание того, что, 

несмотря на близость «Стилистики» к «Куль-

туре речи» и «Жанрам речи», а подчас и на их 

сходство в выборе изучаемого материала, ка-

ждая из этих лингвистических дисциплин 

имеет свой предмет в языке. Содержание обу-

чения стилистике в курсе русского языка в 

системе общего среднего образования Рес-

публики Беларусь должно включать следую-

щие компоненты:  

– функционально-стилистические знания 

всех уровней языковых систем; 

– знания об особенностях 

функционирования языковых единиц в речи; 

– знания и умения, необходимые для 

создания текстов различных стилей – видов 

речевой деятельности; 

– знания и умения речевой коммуникации. 

На современном этапе обучения русскому 

языку в учреждениях общего среднего 

образования Республики Беларусь все 

речевые разделы изучаются концентрически с 

V–XI классы, что позволяет учитывать воз-

растные возможности учащихся, обеспечи-

вать сравнительно раннее ознакомление с не-

обходимым теоретическим материалом для 

формирования речевых умений, а также 

прочность усвоения в результате возращения 

к теме в каждом последующем классе на но-

вом уровне и в более расширенном объеме, и 

главное, дает возможность осознавать языко-

вые и речевые явления во взаимосвязи и од-

новременно формировать языковую, речевую 

и коммуникативную компетенции учащихся. 

Приведем примеры содержательных блоков 

по стилистике, зафиксированных в учебной 

программе для изучения в каждом классе:  

«5 класс. Знания по стилистике: Понятие о 

речевой ситуации. Признаки речевой ситуа-

ции. Стили речи: художественный, научный, 

публицистический, официально-деловой и 

разговорный (ознакомление). Признаки сти-

лей речи: задачи речи, условия общения, от-

личительные черты, языковые средства. Рече-

вая норма. Стилистические умения: осмысле-

ние понятий “язык” и “речь”, признаков рече-

вой ситуации; характеристика речевой ситуа-

ции; осмысление признаков функциональных 

стилей речи» [12, с. 7]. «6 класс. Знания: Ре-

чевая ситуация и ее признаки (закрепление). 

Стили речи: художественный, научный, пуб-

лицистический, официально-деловой (задачи 

речи, условия общения, отличительные черты, 

языковые средства). Стилистические умения: 

уместное использование языковых средств в 

текстах различных стилей» [12, с. 13]. 

Анализ содержания программы, знаний и 

умений по стилистике, которыми должны ов-

ладеть учащиеся в процессе изучения курса 

русского языка, показал, что в ней отсутству-

ет система базовых стилистических понятий, 

которыми должны овладеть учащиеся при 

изучении всех разделов языка (например, 

«стилистические средства языка»: особен-

ности произношения, стилистические воз-

можности интонации, акцентологические ва-

рианты слов, стилистическая дифференциа-

ция слов современного русского языка и т.д.; 

«стилистические ресурсы»: богатство рус-

ской фразеологии, синтаксиса, стилистиче-

ские синонимы частей речи, «стилистическая 

окраска слов каждой части речи», «стили-

стическая синонимия разных уровней языка», 

«стилистическая норма», «стилистическая 

ошибка» и т.д.), а также не определена систе-

ма стилистических умений, которые должны 

быть сформированы в процессе изучения ка-

ждого раздела курса русского языка. Резуль-

таты анализа содержания программы обуче-

ния стилистике в курсе русского языка дают 

основание сделать следующие выводы: в про-

грамме не нашло отражение содержание, реа-

лизующее первое направление стилистики – 

стилистические ресурсы языковых разделов 

(не прослеживается взаимосвязь словообразо-

вания и стилистики, морфологии и стилисти-

ки, синтаксиса и стилистики); не сформули-

рованы стилистические умения, формирую-

щие стилистические понятия в процессе изу-

чения второго направления – функциональ-

ные стили речи; не показаны стилистические 

средства реализации эстетической функции 

языка в текстах литературных произведений; 

отсутствуют теоретическое содержание и 

практические умения, формирующие виды 

речевой деятельности в 10–11-х классах про-

фильной гуманитарной подготовки учащихся. 
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Отбор учебного материала по стилистике 

для базового и повышенного уровня обучения в 

10–11-х классах должен быть подчинен общей 

цели курса по стилистике в системе общего 

среднего образования и его задачам, которые 

сформулированы нами следующим образом: 

– ознакомление учащихся с основными 

понятиями стилистики; 

– расширение и углубление знаний 

учащихся о стилистических средствах 

языковой системы; 

– углубление знаний о функциональной 

дифференциации языка в процессе работы над 

функциональными стилями речи; 

– формирование умений и навыков 

использования стилистических средств в 

текстах разных стилей (видах речевой 

деятельности). 

Заключение. Цель курса по стилистике, 

как видим, заключается, с одной стороны, в 

расширении лингвистического кругозора 

учащихся за счет усвоения новых 

стилистических знаний в каждом классе, а с 

другой – в совершенствовании их 

практических, коммуникативных умений в 

различных видах речевой деятельности. 

Взаимосвязанное изучение стилистики всех 

трех направлений – стилистики ресурсов 

(стилистические средства всех разделов 

русского языка), функциональных стилей 

речи (функциональные и жанрово-

стилистические разновидности речи) и 

стилистики текстов разных стилей (видов 

речевой деятельности) – позволяет, как 

показало экспериментальное обучение, 

наиболее полно и последовательно 

представить материал курса, дать учащимся 

необходимые сведения об основах стилистики 

и сформировать с опорой на них 

соответствующие стилистические умения. 

Для реализации взаимосвязанного обучения 

учащихся трем направлениям стилистики 

русского языка необходимо разработать 

методологию системы взаимосвязанного 

обучения, определить ее теоретические и 

методические основы (подходы, принципы, 

содержательные аспекты, виды речевой 

деятельности, методические средства 

реализации системы) в контексте курса 

русского языка, изучаемого в классах 

учреждений общего среднего образования. 
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