
Функциональные стили современного русского 
языка. Научный функциональный стиль.



Язык существует как система стилей, то есть его разновидностей, каждая из 
которых характеризуется употреблением определенных языковых средств, 
соответствующих той или иной сфере общения: официальной или неофициальной.   
Функциональный подход к выделению стилей в современном русском литературном 
языке имеет своей основой определение условий функционирования языка. 
Традиционное представление о языке предполагает выделение следующих стилей:
- книжные: газетно-публицистический, научный, официально-деловой, церковно-
религиозный.
- разговорно-обиходный функциональный стиль.
За пределами современного литературного языка 
находятся:
- диалектная лексика
- жаргоны
- арго
- просторечие
- бранная лексика 2
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Каждый из представленных выше функциональных стилей обслуживает определенную сферу 
нашей жизни или сферу общественного сознания:

- разговорно-обиходный стиль (преимущественно устная форма реализации) обслуживает сферу 
повседневного неформального общения на бытовые темы (первичное, обыденное сознание);

- научный стиль (преимущественно книжная форма реализации) обслуживает сферу науки;

- официально-деловой стиль (преимущественно книжная форма реализации) обслуживает сферу 
делопроизводства, дипломатии, юриспруденции;

-газетно-публицистический стиль(преимущественно книжная форма реализации) обслуживает 
сферу СМИ, общественно-политических отношений;

- церковно-религиозный стиль (преимущественно книжная форма реализации) обслуживает 
духовную, морально-нравственную сферу жизни человека. 
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Факторы, влияющие на стилистическую форму речи

-субъективные (зависят от личностных характеристик говорящего/пишущего);

-объективные (не зависят от личностных характеристик 
говорящего/пишущего).

 К субъективным факторам относятся: профессия, уровень образования, 
общественное положение, социальное положение; характер, темперамент, 
эмоциональное состояние, настроение в момент речи; пол, возраст. 

К объективным факторам относятся: письменная или устная форма речи; вид 
речи: монолог, диалог, полилог; статус коммуникации (официальное/формальное 
или неофициальное/личное общение); жанр речи (объявление, проповедь, 
выступление на митинге, научный семинар, интервью и т. д.); сфера общественной 
деятельности.



В основе научной общественной деятельности лежит особая форма общественного сознания — наука, 

т. е. изучение наиболее общих законов существования и развития природы, общества и человека.  Для 

обслуживания научной сферы жизни человека из лексического богатства русского литературного языка 

постепенно отбирались языковые средства, которые с течением времени образовали системы терминов или 

терминосистемы, функционирующие в определенных, связанных с наукой, сферах и ситуациях общения.  

Научный стиль реализуется в текстах следующих жанров: научные статьи, лекции, научные семинары, 

диссертации, дипломные работы, монографии, пособия, учебники, академические грамматики и т.д. 

Основными признаками научного стиля являются:

1) научная тематика текстов;

2) точность изложения, точное определение понятий;

3)стремление к обобщению, к абстрактности текстов; преобладание абстрактной лексики;

4) логичность изложения;

5) объективный характер изложения, отсутствие субъективной оценки.
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 Лексические 
средства

Необходимость соблюдать требование точности проявляется на уровне лексики в том, что значительное место в ней 
занимает специальная лексика, т. е. научная терминология, например:

Основными средствами, выражающими актуальное членение предложения в русском языке, являются порядок слов и 
интонация в их взаимодействии. В нейтральной книжно-литературной речи соблюдается следующий порядок слов: тема 
предшествует реме. Равновесная рыночная цена, т. е. цена, при которой по каждому
данному товару нет ни излишков, ни дефицита, устанавливается в результате уравновешивания спроса и предложения как 
денежный эквивалент строго определенного количества товара.
 В терминосистемах значительное место занимают заимствования, поскольку язык науки стремится к интернационализации, 
что способствует международной стандартизации языка науки. Бартер, брокер, ваучер, дилер; 
компьютер, дисплей, файл, интерфейс, принтер – примеры заимствований в сферах экономической и компьютерной 
терминологии. 

Большая группа многозначных имен существительных реализует в научных текстах свое «обособленное» значение, которое 
в текстах других стилей не употребляется. Например: Ты добавила в суп слишком много соли. – Поставь на стол соль. / Соли 
натрия и калия окрашивают пламя горелки соответственно в жёлтый и фиолетовый цвета. (основное значение имени 
существительного / терминологическое значение имени существительного)

Такое же употребление в терминологическом значении в текстах научного стиля характерно для следующих имен 
существительных: окончание, масса, масло, тело, сила и т. д 



Словообразовательные средства

- имена существительные, образованные с помощью суффиксов 
-ниј-/-ениј-/-аниј- и –тиј: прочтение, трение, биение, формирование, 
смещение, переосмысливание, преобладание. 

Например: Трение – процесс механического взаимодействия 
соприкасающихся тел при их относительном смещении в плоскости 
касания. 

- имена существительные, образованные от глаголов с иноязычной 
основой на –ировать с помощью суффиксов -циј- и -aциj- : абсорбция, 
классификация, модификация, систематизация, фильтрация, 
поляризация,
реакция, реанимация.

Например: Абсорбция – это химический или физический 
процесс впитывания одного вещества другим.

- имена существительные с суффиксом -изм-: терминологические 
существительные, образованные с помощью суффикса –изм-: 
архаизм, буддизм, неологизм, футуризм, канцеляризм, диалектизм, 
алогизм, прозаизм, вульгаризм, латинизм, бытовизм.
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Например: Латинизм – слово или оборот речи, заимствованные из латинского языка и воспринимаемые как 
чужеродный элемент. 

- имена существительные, образующиеся с помощью суффиксов -ость-и-ств(о)/-(и)ан-ств(о): скудость, редкость, 
рыхлость, вегетарианство, всхожесть, рядность, задымленность.

Например: Всхожесть семян – это количество появившихся всходов, выраженное в процентах к 
количеству высеянных семян. 
- имена существительные, образованные префиксальным способом формантами де-/дез-, дис-, под-, пра-, ре-, 
ультра-: демилитаризация, дисбаланс, дисквалификация, подвид, подсистема, прародина, праязык, ультразвук.

Например: Праязык – язык-основа; родоначальник той или иной группы или семьи языков, распавшихся в 
процессе длительной эволюции на ряд отдельных родственных языков.
          Большую продуктивность в сфере научной терминологии обнаруживают словообразовательные суффиксы 
имен прилагательных:
-альн-, -арн-, -ивн-, -озн-, -орн-, -уальн-, -онн-: континентальный,
контрарный, фрагментарный, узуальный, паразитарный, дискурсивный, текстуальный, конверсионный, 
артериальный.

Например: В случае наличия высокого артериального давления необходимо проводить обычные 
офтальмологические осмотры, чтобы исключить гипертоническую ретинопатию. 
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В текстах научного стиля глагольных форм прошедшего времени в три раза меньше форм настоящего. При 
этом, стоит отметить, что преобладающими формами являются формы 3-го лица единственного и 
множественного числа глагола настоящего времени. Например: Вневременное значение приобретают и формы 
прошедшего времени. / Глаголы совершенного вида употребляются значительно реже.

Важной особенностью текстов научного стиля является употребление форм «мы авторское» и «мы 
совокупности» (автор + слушатели/читатели).  

 Например: В связи с вышесказанным мы можем заключить, что коммуникативная функция является 
основной функцией языка. / Нам представляется очевидным тот факт, что фонема является минимальной 
единицей языка. / В настоящей работе мы остановимся на изучении просодических характеристик 
двусложных слов русского языка.  

             В научном стиле широко употребляются глаголы-связки (быть, являться) или полусвязки 
(стать, считаться, заключаться, казаться, оставаться, отличаться, признаваться, представляться). 

        Например: Не совсем ясным, в частности, является вопрос происхождения связочных глаголов. 
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В научном стиле широко распространены формы причастия и деепричастия (в противоположность, 
например, разговорно-обиходному стилю).   

Например: Между компонентами устанавливаются индивидуальные отношения, вытекающие из 
индивидуальной семантики элементов и идиоматичного характера связей между ними.

  Именно в научном стиле можно встретить явление или лексикализации форм множественного числа 
вещественных существительных. В таких случаях форма множественного числа обозначает виды/сорта того 
или иного вещества. Например: красное вино – чилийские вина; растительное масло – машинные масла. 
  С точки зрения количественного употребления частей речи научный стиль преимущественно 
именной, поскольку именно имена (существительные, прилагательные) занимают первое место в научных 
текстах. 
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Синтаксические средства.

 Стремление к объективности и логичности в научном стиле обуславливает широкое использование пассивных 
конструкций, отражающих отсутствие «личностного я», то есть субъективной оценки. Сравним: В соответствии с 
этой классификацией все предложения делятся на восклицательные и невосклицательные. (Объективный неоспоримый 
подход) / В соответствии с этой классификацией разделю предложения на восклицательные и невосклицательные 
(Субъективное мнение, личностный подход). Отметим, что пассивная конструкция характеризуется как обладающая 
общекнижной функционально-стилевой окраской, то есть распространена во всех книжных стилях современного 
русского литературного языка и не употребляется (редко употребляется) в разговорно-обиходном стиле. 

Например: Обособленные члены предложения на письме выделяются запятыми. Эта функция может быть 
выделена особо. 

В текстах научного стиля допустимо как употребление так и опущение глагола-связки. 

Например: Подлежащее и сказуемое – это основные члены предложения. Доказательство существования 
тонких материй – суть нашей статьи. 

 В научном стиле широко употребляются вводные слова, однородные члены предложения, причастные и 
деепричастные обороты. 
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Научному стилю свойственен объективный 
порядок слов, в котором тема предшествует реме, то 
есть отсутствует инверсия, а соответственно, 
эмоционально-экспрессивная окраска научных текстов 
является нейтральной.  
 Стили научной речи — это стили устных и 
письменных текстов речи следующих жанров: научной 
монографии, научной статьи, диссертации, 
автореферата, рецензии, аннотации, резюме 
(письменная форма монологической речи); лекции, 
научного доклада (устная форма монологической речи), а 
также научной дискуссии (устная форма диалогической 
речи).



Вопросы к Теме 5:

1. Какие функциональные стили выделяются в 
современном русском литературном языке? Какая 
лексика находится за пределами литературного 
языка?

2. Выделяется ли «художественный стиль» в 
литературном языке? Обоснуйте свою точку зрения.

3.  Какие факторы влияют на стилистическую форму 
речи? Приведите примеры.

4.    Дайте общую характеристику научному стилю.  

5. Охарактеризуйте лексические средства научного 
стиля.

6. Охарактеризуйте словообразовательные средства 
научного стиля.

7. Охарактеризуйте морфологические и 
синтаксические средства научного стиля.
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Благодарю за 
внимание! 
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