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Русская научная ментальность
В статье рассмотрено соотношение понятий «научная картина мира» и «языковая картина 

мира», определены существующие подходы к изучению русской ментальности в научном тексте. 
Особое внимание автор уделяет характеристике языковых средств и специфике русской научной 
ментальности. Проанализированы три типа мотивированности терминов: морфологический, се-
мантический и синтаксический, изучены функции метафоры в научном тексте.

Ключевые слова: ментальность, научная картина мира, термины, метафора.

Диалог культур реализуется в разнообразных аспектах, однако несомненным является тот 
факт, что сотрудничество в научной сфере имеет значительный потенциал для развития и взаи-
мообогащения общества в целом. Взаимодействие в сфере научных достижений осуществляется 
посредством языкового оформления, имеющего свои специфические черты. Так, О. А. Корнилов 
подобные формы представления научного знания называет «научной картиной мира» —  спосо-
бом моделирования реальности, характеризующимся универсальностью, глобальностью охвата 
всех областей знания о мире, человеке и обществе [5, с. 9]. Современные исследователи заявляют 
о наличии отдельного концептуального аппарата научной картины мира, не совпадающего с ха-
рактеристиками единичных дисциплин и теорий.

Актуальность статьи заключается в том, что подробное исследование ментальных структур 
и стереотипов, создает необходимость для комплексного анализа русской ментальности в аспекте 
научного познания.

Целью статьи является изучение русской научной ментальности, а также сопоставление ее 
характерных особенностей с аналогичными тенденциями в других этносах. Достижение постав-
ленной цели обуславливает выполнение ряда задач:
● рассмотреть соотношение понятий «научная картина мира» и «языковая картина мира»;
● определить существующие подходы к изучению русской ментальности в научном тексте;
● проанализировать языковые средства и специфику русской научной ментальности.

Вопросы русской научной ментальности частично раскрыты в работах по этнолингвистике, 
подробнее рассмотрены в трудах Н. Д. Арутюновой, О. И. Блиновой, В. В. Колесова, О. А. Корни-
лова и других исследователей.

Ученые различают языковую картину мира и научную картину мира, поскольку они имеют раз-
ные функции. Так, предназначением языковой картины мира можно считать сохранение и передачу 
из поколения в поколение упрощенного представления об окружающем мире, характеризующего 
преемственность языкового мышления в определенном обществе. Научная картина мира является 
более подвижной, изменяющейся и расширяющейся в связи с появлением новой информации, 
отражающей точное, последовательное знание о мире и его закономерностях.

Русская научная ментальность отражена в коллективном представлении о мире, сформирован-
ном в результате стремления людей зафиксировать знание в качестве определенной модели, отлич-
ной на каждом этапе развития общества. Такая научная картина мира изменяется по мере накопле-
ния новых знаний, то есть проходит своеобразные этапы эволюции. Существенными признаками 
такой системы накопления знаний О. А. Корнилов считает следующие положения: изменяемость 
(вследствие непрерывного развития науки); нетождественность объективному миру (поскольку 
пределов познания не существует, оно бесконечно); универсальность (использование разными 
языковыми сообществами); национальная форма выражения (формирование национальных терми-
нологий, адаптация универсального знания к потребностям конкретного языкового сообщества).

Научная картина мира существует в национальной форме выражения в том случае, если су-
ществует потребность в разработке, получении и использовании научного знания. Национально- 
языковое оформление научной картины мира может быть полным, фрагментарным и отсутство-
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вать вообще. Это обуславливается языковыми характеристиками первичного накопления знаний, 
терминологической системой и научной традицией носителей этого языка [5, с. 12–13].

В плане содержания информация научного характера подчинена критериям точности, логично-
сти, последовательности и объективности. Национальная же специфика картины мира проявляется 
в плане выражения научного знания, его представлении посредством поиска наиболее качествен-
ного вербального описания идеи, с последующим его сохранением в языке науки. На это влияет 
мировосприятие или ментальность, в которой, по мнению А. Я. Гуревича, «мысль не отчленена 
от эмоций, от латентных привычек и приемов сознания» [3, с. 59].

В. В. Колесов в работе «Русская ментальность в языке и тексте» характеризует особенности 
национального мировосприятия на основе сопоставления понятий ум, разум, рассудок, которые 
противопоставляет западноевропейскому понятию рационализм (ratio). Автор утверждает, что 
русской мысли присуща иррациональность, неупорядоченность, интуитивизм. Безусловно, ин-
туиция имеет определяющее значение, характеризует стихийность мышления, его спонтанный 
порыв. «С точки зрения реализации идеи возникает проблема техники и творчества. Технология 
действительно связана с рациональным, но творчество всегда соотносится с интуицией» [4, с. 396]. 
Интуитивное и творческое связаны с бесконечным процессом поиска, неприемлемостью закон-
ченных форм, которые способны остановить эту работу.

Русская ментальность, как и любая другая, отражается в словах, «они же и сохраняют в своем 
образном подтексте старинные свои смыслы —  образные в своей внутренней форме и символиче-
ские в устойчивых сочетаниях слов, данных с типичным признаком определения» [4, с. 396–397]. 
Символическое и образное мышление отличает русский менталитет от рационального и эмпири-
ческого, присущего западноевропейскому мировосприятию, утверждает В. В. Колесов. Особен-
ность русского языка связана с формированием переносного значения, образности слова. Даже 
предложение в русском языке, утверждает ученый, свободно, и говорящий может размещать слова 
в произвольном порядке, каждый раз выделяя нужные.

Наиболее явно особенности языкового сознания проявляются в сфере терминотворчества, 
основанием для которого служит система словообразования национального языка, внутренняя 
форма, удачно избранная при создании термина, может служить орудием познания и развития 
научного понятия. Основой для номинации может служить существенный признак или качество, 
порождающее смысловую ассоциацию. Иногда функцию терминотворчества берет на себя пере-
водчик, от профессиональной компетенции которого зависит дальнейшее содержание и функцио-
нирование термина [6]. Так или иначе, ученый- исследователь или переводчик находит адекватную 
модель словообразования, исходя из имеющихся в языке формально- выразительных средств.

Иноязычные термины являются немотивированными, так как утрачивают этимологические 
связи с родственными корнями языка- источника. Для характеристики национальной специфики 
терминотворчества показательным является тип мотивированности научного обозначения и в це-
лом типология семантических переносов.

В современных исследованиях, как правило, выделяют три типа мотивированности терминов: 
морфологический, семантический и синтаксический [5, с. 48]. На основе лингвистических тер-
минов проанализируем особенности словообразования в русском языке. Поскольку морфологи-
ческий тип представляет собой мотивированность, выраженную посредством морфем, то часто 
лексические единицы, объединенные в одну тематическую группу, обладают однотипными мор-
фологическими признаками [2, с. 36]. Так, термины двоеточие, троеточие, относящиеся к пунк-
туации, имеют одинаковую модель образования и прозрачную внутреннюю форму, отражающую 
характерные признаки номинации. За основу для номинации в русском языке взяты визуальные 
характеристики, особенности оформления. В английском языке, который заимствовавал термины 
из греческого, значение мотивируется не спецификой графического оформления, а иными харак-
теристиками: двоеточие —  kolon —  в греческом языке означало ритмическую единицу прозаи-
ческой речи; троеточие —  ellipsis —  в греческом языке означало выпадение, опущение. Таким 
образом, за основу для номинации в разных языках берут разные сущностные характеристики, 
что свидетельствует о национальных ментальных особенностях.

Второй тип терминотворчества состоит в семантической деривации, которая основывается 
на сходстве того или иного предмета в широком смысле слова с характеристикой понятия. Путем 
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метафорического переноса происходит переосмысление слов обиходного языка и обозначение ими 
уже лингвистических терминов, например: язык, лицо, корень, слова- паразиты и т. д. Характер 
этих преобразований в разных языках будет отличаться.

Еще одним типом мотивированности наименований считают синтаксический, он состоит в об-
разовании словосочетаний, сохраняющих связь с производящими основами. Так, в словосочетаниях 
женский род, языковая семья, служебные слова, мягкий согласный понятийная семантика термина 
больше, нежели синтаксическая совокупность значений его подтерминов. Составные термины, вклю-
чающие в себя элементы лингвистической системы, обладают наибольшей степенью мотивирован-
ности. Однако, как показывают исследования, многокомпонентные наименования, состоящие из трех 
и более элементов, по сравнению с двухкомпонентными имеют меньшую степень мотивированности.

Терминотворчество происходит на основе метафоризации, «метафора в этом случае является не бо-
лее чем техническим приемом извлечения нового имени из старого лексикона, ср.: глазное яблоко, 
ушная раковина» [1, с. 358]. Специфику метафоры в научном тексте анализирует Н. Д. Арутюнова, 
утверждая, что в этой сфере реализуется не экспрессивно- эмоциональная функция, а осуществляется 
другая важная роль: «метафора отвечает способности человека улавливать и создавать сходство между 
очень разными индивидами и классами объектов. Эта способность играет громадную роль, как в прак-
тическом, так и в теоретическом мышлении. Дав толчок развитию мысли, метафора угасает» [1, с. 380].

Метафора становится источником не только терминов, но и лексики характеризующей процесс 
познания. Действие может переноситься от предмета к событию, идее, мысли, обозначая очеред-
ность, причину, следствие, например: рассматривать, разбирать, знакомиться, изведывать, 
обозревать. Это свидетельствует о том, что образность в научном тексте интенсивно используется, 
как в терминологии, так и в предикативных конструкциях. Метафора целостно передает мысль, 
«анализ метафоры с поиском двух сравниваемых сущностей и общих признаков не имеет ничего 
общего с тем неделимым образом, который рождается при метафоризации» [7, с. 25].

Выступая в качестве инструмента обогащения языка науки, образные средства могут иллюстриро-
вать национальную ментальность, а могут быть заимствованными, это зависит от научных традиций 
и прогрессивных технологий. «Полная научная картина мира, оформленная на национальном языке, 
существует только в том случае, если носители этого языка ведут научные исследования по всему 
спектру научного знания» [5, с. 13]. Так, в терминологическом аппарате лингвистики преобладают 
заимствования с греческого, латинского, английского языков, однако номинация с использованием 
средств национального языка представляет большой интерес с точки зрения ментальных особенностей.

Таким образом, научная картина мира наряду с такими признаками, как изменяемость, нето-
ждественность объективному миру и универсальность, имеет национальную форму выражения. 
Именно на ее основе происходит формирование терминологии посредством мотивированности 
наименований и метафоризации, а также выполняется адаптация универсального знания к потреб-
ностям русского языкового сообщества.
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