
так как за каждым явлением объективно, вне зависимости от воз

\lожностей человека, осуществляющего обследование, заложена 

011рсде.11енная шкала. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТИЛЯ НАУЧНЫХ 
ПУБЛИКАЦИЙ 

А.А. ЛЯХОВ, К.Ф.Н., Е.В. ТОЗОНОВА, К.Ф.11. 

Науч11ые знания в России начинают приобретать атрибуты 

щюфессиональных знаний в первой трети XVlll в. Эrо связано с 

11реобразовательной деятельностью Петра 1, стремившегося быст
ро вос11ри11ять и распространить ~аучный и технологический 011ыт 

передовых европейских стран. Особенность первых научных тру

дов состояла в том, что они преимуществешю были переводными. 

Редактором иногда выступал сам император. Сложный по начер

та11ию нсрковнославянский шрифт был заменен в 1708г. новым 

1·ражданским шрифто~t. ~)ro делано книги более доступными JU1Я 

чтс1шя и демонстрировало светский характер науки и просвеще-

1шя. Указом Петра 1 от 17241·. учреждалась Академия наук. Перс
•шсляя обязанности академиков, император отмечал: « ... добрых 
авторов, которые в иных государствах издакУ!'ся, читать и тако ему 

с1еr·ко будет экстракт из 011ых авторов сочинять; они экстракты с 

11рочими изобретенИ!IМИ и рассуждениями имеюr от академии в 

на·таченныс в печать отданы быть». По Уставу Академии «каж

:1ый академикус обязан систем или курс в науке своей в пользу 

уча~щ1хся младых людей изготовить», они 11убликовались на ла

ти11ском языке на государственные средства. В результате появи

;1ис1, оригинальные учебные курсы, где были собраны и система

ти·шрованы сведения по ра:illичным отраслям знаний. Воз11икна 

1ютрсбн0t."Ть в обособлении и специализации 11аучноrо ашrарата. 

со·~дания и передачи новой информации с целью 11реобразова11ия 

обьщснного знания в научное знание. Был опубликован ряд тру

:tов. в том числе первый том академических «Комментариев» на 

русском языке с исследованиями по математике. механике, физи

ке. медицине, истории, с материалами астрономических наблюде

ш1й 11стербургской обсерватории. Выпущен первый научный жур-
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нал «Примечания в ведомостях», ставший популярным среди об

разованных людей того времени. 

Таким образом. формируется особый стиль коммуникации. 

обусловле1111ый особенностями научного Мh1ш.1ения. Общие черты 
научного стиля - отвлеченность, строгая ло1·ичность из.гюже11ия. 

наличие определенной терми11ологии. О.·влеченностh предпо;~а1·а
ет отсуrствие :экспрессии, эмоuиональную сдержанность. еве;"\С11ис 

к минимуму образных выражений. Логическое изложение требует 
определенности, одноз11ачности трактовки 1юнятий, предметов. 
явлений, о которых идет речь в работе, иск.;1ючение двусмыслен

ности, «размытостю>, ошибочного отождествления или рю:1иче11ие 

понятий. 
Важной чертой современного науч1ю1·0 стиля является точ

ность, которая зависит от правильного использования rерминов. 

Термин - слово или словосочетание, выражающее пш1ятие с11е11и

альной области знания или деятелhности. R языке любой дие11и11-
лины 10-15% - узкоспециальные термины, остальные - около 90% 
- общенаучные, которые свя~ны с определенной научной 11ара

дигмой. Главная uенность термина в том, что он несет .101·иче

скую информацию большого объема. По мнению П. Флоренеко10. 

термин - это граниuа, которым мышление самоо11рt.:леляется. а 

потому и самоосознаt.-тся». Недвижно стоящий пред мыслию. 011 
на самом деле сеть живое усиление мысли, 11аиболыuсс обнаруже

ние ее напряженности ... История тсрми11а есть ряд творческих 

уси:1ий мысли. 11аслояющей себе вокруг основного ядра все новые 

пре11ятствия. чтобы, сконцентрировав себя, приобрести новую си

лу и новую свободу». Таким образом, термин - зто ~<вершина»; 

результат научного иссле)l.ования, дающий напраВJ1ения послс

,"\ующи\1 научным поиском. 

Термины не существуют изо,1ированно, между 11ими сущест

вуют связи - общее ( •tастное, род/вид, целое/часп,. тождества. 

11ротивоположности и т.11.), отражающее многообразие реалыю1 о 

мира и процесса познания. Формиру.отся терминоло~·ическис сис

темы. состоящие из согласованных понятий и сужде11ий. Они 11 
дают общую, объемную картину исследуемого объекта. 11редста11-

.1яют научное 111ание. 
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Современный научный стиль испытывает значительную 110-
трсбность в новых лексических единицах для открытых по11ятий. 

1юэтому а~..-тивно идут 11роцессы научного словотворчества. В кон
нс 80х-90х годах ХХ века отечественным ученым стали доступны 

11убликации зарубежных авторов rю раз.J1ичным направле11иям. По 
а 11а:югии с XVlll веком научные труда в большей степе11и стали 
включать умело скомпонованные переводы, а не самостоятельные 

рассуждения ученых. ')то отразилось на стиле публикаций, в част-

1юсти, на включении в научный оборот новых терминов. Объе~.:

-1 ив1ю научный стиль различных языков имеет значительное СХОi\
ство, отражающееся в так называемой международной терминоло

r·ии. Это исторически и культурно обусловлено и необходимо. 

Но 11ро11есс заимствования долже11 11ротекать естествешю. без 

искусствен11ой подме11ы, ко1да научность заменяется наукообраз-

1юстью, а мудрость - отсутствием ясности и поняпюсти. К приме

ру. в статье об особенностях российской элиты читаем: «Мысль о 

11сразделимости практического и когнитивного аспектов лежит в 

ос11ове когнитивного подхода к изучению социальных институтов, 

н рамках которого широкий круг феноменов - от институцио11аль-

11ых практик до легитимаций высшего порядка интерпретируется в 

тсрми11ах з11ания». Размер фразы, неш1ределенная структур11ость -
«11а~·роможденность», делает ее трудно для восприятия. 

Содержание науч1юго текста изла1·ается в соответствии с 011-

рсдслешюй композицией. O!ja отражает 11оследовательность эта-
1 юв самого исследова11ия: 

1. Осознание проблемы и 11остановка цели - «введение»; 

2. flоиск способов решения проблемы, анализ возможных ва

риантов и выдвижение гипотезы, доказательство идеи (гипотс-Jы)

«ос1ювная часть»; 

3. Решение исследовательской задачи, получение результа
тов. подведение итогов - «заключение». 

Способ изложения, таким образом, является способом докаlа

тс;1ьства. средством выведения нового знания. 

Научный текст имеет сложную организацию. Условно можно 

н1.1.Jе.1ить два уровня. исходя и·1 специфики получаемой информа-

1111и: 
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1. Фактический, дающий 11еrюсрсдстве11ную информаuию об 
объекте, наnример, оnисание. rювествова11ис; 

2. Метатекст. пока%1вающий. как автор орга1т1ует лу фак

тическую информаuию. Его элементы являются квалификаuисй 
действий (рассмотреть, отметить, привести nример и т.11.); фикси

рование этаnов отдельного действия или всего исслсдова11ия (на

чало, продолжение, конец); указа11ие на 11сревол. от од1101·0 ·ши·ю,rщ 

к другому. 

Такой сnособ nозволяет читателю легче воспри11имать и 

удерживать в памяти информацию. «Лоr·ический каркас» текста 

насыщен специальными символами и речевыми оборотами. 1 ·лав
ное заключается в том, чтобы выдержать своеобраз11ую гармонию 

между ясностью и «сухостью» изложения и nсредачи 11ривлска

тельности, и~пересного содержания объекта исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ВЗГЛЯДОВ 

А.И. КОШЕЛЕВА (1820-1825 rr.) 

О.В.БОРИСОВА, к. полит. llAYK 

Александр Иванович Ко111е11ев ( 1806-1883 rт.) является о;щим 
из деятелей российского либералыюго движения. коrорый стоя.1 

на nозициях славянофильства. 011 был 11редставитслем богатой 
родовитой дворянской семьи (в 30-40-е rт. XIX века владел от 3.5 
до 5,5 тыс. ревизских душ). Од11ако Ott сумел rюднят1>ся выше со

с.1ов11ых интересов и в пре,r\реформенное десяти.1етис выс·1)·П<L·1 за 

освобождение крестьян от крсrюспюй ·Jависимости. Коше.1св бы.1 
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