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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методическое указание предназначено для студентов 1 курса магистратуры. 

Методическое указание написано в соответствии с действующей программой, с учетом 

существующих требований контроля знаний, предъявляемых студентам. Дисциплина 

«Стилистика русского научного дискурса» относится к дисциплинам по выбору учебных 

планов по направлениям обучения в магистратуре.  

Дисциплина “Стилистика русского научного дискурса” призвана занять важное 

место в системе гуманитарных дисциплин, преподаваемых в магистратуре. Обучение 

этому предмету преследует две в равной степени важные цели. Во-первых, помимо 

ознакомления студентов с основами дискурсивной лингвистики, направленной на 

выявление механизмов смыслообразования в тексте, дисциплина “Стилистика русского 

научного дискурса” закладывает фундаментальные представления о наиболее значимых 

параметрах научного текста, рассматриваемого в среде его существования, то есть о 

природе научного дискурса. Во-вторых, дисциплина “Стилистика русского научного 

дискурса” имеет целью формирование у студентов целостных представлений о жанрово-

стилистических особенностях русского научного дискурса, а также формирование 

навыков анализа научных текстов. Одной из основных целей курса также является 

формирование у студентов знаний о структурно-семантическом и композиционно-

содержательном устройстве магистерской диссертации. Таким образом, в результате 

освоения дисциплины “Стилистика русского научного дискурса” студент должен овладеть 

общекультурными компетенциями в сфере научной коммуникации, то есть студент 

должен  

знать:  

- основные понятия общей теории дискурса;  

- особенности порождения и функционирования текстов в системе научного 

дискурса;  

- наиболее значимые лингвистические параметры научного текста; - значимые 

признаки текстовых жанров в системе научного дискурса;  

уметь:  

- определять и формулировать ключевые функционально-содержательные 

элементы научной статьи и магистерской диссертации;  

- выполнять функционально-содержательный анализ научного текста;  

- выполнять реферирование научного текста;  

владеть:  

- навыками композиционно-содержательного оформления научного текста;  

- навыками функционально-содержательный анализа научного текста.  

Дисциплина “Стилистика русского научного дискурса” выступает необходимым 

методологическим и содержательно-методическим основанием для последующей учебной 

и научной деятельности студентов, предполагающей реферирование научных текстов, 

составление докладов, написание статей и магистерской диссертации.
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Практическое занятие №1. Понятие русского научного дискурса. 

Цель: Формирование знаний о лингвистической сущности понятия «дискурс»; 

формирование основных понятий в области научного дискурса.  

В результате освоения темы студент должен  

знать основы теории русского научного дискурса;  

уметь применять на практике знания о русском научном дискурсе, реализовывать их в 

научно-исследовательской работе; 

владеть знаниями о русском научном дискурсе. 

Форма текущего контроля: тестирование 

Актуальность темы обусловлена необходимостью овладения обучающимися 

компетенцией УК-4. 

Теоретическая часть: 

Дискурс и текст. При всем разнообразии определений дискурса в настоящее 

время выделяют три основных варианта трактовки этого термина в лингвистике: 

1. Дискурс понимается как речь, детерминированная социокультурными 

факторами, и, соответственно, совокупности разного рода речевых правил и 

ограничений, обусловленных социальными факторами, выступают неотъемлемой 

частью понятия «дискурс». Такой подход к пониманию дискурса важен прежде всего 

потому, что все социальные факторы как детерминанты дискурса при исследовании 

его основополагающих свойств в конечном итоге могут быть сведены к 

соответствующим знаниям коммуникантов об этих факторах, то есть к дискурсивным 

пресуппозициям, которые выступают когнитивным основанием для порождения, 

понимания и интерпретации речевых произведений, что вполне сообразуется с 

современным антропологическим направлением в лингвистике. 

2. Наиболее распространенным в отечественной и зарубежной лингвистике 

является подход, согласно которому дискурс рассматривается как обладающее 

структурно-семантической целостностью речевое произведение в совокупности с 

когнитивно-прагматическими факторами, определяющими его параметры. Целостное 

произведение - это произведение завершенное, обнародованное как продукт речевой 

деятельности, однако при этом всегда остается вопрос, где, в какой сфере существует 

это целостное произведение в своем первозданном виде. Дискурс как целостное 

речевое произведение может иметь только фрагментарную репрезентацию как в ходе 

реальной коммуникации, так и в лингвистическом исследовании. С таким пониманием 

дискурса отчасти сообразуется когнитивное его понимание. 

3. Когнитивный подход предполагает, что в ходе дискурсивного анализа 

ведущую роль приобретает исследование когнитивно-семантических структур и 

операций, а также характера и закономерностей их взаимодействия. Если говорить об 

интерпретирующей деятельности, то сама постановка вопроса о ее когнитивном 

обеспечении неизбежно приводит к высказанной ранее мысли о фрагментарной 

репрезентации материально-знакового образования – речевого произведения – в 

аппарате интерпретации и, соответственно, сегментированном характере когнитивных 

образований, сопровождающих интерпретационную деятельность, поскольку эта 

деятельность во многом определяется дискретным характером поверхностных 

структур. 

Текст выступает как результат дискурсивной деятельности, материальное его 

воплощение. Из такого противопоставления дискурса и текста следует, что текст (в 

широком понимании) является тем самым объектом, который должен находиться в 

центре дискурсивных исследований, поскольку именно его существование 

обусловливает вообще исследования параметров дискурса. 

Научный текст выступает как сложный языковой знак, который обретает 

значение только при соблюдении требований к составу участников научного общения, 

к месту и времени общения, ролевым распределениям, предусмотренным той или 
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иной формой научного общения и др. При этом решающую роль также играют 

состояние научного знания в обществе на момент актуализации текста, роль, которая 

отводится науке на этом историко-культурном этапе развития общества. Для 

обозначения научного текста в таком его понимании в научный обиход введен термин 

«научный дискурс». 

Таким образом, научный дискурс есть научный текст, содержательные, 

функциональные и формальные параметры которого рассматриваются как 

производные от социокультурных, историко-культурных, ситуативно-ролевых и 

когнитивных факторов. Учитывая сказанное ранее, под научным дискурсом следует 

также понимать сам процесс научного общения, последовательность 

коммуникативных событий определенного свойства. Принимая в расчет 

сформулированные выше положения, под научным дискурсом понимают в том числе 

всю совокупность научных текстов, отвечающих требованиям научного дискурса 

определенного исторического этапа. В эпистемическом плане всякий научный текст в 

той или иной мере обязательно основывается на научной картине мира автора и 

адресата, и в этом смысле он также может именоваться научным дискурсом. 

Научная картина мира как одна из когнитивных составляющих научного 

дискурса. Научная картина мира представляет собой сложное единство, конгломерат 

ментальных моделей и когнитивных баз текстовых данных, отображающих 

устройство мира и основанных на информации, полученной научным путем. Научная 

картина мира при прочих равных условиях имеет системный характер, то есть 

научные представления существуют в долговременной памяти не как нагромождение 

данных, но как некая совокупность системно организованных когнитивных сущностей 

с соответствующим разбиением на разные сферы научного знания, на отдельные 

объекты, определенным образом связанные с другими элементами одной структуры 

либо с элементами других структур. Скажем, кость в скелете млекопитающего в 

зоологии выступает как необходимый элемент организма, связанный с лимфатической 

системой, кровеносной системой, опорно-двигательной системой; в то же время для 

физика та же кость выступает элементом единой кинематической схемы, а именно 

скелета. 

Научная картина мира формируется посредством общенаучной картины мира и 

частнонаучной картины мира. Общенаучная картина представляет собой 

совокупность когнитивных моделей, отображающих устройство мира в самом общем 

виде. Иными словами, общенаучная картина мира является не чем иным, как набором 

общих знаний об окружающей действительности и о внутреннем мире человека. 

Ведущую роль в формировании общенаучной картины мира в современном обществе 

играет школа. Частнонаучная картина мира формируется при спецификации 

научного знания, расширения одной из его областей в процессе обретения научной 

или/и технической специальности. Такое происходит в ходе обучения или проведения 

научных исследований по определенному направлению. Частнонауная картина мира 

предполагает создание расширенных когнитивных баз данных – структурно-

функциональных и предметно-визуальных моделей фрагментов изучаемой 

действительности, ее математических моделей, текстовых баз данных. При 

формировании частнонаучной картины мира субъект познания обретает целостное 

представление об объектах окружающей действительности – с точностью, которую 

позволяет данный этап развития науки. 

Социокультурная составляющая научного дискурса может быть определена 

как совокупность социальных и культурных факторов, определяющих содержание 

научной коммуникации, в частности форму и содержание научных текстов. Наука 

сама по себе является явлением социокультурного характера, то есть наука создается в 

человеческом сообществе, достигшем определенного уровня социального развития и 

сформировавшем определенный набор культурных ценностей, среди которых и 

научное познание мира. Таким образом, с точки зрения культуры основным фактором, 
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определяющим само существование научного дискурса, выступает научное познание 

как культурная ценность. С социальной точки зрения основными факторами, 

определяющими научный дискурс, выступают социальный характер научного 

исследования, предполагающий его непререкаемую общественную ценность и потому 

предполагающий обязательное обнародование. 

Вопросы и задания: 

Задание 1. Изучите представленный в данном разделе материал и ответьте на 

следующие вопросы: 

1. Какие из определений дискурса более всего соответствуют объекту и целям 

дисциплины «Стилистика русского научного дискурса»? 

2. Какое определение текста более всего соответствует объекту и целям 

дисциплины «Стилистика русского научного дискурса»? 

3. Как в современной лингвистике определяется термин «научный дискурс»? 

4. Как в современной лингвистике определяется термин «научный текст»? 

5. Как определяется понятие «научная картина мира»? 

6. Как определяется понятие «общенаучная картина мира»? 

7. Как определяется понятие «частнонаучная картина мира»? 

8. Как Т. ван Дейк определяет понятие «ситуация» в связи с определением 

понятия «дискурс»? 

9. Что представляет собой дискурс с позиций прагмалингвистики? 

10. Что представляет собой дискурс с позиций психолингвистики? 

11. Что представляет собой дискурс с позиций лингвокультурологии? 

12. Что представляет собой дискурс при социолингвистическом подходе? 

13. Что представляет собой дискурс с позиций когнитивной лингвистики? 

 

Практическое занятие №2: Функциональный стиль и дискурс. 
Цель: формирование устойчивых представлений о лингвистической и 

экстралингвистической природе научного дискурса; устойчивых знаний о стилистических 

особенностях научного дискурса Формирование знаний о жанровых типах научного 

текста, о стилистических особенностях научного дискурса  

В результате освоения темы студент должен  

знать понятия «дискурс» и «функциональный стиль» в интерпретации различных ученых; 

уметь формулировать различия в их подходах к определению этих понятий; 

владеть навыком построения высказывания в научном стиле для обоснования 

теоретических аспектов темы. 

Форма текущего контроля: собеседование 

Актуальность темы обусловлена необходимостью овладения обучающимися 

компетенцией УК-4. 

Теоретическая часть: 

 

Явление глобализации, которое по праву считается одним из ярких примет нового 

времени, так или иначе, повлияло на многие сферы человеческой деятельности. 

Глобализация означает не только усиление экономических, политических и т.д. связей 

между странами, но и стандартизацию коммуникации. Общеизвестно, что в силу ряда 

геополитических причин, терминологический аппарат различных областей научного 

знания на западе и в России развивался как бы параллельно. Подобное явление 

наблюдается, например, в методике преподавания английского языка. Попыткой 

преодоления барьеров коммуникации в этой сфере стал «Англо-русский 

терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков» 

издательства “Cambridge University Press”. Многие лингвистические термины сложно 

перевести с русского на английский адекватно, так чтобы англоговорящему реципиенту, 

специалисту в соответствующей области, сразу же стал понятен смысл высказывания. 

Проблема единообразия терминологии, единого терминологического аппарата актуальна 



 6 

для лингвистики даже внутри России. Это, несомненно, препятствует выходу наших 

ученых на мировой уровень, сказывается на частотности и цитируемости работ 

русскоязычных авторов в англоязычных международных изданиях. 

Одним из примеров сближения западной и отечественной лингвистики может 

служить, на наш взгляд, развитие и популяризация в России теории дискурса. 

Понятия «дискурс» и «функциональный стиль» характеризуются «смежностью», 

но в то же время тождественными не являются. «Смежность» данных понятий 

определяется преимущественно тем фактом, что термин «дискурс» первоначально начал 

широко употребляться (1970-е гг.) в значении, близком к тому, в каком в русской 

лингвистике бытовал термин «функциональный стиль» (речи или языка), что собственно 

определялось особенностями национальных лингвистических школ, а не предметом 

исследования. Тем не менее, понятия эти употреблялись в значениях почти 

синонимичных, обозначая, по сути дела, «тексты как данность». 

Понятие «стиль» может считаться полисемантичным, учитывая его использование 

в различных областях человеческой деятельности и его широкую интерпретацию. В 

лингвистике данный термин чаще всего ассоциируется с функциональной стилистикой. 

Дискурс понимается и как особый тип речи в речевых произведениях, и как нечто 

близкое к понятию «функциональный стиль». 

В отечественной лингвистике функциональный стиль - это разновидность 

литературного языка, в которой язык выступает в той или иной социально значимой сфере 

общественно-речевой практики людей и особенности которой обусловлены 

особенностями общения в данной сфере. Это категория социальная и историческая, 

зависящая от исторически изменяющихся социально-культурных условий использования 

языка, порожденная сложностью и многообразием общественно-речевой практики людей. 

Функциональный стиль реализуется в устной и письменной формах и имеет особенности 

в лексике, фразеологии, словообразовании, морфологии, синтаксисе, фонетике, в 

использовании эмоционально-оценочных и экспрессивно-образных средств, в наличии 

своей системы клишированных средств. 

В лингвистической литературе функциональные стили рассматриваются как 

производные от функций языка и на основе тройственного деления традиционно 

выделяются функциональные стили, дифференцируемые в соответствии с основными 

функциями языка (общение, сообщение и воздействие). Основу составляет функция 

общения, которая связывается с обычными коммуникативными ситуациями, а в языковом 

плане ассоциируется с языковой нормой. Другие две функции - сообщения и воздействия - 

противопоставлены друг другу и функции общения, и вместе образуют категориальную 

трихотомию. 

Стиль научный - функция сообщения, стиль обиходно-деловой - функция общения, 

стиль официально-документальный - функция сообщения, стиль публицистический - 

функция воздействия, стиль художественно-беллетристический - функция воздействия. 

Функциональные стили рассматриваются как производные от сферы употребления 

языка с учетом экстралингвистических форм общественной деятельности (общественные 

институты), от формы проявления языка (устной или письменной), от вида речи 

(монологической или диалогической), от способа общения (массового или 

индивидуального), а также тона, или регистра речи (высокий, нейтральный, сниженный); 

как производные от трех базовых дифференциальных признаков - эмоциональность / 

неэмоциональность, спонтанность / неспонтанность, нормативность / ненормативность. 

Известна радикальная позиция Ю. М. Скребнева, который считал, что стиль представляет 

собой характеристику подъязыка, выделяемого исследователем в соответствии с целями 

исследования, и поэтому количество стилей может быть бесконечным - от стиля Ч. 

Диккенса до стиля кулинарных рецептов. 

М. Фуко, исходя из языкового характера мышления, сводит деятельность людей к 

их «речевым», то есть дискурсивным практикам, поэтому каждую научную дисциплину 

можно считать определенным дискурсом. При таком подходе наблюдается сходство 

понятий «дискурс» и «функциональный стиль», «дискурс» и «текст», когда под 
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функциональным стилем (соответственно, дискурсом) понимают совокупность 

письменных и устных текстов в определенной коммуникативной сфере деятельности, 

однако понятие дискурса значительно шире. 

И. В. Арнольд дает следующее определение: «функциональные стили - научный, 

разговорный, деловой, поэтический, ораторский и публицистический - являются 

подсистемами языка, каждая из которых обладает своими специфическими 

особенностями в лексике и фразеологии, в синтаксических конструкциях, а иногда в 

фонетике». Для функционально-стилевого подхода характерно абстрагирование от текста 

как отдельного структурно-содержательного единства, как речевого произведения. Группа 

или все множество существующих однотипных текстов условно принимается за один 

текст. Этот совокупный текст, «текст целой речи», связанный с определенной сферой 

деятельности, интерпретируется в аспекте уровневой концепции языка или со стороны 

отражения типовой экстралингвистической ситуации в целом. В то же время, специалисты 

по функциональной стилистике нередко избегают термина «текст». 

Ряд исследователей считает, что, актуализируясь в текстах, дискурс все же не 

сводится к тексту или определенному типу текстов, а, следовательно, какому-либо 

функциональному стилю. 

Итак, сходными для понятий «дискурс» и «функциональный стиль» являются 

следующие признаки: письменное или устное произведение речи, особая грамматическая 

оформленность, особая лексическая оформленность, стилистическая оформленность, 

социокультурная, обусловленность, экстралингвистические факторы. Основное отличие 

состоит в том, что понятие «функциональный стиль» применимо и к древним текстам, 

тогда как термин «дискурс» применяется только к текстам, непосредственно связанным с 

«живой жизнью». Кроме того, «дискурс» характеризует коммуникативная 

целенаправленность и наличие мотива. 

По мнению В. И. Карасика, продуктивным для понимания сущности 

функционального стиля может быть жанровый канон, то есть стереотип порождения и 

восприятия речи в специфических повторяющихся обстоятельствах. В этом смысле 

дискурс представляет собой прототип, гештальт, когнитивное образование, сопоставимое 

с когнитивными образованиями, репрезентирующими предметы, события, качества и т.д. 

C позиций отношений между участниками коммуникации наиболее существенным 

критерием, по мнению В. И. Карасика, является дистанция, противопоставление 

личностно-ориентированного и статусно-ориентированного общения. Можно говорить о 

личностно ориентированном общении, если нам хорошо известен собеседник, если мы 

стремимся не только передать некоторую информацию или оказать определенное 

воздействие на него, но и раскрыть свою душу и попытаться понять внутренний мир 

адресата. В случае статусно-ориентированного общения коммуниканты реализуют себя 

только в ограниченном наборе ролевых характеристик, выступая в качестве 

представителей определенных групп людей (начальник и подчиненный, пациент, учитель, 

ученик и. т.д.). Коммуникативная дистанция - это определенная шкала между предельно 

личностно-ориентированным и предельно статусно-ориентированным общением. 

Критерий - самовыражение говорящего - позволяет противопоставить художественно-

ориентированное (мотив общения - раскрыть себя) и обиходно-ориентированное 

(направлено на удовлетворение практических потребностей говорящего) общение. 

Обиходное, бытовое общение содержит в себе все потенциальные разновидности 

статусно-ориентированного (институционального) общения. Эти разновидности 

выделяются в соответствии со сложившимися общественными институтами в том или 

ином социуме в определенный период (суд, учебное заведение и т.д.). Для определения 

типа институционального дискурса необходимо учитывать статусно-ролевые 

характеристики участников общения (учитель - ученик, офицер - солдат), цель общения 

(педагогический дискурс - социализация нового члена общества), прототипное место 

общения (школа, храм). 

В. И. Карасик определяет систему общественных институтов как возможный 

критерий для выделения жанрово-стилистических разновидностей дискурса. Нормы 
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институционального дискурса отражают этнические ценности социума в целом и 

ценности определенной общественной группы, образующей институт. 

Институциональный дискурс есть специализированная клишированная разновидность 

общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны общаться в 

соответствии с нормами данного социума. Любое общение носит многомерный, 

партитурный характер, и поэтому выделение типов общения в конкретном речевом 

действии представляет собой условность и проводится с исследовательской целью. 

Применительно к современному социуму В. И. Карасик выделяет политический, 

административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, 

медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный и массово-информационный 

виды институционального дискурса, отмечая при этом, что приведенный список может 

быть дополнен и видоизменен. 

Для целей практического анализа можно предложить следующее определение 

дискурса. Дискурс трактуется нами как совокупность текстов, обусловленных сферой 

общения, особым образом грамматически, лексически и стилистически оформленных, 

коммуникативно-направленных, в сочетании с экстралингвистическими, 

социокультурными, прагматическими, психологическими и другими факторами. 

При всем сходстве терминов «функциональный стиль» и «дискурс» в 

интерпретации некоторых ученых, не следует забывать, что любой научный термин 

должен стремиться к однозначности. Кроме того, употребление термина «дискурс» 

предпочтительнее в контексте современных лингвистических исследований, так как он в 

большей степени учитывает прагматические характеристики речи. 

На наш взгляд появление термина «дискурс», его сосуществование в смежных 

значениях с термином «функциональный стиль», и, наконец, постепенное вытеснение 

первым последнего, говорит о попытке стандартизации терминологического аппарата 

отечественной лингвистики, его соотнесения с западной. Здесь, как и в других областях 

человеческих знаний, мы наблюдаем тенденцию нивелирования коммуникации с целью ее 

симплификации, для удобства коммуникантов. 

Вопросы и задания: 

Задание 1.Сравните приведенные ниже определения дискурса, сделанные 

разными исследователями. Сформулируйте различия в их подходах к определению 

этого понятия. Назовите те определения, которые соответствуют объекту и целям 

дисциплины «Стилистика русского научного дискурса». 

«…дискурс, являясь, по словам Н. Д. Арутюновой, деятельностью, 

погруженной в жизнь, требует при подходе к нему обязательного учета всех 

социальных параметров происходящего, всех прагматических факторов его 

осуществления. Нельзя изучать дискурсивную деятельность вне культурологических 

и социально-исторических данных, вне сведений о том, кто проводил дискурсивную 

деятельность, для чего, при каких условиях, с каких позиций» (По Е.С. Кубряковой) 

«Такие дискурсы, как экономика, медицина, грамматика, науки о живых 

существах открывают место определенным организациям концептов (понятий), 

некоторым группировкам объектов, типам высказываний, которые формируют, в 

соответствии со степенью их связанности, строгие устойчивости, определенные темы 

или теории: в грамматике это, например, тема праязыка, породившего все остальные 

языки и оставившего в них иногда поддающиеся расшифровке следы; в филологии 

XIX в. это место занимает теория более или менее близкого родства между всеми 

индоевропейскими языками и архаичными диалектами, которые служат им общей 

отправной точкой; в XVIII в. это тема эволюции видов, развивающихся в 

непрерывности природного времени, объясняющих действительные лакуны с 

помощью таксономической таблицы; у физиократов это теория циркуляции богатств 

на основании сельскохозяйственного производства...» (По М. Фуко) 
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«Дискурсом называют текст в его становлении перед мысленным взором 

интерпретатора. Дискурс состоит из предложений или их фрагментов, а содержание 

дискурса часто, хотя и не всегда, концентрируется вокруг некоторого «опорного» 

концепта, называемого «топиком дискурса», или «дискурсным топиком» (По В.З. 

Демьянкову) 

«Выражения естественного языка вообщеи дискурс, в частности, могут 

употребляться для того, чтобы указывать на что-либо, обозначать что-либо «в мире» 

или в некотором социокультурном контексте. Дискурс дает представление о 

предметах илилюдях, об их свойствах и отношениях, о событиях или действиях или 

об их сложном сплетении, то есть о некотором фрагменте мира, который мы 

именуем ситуацией» (По Т. ван Дейку) 

«Дискурс как информационная структура представляет собой хранилище 

разных видов знаний. Дискурсивные формации представляют собой спецификацию 

знаний для их применения» (По Ревзиной О.Г.) 

«Дискурс, понимаемый как текст, погруженный в ситуацию общения, 

допускает множество измерений. С позиций прагмалингвистики дискурс представляет 

собой интерактивную деятельность участников общения, установление и 

поддержание контакта, эмоциональный и информационный обмен, оказание 

воздействия друг на друга, переплетение моментально меняющихся 

коммуникативных стратегий и их вербальных и невербальных воплощений в практике 

общения, определение коммуникативных ходов в единстве их эксплицитного и 

имплицитного содержания. С позиций психолингвистики дискурс интересен как 

развертывание переключений от внутреннего кода к внешней вербализации в 

процессах порождения речи и ее интерпретации с учетом социально-психологических 

типов языковых личностей, ролевых установок и предписаний. Психолингвистов 

интересуют также типы речевых ошибок и нарушений коммуникативной 

компетенции. Лингвостилистический анализ дискурса сориентирован на выделение 

регистров общения, разграничение устной и письменной речи в их жанровых 

разновидностях, определение функциональных параметров общения на основе его 

единиц (характеристика функциональных стилей). Структурно-лингвистическое 

описание дискурса предполагает его сегментацию и направлено на освещение 

собственно текстовых особенностей общения - содержательная и формальная 

связность дискурса, способы переключения темы, модальные ограничители (hedges), 

большие и малые текстовые блоки, дискурсивная полифония как общение 

одновременно на нескольких уровнях глубины текста. Лингвокультурное изучение 

дискурса имеет целью установить специфику общения в рамках определенного 

этноса, определить формульные модели этикета и речевого поведения в целом, 

охарактеризовать культурные доминанты соответствующего сообщества в виде 

концептов как единиц ментальной сферы, выявить способы обращения к 

прецедентным текстам для данной лингвокультуры. Дискурс как когнитивно-

семантическое явление изучается в виде фреймов (хранящихся в памяти моделей 

типичных ситуаций), сценариев, ментальных схем, когниотипов, т.е. различных 

моделей репрезентации общения в сознании. Социолингвистический подход к 

исследованию дискурса предполагает анализ участников общения как представителей 

той или иной социальной группы и анализ обстоятельств общения в широком 

социокультурном контексте. Эти подходы не являются взаимоисключающими» (По 

В.И. Карасику) 
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Введение 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студента). 

Самостоятельная работа студента является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Федеральным государственным образовательным стандартом 

предусматривается значительный объем времени из общей трудоемкости дисциплины на 

самостоятельную работу. В связи с этим, обучение включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования – подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 

студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за 

развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста 

студентов, воспитание творческой активности и инициативы.  

Самостоятельная работа студента предполагает, прежде всего, его научно-

исследовательскую и практическую деятельность, поскольку именно эти виды учебной 

работы в первую очередь готовят к самостоятельному выполнению профессиональных 

задач. Конечной целью самостоятельной работы является организация самостоятельной 

познавательной деятельности, формирование умения самостоятельно анализировать 

информацию, выделять главное и второстепенное. Сформированные компетенции 

проверяются на зачете по модулю, организованным особым образом. 

Целью является формирование универсальной компетенции УК-4 будущего 

магистра. 

Целью освоения дисциплины «Стилистика русского научного дискурса» является 

овладение общекультурными компетенциями в сфере научной коммуникации.  

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование у студентов целостных представлений о жанрово-стилистических 

особенностях русского научного дискурса; 

- развитие навыков анализа и создания научных текстов; 

- формирование у студентов знаний о структурно-семантическом и 

композиционно-содержательном устройстве магистерской диссертации. 

Знания, полученные в ходе освоения дисциплины, применяются при написании 

выпускной квалификационной работы, при прохождении преддипломной практики, а 

также в дальнейшем профессиональном использовании языковых средств в соответствии 

с целью и ситуацией общения и на событийной, и, что более важно, на конвенциональном 

уровнях общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть нормами 

литературного языка для эффективной коммуникации в сфере академического 

взаимодействия; иметь целостные представления о жанрово-стилистических особенностях 

русского научного дискурса; владеть навыками анализа и создания научных текстов 

разных жанров; публично излагать результаты научных исследований; участвовать в их 

обсуждении; самостоятельно формулировать научно-исследовательские задачи, 

осуществлять поиск методов и средств их решения. 
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1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Стилистика русского научного дискурса» 

 

Самостоятельная работа проводится в виде собеседования (круглых столов), 

выполнения разноуровневых заданий. Основной целью этих видов самостоятельной 

работы является улучшение профессиональной подготовки специалистов высшей 

квалификации, направленное на формирование действенной системы фундаментальных и 

профессиональных знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и 

самостоятельно применять в практической деятельности. 

В ходе организации самостоятельной работы решаются следующие задачи: 

 углублять и расширять их профессиональные знания; 

 формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности; 

 научить студентов овладевать приемами процесса познания; 

 развивать у них самостоятельность, активность, ответственность; 

 развивать познавательные способности будущих специалистов. 

В ходе постановки целей и задач необходимо учитывать, что их выполнение 

направлено не только на формирование общеучебных умений и навыков, но и 

определяется рамками данной предметной области. 

При организации самостоятельной работы по дисциплине формируются 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала 

 

№  

п/

п 

Виды самостоятельной 

работы 

Рекомендуемые источники информации 

(№ источника) 

Основная  Дополнительн

ая 

Методичес

кая 

Интернет-

ресурсы 

1. Самостоятельное изучение 

литературы по темам 

дисциплины. 

№1, №2 №1, №2, №3 №1, №2 №1, №2 

2. Подготовка к тестированию 

по теме № 9 

№1, №2 №1, №2, №3 №1, №2 №1, №2 

3. Подготовка к «Круглому 

столу» по тем № 4 

№1, №2 №1, №2, №3 №1, №2 №1, №2 

4. Подготовка к практическим 

занятиям по темам №№ 1–9 

№1, №2 №1, №2, №3 №1, №2 №1, №2 

 

3.  Перечень дискуссионных тем круглых столов и вопросов к ним  

 

Тема 4. Жанры научного дискурса: научная статья. 

1. Какова цель публикации научных статей? 

2. Каков алгоритм написания научной статьи? 

3. Как выбрать тему и сформулировать название статьи? 

4. Каковы критерии написания статьи: а) по содержанию; б) по форме изложения? 

5. Каковы методические приемы изложения материала научной статьи? 

6. Где можно опубликоваться по нашему научному направлению? 

7. Где можно проверить статью на плагиат? 
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Критерии оценивания компетенций: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он, в ходе проведения круглого 

стола, демонстрирует глубокое и систематическое знание программного материала по 

данной теме; отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией теории литературы; логически корректно и 

убедительно излагает ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он, в ходе проведения круглого 

стола, демонстрирует знание узловых проблем курса; умение пользоваться 

концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа; в целом логически корректно, 

но не всегда точно и аргументировано излагает ответ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он, в ходе проведения 

круглого стола, демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания важнейших 

разделов программы; испытывает затруднения с использованием научно-понятийного 

аппарата и терминологии учебной дисциплины; не всегда логически определенно и 

последовательно излагает ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент, в ходе 

проведения круглого стола, демонстрирует незнание, либо отрывочное представление об 

учебно-программном материале; отсутствует последовательный ответ на поставленный 

вопрос.  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя три 

этапа: подготовительный, дискуссионный и завершающий (постдискуссионный). 

Подготовительный этап включает: выбор проблемы (проблема должна быть 

острой, актуальной, имеющей различные пути решения). Выбранная для обсуждения 

проблема может носить междисциплинарный характер, она должна представлять 

практический интерес для аудитории с точки зрения развития профессиональных 

компетенций; подбор модератора (модератор руководит «круглым столом», поэтому 

должен на высоком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и 

поддержания дискуссии, а также методом наращивания информации); подбор 

дискутантов, состав участников «круглого стола» может быть расширен путем 

привлечения представителей других студенческих групп; подготовка сценария 

(проведение «круглого стола» по заранее спланированному сценарию позволяет избежать 

спонтанности и хаотичности в работе «круглого стола»).  

Сценарий предполагает:  

- определение понятийного аппарата (тезауруса);  

- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется 

тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения; 

- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и 

неординарных с использованием репрезентативной выборки информации; 

- заключительную речь модератора; 

Кроме того к подготовительному этапу следует отнести: оснащение помещения 

стандартным оборудованием (аудио-, видеотехникой), а также  мультимедийными 

средствами с целью поддержания деловой и творческой атмосферы; консультирование 

участников (позволяет выработать у большинства участников определенные убеждения, 

которые в дальнейшем будут ими отстаиваться); подготовка необходимых материалов (на 

бумажном или электронном носителях): это могут быть статистические данные, 

материалы экспресс-опроса, проведенного анализа имеющейся информации с целью 

обеспечения участников и слушателей «круглого стола» 

Дискуссионный этап состоит из: выступления модератора, в котором дается 

определение проблем и понятийного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, 

правила общей технологии занятия в форме «круглого стола» и информирование об 

общих правилах коммуникации. Ведущий должен действовать директивно, жестко 

ограничивая во времени участников «круглого стола». 
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Дискуссионный этап предполагает: 

проведения «информационной атаки»: участники высказываются в определенном 

порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное состояние 

проблемы; 

выступления диспутантов и выявления существующих мнений на поставленные 

вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С целью поддержания остроты 

дискуссии рекомендуется формулировать дополнительные вопросы; 

ответов на дискуссионные вопросы; 

подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: 

формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой 

проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения данной проблемы. 

Завершающий (постдискуссионный) этап включает: подведение заключительных 

итогов ведущим; выработку рекомендаций или решений; установление общих результатов 

проводимого мероприятия. 

Методика проведения Круглого стола. 

Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии, 

направляет её ход, следит за регламентом, который определяется в начале обсуждения, 

обобщает итоги, суммирует конструктивные предложения. Обсуждение в рамках 

Круглого стола должно носить конструктивный характер, не должно сводиться, с одной 

стороны, только к отчетам о проделанной работе, а с другой, - только к критическим 

выступлениям. Сообщения должны быть краткими, не более 10-12 минут. В конце 

Круглого стола подводятся его итоги, выставляются оценки участникам дискуссии. 

Варианты проведения «круглых столов»: 

Первый вариант - участники выступают с докладами, затем проводится их 

обсуждение. При этом ведущий принимает в заседании относительно скромное участие - 

распределяет время выступлений, предоставляет слово участникам обсуждения. 

Второй вариант - ведущий интервьюирует участников Круглого стола или 

выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем, чтобы высказались все 

участники, «держит» ход обсуждения в русле главной проблемы, ради которой 

организована встреча за «круглым столом». Такой способ проведения Круглого стола 

вызывает больший интерес у аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства 

и глубокого знания «нюансов» обсуждаемой проблемы. 

Третий вариант «методические посиделки». Организация такого круглого стола 

имеет свои особенности. Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для 

решения каких-то ключевых задач учебно-воспитательного процесса. Тема обсуждения 

заранее не объявляется. В этом случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в 

том, чтобы в непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор 

по обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких 

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной 

проблеме; создание благоприятного психологического климата в данной группе 

слушателей. 

Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы Круглого 

стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают теоретическое 

домашнее задание. Методический диалог ведется по определенной проблеме между 

ведущим и слушателями или между группами слушателей. Движущей силой диалога 

является культура общения и активность слушателей. Большое значение имеет общая 

эмоциональная атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В 

заключение делается вывод по теме, принимается решение о дальнейших совместных 

действиях.  

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции: УК-4. 

Принципиальным отличием заданий базового уровня от повышенного является уровень 

сложности вопросов: вопросы и задания базового уровня предполагают освоение 

опорного материала по каждой теме, решение стандартных учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; вопросы и задания повышенного уровня расширяют и 
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углубляют опорный материал, требуют умения работать в новой, незнакомой ситуации. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо: ознакомиться 

заранее (за неделю до проведения) с вопросами Круглого стола; подобрать материал, 

необходимый для развернутых ответов на каждый вопрос; четко отработать все этапы 

Круглого стола.    

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования: 
подготовленным конспектом, справочными материалами по заданной теме.  

При проверке задания, оцениваются: глубина подобранного по теме материала, 

полнота ответа на дискуссионные вопросы Круглого стола, владение материалом, 

активность участия в обсуждении вопросов Круглого стола, самостоятельность суждений, 

логичность выводов.   
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Приложение 1. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

СООБЩЕНИЯ 

 

В процессе изучения дисциплины «Стилистика русского научного дискурса» 

студенты очной формы обучения готовят сообщение (презентацию). Приступая к 

подготовке сообщения, необходимо, прежде всего, подобрать литературу по теме, изучить 

ее, при этом не следует ограничиваться изучением только обязательной литературы. 

Рекомендуется использовать материалы, публикуемые в периодической печати, вновь 

вышедшую литературу по вопросам данной дисциплины, источники Интернета. 

Не следует дословно переписывать текст учебника или других источников. Приводя 

цитаты, цифровые данные необходимо указывать источники, в которых они были 

приведены. Для более полного раскрытия вопроса возможно использование графического 

материала, таблиц, рисунков. 

При подготовке сообщения-презентации следует помнить о следующих 

требованиях: 

- Первый слайд презентации должен содержать наименование проекта (работы), 

фамилию, имя, отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, 

отчество, должность, ученую степень руководителя. 

- Не должно быть черных надписей на сиреневом фоне (или других подобных 

сочетаний). Текст должен хорошо читаться. 

- Не используйте больше 2-3 цветов на слайде. 

- Контрастные цвета помогают привлечь внимание, подчеркнуть главное. 

- Один и тот же элемент на разных слайдах должен быть одного цвета. 

- Необходимо использовать максимальное пространство экрана (слайда), 

например, растянув рисунки. 

- По возможности используйте верхние ¾ площади экрана (слайда), т.к. с 

последних рядов нижняя часть экрана обычно не видна. 

- Перед использованием скриншотов проверьте текст на наличие ошибок, чтобы на 

изображении не остались красные (зеленые) подчеркивания ошибок, следует использовать 

скриншоты перед просмотром. 

- При использовании скриншотов лишние элементы (панели инструментов, меню, 

пустой фон и т.д.) необходимо обрезать. 

- Не перегружайте слайды анимационными эффектами. Для смены слайдов 

используйте один и тот же анимационный эффект. 

- Если слайд содержит единицы измерения в м2 или м3, нужно использовать 

верхние индексы (Формат - Шрифт - надстрочный). 

- Необходимо проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов 

методик и т.д. 

- На предпоследний слайд желательно вынести самое основное, главное, что было 

в презентации.  

- Заключительный слайд обычно содержит слова «Благодарю за внимание». 

В случае затруднений при написании доклада студенту следует обратиться за 

консультацией к преподавателю, ведущему данный курс. 

 

 


	знать основы теории русского научного дискурса;



