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Аннотация. Данная статья посвящена изучению наиболее важных харак-
теристик научно-экспериментальной статьи, особенностям ее композици-
онной структуры (с точки зрения формирования жанра) и особенностям ее 
риторической структуры, отражающей последовательность когнитивных 
этапов научного мышления ученого от  научной проблемы к  ее решению 
и оценке.
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Научный дискурс представляет собой институци-
онально-ориентированный тип дискурса, целью 
которого является процесс выведения нового 

знания об  окружающем мире, представленного в  вер-
бальной форме и  обусловленного коммуникативными 
канонами научного общения, участниками которого яв-
ляются ученые-исследователи, а  способом реализации 
является научный диалог, а  его ценности заключены 
в ключевых концептах: истина, знание, исследование.[5]

Одним из самых распространенных примеров науч-
ного текста, ядром научного дискурса является научная 
статья.

Научная статья — это представление результатов 
исследования для научной общественности. Научная 
статья обязательно включает элементы нового знания, 
которые и  определяют ее значимость. Это могут быть 
новые экспериментально зафиксированные объекты, 
явления, процессы; новые экспериментальные факты, 
данные об  исследуемом объекте, явлении, процессе; 
новые объяснения, интерпретации известных явлений 
и  процессов, основанные на  теоретических или экспе-
риментальных исследованиях; новые подходы и методы 
в  теоретических и  экспериментальных исследованиях. 
Кроме того, научная статья может содержать система-
тизацию, обобщение уже известных научных данных 
о  процессе, явлении или объекте, на  основе которого 
делаются новые выводы и прогнозы. [1]

Многие ученые справедливо рассматривают жанр 
научной статьи как прототип научного дискурса. Боль-
шинство научных статей, входящих в  различные науч-
ные издания, формируют модель жанра, своего рода 
жанровый канон, в  соответствии с  которым строятся 

последующие научные статьи. Научную статью также 
называют “ядром научного дискурса”; так как в ней ре-
ализуются все категориальные признаки научного дис-
курса. В статье указываются решения или подходы к рас-
смотрению одной конкретной научной проблемы. Автор 
статьи ведет дискуссию, диалог с теми, кто также интере-
суется данной проблемой, т.е статус автора и читателей 
является равным или приблизительно равным. Научный 
дискурс здесь представляется в виде бесконечной поле-
мики, а научная статья может рассматриваться как “одна 
из реплик в полилоге ”.[4]

Мы считаем жанр научной статьи одним из  самых 
ярких жанров научного дискурса и  придерживаемся 
следующего определения Е. В. Михайловой: “научная 
статья- это первичный письменный жанр научно-
го дискурса, задачей которого является постановка 
и решение одной научной проблемы, имеющей сред-
ний объем, систему ссылок и выходные данные”.[7]

Действительно, говоря о  среднем объеме статьи, 
имеется в  виду то, что с  количественной точки зрения 
жанр научной статьи занимает промежуточное поло-
жение между тезисами (малый объем) и  монографией 
(большой объем). Количество страниц не  может быть 
строго лимитировано из-за разнообразия научных ста-
тей и особенностей их построения в различных направ-
лениях науки.

Установленная система ссылок является неотъем-
лемым признаком любой научной статьи, так как ее ис-
пользование считается обязательным требованием.

Выходные данные подтверждают факт опубликова-
ния статьи в  сборнике подобных произведений. При 
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отсутствии этого критерия можно говорить о любой дру-
гой жанровой разновидности научного дискурса (чер-
новик, проект, макет статьи), но статьей такой текст ста-
нет только после его опубликования. Этим признаком 
обладают и  другие жанры научного дискурса (тезисы, 
монография), но их можно различить по другим харак-
теристикам. [6]

Научные статьи разнообразны по форме. В качестве 
критериев для классификации видов научных статей не-
обходимо учитывать:

 ♦ область научной деятельности (лингвистическая, 
астрономическая, физическая, психологическая 
статья и т. д.);

 ♦ коммуникативную задачу, стоящую перед иссле-
дователем (статья, написанная по  результатам 
научного эксперимента, научно-популярная, на-
учно- публицистическая, обзорная статья);

 ♦ научную задачу (теоретическая и  прикладная 
статья). Выделяют такие разновидности научных 
статей, как: собственно научная; научно-методи-
ческая; историко-научная; теоретическая; дис-
куссионная; рекламная; статья-описание, обзор-
ная, обобщающая; техническая; методическая, 
информирующая, концептуальная и т. д. [2]

Данное исследование посвящено изучению наибо-
лее важных характеристик научно-экспериментальной 
статьи, которыми являются: особенности ее композици-
онной структуры (с точки зрения формирования жанра) 
и  особенности ее риторической структуры, отражаю-
щей последовательность когнитивных этапов научного 
мышления ученого от научной проблемы к ее решению 
и  оценке. Будучи сущностно разными, эти структуры 
не соединяются, а налагаются друг на друга, сосуществу-
ют.

Исследованию композиционной структуры науч-
но-экспериментальной статьи посвящено больше коли-
чество работ. Схематически композиционное построе-
ние научно-экспериментальной статьи может включать 
элементы (коммуникативно-значимые отрезки текста, 
которые впоследствии мы будем называть разделами), 
находящиеся в линейно-иерархической взаимосвязи.

Каждый композиционный раздел текста научно-экс-
периментальной статьи можно разделить на определен-
ные шаги, выражающие специфические коммуникатив-
ные цели. Для того чтобы осуществить определенную 
коммуникативную задачу на уровне шага, автор исполь-
зует особые тактики, выбор которых зависит от его креа-
тивности и новаторства.

Подобную текстовую структуру, состоящую из  ком-
позиционных разделов, шагов и  тактик можно считать 

условной стандартизованной композиционной орга-
низацией научно-экспериментальной статьи, которой 
пользуются члены научного сообщества.

Риторическую структуру научно-экспериментальной 
статьи, согласно оригинальной концепции Б. Пэлтрид-
жа, можно описать в терминах дискурсивных элементов, 
дискурсивных отношений, компонентов дискурсивных 
элементов и семантических отношений. [8]

Дискурсивные элементы выделяются с точки зрения 
коммуникативных задач, которые они выполняют по от-
ношению к дискурсу в целом: ситуация (situation), про-
блема(problem), решение(solution), оценка(evaluation). 
Под дискурсивными отношениями понимаются отно-
шения, возникающие между элементами дискурса. В об-
суждаемом типе текста их три: ситуация-проблема, про-
блема-решение, решение — оценка.

Дискурсивные элементы(элементы риторической 
структуры), в  свою очередь, делятся на  такие компо-
ненты, как: знакомство с целью работы, описание мето-
дологии, краткое описание результатов, определение 
области исследования, обобщение результатов пре-
дыдущих исследований, описание, определение задач, 
методов, действий, описание используемого обору-
дования, описание используемых материалов и  т. д., 
которые осуществляются посредством определенных 
тактик. [3]

Под семантическими отношениями понимают-
ся отношения между составляющими типа “причи-
на- результат” (reason-result), “условие — следствие” 
(condition- consequence) внутри и  между элементами 
дискурса. Семантические отношения по  Б. Пэлтрид-
жу, — это не  логико- семантические отношения, в  ос-
нове которых лежат грамматические категории, а  се-
мантико-прагматические отношения, в основе которых 
лежат текстовые, контекстуальные и  энциклопедиче-
ские знания.

Эти дискурсивные категории в  научной литературе 
часто описываются как риторические модели организа-
ции содержания. [8]

Таким образом, риторическая и жанровая модели на-
учной статьи являются двумя дополняющими друг друга 
сторонами, характеризующими ее на  основе внешних 
(тип деятельности) и внутренних (лингвистическая фор-
ма) критериев. Разделение названных структур является 
целесообразным в  контексте обучения иностранному 
языку как соответствующее актуализации знаний об ор-
ганизации иноязычного дискурса разной жанровой от-
несенности и направленное на эффективное формиро-
вание дискурсивной компетенции. [2]
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