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СТРУКТУРА НАУЧНО-УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ 
(На материале школьных учебников) 

 
Предложена типология компонентов структуры текстов школьных учебников 

по русскому языку, геометрии, химии, биологии и физике. Выделены следующие ком-
поненты: свободные (прагматические и универсальные) и содержательно обосно-
ванные (обязательные и факультативные). Представлены характерные для научно-
учебных текстов типы прагматических установок и реализующих их компонентов 
содержания. На конкретном материале показана возможность реализации комму-
никативного потенциала учебников для развития научно-учебной речи учащихся. 

 
Цель данной статьи — описание ти-

пичных компонентов структуры научно-
учебных текстов, выявленных в резуль-
тате анализа учебников по русскому 
языку, геометрии, химии, биологии и 
физике. Полагаем, что такое описание 
имеет практическое значение, так как 
отвечает коммуникативным задачам 
обучения в школе. Текст учебника, во-
площая коммуникативную программу 
автора, обладает обучающим потенциа-
лом для формирования у учащихся ком-
муникативной компетенции в научно-
учебной сфере. 

Типологизация текстов и выявление 
их компонентного состава создает ус-
ловия для построения эффективной и 
рациональной дидактической системы. 
При этом тип текста «выступает в ка-
честве коммуникативной единицы, на 
лингвистические параметры которой 

накладываются определенные прагмати-
ческие характеристики вследствие соот-
несенности текста с определенной функ-
циональной сферой использования»1. 

С позиции коммуникативно-функцио-
нального подхода в структуре текста 
выделяются такие речевые образования, 
как коммуникативные блоки2, 3. Эти об-
разования, отражая коммуникативные 
интенции субъекта и ход его речемыс-
лительной деятельности, находят мате-
риальное воплощение в смысловой 
структуре текста. В частности, комму-
никативно-смысловая структура научно-
го текста обусловлена закономерностью 
коммуникативно-познавательной дея-
тельности ученого, эксплицируя дина-
мику познавательного процесса от воз-
никновения проблемной ситуации, идеи, 
гипотезы до поиска доказательств, фор-
мирования закономерностей и выводов. 
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Под коммуникативным блоком (КБ) 
понимается содержательная единица, 
«посредством которой в научном тексте 
эксплицируется постепенность комму-
никативно-познавательного процесса и 
формируется его поверхностная компо-
зиционно-смысловая структура»4. Эта 
единица обладает регулярностью, вос-
производимостью, достаточно однотип-
ным функционированием5, стабильно-
стью, повторяемостью в архитектонике 
научных текстов6. Для нее несуществен-
ны такие признаки, как графическая 
оформленность и протяженность. Неко-
торые коммуникативные блоки могут 
формально совпадать с абзацем, СФЕ, 
фрагментом, предложением. Типичными 
для научной литературы КБ являются: 
введение темы, постановка цели и задач 
исследования, характеристика предмета 
изучения, методов исследования, фор-
мулировка проблемы, подача эмпириче-
ских фактов и др. 

Предметом речи в учебниках является 
не объективно новая информация, а ин-
формация устоявшаяся, базовая, пред-
ставляемая в строго систематизирован-
ном виде. Поэтому строение текста под-
чиняется не ходу исследования, отражая 
эпистемическую ситуацию, как в собст-
венно научной речи, а логике системы, в 
которую вписывается излагаемая ин-
формация. Интересно отметить, что эта 
система чаще всего имеет не дидактиче-
ский характер (от простого к сложному, 
от известного к неизвестному), а пред-
метный, мировоззренческий. Поэтому 
логика изложения определяется фено-
меном самого объекта и его местом в 
научной картине мира. В архитектонике 
текста проявляется также воздействие 
дидактической интенции. Тексты учеб-
ника отличаются четкой сегментацией 
на внешне выраженные смысловые 
фрагменты (параграф, главки, подглав-
ки), отделенные друг от друга заголов-

ками, которые облегчают ученику ана-
литическую и синтетическую деятель-
ность при восприятии, служа смысло-
выми вехами. Внешне обозначенных 
смысловых фрагментов в текстах учеб-
ников значительно больше, чем в собст-
венно научных текстах, и они меньше по 
размеру. В смысловой структуре текста 
четко выделяются компоненты содер-
жания, соотносимые с конкретным ре-
чемыслительным действием (сравнени-
ем, классификацией, выводом формулы, 
подытоживанием и др.), что обеспечивает 
точность и доступность интерпретации. 

Структура научно-учебного текста 
отражает не процесс познания объекта, а 
результат этого процесса, знание о сущ-
ностных признаках объекта, его строе-
нии, функции, системных связях. Ком-
поненты текста, несущие информацию о 
предмете речи, можно назвать содержа-
тельно обусловленными. При этом по 
соотнесенности с основной или неос-
новной коммуникативной интенцией 
конкретного текста среди них выделя-
ются обязательные и факультативные 
компоненты. Например, в тексте, харак-
теризующем объект, обязательными 
компонентами являются: представление 
объекта, называние существенных при-
знаков, характеристика существенных 
признаков. Среди факультативных встре-
чаются компоненты, непосредственно 
связанные с предметом речи (референт-
ные компоненты) — анализ различных 
дефиниций, этимология термина, харак-
теристика исключений — и компоненты, 
не связанные непосредственно с пред-
метом речи (релятивные компоненты): 
сравнение с другими объектами, клас-
сификация объектов. 

Кроме знания об объекте структура 
текста отражает коммуникативную и 
дидактическую функции учебной лите-
ратуры. Компоненты, направленные на 
установление контакта с читателем и 
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организацию процесса усвоения мате-
риала, назовем прагматическими. На-
пример: практические советы, рекомен-
дации, указание на перспективы изуче-
ния, обращение к жизненному опыту 
учащихся и др. Такие компоненты, как 
анализ примеров, обобщение, подыто-
живание являются универсальными, они 
не обусловлены логикой содержания и 
широко распространены в текстах любо-
го типа. Независимость от конкретного 
содержания текста характерна также и 
для прагматических компонентов, что 
позволяет объединить их в группу сво-
бодных компонентов. 

Виды компонентов научно-учебных 
текстов, выявленные на основе анализа 
школьных учебников, представлены в 
схеме. 

В прагматических компонентах нахо-
дят отражение прагматические установки 
автора. Типы прагматических установок 
научного текста описаны Е. М. Кри-
жановской (1998): 1) прогностическая; 
2) делимитативная; 3) компенсирующая; 
3) амплификативная; 5) экзеплификатив-
ная; 6) текстообразующая; 7) оценочная; 
8) «авторитетное мнение»; 9) «обра-
щение к невербальным средствам воз-
действия». 

Все эти типы в той или иной степени 
присущи научно-учебному тексту. Одна-
ко под воздействием дидактических фак-
торов они получают своеобразное вопло-
щение в текстах учебников. Это проявля-

ется в приоритетности установок — ком-
пенсирующей, экземплификативной и 
прогностической, — которые непосредст-
венно связаны с процессом усвоения ин-
формации, способствуя доступности из-
ложения, прочности запоминания и вклю-
чению в имеющийся у учеников фонд 
знаний. Установки «оценочная» и «ав-
торитетное мнение», характерные для 
собственно научного текста, не находят 
широкого воплощения в текстах учеб-
ников. Кроме того, в учебниках реали-
зуются и специфические прагмаустанов-
ки: предписывающая (организация позна-
вательной, практической, мнемонической 
деятельности учащихся), пропедевтиче-
ская (предупреждение возможных оши-
бочных действий со стороны учащихся), 
мотивирующая (формирование познава-
тельной потребности и интереса к изу-
чению материала). В научно-популяр-
ных текстах учебников можно выделить 
и эмотивную прагмаустановку. 

Типичные для научно-учебного тек-
ста прагмаустановки и реализующие их 
компоненты содержания представлены в 
таблице (см. с. 35, 36). 

Таким образом, компоненты содер-
жания в структуре учебно-научного 
текста имеют разное функциональное 
назначение. Выявление зависимости 
структуры текста от коммуникативных 
интенций автора представляется важ-
ным аспектом практической работы с 
текстом. 

 
  Виды компонентов   

     
свободные   содержательно обусловленные 

     
прагматические универсальные  обязательные факультативные 

     
   референтные релятивные 
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L. Dergun 
 

THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC 
AND EDUCATIONAL TEXTS 

 
Text structure component typology of schoolbooks on the Russian language, geometry, 

chemistry, biology and physics is given. The following types of components have been dealt 
with: free types (both pragmatic and universal) and determined types (compulsory and op-
tional). Pragmatic attitudes types and the corresponding content components typical for 
scientific and educational texts are represented. The possibilities for implementation of the 
communicative potential of schoolbooks for the development of student's academic speech 
habits are disclosed. 
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

 
Статья посвящена проблеме эволюции значения слова. Для исследования измене-

ния значения слова в истории языка автор применяет интегральный метод, кото-
рый предполагает рассмотрение семантических изменений внутри системы. В ка-
честве оптимальной системы выбрана органичная система, т. е. система, элемен-
ты которой связаны генетически. В языке такой системой является семантическое 
поле диахронического типа (этимолого-словообразовательное гнездо). Основой раз-
вития семантической структуры слова является расширение его семантического 
объема. Семантическая структура слова представлена как фрагмент семантиче-
ской структуры поля. Семы, генерированные в процессе расширения семантическо-
го объема слова, сохраняются (хотя и не всегда эксплицитно) в течение всей исто-
рии слова. Развитие семантики слова отражает познание окружающего мира (от-
крытие дифференциальных признаков в предметах или явлениях, создание новых 
артефактов и т. д.), трансформацию образного мышления в абстрактное и после-
дующие стадии в эволюции абстрактного мышления. 

 


