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АННОТАЦИЯ 

В статье изучены и систематизированы средства авторизации и 

адресованности в научных статьях. Особое внимание автор уделяет 

характеристике формально-содержательных средств и приемов 
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привлечения внимания читателя. Рассмотрены средства, характери-

зующие субъект речи в научных текстах. 

ABSTRACT 

The article examines and systematizes the means of authorization and 

addressability in scientific articles. The author pays special attention to the 

characteristics of formal-content means and methods of attracting the 

reader's attention. The means that characterize the subject of speech in 

scientific texts are considered. 

 

Ключевые слова: научный дискурс, авторизация, адресованность, 

вопросно-ответные комплексы, эпистемическая модальность. 

Keywords: scientific discourse, authorization, addressability, question-

and-answer complexes, epistemic modality. 

 

В современной лингвистике активно применяется классификация 

научного дискурса по функциональному признаку, а именно деление 

жанров на первичные и вторичные в зависимости от задачи, объема, 

структуры, канала и кода исходного материала. Первичными жанрами 

является статья, диссертация, монография, официальный доклад,  

выступление. Вторичные жанры образуются путем изменения задач, 

объема, структуры, канала или кода исходного материала, к ним 

относятся автореферат, тезисы доклада, рецензия, реферат, аннотация, 

конспект, перевод. Каноничным жанром научного дискурса принято 

считать научную статью, воплощающую в себе все конститутивные 

характеристики этого типа дискурса. Подробным изучением истории 

развития жанра занималась С.О. Глушакова, М.Н. Кожина, Л.Л. Кутина. 

Проблемы системности научного стиля в связи с функционированием 

всех уровней языковых единиц (лексических, морфологических  и 

синтаксических) рассматривали H.М. Разинкина, Л.В. Славгородская, 

Е.С. Троянская. Специфика соотношения научной статьи с другими науч-

ными жанрами раскрыта в работах Е.В. Михайловой, Н.М. Татарниковой. 

Принципы интерпретации научного текста подробно исследованы 

М.Н. Кожиной, В.Е. Чернявской.  

Актуальность статьи состоит в том, что подробное исследование 

научного дискурса создает необходимость для комплексного анализа 

средств авторизации и адресованности в научных статьях на лексико-

семантическом и лексико-грамматическом уровнях. 

Целью нашего исследования является отображение характера и 

функциональной специфики средств авторизации и адресованности в 

научных статьях исходя из системности всех языковых уровней. 

Достижение поставленной цели обуславливает выполнение ряда задач: 
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 определить композиционно-прагматическую специфику органи-

зации научной статьи; 

 рассмотреть средства адресованности и диалогичности в 

научной статье; 

 проанализировать особенности языковых средств, характери-

зующие субъект речи в научных произведениях, авторскую речевую 

индивидуальность.  

В соответствии с классификацией Е.С. Троянской, научная статья 

является академическим или собственно научным текстом, имеющим 

«свободную» структуру, которая может варьироваться [5, с. 23]. Несмотря 

на универсальность жанра и многоаспектность его содержания , 

Е.В. Чернявская выделяет композиционно-прагматические сегменты 

как «частные компоненты глубинного смыслового уровня текста, 

детерминированные моделью речемыслительной деятельности в последо-

вательности этапов формирования нового знания» [6, с. 69]. Основными 

составляющими научной статьи, по мнению ученого, являются такие 

композиционно-прагматические сегменты, как: характеристика темы 

исследования, история вопроса, постановка целей и задач исследования, 

доказательство, описание эксперимента, выводы, научный прогноз [6, с. 71]. 

Именно такая последовательность описательных действий позволяет 

адекватно воспринимать результаты исследования и закономерность их 

получения. Представленная композиция построения научной статьи 

представляется логичной и мотивированной, соотносится с функцио-

нальной спецификой жанра.  

Каждый композиционно-прагматический сегмент представлен 

специфическим выбором языковых средств. В научной статье, как и в 

другом типе дискурса, – «автор в расчете на адресата выбирает те или 

иные элементы уже существующих текстов для передачи определенной 

информации» [3, с. 14]. Научная статья в зависимости от интенций автора 

может быть адресована узким специалистам, научному сообществу, 

начинающим исследователям, широкому кругу читателей. Таким 

образом, автор должен учитывать фонд знаний адресатов и ориентиро-

ваться на него. В работе С.А. Добричева этот фонд назван «пресуппози-

ционным фондом коммуникантов», включающим общую пресуппозицию 

(универсальные знания людей о мире), частную пресуппозицию 

(знания о конкретной дискурсной ситуации), лингвистическую пресуппо-

зицию (знания о языке, которым пользуются коммуниканты) [2, с. 162].  

Адресованность научной статьи выражается с помощью формально-

содержательных средств и приемов привлечения внимания читателя и 

актуализации в текстовой структуре «образа читателя» как партнера по 

коммуникации [6, с. 103]. Адресованность может быть выражена как 
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прямое обращение к читателю (довольно редко используемое) и 

косвенное обращение, представленное упоминаниями читателя в 

качестве третьего лица (читателя, исследователя, специалиста).  

Особую роль имеет местоимение мы, которое может быть пока-

зателем «мы авторской скромности», а также средством объединения 

автора с научными исследователями или с предполагаемым читателем. 

Например, в конструкциях: «Как мы видим, образ шотландской королевы 

вызывает интерес и у историков, и у лингвистов, и у писателей» [1, с. 22], 

«…мы можем задаться вопросом, является ли он частью объектив-

ности…» [1, с. 22]; «По мере развития сюжета мы видим, как…» [1, с. 28] 

местоимение мы носит объединяющий характер, способствует вовле-

ченности читателя в предмет исследования. 

Активизации читательской активности способствуют глаголы, 

сочетающиеся с местоимением мы: «В качестве примера возьмем 

слова «breakfast» (завтрак) и проследим его с помощью данной 

методики…» [1, с. 10], «К примеру, в сказке «Лиса и заяц» обнаружим 

разнообразие названий…» [1, с. 58], «Отойдя от проблематики сущности 

перевода предположим, что есть возможность…» [1, с. 61]. Такие 

конструкции с глаголами в форме первого лица множественного числа 

обозначают привлечение к совместным действиям читателя как 

партнера по коммуникации. Наиболее активно используют подобные 

конструкции на этапе доказательства научной концепции. 

Мощным средством влияния на внимание реципиента лингвисты 
считают использование вопросительных конструкций. Так, в научной 
статье активно используются вопросно-ответные комплексы, активно 
реализующие в научном тексте идею диалогичности речи и образующие 
сложное переплетение векторов авторизации и адресации [6, с. 109]. 
Вопрос актуализирует проблему и служит отправной точкой  для 
приведения аргументов и доказательства. В вопросе может выражаться 
диалогичность научного знания, множественность подходов к иссле-
дованию, дискуссионность изучаемого вопроса. Ответ, таким образом, 
демонстрирует принципиальную позицию автора, в ходе размышлений 
которого идет разрешение поставленной проблемы и, что самое 
главное, производится вовлечение читателя в совместное осмысление 
вопроса и поиска ответа на него. Примерами подобных конструкций 
могут служить следующие вопросно-ответные комплексы: «К чему же 
приводит такое понимание комедии и комического? Во-первых, к 
искаженному представлению …» [1, с. 38], «… что является теми «едини-
цами», владение которыми обеспечит умение переводить? Очевидно, что 
ими являются переводческие трансформации. Однако они должны 
быть рассмотрены только как приемы перевода, а не изменения, 
происходящие независимо от воли переводчика» [1, с. 61]. Вопрос 
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становится отправной точкой для перехода к логичным и мотивиро-
ванным доказательствам, удерживает внимание адресата на ключевых 
позициях исследования. 

Основой научного дискурса является реализация авторского 
замысла, который может быть выполнен в рамках более конкретных 
задач: получения новой информации в результате обмена мнениями, 
нахождение правильного решения вследствие обсуждения, отстаивание 
своего или критика чужого мнения, фиксирование промежуточных 
результатов исследования [3]. 

Авторизация в научной статье реализуется благодаря местоимениям 
первого лица единственного и множественного числа. Местоимение я в 
научных текстах используется редко, в основном для разграничения 
собственно авторских и общепринятых гипотез, усиления диалогичности. 
«Мы авторской скромности» в различных научных жанрах указывает 
на объективный и надличностный стиль, цель которого не демонстрация 
личных заслуг, а интертекстуальная связь с передовыми научными  
идеями, непосредственно связанными с концепцией автора. Примерами 
могут служить такие конструкции: «мы можем подчеркнуть», «мы огра-
ничимся упрощенным видом» [1, с. 10], «мы можем утверждать» [1, с. 11], 
«мы опирались на труды» [1, с. 38], «мы полагаем наиболее продук-
тивным» [1, с. 63]. 

Средствами авторизации в научном дискурсе также считают 
эпистемическую (субъективную) модальность. По мнению ученых, 
именно благодаря эпистемической модальности в тексте автор может 
реализовать оценочное отношение к высказыванию, продемонстрировать 
степень его достоверности, выразить свою уверенность в сообщае-
мом [4, с. 96]. Выражением убежденности автора в истинности суждений 
следует считать примеры: «Конечно, если сюжет и интрига так просты, 
автор неизбежно испытывает трудности с построением пьесы» [1, с. 42], 
«…знания по риторике … бесспорно, составляют фундамент образован-
ности и профессионализма» [1, с. 76]. Часто эти средства авторизации 
употребляются в комплексе, «дополняя и усиливая друг друга, создают в 
соответствующем текстовом отрезке явственный образ автора даже 
при отсутствии эксплицитно заявленной я-позиции» [6, с. 103]. Например: 
«С одной стороны, детское (и, конечно, верное) понимание «истинного 
смысла» комедии…» [1, с. 38], «… именно поэтому Э. Троллопа можно с 
уверенностью причислить к писателям-реалистам ХІХ столетия» [1, с. 48]. 
Последний пример представляет безличную конструкцию, усиленную 
модальной функцией основного глагола. 

Таким образом, средства авторизации и адресованности отображают 
характер и функциональную специфику научного дискурса. Адресован-
ность способствует вовлеченности читателя в предмет исследования, 
активизации читательской активности. Средства авторизации представ-
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ляют субъект речи в научных произведениях и авторскую речевую 
индивидуальность. Сопоставление средств авторизации и адресованности 
в других научных жанрах может стать перспективой дальнейшего 
исследования. 
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