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STYLE AS A RELATIONAL  POLYVALENT CATEGORY
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Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia

Abstract. The modern theory of style requires clarification of some aspects of this multifaceted phenomenon,
because of its absolute anthropocentric and functional nature, as well as the resultant immanent connection of
style not only with linguistic elements but also with extralinguistic factors. The study shows that such clarifications
are largely related to style characteristics, such as relationality, which is the explicit expression of the relationship
between the language and the person using it in specific types of speech activities and communications in the style
and through it, polyvalence or the ability to express not one, but a whole bunch of correlative ties between
language units and non-language phenomena, alternativity, which means an implication of the will expression of
a linguistic persona in the style category. This will expression is aimed at consciously choosing from two or more
options available to the linguistic persona based on the resources of the appropriate language and language
experience to utter the desired message. As a modus of formulating a specific functional-conceptual whole realized
through the interconnected set of features of a systemic-structural formation that can be distinguished and
interpreted, style is a crucial parameter of utterance, text and discourse. Being the specific functional-conceptual
whole formulation modus, it is realized through the interconnected set of features of a systemic-structural formation
that can be distinguished and interpreted. Recognition of stylistic information contained in the holistic statements
formulation modus optimizes the successful course of speech communication.
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СТИЛЬ КАК РЕЛЯЦИОННАЯ ПОЛИВАЛЕНТНАЯ КАТЕГОРИЯ

Евгения Александровна Гончарова
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Современное учение о стиле требует уточнения некоторых аспектов этого сложного фено-
мена, обусловленных его абсолютной антропоцентрической и функциональной природой, а также вытекаю-
щей из этого имманентной связанностью стиля не только с языковыми элементами, но и экстралингвисти-
ческими факторами. Представляемое исследование показывает, что подобные уточнения касаются в пер-
вую очередь таких признаков стиля, как реляционность – эксплицитное выражение в нем и через него
отношений между языком и человеком, использующим язык в конкретных видах речевой деятельности и
коммуникации; поливалентность – способность выражать пучок коррелятивных связей между языковыми
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единицами и внеязыковыми явлениями; альтернативность – имплицирование в категории стиля речевого
поступка языковой личности, направленного на осознанный выбор для выражения нужного ей содержания
одной из двух или нескольких возможностей, предоставляемых ей ресурсами соответствующего языка и
языковым опытом. Как модус формулирования определенного функционально-смыслового целого, реали-
зуемый взаимосвязанной совокупностью признаков системно-структурного построения, поддающихся вы-
делению и интерпретации, стиль является неотъемлемым параметром высказывания, текста и дискурса.
Распознавание стилистической информации, заключенной в модусе формулирования целостных высказы-
ваний, оптимизирует успешное протекание речевого общения.

Ключевые слова: стиль, модус формулирования, реляционность, поливалентность, альтернативность,
высказывание, текст, дискурс.
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Введение

Cтиль, представляя собой в самом об-
щем виде способ вербального и невербально-
го выражения некоего содержания, реализуе-
мый носителями/-ем языка при создании уст-
ных или письменных высказываний, получал
на разных этапах развития лингвистики раз-
личные толкования в зависимости от того,
какой из (многих) его аспектов выдвигался на
передний план филологического анализа.
Несмотря на различия рассматриваемых ас-
пектов, можно установить ряд исходных ме-
тодологических предпосылок, которые, по на-
шим наблюдениям, должны предварять лю-
бой стилистический анализ.

Так, к имманентным составляющим этой
категории, прежде всего, принадлежит реля-
ционность, поскольку стиль сигнализирует об
определенных функционально-смысловых от-
ношениях между языком и его пользовате-
лем – человеком. Согласно Ю.С. Степанову,
именно стиль позволяет установить законо-
мерности и особенности процесса и результа-
та отбора и комбинации, а также трансфор-
мации языковых средств [Степанов, 1990,
с. 494], находящихся в инвентарно-функцио-
нальном фонде одного или многих речемыс-
лительных субъектов, которые всякий раз
приспосабливают эти средства к конкретным
ситуациям собственной деятельности и/или
коммуникации.

Реляционный характер стиля объясняет-
ся тем, что как «насквозь» антропоцентрич-
ный и функциональный феномен он демонст-
рирует, во-первых, определенный способ вы-
ражения (когнитивного и коммуникативно-

прагматического) содержания, соотноситель-
ный с другими способами выражения, кото-
рые служат для схожих целей речевого выс-
казывания. Во-вторых, в основе этого спосо-
ба выражения лежат когнитивные и речевые
операции, совершаемые носителем/-ями язы-
ка со знанием круга функциональных особен-
ностей нужных ему/им языковых средств
(функции языка, как справедливо отмечает
А.К. Киклевич, в свою очередь, являются ре-
ляционной категорией, поскольку они позволя-
ют установить «множество его [языка] регу-
лярных отношений к среде» [Киклевич, 2014,
с. 61]). Иначе говоря, стиль всегда ориенти-
рован на существование для его автора некой
альтернативы, то есть наличие для созда-
ваемого способа выражения нужного содер-
жания не одной, а двух или нескольких воз-
можностей, предоставляемых ресурсами со-
ответствующего языка (принцип или-или).
Немецкий исследователь Б. Зандиг отмеча-
ет в связи с этим, что везде, где у нас есть
альтернатива, в игру вступает стиль («Überall,
wo wir Alternativen haben, überall da ist Stil im
Spiel...») [Sandig, 2006, S. 2].

Из реляционности стиля вытекает и та-
кой его признак, как поливалентность, то
есть способность быть «соединительной си-
лой» между языком и человеком, выражаю-
щей не одно, а целый пучок отношений, на-
пример, отношение созданного средствами
языка высказывания к среде и ситуации по-
рождения и функционирования, а также к ме-
диальной (устной или письменной) форме осу-
ществления; к личности автора с его врож-
денными индивидуальными (ментальными и
психическими) способностями и приобретен-
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ными социальными (познавательными и ком-
муникативными) компетенциями, а также ха-
рактером коммуникативно-прагматического
взаимодействия с потенциальным реципиен-
том и др.

В то же время нельзя не признать, что в
длительной истории изучения стиля в качестве
научного объекта гуманитарных исследова-
ний представления о сути вышеназванных
сторон этого феномена имели весьма лабиль-
ный характер и менялись в зависимости от
преобладания в идеях о стиле рациональной
или интуитивно-чувственной компоненты его
интерпретации. В современных рассуждени-
ях лингвистов о феномене стиль до сих пор
не до конца отрефлексированы многие из его
свойств, хотя их изучение имеет существен-
ное значение для современной лингвистики,
изучающей язык в проекции на человека, ко-
торый реализует разные стороны своей позна-
вательной и коммуникативной деятельности
и тем самым себя как личность, разными спо-
собами, в том числе через «осваиваемый» и
«присваиваемый» им язык.

Результаты и обсуждение

Научные направления в изучении стиля

В качестве преамбулы к описанию наи-
более репрезентативных научных направлений
в изучении стиля, перечень которых, вероят-
но, нельзя признать окончательным, следует
заметить, что несмотря на внешние различия
достаточно многочисленных дефиниционных
толкований стиля их объединяет общий ме-
тодологический принцип рассмотрения языка
как живого организма, неотделимого в своих
разнообразных проявлениях и функциях от
людей. В то же время в каждом из этих науч-
ных направлений мы видим концентрацию
ученых на одной или нескольких сочетатель-
ных потенциях стиля, свидетельствующих о
его поливалентном характере.

Назовем наиболее распространенные
научные концепции в изучении стиля, пред-
ставленные известными именами его иссле-
дователей в России и за рубежом.

1. Стиль – коррелят литературно-языко-
вой нормы, связанный с объединяющей чле-
нов определенной языковой общности рече-

вой культурой, или «правильностью» речевых
(социально-функционально отмеченных, пись-
менно-книжных или разговорно-устных) пост-
роений [Виноградов, 1980; Винокур, 2006,
с. 11–48; Riesel, Schendels, 1964, S. 6–33].
Уже античная риторика считает обязатель-
ным такой принцип построения речи, при ко-
тором оратор соблюдает уместность по от-
ношению к предмету, о котором идет речь, и
к лицам как говорящего, так и слушающего.
В рамках возникшего в связи с этим представ-
ления о «трех стилях» («скудном / низком» –
«умеренном» – «важном / возвышенном») в
классической стилистике возникает и разви-
вается учение об «образцовом», или «хоро-
шем» стиле, то есть способе выражения,
«уместном» и «целесообразном» в общении с
определенными социальными слоями обще-
ства и в определенных социальных сферах
(см., например: [Москвин, 2012, с. 171–177]).

С опорой на подобное понимание стиля
во многих европейских культурах начиная при-
близительно с конца XVIII в. вырастает так
называемая «практическая стилистика», на-
целенная на изучение закономерностей целе-
сообразного и уместного функционирования
языка; издаются учебники «хорошего», образ-
цового стиля, а также руководства по правиль-
ному написанию наиболее распространенных
видов повседневных текстов: письма, собо-
лезнования, поздравления и др. Сегодня эта
область стилистики продолжает автономно
существовать в виде так называемой «нор-
мативной стилистики», или «культуры речи»
(как части ортологии).

2. Стиль – признак девиации, то есть не-
намеренного или намеренного отклонения от
системы функционально-речевых норм, при-
нятых в некоем языковым сообществе, но
подверженных колебаниям, варьированию и
изменению. Стилистические девиации служат
в первую очередь основанием для научного
описания двух противоположных тенденций в
коммуникативно-речевом поведении пользо-
вателей языка: соблюдение литературно-язы-
ковых и коммуникативно-дискурсивных норм
в процессах пользования языком, с одной сто-
роны, и отклонение от них – с другой.

Так, отсутствие стилистических девиа-
ций в речи какого-то члена языкового сооб-
щества свидетельствует о тяготении его ре-
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чевого поведения к принципу «так принято»
(англ. «opting in»), который заключается в не-
допущении всяческих трансформаций или из-
менений в конвенциональном (узуальном)
употреблении языковых единиц, а также в со-
блюдении норм речевого этикета и стилисти-
ческого единообразия произносимого или на-
писанного. Использование же нетривиальных
форм языкового выражения и нестесненное
формально-социальными условностями ком-
муникативно-речевое поведение (иными сло-
вами, стилистические девиации) считаются
проявлением в речи прагматического стиму-
ла «быть не таким, как все», или «выделить-
ся из других» (англ. «opting out»).

Стилистические девиации могут иметь
при этом деструктивный характер – в случаях
ненамеренного, спонтанного отклонения от кон-
венционального использования функционально-
речевых элементов, являющегося признаком
отсутствия или недостаточности необходимых
коммуникативно-стилевых компетенций [Гон-
чарова, 2020]. В такой форме они могут ока-
заться «вредными» для процессов речевого
общения, поскольку способны привести гово-
рящего к коммуникативной неудаче, то есть к
недопониманию собеседниками друг друга и к
невыполнению намеченных целей (речевой)
коммуникации.

Например, стилистически ошибочный
выбор формы обращения к адресату, не со-
ответствующий условиям коммуникативно-
речевой ситуации и характеру публики, мо-
жет обернуться для говорящего конфузом или
потерей социального реноме. Невозможен эф-
фективный профессиональный или деловой
диалог, если один из его участников позволит
себе фамильярные или жаргонные обраще-
ния к собеседникам, например, апеллятивы
люди / ребята / девчата / братаны / паца-
ны, так как подобные обращения стилисти-
чески маркируют либо диалог между людь-
ми молодого возраста, либо интенцию выс-
тупающего настроить слушателей на волну
непринужденного, свободного от социально-
статусных условностей разговора. Не исклю-
чено, что диалог в таких случаях состоится,
но его успешному протеканию и кооператив-
ному диалогическому взаимодействию обе-
их сторон подобная стилистическая ошибка
нанесет серьезный ущерб.

Особенно часто в основе намеренных
отклонений речевого субъекта от общеприня-
того использования языковых единиц, а так-
же от правил речевого этикета лежит твор-
ческий элемент, или лингвокреативность
пользователей языка. В этом случае стилис-
тические девиации приобретают конструктив-
ное значение, особенно для литературно-ху-
дожественной, персуазивной и непрямой ком-
муникации. Последняя толкуется как «содер-
жательно осложненная коммуникация, в кото-
рой понимание высказывания включает смыс-
лы, не содержащиеся в собственно высказы-
вании, и (которая. – Е. Г.) требует дополни-
тельных интерпретативных усилий со сторо-
ны адресата» [Дементьев, 2006, с. 5].

В качестве одного из множества воз-
можных в данном случае примеров наме-
ренных лингвокреативных стилистических
девиаций приведем фрагменты из стихотво-
рения Владимира Маяковского «Адище го-
рода» (1913):

Адище города окна разбили / на крохотные,
сосущие светами адки. / Рыжие дьяволы, вздыма-
лись автомобили, / над самым ухом взрывая гуд-
ки /...трамвай с разбега взметнул зрачки /...у ране-
ного солнца вытекал глаз / скомкав фонарей одея-
ла – / ночь излюбилась, похабна и пьяна / ...ковыля-
ла... дряблая луна.

Как видим, в основе построения каждой
из поэтических строк лежит нарушение или
правил словообразования (адище, адки, излю-
билась), или норм лексико-грамматической и
семантической сочетаемости в русском язы-
ке (сосущие светами; трамвай... взметнул
зрачки; раненое солнце; фонарей одеяла;
ковыляла... луна и др.). В совокупности же
все случаи подобной «языковой игры» поэта,
отмеченные неповторимой синкретической
образностью, можно рассматривать в каче-
стве маркеров стилистической информации о
принадлежности воспринимаемого текста к
поэтической сфере и, следовательно, средств
персуазивного и суггестивного воздействия,
настраивающих потенциального реципиента на
коммуникативно-речевую ситуацию литера-
турно-художественного общения с уникальной
творческой личностью автора и рассчитанных
на его интеллектуальный и/или эмоциональ-
ный отклик.
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3. Стиль – сигнал «эмоционального за-
ряда» речи, иными словами, поддающиеся вы-
явлению эмоциональные оттенки, отражаю-
щие как чисто личные, так и видоизмененные
под влиянием социальных условий (конкрет-
ной ситуации и социальной среды) побужде-
ния говорящего, обусловленные его социаль-
ной характеристикой и особенностями «при-
способления» к другим членам данной обще-
ственной группы и других групп. Именно в
эмоциональной «окраске» экспрессивных фак-
тов речи заложены, по мнению сторонников
этого направления, причины и смысл языко-
вой и речевой вариативности, а также стиля
как содержательного аспекта речи.

Это направление в изучении стиля свя-
зано, прежде всего, с именем Шарля Балли,
который считал, что речь «среднего челове-
ка», то есть того, «кто создает и изменяет
язык», выражает в первую очередь чувства
[Балли, 2009, с. 23]. Поэтому, по мнению уче-
ного, одна из основных задач стилистики со-
стоит в том, чтобы изучать «...экспрессивные
факты языковой системы с точки зрения их
эмоционального содержания, то есть выраже-
ние в речи явлений из области чувств и дей-
ствие речевых фактов на чувства» [Балли,
2009, с. 33].

Известный в нашей стране автор двух
изданий «Стилистики французского языка»
(1978 и 1987 гг.) К.А. Долинин, который пере-
вел «Стилистику» Шарля Балли на русский
язык и находился под влиянием его идей, обо-
гатив их научными данными лингвопрагмати-
ки, социолингвистики и психологии, включает
оппозицию «эмоциональность – неэмоциональ-
ность» в главные измерения стиля. Исследо-
ватель рассматривает эмоциональность – на-
ряду со спонтанностью и стилистической сни-
женностью – в качестве (стилистического)
сигнала «простого, стихийного, личностного,
субъективного, аффективного и эфемерного»
начала, противопоставленного «сложному, об-
работанному, ролевому (социально обусловлен-
ному), объективному, интеллектуальному, по-
стоянному» полюсу в речевой деятельности
людей [Долинин, 1987, с. 290–291 и др.].

4. Стиль – системный отличительный
языковой признак художественных речевых
произведений, то есть использование языка в
поэтической функции, понимаемой как спо-

собность языковых единиц выступать в каче-
стве средств художественной выразительно-
сти и изобразительности, составляющих суть
эстетического смысла, а также сигналов твор-
ческого самовыражения и языкового творче-
ства автора в речевой структуре поэтическо-
го произведения.

Теория стиля как категории «словесного
искусства» имеет длительную историю, и здесь
нельзя обойти вниманием теоретические тру-
ды и блестящие стилистические интерпрета-
ции поэтических произведений у представите-
лей русской «формальной школы», к которой
относились теоретики и историки литературы
(В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Ты-
нянов), лингвисты (В.М. Жирмунский, Р.О. Якоб-
сон, Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский), стихо-
веды (С.И. Бернштейн, О.М. Брик). Основы-
ваясь на идеях А.А. Потебни о том, что вся-
кое слово уже само по себе искусство [Потеб-
ня, 2003], формалисты провозгласили «самови-
тость» слова (и стиля как его выбора творчес-
ким субъектом) в качестве многозначного эта-
лона формы художественного произведения.

Следствием интерпретации стиля в та-
ком его понимании стало выделение в атом-
ную дисциплину «литературоведческую сти-
листику», называемую также иногда «практи-
ческой поэтикой», «поэтической стилистикой»
[Жирмунский, 2004], «стилистикой художе-
ственной речи» [Сильман, 1969] или «поэти-
кой слова» (также «лингвистической поэти-
кой») [Григорьев, 1979]. Литературоведческая
стилистика существовала долгое время парал-
лельно с «лингвистической», или «языковед-
ческой» стилистикой, изучавшей нехудоже-
ственные сферы функционирования языка
[Riesel, Schendels, 1975, p. 12–13].

5. Стиль – совокупность отличительных
признаков речи отдельного человека, находя-
щегося в тех же условиях когниции и комму-
никации, что и прочие члены определенного
языкового сообщества, иначе «индивидуаль-
ный стиль», или «идиостиль».

Эта ветвь в развитии учения о стиле тес-
но связана с предыдущим его толкованием
(см. п. 4), поскольку именно яркая в вырази-
тельном и изобразительном плане, а также
эмоционально-экспрессивно насыщенная то-
нальность поэтической речи писателей-худож-
ников слова позволяют рассматривать ее как
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неповторимый индивидуальный стиль. Напри-
мер, М.М. Бахтин, полагавший, что «...стиль
неразрывно связан с высказыванием и с ти-
пическими формами высказываний, то есть с
речевыми жанрами» [Бахтин, 1979а, с. 240],
подчеркивал, что каждое произнесенное или
написанное высказывание «индивидуально и
потому может отразить индивидуальность
говорящего (или пишущего), то есть обладать
индивидуальным стилем» [Бахтин, 1979а,
с. 240]. При этом жанры художественной ли-
тературы ученый считал наиболее благопри-
ятными для проявления индивидуального сти-
ля: «здесь индивидуальный стиль прямо вхо-
дит в само задание высказывания, является
одной из ведущих целей его» [Бахтин, 1979а,
с. 241], в то время как в большинстве нехудо-
жественных жанров (например, деловых до-
кументах) «индивидуальный стиль не входит
в замысел высказывания, не служит одной его
целью, а является... эпифеноменом высказы-
вания, дополнительным продуктом его» [Бах-
тин, 1979а, с. 241].

В более поздних стилистических иссле-
дованиях «индивидуального стиля», распрос-
транившихся и на нехудожественные виды
речевой деятельности человека (прежде все-
го, в научной / научно-академической / науч-
но-популярной, массмедийной и обиходной
среде), он стал сопоставляться с понятием
«идиолект». По мнению исследователей, иди-
остиль представляет собой, в отличие от иди-
олекта, то есть определенного динамическо-
го множества языковых ресурсных средств и
функционально-речевых преференций, форми-
рующих тезаурус и фоновые знания отдель-
ной языковой личности, практическую рече-
вую актуализацию этого идиолекта в создан-
ных ею (текстовых) высказываниях (см., на-
пример: [Гончарова, 2010, с. 111–114; Котю-
рова, 2003].

6. Стиль – исторически сложившееся,
социально и ситуативно-функционально обо-
снованное использование определенных сово-
купностей структурно-семантических единиц
языка в широко распространенных и значимых
для общества сферах познавательной и ком-
муникативной деятельности человека, таких
как деловая, научно-академическая, журнали-
стская, литературно-художественная, религи-
озная, обиходно-разговорная. Терминологичес-

ким обозначением этого аспекта стиля стало
атрибутивное словосочетание «функциональ-
ный стиль», впервые появившееся в 20-х гг.
ХХ в. в трудах ученых Пражского лингвисти-
ческого кружка В. Матезиуса, Б. Гавранека,
Я. Мукаржовского.

В нашей стране функциональная стили-
стика как автономная часть науки о стиле воз-
никла в 60-е гг. прошлого столетия. Она свя-
зана с именами М.М. Бахтина, Г.О. Виноку-
ра, Т.Г. Винокур, В.В. Виноградова, Б.Н. Го-
ловина, М.Н. Кожиной, Э.Г. Ризель, О.Б. Си-
ротининой, Ю.С. Степанова и многих других
ученых, так или иначе занимавшихся изуче-
нием проблем стиля.

Само понятие «функциональный стиль»,
возникшее как опыт социально детерминиро-
ванного уточнения концепта «стиль», можно
считать результатом осмысления того факта,
что не только отдельный индивидуум, но и язы-
ковое сообщество осознает целевую, проблем-
но-содержательную и коммуникативно-ситуа-
тивную специфику сфер социального общения,
активно задействованных в плане протекания
когнитивной и коммуникативной деятельности
его членов. В зависимости от этого, а также от
реальных коммуникативно-речевых (дискур-
сивных) практик, циркулирующих в таких сфе-
рах с определенной регулярностью, членами
сообщества устанавливаются системные со-
вокупности лингвостилистических элементов,
форм и функций, которые служат наиболее
аутентичному выражению типичных для этих
социальных областей содержаний.

Стиль как модус формулирования
текста и дискурса

Неоднородность вышеприведенных оп-
ределений и толкований стиля объясняется
наличием в дефиниционных признаках этого
феномена не только чисто языковых, но и раз-
ветвленной сети внеязыковых параметров, в
частности, таких как (тематическое) содер-
жание языкового сообщения и общения; ха-
рактер разрешаемой при этом проблемы; си-
туация совершения речевых действий и ее
участники; их социально-коммуникативные
роли и характер (рационального и эмоциональ-
ного) отношения к цели, содержанию обще-
ния и друг к другу и т. д.
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Принципиальную роль для научного по-
нимания феномена «стиль» играет и тот факт,
что познавательная и коммуникативная (ре-
чевая) деятельность человека осуществляет-
ся с наибольшей полнотой и адекватностью
посредством порождаемых им самим и вос-
принимаемых им целостных высказываний /
текстов других. Именно текст является «той
непосредственной действительностью (дей-
ствительностью мысли и переживаний)»
[Бахтин, 1979б, с. 281], которая позволяет про-
следить, как происходят отбор, комбина-
торное сочетание, переосмысление и пре-
образование средств используемого языка
человеком, иначе говоря, как возникает спе-
цифический «модус формулирования» (опре-
деленного содержания), то есть взаимосвя-
занная совокупность значимых в смысловом
и функциональном плане и поддающихся вы-
делению и интерпретации свойств системно-
структурного построения текста, или стиль.
Поэтому один из главных постулатов совре-
менной стилистики заключается в изучении
стиля и всего, что с ним связано: стилисти-
ческой функции, стилистической информации,
стилистического значения / стилистической
окраски / стилистических коннотаций (от-
дельных языковых и речевых единиц), –
с «текстоцентрических» позиций (см. об
этом: [Hoffmann, 2017; Sandig, 2006]).

Как многомерная поливалентная фор-
мально-смысловая категория стиль рождает-
ся в тексте при наложении друг на друга двух
функциональных «энергий». Первая исходит от
вербальных элементов, транспонируемых из
системы языка в систему текста и подвер-
женных в зависимости от этого определенным
модификациям и трансформациям, необходи-
мым для их вхождения в состав текстового
целого. Вторая связана с акциональностью
языковой личности ментально-речевого
субъекта, который создает текст в русле соб-
ственной коммуникативной стратегии, нужной
ему для решения какой-то конкретной пробле-
мы (научного исследования, политической
акции, установления делового или личного кон-
такта, поиска работы и др.), будучи прагма-
тически ориентированным на потенциального
партнера по коммуникации.

Под действием указанных «энергий» про-
цесс формулирования текста, то есть кристал-

лизация его стиля, становится не прямым пе-
реводом готового содержания в соответству-
ющую языковую форму, а творческим мен-
тально-речевым действием в избирательно-
анализирующей, комбинирующей, трансфор-
мирующей и синтезирующей работе автора с
языком. Внутри этого процесса происходит
актуализация определенных «созначений»
(см. об этом: [Винокур, 2010, с. 118]) струк-
турно-семантических элементов языка (на-
пример, синонимических рядов, лексики с обо-
значением психических состояний и речевых
действий, качественных прилагательных, ан-
тропонимов, синтаксических конструкций).
В макроконтексте целостного речевого выс-
казывания, к которому, помимо них, принад-
лежат и стилистически нейтральный языко-
вой контекст, и экстралингвистический кон-
текст (коммуникативно-речевая ситуация, со-
циальная среда бытования текста, тема со-
общения или обсуждения и др.), подобные
«созначения» приобретают характер стили-
стической функции [Арнольд, 1999, с. 158–
167]. Совокупность стилистических функций,
в свою очередь, составляет стилистичес-
кую информацию текста, которая, хотя и яв-
ляется информацией второго рода, так как
возникает из взаимодействия предметно-ло-
гической информации с информацией комму-
никативно-ситуативной, субъектно-объект-
ной, эмоционально-оценочной, экспрессивной
и т. д. (ср.: [Арнольд, 1999, с. 159]), играет,
тем не менее, значительную роль для пони-
мания и интерпретации речевого высказыва-
ния. Ее распознание помогает реципиенту
текста вступить в оптимально близкие ког-
нитивные и коммуникативные кооперативные
отношения с его автором.

Продемонстрируем с помощью примеров
возможности извлечения стилистической ин-
формации из пяти высказываний на тему «Из-
винение по поводу опоздания», но имеющих
разный модус формулирования, то есть стиль.
По тому, какую форму речевого высказыва-
ния и, соответственно, какую синтаксическую
модель предпочитает говорящий, мы можем
составить более или менее точное представ-
ление о понимании им той коммуникативной
ситуации, в которой это говорится, о социаль-
но-ролевых отношениях между ее участника-
ми, о ментально-психологическом складе ха-
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рактера речевого субъекта, об его личных эмо-
циях в данный момент:

(1) Прошу меня извинить, у меня были вес-
кие причины не явиться к назначенному времени!

(2) Простите, что я задержался.
(3) Извините, ради бога, за мое вынужденное

опоздание!
(4) Ой, прости-прости, пожалуйста, опоздал!
(5) Да не дуйся ты, как мышь на крупу, ну

подумаешь, опоздал!

Очевидно, что в высказывании (1) опоз-
давший дает официально-формальное поясне-
ние какому-то лицу, в деловом контакте с ко-
торым он заинтересован. Высказывания (2) и
(3) представляют собой этикетные речевые
формы, причем субъект третьего извинения
явно рассчитывает на вежливую эмпатию со-
беседника. Высказывания (4) и (5) демонст-
рируют более фамильярные отношения меж-
ду партнерами по ситуации, автор пятого вос-
клицания к тому же по существу не просит
прощения за опоздание, а достаточно эмоци-
онально и идиоматично выражает претензию
своему собеседнику за недовольство. Легко
представить себе интонацию и жестикуляцию,
которые с большой долей вероятности сопро-
вождают реплики говорящих в (4) и (5).

Приведенные примеры показывают, что
каждый человек, выступающий в функции
речемыслительного субъекта, который созда-
ет законченное в смысловом и коммуникатив-
но-прагматическом отношении высказывание,
«опредмечивает» в модусе формулирования,
или стиле, собственный речевой поступок, так
как он отбирает из «получужих» слов языка
(по М.М. Бахтину) нужные ему лексико-се-
мантические единицы и связывает между
собой отобранные слова и словосочетания в
качестве «своих» в определенные комбина-
ции с опорой на известные ему грамматико-
синтаксические модели, создавая тем самым
целостную (текстовую) структуру.

Исходя из вышесказанного модус фор-
мулирования текста, или его стиль, можно
рассматривать и как речевое воплощение в
текстовой структуре двух имманентно присут-
ствующих в ней образов (при понимании под
образом словесного выражения идеи относи-
тельно какого-то явления действительности).
Первый из них – «образ языка», используе-

мого в качестве инструментального средства
создания текста, второй – «образ автора»,
речемыслительного субъекта, который со-
здал знаковую реальность текста, запрограм-
мированную на ее рецепцию потенциальным
читателем. Каждый из названных образов
представляет собой сложное системно-
структурное образование, соотносимое, с
одной стороны, с системой соответствующе-
го языка, а с другой – с системой человека,
то есть с совокупностью свойственных каж-
дому индивидууму врожденных ментальных
и психологических свойств, которые допол-
няются социально-функциональными и пове-
денческими характеристиками, приобретае-
мыми человеком в роли речевого актора в
определенной общественной и культурно-ис-
торической среде благодаря многообразным
видам деятельности.

Лингвостилистические элементы спо-
собны выступать и в роли индикаторов опре-
деленного вида дискурса, то есть функциони-
ровать в роли контекстуально-речевых сигна-
лов таких механизмов макроорганизации тек-
стов, которые реализуют этот дискурс как
некую живую жизненную ситуацию со свои-
ми особенностями речевого общения. Языко-
вая форма и функции этих элементов опреде-
ляются проблемно-тематическим содержани-
ем и дискурсивным взаимодействием отдель-
ных (текстовых) высказываний, составляю-
щих базу для диалога мнений по определен-
ным вопросам, значимым для общества в це-
лом или какой-то его группы. Кроме того, они
зависят от социально-коммуникативной ситу-
ации обсуждения и прагматических устано-
вок участников диалога, а также от характе-
ра их рационально-логического и/или эмоцио-
нально-риторического отношения к предмету
и форме коммуникации, к точкам зрения дру-
гих и т. д.

Например, в дискурсе пандемии, до сих
пор не теряющем своей актуальности в на-
шей стране и за рубежом, во-первых, обна-
руживаются определенные стилистические
(языковые, невербальные и полимодальные)
закономерности в структурно-семантической
и экспрессивно-риторической организации
текстов в публичном диалоге специалистов-
медиков, политиков и граждан-обывателей по
обусловленным этим драматическим собы-
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тием темам. Коммуникативно-речевые гра-
ницы между названными выше социальны-
ми сферами становятся более прозрачными:
термины-неологизмы, клишированные слово-
сочетания и фразы легко переходят из спе-
циальной медицинской области в масс-медиа,
политическую, обиходно-повседневную сре-
ду и приобретают статус «маркеров совре-
менности», так как служат приметой опре-
деленного периода в истории общества (ср.:
[Майер, 2020]).

Во-вторых, тексты по проблематике пан-
демии и их отдельные типы (профессиональ-
ный комментарий, научный обзор, очерк, ин-
тервью, дискуссия, журналистский репортаж)
по-разному формулируются в официально-де-
ловой коммуникации, в политике и в средствах
масс-медиа: прессе, телевидении и интерне-
те, – будучи проявлением разных стилей мыш-
ления, то есть несовпадающих способов ког-
нитивно-речевой обработки актуальной соци-
альной проблематики. Все они служат при
этом источником зарождения лексико-семан-
тических новообразований, которые затем
массово используются в языковом сообще-
стве, часто претерпевая стилистические мо-
дифицикации и образно-риторическое переос-
мысление (санитайзер, самоизоляция, лок-
даун, антипрививочник / антиваксер, ка-
рантикулы, ковид- / коронаидиот, корона-
пофигист и др.).

В-третьих, лингвокультурные традиции,
развивающиеся и закрепляющиеся в социаль-
но-речевой коммуникации разных нацио-
нальных сообществ, в частности, различия в
конвенциональных формах коммуникативно-
речевого этикета и вежливости в общении
между специалистами, политиками, журнали-
стами и отдельными гражданами также на-
ходят свое отражение в определенных повто-
ряющихся лингвостилистических сигналах
либо «позитивной», либо конфликтной комму-
никации, связанной с пандемией (см.: [Леон-
тович и др., 2019]).

Вынесение стиля на уровень дискурса в
современных его исследованиях интересно
как симптом нарастающей тенденции пере-
мещения стиля на уровень культурно-семиоти-
чески значимых феноменов. Известные не-
мецкие исследователи стиля У. Фикс, М. Хоф-
ман, Б. Зандиг отмечают, например, что стиль

присутствует не только в собственно линг-
вистически актуализированном тексте, но и
в так называемых «контекстах» (KonText)
(нелингвистической части внутри поликодо-
вого текста) и в «сверхтекстах» (Supertext)
(поликодовый текст в единстве всех состав-
ляющих его частей) [Fix, 2021; Hoffmann,
2017; Sandig, 2006], иначе говоря, в опреде-
ленном дискурсивном, а также полимодаль-
ном пространстве.

Заключение

Рассмотрение широкого круга вопросов,
связанных с научной интерпретацией релеван-
тных признаков стиля в историческом аспек-
те, а также с учетом современного состоя-
ния лингвистики, позволяет определить этот
языковой феномен как модус формулирования
(текстового) высказывания, возникающего в
процессе и результате «опредмечивания» ре-
чевого поступка языковой личности автора,
который заключается в выборе целесообраз-
ного способа выражения необходимого содер-
жания и зависит от ситуативно-функциональ-
ных условий речевой деятельности, темати-
ческих и прагматических установок говоря-
щего, а также его дискурсивных отношений с
партнером/-ами по коммуникации.

Будучи неотъемлемым параметром тек-
ста и дискурса, стиль представляет собой
реляционную и поливалентную категорию, так
как на его основе выражаются многоракурс-
ные отношения между языком и его пользо-
вателем, который создает стиль, выбирая одну
из альтернативных возможностей формулиро-
вания речевого высказывания, заложенных в
его языковом опыте и фонде соответствую-
щего языка.

Объем стилистической информации, тек-
стовой информации второго рода, которая,
однако, составляет существенную часть об-
щей текстовой информации, зависит от тек-
сто-стилевых компетенций обеих сторон ре-
чевой коммуникации. Ее освоение обеспечи-
вает успешность не только совершаемого с
помощью данного текстового высказывания
акта речевого общения, но и дальнейшей (дис-
курсивной) деятельности обоих субъектов в
определенной предметно-социальной области,
когда они либо создают собственный вербаль-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 4 189

Е.А. Гончарова. Стиль как реляционная поливалентная категория

ный или поликодовый продукт, либо воспри-
нимают и интерпретируют текст другого, воз-
вращая его в последующем в мир в своих
мыслях, (речевых) поступках и настроениях.
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