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Общая схема стилистического анализа текста

1.Определяем стиль и жанр текста;
2.Определяем основную тему и идею текста. Следует 

помнить, что тема (предмет сообщения) – это то, о чем 
говорится в тексте; она может быть представлена в 
заголовке, предложениях, абзаце, ключевых словах; идея 
текста (его основная мысль) – то, что говорится о предмете 
сообщения (теме).

3.Определяем сферу коммуникации (для научного стиля – 
наука, для официально-делового стиля – административно-
правовые отношения, для газетно-публицистического стиля 
– политико-идеологические, общественные отношения, т. е. 
массовая коммуникация, для разговорного стиля – 
повседневные, бытовые отношения). 



4. Выделяем основные функции и цели текста (общение, 
сообщение, воздействие и др.);
5. Определяем форму речи (письменная, устная), тип речи 
(описание, повествование, рассуждение и их возможное 
сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог);
6. Выделяем стилевые черты, особенности, присущие 
тексту. Например, для текстов научного стиля – 
логичность, последовательность повествования и др. 
7. Определяем стилистические языковые средства: 
лексико-фразеологические, морфологические и 
синтаксические и др.
8. Определяем индивидуально-авторские стилистические 
особенности текста.



•Текст - речевая единица, характеризующаяся набором 
предложений, связанных между собой по смыслу и 
грамматически. Смысловую целостность обеспечивает тема 
текста и его основная мысль. Именно благодаря единству 
этих понятий автор создает текст, понятный читателю.
•Тема текста - то, о чем говорится в тексте.
•Основная мысль (идея) текста - то, что хотел сказать автор 
читателю.
•Смысловые конструкции текста – слова, предложения, 
абзацы, знаки препинания, несущие на себе основную 
структурную и смысловую нагрузку текста.
•Ключевые слова – слова, несущие основную информацию 
в тексте.



Средства связности текста

• Смысловые (оформляются смысловыми отношениями, в 
которые вступают понятия, факты в тексте),
Лексические (лексический повтор, синонимическая замена, 

слова одной тематической группы),
• Грамматические (единство видо-временных форм глагола, 

местоименная замена, союзы, частицы, вводные слова, 
модальные слова, наречия и слова с пространственным и 
временным значением (сегодня, завтра, впереди, сзади, 
неподалеку и т.д.), предложения-скрепы («об этом будет 
сказано ниже»),

• Стилистические (словоформы, которые подчеркивают либо 
эмоциональную окраску всего текста, либо однородность 
слов для данного текста),

• Интонационные,
• Графические.



Способы связи предложений в тексте











Средства связи
1. Лексические средства



Средства связи
2. Морфологические средства



Средства связи
3. Синтаксические средства



Функциональные стили речи
1. Научный стиль



Функциональные стили речи
2. Научно-популярный стиль



Функциональные стили речи
3. Публицистический стиль



Функциональные стили речи
4. Официально-деловой стиль



Функциональные стили речи
5. Художественный стиль



Функциональные стили речи
6. Разговорный стиль



Типы речи



ТЕСТИРОВАНИ
Е



Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их 
сообществ между собой и со средой, в которой они обитают. Эти 
взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, 
астрономия и космология, математика и философия. <…> они вносят 
свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд 
самостоятельных дисциплин: общую экологию, агроэкологию, 
гидроэкологию, экологию человека и т.д. 
Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная 
экология. Конечно, между экологией природы и экологией культуры 
не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними 
есть большое различие. Утраты в природе до известных пределов 
восстановимы. Иное дело – ценности культурные и нравственные. 
Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, 
как, скажем, разрушенные памятники, сгоревшие книги, рукописи…
Если культура – это совокупность достижений общества в области 
науки, просвещения, искусства, то закрепляются эти достижения, как 
правило, в языке, в Слове. Возникнув на определённом 
историческом этапе, литературный язык сам по себе служит 
свидетельством уровня духовного развития народа, общества. Как 
всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и 
живая нация не может смириться с деградацией своего языка. Ведь 
язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию 
духовного мира, своего и чужого. (По Л.И. Скворцову)



Задание 1.
Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. 
Запишите номера этих ответов.
1) Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются термины (экология, 
агроэкология, гидроэкология и др.), тематическая группа слов, отражающая проблематику 
текста (культура, природа, ценности, памятники, исторический этап, литературный 
язык, нация, память, духовный мир и др.).
2) Использование метафор (...между экологией природы и экологией культуры не может 
быть непроходимой пропасти; ключ к пониманию духовного мира); антонимов (свой-
чужой), сравнения (Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, 
так и живая нация не может смириться с деградацией своего языка.) способствует 
эмоциональности, выразительности изложения, помогает передать авторскую оценку 
описываемым явлениям.
3) Текст содержит грамматические особенности, характерные для письменной речи: 
отглагольные существительные (взаимодействие, вклад, утраты, различие, 
достижения и др.), конструкции с существительными в родительном падеже (между 
экологией природы и экологией культуры, свидетельством уровня духовного развития 
народа, к пониманию духовного мира и др.).
4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых 
ряды однородных членов предложения, инверсия, вводные слова.
5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора - сообщить 
информацию, имеющую практическое значение, дать чёткие инструкции. 1234


