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Актуальность данного исследования обусловливается интенсивными поисками реше-

ния прагматической проблемы в области научного взаимодействия как коммуника-

тивного процесса на основе его моделирования в условиях изучения научной комму-

никации через анализ научного текста. Именно моделирование научного взаимодей-

ствия позволяет раскрыть возможности научной коммуникации с опорой на научный 

текст, основу которого составляет узкоспециальная лексика, терминологические еди-

ницы и особая синтаксическая организация. Актуальность исследования определяется 

также использованием в процессе моделирования алгоритма анализа научного текста, 

учитывающего ряд необходимых признаков (фактор научности и фактор научной 

коммуникации), которые определяют рамки научного взаимодействия. 

Проблема исследования строилась на определении возможностей моделирования 

научного взаимодействия как коммуникативного процесса в рамках анализа научного 

текста, который представляет собой институциональный (научный) дискурс, включа-

ющий признаки, условия, модальность и реакции, характеризующие любое коммуни-

кативное взаимодействие. 

Целью нашего исследования стали разработка, обоснование и применение такого мо-

делирования в институциональном (научном) дискурсе. 

Научная новизна исследования заключается в моделировании научного взаимодей-

ствия как коммуникативного процесса на основе алгоритма работы с научным тек-

стом, включающим в себя реализацию фактора научности и фактора научной комму-
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никации. Такое моделирование позволяет выявить функционально-прагматические 

особенности языковых единиц лексического и синтаксического уровней, свойствен-

ных научному тексту. А через эти ключевые уровни проанализировать смысловые 

структурные элементы научного текста, которые представляются тремя аспектами, и 

модальные интенции, закрепленные в теории речевых актов. 

Практическая значимость представленного исследования заключается в результатив-

ном использовании моделирования научного взаимодействия как коммуникативного 

процесса при анализе научного текста на учебных занятиях с магистрантами, изучаю-

щими дисциплину «Коммуникации в деловой и академической сферах». 

Теоретическая основа исследования представлена следующими теориями: основные 

положения теории текста (М. Н. Кожина, Н. А. Купина, Т. В. Матвеева, Л. В. Щерба и др.), 

теории научного текста (Е. А Баженова, Н. В. Данилевская, М. Н. Кожина, М. П. Котю-

рова, М. П. Сенкевич, Л. В. Славгородская, Е. С. Троянская, В. Е. Чернявская), теории 

восприятия текста (И. Р. Гальперин, О. И. Москальская, И. А. Зимняя), теории интерпре-

тации текста (И. В. Арнольд, М. М. Бахтин, Г. И. Богин), коммуникативная методика 

анализа текста (В. И. Капинос, М. Л. Кусова, Т. А. Ладыженская, Н. А. Пленкин, Н. Л. Ку-

черенко), лингвистического (Н. А. Купина, Н. М. Шанский), филологического (Л. Г. Ба-

бенко, Н. С. Болотнова) анализа текста, идеи лингводидактики и методики обучения 

иностранным языкам (Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, И. А. Зимняя, Е. И. Пассов, Н. Е. Кузо-

влева, А. П. Старков, М. В. Ляховицкий, А. А. Миролюбов, А. А. Фоломкина, С. Ф. Шати-

лов), теории речевых актов (Н. Д. Арутюновой, М. М. Бахтина, А. Е. Кибрика, Дж. Ости-

на, Дж. Р. Серля), теории моделирования в коммуникативной лингвистике (Е. С. Кубря-

кова, Ю. М. Лотман, М. Ю. Олешков, Р. О. Якобсон). 

Научный текст становится моделью институционального (научного) взаимодействия, 

задающего рамки, условия, контекст научного взаимодействия, коммуникации. Обще-

лингвистические основы научной коммуникативной модели включают особенности 

вербального взаимодействия в рамках предлагаемой модели научного текста. С точки 

зрения лингвистической прагматики анализируется в научном тексте сам процесс 

научного взаимодействия – это коммуникативный акт и его структурные части. 

Вопрос о моделировании научного взаимодействия как коммуникативного процесса 

остается актуальной проблемой научной коммуникации в рамках институционального 

(научного) дискурса, поскольку на современном этапе развития данного вопроса не 

удается четко сформулировать те составляющие, которые будут характеризовать сущ-

ность научного взаимодействия как профессионального коммуникативного процесса. 

Дадим определение понятию институциональный дискурс. Вслед за В. И. Караси-

ком [4], Е. А. Кожемякиным и Т. П. Поповой [12], считаем, что институциональный дис-

курс представляет собой коммуникативное взаимодействие в заданных рамках ста-
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тусно-ролевых отношений, которые в современном коммуникативном пространстве 

может иметь разные институциональные формы. В нашем случае – это научное взаи-

модействие. Ориентируясь на данное понимание институциональности, скажем, что 

вкладываем профессиональные аспекты, в том числе и аспекты научного взаимодей-

ствия, поскольку наука становится предметом профессионального становления (рамкой, 

условиями) формирования и развития ученого-исследователя, а также рассматриваем 

языковую систему и речевую деятельность как основу моделирования научного взаимо-

действия. С нашей точки зрения язык, реализующийся в научном тексте, позволяет оце-

нить условия, необходимые для конкретного коммуникативного пространства. 

Считаем, что лингвистическая прагматика (В. И. Карасик, Б. Ю. Норман), которая осно-

вывается на функционально-деятельностном подходе, теории речевых актов (Дж. 

Серль, Дж. Остин), представляющая структурные части коммуникативного процесса, 

научный синтаксис и лексику (Г. А. Золотова, М. Н. Кожина, Л. В. Славгородская), а так-

же теория о смысловой структуре научного текста, реализующаяся в трех аспектах 

(М. П. Котюрова), становятся тем интегративным направлением, которое позволяет 

смоделировать научное взаимодействие на основе анализа структурно-семантических 

единиц научного текста и сделать его – функциональным. 

Функциональность, по нашему мнению, состоит из: 

1) смысловых структурных аспектов (методологический, онтологический, аксио-

логический); 

2) лингвопрагматических единиц (лексика и синтаксис); 

3) модальных интенций, реализующихся при помощи слова в структурах речевых 

актов. 

Именно анализ функциональных структур позволяет прийти к моделированию науч-

ного взаимодействия как коммуникативного процесса. 

Моделирование научного взаимодействия как коммуникативный процесс является в 

определенном смысле синонимом познания, где предмет моделирования – научное 

взаимодействие – рассматривается как система моделей, представленная фактором 

научности и научной коммуникации. 

Что такое модель? Опираясь на определение Т. Н. Медведевой [9], скажем, что модель – 

это искусственно созданные реальные и мыслительные условия, воспроизводящие и 

имитирующее поведение субъектов, участвующих в институциональном (научном) 

дискурсе. Моделирование научного взаимодействия как коммуникативного процесса 

предполагает использование абстракции и идеализации, необходимой в диалоге с ав-

тором научного текста, а также соотношение между языковыми средствами научного 

текста и теоретической основой и методологией изложения, аксиологическими и он-
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тологическими аспектами, которые реализуются сегодня, являются актуальными, и 

которые будут важными в будущем, поскольку способны к верификации (достоверно-

сти). Иными словами, к процессу моделирования научного взаимодействия мы подхо-

дим системно, опираясь на институциональный (научный) дисурс, который включает в 

себя реально существующие языковые единицы, упорядоченные и соотносящиеся с 

целями моделирования. В этом случае прагматический подход к языку анализируемой 

научной статьи рассматривает его (язык) как организующую рамку для описания и де-

тализации институционального (научного) дискурса. 

В свою очередь, моделирование – это тот подход, который позволяет не только много-

сторонне изучать феномен научной речи (текста) как основы профессиональной науч-

ной коммуникации, ни и рассмотреть структурные и ситуационные факторы, влияю-

щие на научную коммуникацию. Под структурными и ситуационными факторами мы 

имеет в виду философские (мировоззренческие), этические, лингвистические и комму-

никативные нормы, психологические, логические, психолингвистические аспекты и др. 

В исследовании попытаемся представить понимание проблемы моделирования науч-

ного взаимодействия как коммуникативного процесса, его сущность и некоторые за-

кономерности в рамках институционального (научного) дискурса. 

Вслед за М. Ю. Олешковым [11], считаем, что моделирование научного взаимодействия 

как коммуникативного процесса должно включать интеграцию научной структуры 

языка и структуры научного дискурса, включенного в научный текст, который, в свою 

очередь, несет в себе личностные тактики и стратегии, анализируемые в институцио-

нальном (научном) взаимодействии. Также дополняем, что моделирование научного 

взаимодействия в институциональном аспекте может обеспечить эффективность не 

только в процессе освоения субъектами научного знания, но и стать основой продук-

тивного построения научной коммуникации между субъектами через создание вто-

ричных текстов, включающих аспекты лингвопрагматики, когнитологии, теории рече-

вых актов и др. 

Как такое моделирование может реализовываться на практике? Что становится его ос-

новой? Думаем, что это будут следующие условия: 

1) какова структура научного взаимодействия как коммуникативного институци-

онального процесса; 

2) каковы параметры и аспекты научного взаимодействия; 

3) как реализуется в научном взаимодействии модальность субъектов. 

Кроме условий, конечно же, необходимо уточнить и цели моделирования научного 

взаимодействия как коммуникативного процесса. К ним относятся следующие (по 

В. И. Карасику): 
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1) определить проблемную ситуацию и выделить предмет изучения; 

2) проанализировать историю вопроса; 

3) сформулировать гипотезу и цель исследования; 

4) обосновать выбор методов и материала исследования; 

5) построить теоретическую модель предмета изучения; 

6) изложить результаты наблюдений и эксперимента; 

7) прокомментировать и обсудить результаты исследования; 

8) дать экспертную оценку проведенному исследованию; 

9) определить область практического приложения полученных результатов; 

10) изложить полученные результаты в форме, приемлемой для специалистов и не-

специалистов. 

Далее эти цели будут представлены через два фактора – фактор научности и фактор 

научной коммуникации – и строиться на основе когнитологии и лингвопрагматики: 

1. Реализация фактора научности (по М. П. Котюровой [7]): 

1.1. Онтологический аспект (фундаментально значимые категории – термины; 

научные школы, экспериментальные знания). 

1.2. Аксиологический аспект (актуальность, новизна, достоверность, значи-

мость, полезность, ценность). 

1.3. Методологический аспект (восприятие, глубина интерпретации, возмож-

ность создания доказательства гипотезы-положения; стиль мышления, кар-

тина мира). 

2. Реализация фактора научной коммуникации (по теории речевых актов [10]): 

2.1. Мнение, оценка, одобрение, несогласие. 

2.2. Воздействие, влияние, убеждение точки зрения автора. 

2.3. Намерение представить собственную позицию. 

2.4. Социальное поведение (этические нормы), корректность в формулировках. 

2.5. Представление очки зрения, аргументов в ее пользу. 

2.6. Есть ли эффект (результативность) – перформативность (с точки зрения 

научной коммуникации – истинно/ложно – успешность реализации пози-

ции автора). 

В результате исследования было установлено, что моделирование научного взаимо-

действия как коммуникативного процесса актуально и практически значимо, обеспе-

чивает возможность погрузиться в условия научной дискуссии и анализа через факто-

ры научности, аспекты смысловых структурных элементов и модальных возможностей 

научного текста. 
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Считаем моделирование научного взаимодействия перспективной и необходимой де-

ятельностью в процессе изучения научной коммуникации, т.к. в нем сочетается регу-

лярность и осознанная активность работы над теоретическими (содержательными) ос-

новами текста и над функционально-прагматическими (коммуникативными) умения-

ми, необходимыми в институциональном (научном) дискурсе. 
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The article considers scientific interaction between subjects as a communicative 

process based on cognitive and linguistic-pragmatic aspects within the modeled 

institutional (scientific) discourse presented in the analyzed scientific text. 
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