
Если человек стремится в полной мере овладеть всеми возможностями языка, 

принадлежать к элитарному типу речевой культуры, то он должен освоить все стили речи, 

причём не допускать не только орфографических, пунктуационных, орфоэпических и т.д., 

но и стилистических ошибок. 

Стилистические ошибки – это, с одной стороны, употребление неуместных в 

данном стиле языковых средств, а с другой – нарушение требований ясности, точности, 

краткости, богатства и выразительности.  

Среди ошибок, связанных со слабым овладением ресурсами русского языка, 

наиболее распространены следующие: 

Тип ошибки  

Немотивированное повторение в узком контексте одного и того же слова или 

однокоренных слов. Строители работали на стройке в течение месяца. 

Онегин получил поверхностное домашнее образование. Онегин умел только говорить по-

французски и танцевать мазурку.  

Плеоназмы, то есть словосочетания, содержащие излишний в смысловом 

отношении компонент. Дорога каждая минута времени (минута связана с понятием 

времени).Соревнования намечены на апрель месяц (в слове апрель уже заключено понятие 

месяца). Они сидели молча без слов. 

Тавтология, то есть тождесловие: а) повторение сказанного иными словами; 

Авторские слова – это слова автора.Удар был внезапным и неожиданным. 

б) повторение однокоренных слов. Соединить воедино; приближаться всё ближе; 

удаляться всё дальше. 

Многословие, вызванное использованием универсальных слов, то есть слов, 

которые употребляются в самых общих и неопределённых значениях (дело, факт, вопрос, 

задача и др.). Дело повышения дисциплины обсуждено на заседании правления завода. 

    Многословие, вызванное расщеплением сказуемого, то есть заменой глагола 

сочетанием глагола с самым широким и неопределённым значением (поднять, обеспечить, 

получить и т.д.) и отглагольного существительного (если это не диктуется спецификой 

стиля).        Ср.: Рабочие приняли решение произвести ремонт трактора в кратчайшие 

сроки. – Рабочие решили отремонтировать трактор в кратчайшие сроки.  

Употребление штампов, то есть избитых выражений с потускневшим лексическим 

значением и стёртой экспрессивностью. Через весь роман красной нитью проходит тема 

одиночества человека в этом мире. Они отдали свою жизнь за светлое будущее 

человечества.  

Употребление (особенно в устной речи) слов-паразитов. Он, понимаешь, опять не 

пришёл. Это, значит, так было.  

Немотивированное употребление нелитературной лексики. Онегин, короче, очень 

скоро разочаровался в светской жизни.  

Однообразие в построении предложений, в выборе конструкций. В правом углу 

комнаты стоит телевизор. В левом углу стоят два кресла. В середине комнаты стоит стол. 

Отсутствие образных средств там, где они естественны и необходимы. Осенью всегда 

красиво. Мне нравятся жёлтые листья на деревьях. Красные листья тоже выглядят 

красиво. 

Стилистически немотивированное использование экспрессивных средств 

(эпитетов, сравнений и др.). Баллада Жуковского звенит как колокольчик. Титанические 

усилия учителей принесли свои плоды: успеваемость учеников явно возросла в прошлом 

году.  

Смешение разностильной лексики, в частности, немотивированное использование 

разговорной или книжной лексики. Андрей Болконский – человек с передовыми 

взглядами. Светское общество ему не родня (слово не мотивировано не только по смыслу, 

но и стилистически – оно относится к разговорной лексике).  



Неблагозвучие, которое создается скоплением гласных, шипящих и т.д. А у Андрея 

Болконского...Это величайшее произведение, изображающее лучших людей того времени, 

посвятивших свою жизнь борьбе за светлое будущее человечества.  

Нарушение общей функционально-стилевой целостности произведения. Например, 

тема сочинения требует эмоционального выражения своих впечатлений, а воплощена она 

сухим научным или канцелярским стилем 

. 

Различные типы стилистических ошибок могут обыгрываться в речи, в частности, в 

художественных текстах. Так, в «Сказке о тройке» А. и Б. Стругацких высмеивается 

страсть чиновников к составлению ненужных памяток, инструкций. На двери лифта 

висело объявление, в котором сообщалось, что там «нельзя заниматься сном и совершать 

подпрыгивание». В данном случае обыгрывается не только абсурдность содержания 

инструкции, но и канцелярский приём расщепления сказуемого: 

спать – заниматься сном, подпрыгивать – заниматься подпрыгиванием. 

 Наряду с точным словоупотреблением, главным достоинством культурной речи 

считается умелый выбор грамматических форм и конструкций, делающий нашу речь 

логичной, последовательной и легко воспринимаемой. А между тем количество ошибок, 

связанных с грамматически неправильным выражением мысли,исключительно велико. 

К ним относятся: 

1.Неправильное образование падежных форм: «Время у нас было достаточно» (вместо 

времени); неправильное употребление формы единственного числа вместо 

множественного: «Они были друг с другом в хорошем отношении» ( в хороших 

отношениях); неправильное употребление форм местоимений: «У ней были красивые 

глаза» (у нее); неправильное образование форм причастий и деепричастий: 

«Человек,собираемый в дорогу… (собирающийся); он,не раздумываясь, прыгнул в воду 

(не раздумывая). 

2неправильный порядок слов в предложении: «Кого хотел Пушкин в повести 

«Дубровский» вывести под именем Дефоржа?» Нарушение норм управления 

падежами,замена одного падежа другим, например дательного родительным: «Благодаря 

настойчивости и таланта он добился больших успехов» (настойчивости и таланту); 

неправильный выбор предлога: «пришел со школы, приехал с Павловска» (из школы, из 

Павловска); нарушение норм согласования в числе и в роде между сказуемым и 

подлежащим: «Вся школа с уважением относятся к победителям олимпиады ( относится); 

употребление полных прилагательных в роли сказуемого: «Женщина была очень 

признательная воспитателю» (признательна). 

  

Стилистические ошибки довольно частотны как в официальной, так и в 

неофициальной речи. Многие из них становятся настолько типичными, что мы почти не 

замечаем их. Вот почему необходимо тщательно следить за своей речью и с этой точки 

зрения. 

 

 


