
 

 

Языковые средства, характерные для рассуждения 

 

Таблица 1. Цели подчеркнутого логического изложения мысли служит употребление вводных слов в тексте-рассуждении; 

особенно широко представлены вводные слова, обозначающие последовательность сообщений, а также степень достоверности и 

источник информации. 

 

Вводные слова 

 

 

Ситуация, при которой употребляется данная конструкция 

Во-первых, во-вторых…, наконец При введении нескольких аргументов; 

С одной стороны…, с другой стороны… При рассмотрении тезиса с разных позиции; 

Наоборот, напротив. однако При опровержении; 

На наш взгляд, по нашему мнению, по словам кого-либо, по 

предложению кого-нибудь, по сведениям, по данным кого-нибудь 

(чего-либо), как известно, по сообщению такого-то лица, какого-либо 

источника 

При указании на источник сообщения; 

Предположим, представим, допустим При ограничениях своих взглядов от чужого мнения 

  

 

Таблица 2. Употребление конструкций с причинным, условным, уступительным, сравнительным, целевым, сопоставительным, 

противительным, изъяснительным значением в текстах-рассуждениях. 

 

Смысловая нагрузка 

структурных частей 

рассуждения 

Употребление конструкции, характерных для выявления данной смысловой нагрузки 

1. Указание 

причины 

В простом предложении – употребление предлогов благодаря, из-за, от, по причине, по + сущ.; в сложном 

предложении – употребление придаточных предложений с союзами: так как, потому что, благодаря тому что, 

из-за того что, по причине того что, ибо. 

2. Указание на 

условие 

В простом предложении употребление предлогов + сущ.: при условии (чего?), в случае (чего?), при наличии 

(чего?), при (чем?); в сложном предложении – придаточные предложения с союзами если, если бы 



3. Указание на уступку В простом предложении употребление предлогов + сущ.: несмотря на то (что?), вопреки тому (что?); в сложном предложении – придаточные с 

союзами: несмотря на то что, как ни, сколько ни, хотя (хоть), вопреки тому что 

4. Указание на следствие В простом предложении – употребление предлогов с сущ.:  вследствие (чего?); в сложном предложении – конструкции с союзами вследствие того 

что, и поэтому. 

5. Сопоставление, 

противопоставление, 

сравнение 

В простом предложении и сложном предложениях – употребление союзов как, как будто, словно, точно, а, но, однако, если…, то- 

 

Стили речи 

 
Стили речи Сфера применения Стилевые черты Языковые средства 

   Лексические Грамматические 

Разговорный 

(общение) 

Быт, семейные, 

дружеские 

отношения 

Непринужденность, 

эмоциональность, отсутствие 

строгой логичности, оценочный 

характер 

Разговорно-просторечная лексика и 

фразеология с конкретным и 

эмоциональным значением 

Простые предложения (восклицательные, вопросительные), 

неполные предложения, обращения, междометия, модальные 

частицы 

Научный 

(сообщение) 

Наука и техника, 

учебный процесс 

Точность, логичность, 

доказательность, 

отвлеченность, сухость речи 

Терминологическая лексика и фразеология.  

Лексика с отвлеченным значением. 

Отсутствие эмоциональной лексики 

Сложные предложения с союзной связью, с причастными 

оборотами; односоставные предложения безличные и 

неопределенно-личные; настоящее время глаголов; 

вводные слова; производные предлоги 

Официально-

деловой 

(сообщение) 

Администрация и 

правовая сфера 

Официальность, строгая 

точность, сухость речи 

Официальные слова и выражения; речевые 

штампы, отглагольные (отвлеченные) 

существительные; отсутствие эмоциональной 

лексики 

Повествовательные предложения с однородными 

членами, с причастными и деепричастными оборотами; 

производные предлоги, составные союзы 

Публицистический 

(воздействие) 

Общественная жизнь 

(газеты, радио, 

телевидение) 

Убежденность, страстность, 

оценочный характер 

Общественно-политическая лексика, 

высокая лексика, эмоциональная лексика и 

фразеология 

Обращения, восклицательные предложения, риторические 

вопросы; анафоры; употребление глаголов настоящего 

времени в различных значениях 

Художественный 

(эстетическое 

воздействие) 

Сфера искусства Образность, конкретность, 

эмоциональность, оценочный 

характер речи 

Слова с конкретным значением; слова, 

употребленные в переносном значении; 

эмоционально-оценочная лексика  

Использование синтаксических конструкций самых 

разнообразных видов. Использование глаголов одного 

времени в значении другого 

 

 



                                                                                                                                      Формы речи 
Стили Цель общения Устная форма речи Письменная форма речи 

1. Научный  Сообщение научной информации, 

доказательство истинности какого-
либо положения 

Лекция, доклад, 

реферативное сообщение, 
выступление, дискуссия, 

диалог. 

Учебники, учебные пособия, 

справочники, монография, 
диссертация, научная статья, тезисы 

доклад, конспект, реферат, дипломная 

(курсовая) работа. 

2. Официально-

деловой  

Передача информации в сфере 

управления обществом: указания, 

предписания адресату. 

Переговоры, речь в суде, 

пресс-конференция, 

собрание, деловое 
сообщение. 

Закон, договор, приказ, 

постановление, устав, акт, отчет, 

протокол, доверенность, заявление, 
автобиография, служебное письмо. 

3. Публицистический Передача информации об 
общественной жизни, 

формирование определенного 

отношения к актуальным событиям. 

Речь на собрании, на 
диспутах, выступление на 

радио, телевидении. 

Газетные и журнальные статьи, очерк, 
репортаж, фельетон, брошюры. 

4. Разговорный Обмен информацией, мыслями с 

близкими людьми. 

Общение, диалог, беседа, 

тосты. 

Пьеса, киносценарий, прямая речь в 

тексте художественного 

произведения, записки, письма. 

5. Художественный Воздействие на читателей 
(слушателей) путем 

художественного изображения 

жизни. 

Чтение стихов, отрывков 
текста, реплика (в пьесе), 

анекдот. 

Поэзия и проза: стихотворения, 
баллады, поэмы, басни; романы, 

повести, рассказы. 



№ Смысло-речевая 

ситуация (функция) 

Языковые средства (форма) 

1. Определение предмета 

(дефиниция) 

Что есть что; Что – это что; Что называется чем; Что называют чем 

2. Введение термина Что носит название чего; Что получило название чего; Что имеет название чего 

3. Квалификация 

предмета 

Что считают чем (каким); Что считается чем (каким); Что представляет собой что; Что 

кажется (казалось) чем (каким); Что заключается в чем; Что состоит в чем 

4. Принадлежность 

предмета к классу 

Что относится к чему;  Что принадлежит к чему; Что входит в группу (класс, тип) чего; 

Что является одним из чего  

5.  Классификация 

предмета 

а) Что делят на что; Что разделяют на что; Что подразделяют на что; Различают что 

б) Что делится на что; Что разделяют на что; Что подразделяется на что; Что 

различается  

6.  Качественный состав, 

строение предмета 

а) Что входит в состав чего; Что содержится в чем; Что образует что; Что является 

составной частью чего 

б) Что состоит из чего; Что содержит что; Что включает в себя что; Что имеет в своем 

составе что 

7. Количественный 

состав предмета 

Сколько чего входит в состав чего; Сколько чего содержится в чем; Сколько чего падает 

на долю чего; Сколько чего приходится на долю чего 

8. Возникновение, 

происхождение 

предмета 

а) Что(кто) возникает; Что образуется из чего; Что происходит из чего (от кого); Что 

развивается из чего; Что зарождается 

б) Что (кто) появляется; Что получается; Кто получает что; Что получено кем; Что 

вырабатывает что; Что вырабатывается чем; Что выделяется чем 

в) Кто создает что; Что изобретает что; Кто конструирует что; Кто изготовляет что 

 
 

Прогрессия текста с однонаправленным данным 

Схема: 

 

     Д 

 

              ФПТ 

      ________________________________________ 

 

 

 

   

 

 

 

 

Н1                Н2             Н3   Н1                 Н2               Н1               

 

 
Прогрессия текста с разнонаправленным данным 

 

Схема: 

 

 

Т 

 

 

                                                 Д (КЗ) 

 

 

                                         Д1       Д2 

 

 

   МТ1        МТ2    МТ1  МТ2 

  

 

               Н               Н                   Н                    Н 

В обобщенном виде модель показывает, что коммуникативная задача текста содержит несколько смысловых 

центров, т.е. более, чем 

МТI МТII МТIII 



 

 

 

Роль предложения, выполняющего ФОТ, можно представить с помощью модели (см.схему). 

 

Схема  

         КЗ 

 

 

                     ФПТ 

          
 

   

 

   

 

Н1                Н2             Н3     Н1              Н2                     Н1      

 

 

 

 

                    ФОТ 

 

 

 

 
Средства выражения причинно-следственных отношений 

Модели предложений 

со значением причины 

Модели предложений со значением 

обусловленности, следствия 

Что вызывает что-либо 

Ведет/приводит к чему-либо 

Способствует чему-либо 

Препятствует чему-либо 

Сопровождается чем-либо 

Обусловливает что-либо 

Обеспечивает что-либо 

Является причиной чего-либо 

Помогает, мешает чему-либо 

Влияет на что-либо 

Сказывается на чем-либо  

Что обусловливается чем-либо 

Вызывается чем-либо 

Зависит от чего-либо 

Связано, в связи с чем-либо 

Отражает что-либо 

Свидетельствует о чем-либо  

Является результатом чего-либо 

Следствием 

Отражением 

Свидетельством 

Возникает в связи с чем-либо          

 

 
Средства выражения условно-следственных отношений 

 

Простые предложения  Сложные предложения  

 при + сущ. п./п. 

 при наличии + сущ. р./п. 

 в случае + отглаг. сущ.р./п. 

без + сущ. р./п. 

 

 = если 

= если есть 

= в том случае, если 

= если нет (не) 

 

 
 

МТI МТII МТIII 



 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


