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Коммуникативное развитие личности 

студентов является в настоящее время од-

ной из основных задач современного выс-

шего образования. Однако оно возможно в 

том случае, если в процессе обучения у 

студентов формируется четкое теоретиче-

ское представление о функционально-

смысловой типологии речи, а также умение 

анализировать и создавать текст с точки 

зрения его принадлежности к определен-

ному типу. В связи с этим, по мнению мно-

гих лингвистов, важным и актуальным явля-

ется изучение процессов формирования и 

восприятия текстов, которые представляют 

собой значительную ценность для исследо-

вания содержательной стороны языка. С 

точки зрения Е.Ф. Шварца, текст является  

коммуникативной лингвистической едини-

цей высшего языкового уровня, характери-

зуясь такими свойствами, как наличие со-

держания, смысла, тесной взаимосвязью и 

взаимообусловленностью составляющих 

его компонентов [1]. 

В данной статье мы рассмотрим 

функционально-смысловую типологию 

научных текстов, поскольку они являются 

важнейшим источником информации в 

научном мире и средством ее передачи во 
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времени и пространстве. В настоящее 

время высшее профессиональное обра-

зование предполагает высокую долю науч-

но-практических и проектных работ студен-

тов, поскольку в какой бы области ни рабо-

тал специалист, он неизбежно столкнется с 

проблемой обработки информации [2]. 

Учитывая этот факт, необходимо, на наш 

взгляд, уделять особое внимание освоению 

студентами научной коммуникации, кото-

рая связана с познанием одного из важ-

нейших компонентов текста как средства 

общения – его смысловой стороной. Науч-

ный стиль является одним из стилей, который 

оказывает значительное влияние на литера-

турный язык,  порождая огромное количе-

ство терминов в различных областях науки. 

Следует отметить, что происходит не только 

количественное, но и качественное изме-

нение литературного языка под воздействи-

ем научной речи, оказывающее мощное 

влияние на нашу повседневную жизнь. Раз-

витие научного стиля позволило сформи-

ровать в его рамках такие жанры как статья, 

реферат, аннотация, диссертация, моно-

графия и т.д., не нарушая при этом един-

ства общих признаков и стилевых особен-

ностей научного стиля.  Его особенности 

диктуются спецификой научного мышления 

и обусловлены, прежде всего, обобщенно-

стью и отвлеченностью, логичностью и  объ-

ективностью. 

Целью нашего теоретического линг-

востилистического анализа  является рас-

смотрение, а также уточнение существу-

ющей в лингвистике классификации функ-

ционально-смысловых типов научной речи. 

Данным алгоритмом функционально-

смыслового типа речи научных текстов мо-

жет воспользоваться обучающийся в про-

цессе речевой деятельности.  

В исследование проблемы функци-

онально-смысловой типологии речи внесли 

вклад крупные советские лингвисты, такие 

как О.И. Москальская, Г.Я. Солганик, О.А. 

Нечаева, В.В.Одинцов, Е.С. Троянская, Т.Н. 

Мальчевская, М.Н. Кожина, М.П. Бранцев. 

Позже вопросами функциональной и 

смысловой типологии научного текста за-

нимались исследователи P.C. Аликаев, М.П. 

Котюрова, Е.М. Крижановская, В.А. Сали-

мовский, Т.Е. Трошева, Я.А. Чиговская, Л.Г. 

Кыркунова  и др. Несмотря на большое ко-

личество исследований в этой области, до 

сих пор вопрос относительно разработки 

функционально-смысловой модели, кото-

рая отражала бы все нюансы научной 

мысли, остается не решенным. Это связано 

с тем, что при их выделении авторы исполь-

зуют разные основания для классифика-

ции: коммуникативное намерение, харак-

тер денотата, характер логических отноше-

нии ̆ между предложениями или более 

крупными частями текста, типы предикаций  

т.д. На основании этого даются и различные 

определения понятию «функционально-

смысловой тип речи». Так, в работе Л.Г. 

Кыркуновой, функционально-смысловой 

тип речи определяется как феномен, оче-

видно демонстрирующий связь языка и 

мышления в речи, которая отражает единый 

окружающий мир как в статике, динамике 

и причинно-следственных, а также  и в бо-

лее сложных  отношениях, передавая уста-

новки, желания, нормы [3]. По мнению 

большинства ученых, именно функция и 

смысл создают характерологические при-

знаки конкретного текста. Это можно объ-

яснить тем, что научный текст, являясь, как 

указывалось выше, источником научного 

знания, имеет сложную многоуровневую 

организацию, которая объединяет его рече-

вую и глубинно-смысловую стороны.  

В современной трактовке функцио-

нально-смысловые типы  речи понимаются 

большинством лингвистов как модели ре-

чемыслительной деятельности. Под функ-

ционально-смысловым речевым типом мы 

понимаем некое речемыслительное един-

ство. Если рассматривать данное понятие 

применительно к научным текстам, то, по 

нашему мнению, это – микротекст, где 

объединены в единое целое гносеологиче-

ские и коммуникативные характеристики 

языка. 

Впервые термин «функционально-

смысловой тип речи» был введен О.А. 

Нечаевой, которой принадлежит теорети-

ческое обоснование данной проблемы в 

лингвистическом аспекте. По мнению ис-

следователя, функционально-смысловые 

типы речи можно отнести к сверхфразово-

му уровню языка, поскольку такой подход 

позволяет более четко устанавливать грани-

цы и взаимодействие этих речевых типов в 

тексте. Исследуя научные тексты, А.О. 

Нечаева делает вывод, что к функциональ-

ными типами речи можно отнести такие 
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монологические высказывания как: описа-

ние, повествование, рассуждение. Данные 

типы относятся к монологическим высказы-

ваниям, поэтому представляют из себя ярус 

наиболее полного функционирования 

предложения. Кроме того, каждый функци-

ональный тип речи имеет определенное 

обобщенно-смысловое значение, опира-

ющееся на соответствующую логическую  

основу монологического высказывания, яв-

ляясь смысловым типом речи. Из этого сле-

дует, что описание, повествование и рас-

суждение – это функционально-смысловые 

типы речи, поскольку основой данных рече-

вых типов являются функция и смысл этих 

единиц [4].   

Однако О.А. Нечаевой, как указыва-

ют лингвисты, не удалось в полной мере 

реализовать предложенный ею функцио-

нально-смысловой подход относительно 

научных текстов, поскольку ее исследова-

ния больше касались художественной  речи 

и изучались с точки зрения предметно-

логического и формально-грамматичес-

кого отношений. Именно это не позволило 

ученой установить реальные речевые еди-

ницы и разграничить их в тексте.  Следстви-

ем этого является вывод о неизбежном 

смешении речевых типов в тексте.  

На наш взгляд, заслуживает внима-

ния функционально-смысловой подход к 

анализу единиц текста Г.В. Колшанского. С 

точки зрения ученого, именно коммуника-

тивные параметры должны быть рассмот-

рены, как основа выделения единиц текста, 

где решающая роль отводится признакам 

смысловой дискретности текста [5]. Под-

черкивается, что минимальными отрезками 

текста в процессе обмена содержатель-

ными единицами между адресантом и ад-

ресатом являются такие языковые конструк-

ции, которые удовлетворяют требованиям 

адекватности передачи существа инфор-

мации без каких-либо потерь [6]. Согласно 

концепции Г.В. Колшанского, минимальны-

ми отрезками можно считать все значимые 

единицы языка от слова до группы предло-

жений, которые входят как составные эле-

менты в ту или иную структуру высказыва-

ния, определяемую коммуникативным за-

мыслом сообщения [7]. Таким образом, по 

мнению ученого, в основу деления текста 

на сегменты, при его описании, должны 

быть положены, прежде всего, параметры 

смысловые и коммуникативно-функцио-

нальные. Данный подход дополняет и си-

стематизирует, в определенной  степени, 

функционально-смысловую классифика-

цию (типологию).  

Следующим этапом в разработке 

современной  функционально-смысловой 

типологии речи является классификация 

речевых типов, представленная В.В. Один-

цовым. Развивая функционально-

смысловой подход О.А. Нечаевой, учитывая 

смысловое единство и структурную це-

лостность функционально-смысловых типов 

речи, он считает, что единицы текста можно 

разделить на две группы, опираясь на их 

прагматические установки. Так, первая 

группа используется в сфере научной 

коммуникации, вторая – представляет со-

бой трансформацию единиц первого ряда 

за счет усложнения, включая в них эмоцио-

нально-художественные структуры. К ним 

относятся: объяснение, рассуждение, опи-

сание и повествование [8]. Несомненно, 

заслугой В.В. Одинцова является расшире-

ние списка речевых типов, разделение их 

на две группы, а также возможность при-

менения этой типологии к текстам различ-

ных функциональных стилей. Следует отме-

тить, однако, и неполноту классификации 

В.В. Одинцова, поскольку в нее не включены 

уже описанные лингвистикой функцио-

нально-смысловые типы речи, такие как вы-

воды и аргументирование.  

По нашему мнению, в основу адек-

ватной классификации функционально-

смысловых типов научной речи следует 

включать также и коммуникативно-

когнитивный анализ научных текстов. Он не-

обходим  в силу того, что являясь когнитивно-

коммуникативным единством, функцио-

нально-смысловые типы научной речи слу-

жат средством реализации двух важней-

ших функций языка – коммуникативной 

(эмпирической) и гносеологической (поня-

тийной).  

Когнитивный анализ текста позволяет 

обучающемуся дать грамотный речевой и 

языковой анализ текста, посредством вклю-

чения процессов восприятия (или понима-

ния) – памяти, воображения, чувственного 

восприятия и т.д. В свою очередь, понима-

ние текста измеряется построением про-

екции текста, а также уровнем выявления 

личностного смысла. Для когнитивной ин-
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терпретации любого текста, а особенно 

научного, обучающемуся необходим ана-

лиз смысловых опор, знания о языковых зна-

чениях, а также  умения распознавать кос-

венные значения.   

По мнению Т.А. Ван Дейка, профес-

сора Амстердамского университета, авто-

ра научных исследований по вопросам 

дискурса и дискурс-анализа, когнитивными 

опорами при восприятии и понимании тек-

ста являются ключевые слова [8]. Следует 

также отметить, что адекватная интерпре-

тация текста возможна только при условии, 

если происходит смысловое понимание. 

Как указывает один из ведущих исследова-

телей  отечественной лингвистики В.А. Ер-

молаев, для понимания необходима связь 

между автором и читателем, т.е. «текст – 

действительность» и «текст – реципиент».  

Поскольку автор  и читатель имеют некий 

жизненный опыт и  знания, то эти связи уста-

навливаются при соотнесении содержания 

текста с опытом (набором определенных 

эталонов), который является субъективным 

по отношению к тексту. По мнению ученого, 

именно тот набор эталонов, существую-

щий в сознании каждого человека, воспри-

нимает и дает оценку элементов окружа-

ющего его мира  [9]. Данную точку зрения 

разделяет другой ведущий лингвист –  А. М. 

Шахнарович, который отмечает, что при 

восприятии текста происходит сложная ра-

бота в сознании человека, которая заклю-

чается в выделении элементов действитель-

ности, с целью выражения этих элементов 

языковыми средствами [10]. Учитывая этот 

факт, исследователь сделал вывод о том, 

что та работа, которая происходит в созна-

нии, составляет когнитивный аспект текста, 

а само выражение языковыми средствами 

того или иного предметного содержания 

представляет собой коммуникативный ас-

пект текста.  

Таким образом, применение ком-

муникативно-когнитивного анализа научно-

го текста, на наш взгляд, дает возможность 

определить смысловую и функциональную 

законченность речевого типа. Это можно 

объяснить тем, что, с одной стороны, рече-

вые типы отражают научные знания (это их 

смысл); когнитивный анализ микротекста 

позволяет установить, какой этап научного 

познания отражает каждый конкретный тип 

речи. С другой стороны, типы речи сооб-

щают научные знания в процессе речевого 

общения (это функция, коммуникативная 

установка типа речи); коммуникативный 

анализ микротекста позволяет  определить 

функцию конкретного речевого типа в тек-

сте.  

Подводя итог вышесказанному, 

необходимо, с нашей точки зрения, создать 

более гибкую и дифференцированную ти-

пологию средств языка науки, поскольку  

при изучении речевых типов на материале 

научно-технических текстов, мы выделяем и 

такие типы как  сравнение, пояснение, 

анализ/синтез, опровержение, описание, 

характеристика. Возможно, данные типы 

можно отнести к подтипам научной речи, 

поскольку они  различаются по дополни-

тельной, частной функции. Детальное изу-

чение перечисленных подтипов позволит 

расширить список функционально-

смысловых типов научной речи и  усовер-

шенствовать их иерархическую  классифи-

кацию.  
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