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НАУЧНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ДИСКУРС 
В СТРУКТУРЕ НАУЧНОГО ДИСКУРСА

В статье рассматривается место научно-гуманитарного дискурса в системе научного 
дискурса. Научно-гуманитарный дискурс определяется как совокупность связных текстов 
гуманитарной направленности вместе со всей совокупностью авторов, которые производят 
данные тексты. Форме представления научного гуманитарного знания присущи точность 
описания, логичность и доказательность, а также характерная для гуманитарного познания 
субъективность, сосуществующая с объективностью, присущей научному обоснованию в 
целом. Научно-гуманитарный дискурс занимает автономное положение в общей структуре 
дискурса и имеет отличительные характеристики на уровне аргументации.
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The article examines the place of scientific humanitarian discourse in the system of scientific 
discourse. Scientific humanitarian discourse is defined as a set of coherent texts of a humanitarian
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orientation together with the authors who produce the texts. The form of presentation of scientific 
humanitarian knowledge is characterized by the accuracy of description, logic and evidence, as well 
as the subjectivity inherent in humanitarian knowledge, coexisting with the objectivity inherent in 
scientific justification. Scientific humanitarian discourse occupies an autonomous position in the 
general structure of discourse and has distinctive characteristics at the level of argumentation.

Keywords: discourse, scientific discourse, scientific humanitarian discourse

Внимание исследователей к различным вопросам изучения дискурса (см., 
например, некоторые новейшие исследования [1-6]) обусловлено его много- 
аспектностью, поскольку дискурс в его общепринятом понимании -  это «связ
ный текст в совокупности с экстралингвистическими -  прагматическими, со
циокультурными, психологическими и другими факторами» [7].

Многоаспектность гуманитарного знания, наличие множества подходов 
к исследованию того или иного явления в рамках гуманитарных наук, а также 
взаимодействие гуманитарных и естественных наук затрудняют дифференци
ацию научно-гуманитарного и научно-естественного дискурсов, что ведет к 
размытости терминологии и упущению основополагающих черт данных типов 
дискурса в системе научного дискурса в целом.

Как статусно-ориентированный тип дискурса, имеющий институцио
нальный характер, научный дискурс имеет ряд признаков, присущих научному 
знанию в целом: общезначимость, объективированность, рациональность, ве- 
рифицированность и рефлексивность [8, с. 339; 9, с. 12-15]. Научная комму
никация в разных формах и форматах (устное выступление на конференции, 
публикация статьи и др.) является неотъемлемой частью научного дискурса и 
подчеркивает коммуникативную природу науки в целом.

Под научным дискурсом в данной статье понимается совокупность связ
ных текстов научной (естественно-научной и гуманитарной) направленности 
в разных формах и форматах, а также совокупность авторов, представляющих 
научное знание в релевантной для научного описания форме (точность описа
ния, объективность, логичность и доказательность).

Традиционно различают естественные и гуманитарные научные дисци
плины по объекту исследования. Окружающий мир как то, что находится вне 
сознания субъекта познания, является объектом исследования естественных 
наук. Сам субъект познания как совокупность социального и духовного явля
ется объектом исследования гуманитарных наук. Вместе тем, границы между 
естественными и гуманитарными научными дисциплинами часто размывают
ся, ввиду чего становится затруднительным выделение в строгом смысле на
учно-гуманитарного и научно-естественного дискурсов.

Обращаясь к основным характеристикам научно-гуманитарного дискур
са, можно выделить два его полюса. Во-первых, гуманитарное знание макси
мально приближается к естественно-научному знанию по объекту, методоло
гии, результатам и прикладной значимости (нейролингвистика, компьютерная 
лингвистика, фонетика). Во-вторых, гуманитарное знание существует автоном-

218

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



но (этика, литературоведение). Между этими двумя полюсами возникает про
странство, где происходит симбиоз некоторых естественных и гуманитарных 
наук, разные методики которых могут при необходимости использоваться при 
исследовании какого-либо вопроса. Например, рассмотрение языка как живого 
организма представителями натуралистического направления [10, с. 157]; со
поставление языка квантово-полевых диаграмм с порождающими граммати
ками Н. Хомского и др. [11]. Принимая во внимание то обстоятельство, что 
гуманитарное знание может пересекаться в некоторых точках с естественно
научным знанием, все же можно говорить об автономности научно-гуманитар
ного дискурса.

Гуманитарные науки менее формализованы и в большей степени, чем 
естественные науки, характеризуются ситуацией сосуществования в один и 
тот же период времени нескольких научных парадигм. Проблемы гуманитар
ного знания многоаспектны, ученые применяют разные подходы к исследова
нию одного и того же явления. Тем не менее, научно-гуманитарный дискурс 
играет важную, хоть и менее дифференцированную роль в общей структуре 
научного дискурса.

Схему взаимодействия естественно-научных и гуманитарных наук, а так
же соответствующих им дискурсов можно представить следующим образом:

Схем а взаим одействия естественно-научны х и гум анитарны х наук

Научно-гуманитарный дискурс сочетает в себе объективность, свойствен
ную научному обоснованию, и субъективность, присущую гуманитарному 
познанию, диалектика которых соответствует стратегиям данного дискурса: 
рационально-логической и эмоционально-ценностной [12, с. 36]. Научно
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гуманитарный дискурс определяется по аналогии с научным дискурсом как 
совокупность связных текстов гуманитарной направленности вместе со всей 
совокупностью авторов, которые производят данные тексты. Форма представ
ления научного гуманитарного знания в целом не противоречит форме пред
ставления научного знания как такового (точность описания, объективность, 
логичность и доказательность), но дополняется характерной для гуманитар
ного познания субъективностью. Научно-гуманитарный дискурс имеет целый 
ряд языковых и стилистических средств выражения научной и научно-попу
лярной мысли, которые являются предметом лингводидактики при изучении 
иностранных языков (см., например, ряд новейших учебных пособий по ан
глийскому языку [13-17]).

Герменевтическое осмысление научно-гуманитарных дискурсивных прак
тик имеет отличительные характеристики на уровне аргументации. Так, спец
ифическим для научно-гуманитарного обоснования являются имплицитность, 
отсутствие позиционной закрепленности структурных элементов аргументации; 
нестандартность их языкового выражения; нефиксированный объем аргумен
тов, многозначность и вариативность языковых репрезентантов аргументации; 
наличие аргументативного ресурса и парааргументации [12, с. 36].

Таким образом, научно-гуманитарный дискурс, несмотря на меньшую 
степень формализованности гуманитарного знания, занимает автономное по
ложение в структуре научного дискурса. Научно-гуманитарный дискурс со
существует и взаимодействует в разной степени с научно-естественным дис
курсом, имея, однако, отличительные характеристики, как на стратегическом 
уровне, так и на уровне аргументации.
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