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Статья посвящена метаязыковому анализу дисциплин коммуникативно-функцио-
нального направления — лингвистической прагматике, социолингвистике и стили-
стике. Их предметом изучения является функционирование языка как важнейшего 
средства коммуникации, что и объясняет их единство. Анализ языкового материала 
осуществляется в соответствии с конкретными целями и задачами каждой дисципли-
ны, обусловливая многообразие и многоаспектность получаемых результатов.
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Язык как сложная знаковая система, которая формируется и функцио-
нирует в единстве и взаимодействии с сознанием, мышлением 
и жизнедеятельностью человека и общества, обусловливая сущест-

вование множества различных теорий, методов и подходов к анализу языкового 
материала. Это предполагает возможность анализировать и классифицировать 
одно и то же языковое явление различными способами в соответствии с по-
ставленными задачами, моделями, методами и процедурами, адекватными той 
или иной теории. Именно поэтому остается актуальным вывод В.З. Демь ян-
кова, сделанный им 30 лет назад: «…мы имеем не монолитную лингвистику, 
а разнообразие теорий более частного порядка, основанных на различных 
сферах данных, на различных философских позициях и обладающих разными 
конечными целями» [3, с. 13] и исследовательскими задачами.

В современной историографии появилось большое количество обзорно-
ана литических публикаций, освещающих развитие лингвистической науки 
ХХ в. и свидетельствующих о ее многообразии и многоаспектности (К. Ажеж, 
В.М. Алпатов, Н.П. Анисимова, Л.В. Васильев, В.З. Демьянков, В.А. Звегин-
цев, Е.С. Кубрякова, О.В. Лукин, М.Л. Макаров, Р. Мартен, В.А. Маслова, 
Д.А. Салимова, А. Соммерфельт, Ю.С. Степанов, И.П. Сусови и многие дру-
гие). Особую эвристическую и эпистемологическую ценность имеют учебни-
ки и учебные пособия по общему языкознанию, а также различные словари 
лингвистических терминов.

Цель данной работы — показать своеобразие и специфические характе-
ристики лингвистической прагматики, социолингвистики и стилистики как 
дисциплин коммуникативно-функциональной лингвистики, выявляя сходства 

© Рыжова Л.П., 2020



96 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

и различия в многообразии их проблематики, исследовательских целей 
и задач.

Коммуникативно-функциональная лингвистика далеко не однозначна, 
включая целый ряд теоретических дисциплин и дисциплин прикладного ха-
рактера, осуществляющих исследование коммуникативно-функциональных 
свойств языкового материала. Объект их исследований — изучение предна-
значения языка, языковой системы как важнейшего средства коммуникации, 
что объясняет их единство. Релевантными для исследований в этой области 
оказываются такие понятия, как речевая деятельность, вербальное и невер-
бальное общение, коммуникация; предложение/высказывание, текст/дискурс; 
функция; значение, смысл, содержание. Эти ключевые понятия в разных линг-
вистических дисциплинах трактуются различно вследствие многоаспектности 
основного предмета изучения — языкового материала. И говорить об оформ-
лении той или иной области знания в самостоятельную научную дисциплину 
возможно лишь при наличии особого предмета и проблематики исследования, 
сформированного понятийно-терминологического аппарата, специфических 
категорий, методов и процедур анализа.

Выбор указанных дисциплин обусловлен наличием в лингвистической 
литературе большого количества примеров, свидетельствующих о том, что 
их исследовательские интересы во многом совпадают, и проблемы, опреде-
ляющие предметную область каждой дисциплины, имеющей собственные 
задачи и собственный ракурс изучения языкового материала, в той или иной 
степени пересекаются. Вследствие этого в публикациях разного уровня можно 
наблюдать смешение понятий и процедур исследования. Например, в работе 
ставится цель исследовать прагматические характеристики какого-то языко-
вого явления, но его анализ проводится в стилистическом, грамматическом 
или социолингвистическом плане, при этом анализ прагматических свойств 
чаще всего ограничивается указанием на наличие отправителя и получателя 
сообщения в определенной ситуации. В этой связи представляется необходи-
мым уточнить предметную область и концептуальные основы каждой из ука-
занных дисциплин, показать некоторые существующие связи и расхождения 
в многообразии их проблематики.

При выделении области коммуникативно-функциональной лингвистики 
как совокупности исследовательских дисциплин следует учитывать прежде 
всего разграничение единиц системы языка как абстрактных конструктов, 
т. е. единиц-типов (фонемы, морфемы, лексемы и синтаксемы), и единиц — 
продуктов речевой деятельности, т. е. единиц-событий, включающих в себя 
фоны, морфы, слова, словосочетания, предложения/высказывания, сверхфра-
зовые единства, тексты/дискурсы. Непосредственному наблюдению лингвиста 
дан некоторый речевой поток (устный или письменный), проявляющийся 
либо как процесс, либо как продукт речевой деятельности. Очевидно, что 
объект изучения коммуникативно-функциональной лингвистики составляют 
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единицы-события как процессы или продукты речевой деятельности, которая 
является одним из важнейших условий существования человека, его субъек-
тивного мира и включает в себя, считает И.С. Шевченко, любые проявления 
речевого поведения человека [12, с. 110–120]. При коммуникативно-функцио-
нальном подходе к языку его внутренняя структура специальному исследо-
ванию не подвергается, и язык как система виртуальных единиц выступает 
в качестве инструмента, данного человеку от рождения. «Проблема единиц 
речевой деятельности и единиц речевого общения была поставлена в рамках 
коммуникативно-функциональной научной парадигмы, которая рассматривает 
язык как средство деятельности субъекта для достижения своих коммуника-
тивных целей» [13, с. 105]. В центре интересов исследователей, работающих 
в области коммуникативно-функциональной лингвистики, находится не собст-
венно язык, не его внутреннее устройство, а то, как используют язык люди, 
составляющие то или иное общество. При этом следует особо подчеркнуть, 
что «функциональная теория языка — это теория о значении, а не о словах 
или конструкциях» [14, с. 337].

Системообразующее значение для любой научной дисциплины имеет 
определение ее предмета, постановка адекватных предмету конкретных целей 
и задач, обусловливающих многообразие и многоаспектность получаемых 
результатов. Само понятие речевой деятельности оказывается наиболее реле-
вантным для лингвистической прагматики (прагмалингвистики).

Прагмалингвистика определяется как «дисциплина, описывающая и объяс-
няющая язык как деятельность; изучающая использование языка в деятельно-
сти общественного человека и человеческих коллективов» [10, с. 14], как воз-
можность представить язык в динамике, в процессах его функционирования, 
т. е. как работающую систему. Предназначение лингвистической прагмати-
ки — объяснение механизмов функционирования языка через выявление усло-
вий и способов реализации коммуникативной интенции участников речевого 
взаимо действия, через установление закономерностей использования языковых 
форм в различных ситуациях общения, через изучение языковых средств, так 
или иначе маркирующих компоненты прагматической ситуации: кто – кому – 
что – где – когда – с какой целью говорит [7, с. 14; 9, с. 194].

Исследовательское пространство лингвистической прагматики образуют 
такие феномены, как теория речевых актов, иллокутивная сила, иллокутив-
ная функция, перлокутивный эффект, дейксис, пресуппозиция, импликация, 
законы дискурса, конверсационные максимы, аргументация, вежливость, 
вербальные интеракции (теория диалога, конверсационный анализ, анализ 
разговора), лингвистика текста, теория дискурса и анализ дискурса. Такой 
широкий диапазон указывает на то, что объект прагматических исследований 
является неоднородным, обнаруживая тесную связь языка как семиотической 
системы с окружающим миром, с обществом в целом и индивидом как чле-
ном общества, с деятельностью, общением и коммуникацией, с мышлением 
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и познанием. Следовательно, прагматические исследования осуществляются 
в соответствии с теми задачами, которые ставит исследователь, выявляя новые 
возможности для строгого, научно обоснованного анализа и интерпретации 
языкового материала: прагматической экспликации прагматических вопросов; 
прагматической экспликации семантических вопросов; семантической экспли-
кации прагматических вопросов [15, с. 29–33].

Естественно, провозгласив принцип целенаправленного употребления язы-
ка говорящими субъектами в ситуациях коммуникативного взаимодейст вия, 
лингвистическая прагматика использует теоретические положения, мето ды 
и результаты таких направлений, как антропологическая социология и социо-
лингвистика, этнолингвистика и этнография речи, теория коммуникации, 
функциональная стилистика и риторика, коммуникативный синтаксис, психо-
лингвистика, теория речи и речевой деятельности и др. (см.: [7–8]). Их иссле-
довательские интересы и задачи имеют с прагматикой общие области пересе-
чения. Но, утверждает И.П. Сусов, в отличие от дисциплин, ориентированных 
на изучение того, как язык используется социумом, прагмалингвистика «сосре-
доточивает свое внимание на личности, на личностных факторах языкового 
общения, на отражении этих факторов в языковых структурах (дискурсе)» 
[11, с. 9]. И прагматическое направление в лингвистике занимается изучением 
того, как язык используется говорящим субъектом в процессе его жизнедея-
тельности для достижения определенной (прежде всего невербальной) цели.

Что касается таких дисциплин коммуникативно-функционального направ-
ления в лингвистике, как социолингвистика и стилистика, то деятельностная 
проблематика не является их предметом изучения. Деятельность рассматри-
вается как нечто само собой разумеющееся, как некий фон для возникновения 
вербального продукта — текста. Текст как «результат любого употребления 
языка» [5, с. 36], обусловливает и эксплицирует выбор и появление в этом 
тексте тех или иных языковых средств выражения для создания определенного 
информационного, социокультурного, эмоционально-экспрессивного, оценоч-
ного, эстетического, стилистического, воздействующего эффекта.

Социолингвистика изучает широкий спектр проблем, связанных 
с социаль ной природой языка, с социальными условиями его существования 
и функционирования в обществе, образующими комплекс внешних обсто-
ятельств, в которых реально функционирует и развивается язык [1, 17–18]. 
Областью интересов социолингвистики становятся различные сферы жиз-
недеятельности человека в обществе, проблемы выявления общественных 
функций и социальной дифференциации языка, обусловленных особенностями 
языковой политики государства, наличием различных типов двуязычия и мно-
гоязычия. Изучение социальной структуры конкретного общества имеет целью 
выявить различия в речевом поведении носителей данного языка, ситуативно 
обусловленных статусно-ролевыми характеристиками (возраст, пол, образо-
вание, профессия, сфера деятельности, религиозные убеждения, семейное 
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положение и т. п.), местом проживания, характером и формой общения 
(в семье, внутри любой общественной или профессиональной организации, 
в большом или малом коллективе), а также уровнем культуры и воспитания.

Как указывает А.Д. Швейцер, методы социолингвистики представляют 
собой синтез лингвистических и социологических процедур, подразде ляясь 
на методы полевого исследования (анкетирование, интервьюирование, непо-
средственное наблюдение) и методы социолингвистического анализа языково-
го материала. Наблюдения над речевой деятельностью информантов строятся 
таким образом, чтобы исключить или свести до минимума влияние наблюда-
теля на их речевое поведение. Для получения достоверных данных о влиянии 
ситуативных параметров на речь информантов тщательному контролю под-
вергается предлагаемая речевая ситуация, стимулирующая либо естественно- 
непринужденную речь, либо сознательную ориентацию на престижный эталон 
[18, с. 481].

Использование указанных методов обусловливает наличие специфическо-
го для нее понятийно-терминологического аппарата: языковое сообщество, 
со циально-коммуникативная система, языковая ситуация, языковая социа-
лизация, коммуникативная компетенция, языковой код, переключение кодов, 
билингвизм, диглоссия, языковая политика и т. п. Такие понятия, как языковая 
норма, речевое общение, речевое поведение, речевой акт, языковой контакт, 
смешение языков, язык-посредник и др., являются заимствованными из других 
языковедческих дисциплин. Из социологии и социальной психологии заимст-
вованы: социальная структура общества, социальный статус, социальная 
роль, социальный фактор и др. В этой связи, по мнению В.Д. Бондалетова, 
«совре менная социолингвистика, решая большой и разнообразный круг задач, 
связанный с глобальной проблемой “язык – общество”, обращается к мето-
дам, приемам и конкретным процедурам целого ряда наук, в числе которых 
видим языкознание, социологию, историю, этнографию, социальную психоло-
гию, математическую статистику и ряд других общественных и естественных 
(точных) наук. Использование методов этих наук для решения социолингви-
стических задач вносит определенные коррективы в конкретные методики 
и процедуры, изменяет их, дифференцирует, приспосабливает к работе с новым 
материалом и к решению новых научно-иссле довательских задач» [1, с. 144].

Стилистика как коммуникативно-функциональная лингвистическая дис-
циплина объединяет «стилистику текста, стилистику художественной речи, 
стилистику практическую и стилистику функциональную» [16, с. 116]. В свое 
время Ю.С. Степанов указал на факт различного понимания стилистики в раз-
ных лингвистических направлениях и школах и особо подчеркнул наличие 
объек тивных оснований на это каждого из них в связи с много сторонностью 
основного предмета стилистики — стиля [18, с. 492–493]. Стиль рассмат-
ривается как функциональная разновидность языка (речи), тради цион но 
закреп ленная за определенной социально-коммуникативной сферой (научная, 
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политическая, социально-деловая и др.), частично отличающаяся от других 
разновидностей того же языка лексикой, грамматикой, фонетикой и характе-
ризующаяся специфическим набором языковых и изобразительных средств 
[2, 4, 17–18].

В качестве объекта исследований выступают стилевые закономерности 
и нормы функционирования и использования выразительных средств и воз-
можностей разных уровней языковой системы в тексте как продукте речевой 
деятельности. Текст для стилистики «является лишь материалом, откуда 
извле кается стиль (аспект исследования) и в котором стиль реализуется (аспект 
функционирования, узуса). Стилистическими оказываются те свойства орга-
низации текста, которые преследуют (и достигают) цели целесообразности, 
выразительности, эффективности высказывания в соответствии с комплексом 
его экстралингвистических основ, включая содержание» [4, с. 30]. Отсюда 
широкий диапазон основных исследовательских проблем, характеризующих 
стилистику как самостоятельную дисциплину коммуникативно-функциональ-
ной лингвистики: изучение стиля «во всех языковедческих значениях этого 
термина» [18 с. 492], классификацию функциональных стилей и их подстилей, 
рассмотрение соотношения стиля языка и стиля речи, соотношения лингви-
стического и экстралингвистического в стилистике, соотношения стили-
стики лингвистической и литературоведческой, выявление стилистических 
характеристик художественного текста, а также исследования в области 
диахронической, сопоставительной, гендерной стилистики.

Основными методами стилистики являются методы системно-функцио-
нального, семантико-стилистического и контекстуально-ситуативного ана-
лиза, позволяющие изучать контекстуальные условия вербализации стили-
стически окрашенного содержания текста, выявлять основные механизмы 
формирования и функционирования единиц языковой системы в качестве 
его стилеоб разующих факторов, обосновывать закономерности коммуника-
тивно-системной организации функциональных стилей и их разновидностей. 
Среди методов лингвостилистического анализа выделяют также сравнитель-
но-сопоставительный метод, методы синхронного и диахронного описания 
и количественного анализа.

Стилистика имеет специфический понятийно-терминологический аппа-
рат, включающий в себя такие понятия, как: текст, стиль, функциональный 
стиль (официально-деловой, научный, публицистический, разговорно-бытовой, 
художественный, религиозно-проповеднический), системность стиля, стили-
стическая окраска, стилевая черта, коннотация, стилистическое средство, 
выразительное средство, стилистический прием, стилистическая норма, узус, 
штамп, клише, стилеобразующие факторы, стилевая доминанта, идиостиль, 
сферы общения и др.

Определив уже к середине ХХ в. свой предмет изучения, свое исследо-
вательское пространство и свой понятийно-терминологический тезаурус, 
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стилистика решает разнообразный круг проблем, обусловленных изучением 
стилеобразующих факторов, выявлением стилистических норм и формули-
рованием стилевых закономерностей использования в тексте как своего рода 
«“месте приложения” стиля» [4, с. 30] выразительных средств разных уровней 
языковой системы. Как следствие, она обращается к методам, приемам и кон-
кретным процедурам анализа целого ряда наук, среди которых языкознание, 
социолингвистика, социальная психология, этнография речи, культура речи, 
лингвистика текста, прагмалингвистика и др., «став функциональной, истин-
но речеведческой дисциплиной» [4, с. 200], и осознается «как общее учение 
об употреблении языка» [18, с. 493]. В 1960–1980-е гг. стилистика играла веду-
щую роль в осуществлении «лингвистического или дискурсивного переворота 
в социальных науках» [6, с. 16], способствуя «усилению тенденции к развитию 
функциональной лингвистики, активизации процесса изменения парадигмы 
современного языкознания [4, с. 188], оказав влияние на становление и разви-
тие ряда гуманитарных наук коммуникативно-функционального направления 
второй половины ХХ в.

Рассмотрение сущностных положений лингвистической прагматики, социо-
лингвистики и стилистики показывает, что архитектоника целого, т. е. коммуни-
кативно-функциональной лингвистики, определяется спецификой научных дис-
циплин, ее составляющих, обладающих как общими признаками, так и своими 
собственными отличительными признаками и характеризующихся своеобразием 
взаимодействия между ними в силу разных целей, задач и методов исследования 
языкового материала.
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L.P. Ryzhova

Communicative-Functional Linguistics: 
Unity in Diversity

The article regards the metalanguage analysis of disciplines within the communicative 
and functional framework: linguistic pragmatics, sociolinguistics and stylistics. They aim 
at studying the principles of language functioning the latter being the key means of com-
munication. Thus, it explains their unity. Certain issues within each discipline determine 
the analysis of language material, which draws on the variety and multi-dimensionality 
of the findings.

Keywords: communicative and functional linguistics; linguistic pragmatics; sociolin-
guistics and stylistics.


