
Символический принцип лингвистического кодирования позволяет перенести в 
вымышленный мир и закрепить в фикциональном топониме мировоззренческие 
установки, данные о ценностях и нормах, свойственных внетекстовой реальности 
на различных исторических этапах. Топоним Panem, название вымышленного гос
ударства в котором происходят описанные в трилогии события, представляет собой 
фрагмент принадлежащей Ювеналу цитаты Panem et circenses ‘хлеба и зрелищ’, 
которая традиционно используется для обозначения средств завоевания политиче
ской власти. Сюжетообразующим элементом рассматриваемой антиутопии явля
ются Голодные игры, зрелище, организующее жизнь государства Panem.

Фикциональный топоним - это знак вымышленной культуры, отражающий ас
пекты фикционального мира. Вне зависимости от когнитивных оснований номина
ции он является мотивированной лексической единицей, которая объективирует 
пучок ассоциаций, формирующих ее импликационал, и, следовательно, повышает 
правдоподобие текста антиутопии.
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КАТЕГОРИЯ ПЕРЦЕПТИВНОСТИ
КАК ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК НАУЧНОГО ТЕКСТА

Рассматривается выражение функционально-семантической категории перцептивности в 
научном тексте. Обосновывается ее статус как дифференцирующего признака научного тек
ста. Выявляется роль конституентов функционально-семантической категории перцептивно- 
сти в реализации достоверности научной информации.
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THE CATEGORY OF PERCEPTIVENESS AS ONE
OF THE CHARACTERISTICS OF A SCIENTIFIC TEXT

The expression of the functional-semantic category of perceptivity in a scientific text 
is considered. Its status as a differentiating feature of a scientific text is substantiated. The role of 
the constituents of the functional-semantic category of perceptivity in the implementation of the 
reliability of scientific information is revealed.

Key words: functional-semantic category; scientific text; perceptivity.

С развитием компьютерных технологий, социальных сетей, способствующих 
быстрому распространению информации, которую трудно отличить от достовер
ной или заведомо ложной, изучение языковой репрезентации перцепции автора 
текста входит в сферу научных интересов коммуникативной лингвистики. Однако, 
изучение перцепции адресанта научного текста как его отношение к предъявляе
мой им информации с точки зрения ее достоверности требует дополнительного 
рассмотрения и определяет актуальность данной научной работы.
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Цель исследования - выявление языковых маркеров функционально-семан
тической категории перцептивности в научном тексте и определение их роли 
в верификации научной информации. Несмотря на широкий диапазон научных 
текстотипов, наличие которых обусловлено, помимо прочих факторов, их разно- 
форматностью: от объемной научной монографии до тезисов научного доклада, 
публикуемых в сборниках материалов конференций, исследователи научного тек
ста единогласно называют преобладание в научном тексте констативных типов вы
сказываний [1, с. 142], что вызвано необходимостью реализации информативной 
функции. Информативная функция, как один из дифференцирующий признаков, 
объединяет все научные тексты в рамках научного функционального стиля. При
знавая справедливым за информативной функцией статус отличительного признака 
всех текстов научного функционального стиля, необходимо внести в данное 
утверждение некоторое уточнение. Реализация информативной функции научным 
текстом - одна из главных задач его автора: от знаменитого ученого, совершивше
го ряд научных открытий, до студента, еще только начинающего свою научную 
деятельность. Но информирование в научном тексте не осуществляется только с 
целью распространения информации. Информативная функция научного текста 
сопряжена с прагматической целью его автора: через информирование убедить ад
ресата в достоверности сведений, предъявляемых с помощью научного текста. 
Языковыми маркерами достоверности научного текста является функционально - 
семантическая категория перцептивности, планом содержания которой являются 
различные варианты значения восприятия внешнего мира в коммуникативных 
параметрах «Я - Здесь - Сейчас воспринимаю мир». Отсюда вытекает прототипи
ческая особенность перцептивности - наличие актуального настоящего адресанта 
речи, поскольку наблюдаемая им ситуация и переданная в речи в момент наблюде
ния - это непосредственная перцепция, результатом которой является наиболее 
точное отражение восприятия мира. План выражения функционально-семанти
ческой категории перцептивности образован гетерогенной структурой с концен
трацией главных признаков категории перцептивности. К таким признакам отно
сятся: перцептивный глагол, указание на перцептора, на акт непосредственной 
перцепции им фрагмента действительности в актуальном настоящем, в едином 
с объектом наблюдения хронотопе. Прототипическая перцептивная семантическая 
структура воплощается в предложениях, с указанием на акт непосредственной пер
цепции типа: «Я вижу, как меняется цвет вещества».

Основным понятием, связывающим функционально-семантическую категорию 
с речью, с условиями реального, а не потенциального функционирования является, 
как известно, категориальная ситуация. «Категориальная ситуация представляет 
собой один из аспектов “общей ситуации”, передаваемой высказыванием, одну из 
его категориальных характеристик» [2, с. 23]. Перцептивная категориальная ситуа
ция становится, таким образом, проекцией функционально-семантического поля 
перцептивности на текст, в нашем случае на научный текст, цель которого состоит 
в убеждении научного сообщества в достоверности результатов проведенного ис
следования. Утверждение чего-либо адресантом сообщения в ситуации общения 
автоматически означает его веру в достоверность утверждаемого. Данная характе
ристика человеческой коммуникации должна быть присуща любому дискурсу, 
например, политическому. Но для политического дискурса эта характеристика не 

197



будет основополагающей, в отличие от дискурса научного, где истинность предъ
являемой информации относится к одной из пресуппозиций, хотя истинность не 
является само собой разумеющейся и требует подтверждения.

Гарантировать достоверность научного текста может только его создатель - 
автор, который уже самим фактом своего авторства несет ответственность за предъ
являемую в тексте информацию. Очевидно, что «перцепция автора - это не однора
зовое копирование окружающего мира через органы чувств, а собой сложный 
психофизиологический процесс, включающий фазы распознавания объектов, вос
приятия, осознания понимания, реакцию перцептора на воспринимаемое» [3, с. 22], 
отражение этой реакции вербальными средствами и невербальными, например, 
рисунками наблюдаемых объектов, их фотографиями, что весьма распространено 
в научном тексте.

В основе обоснования достоверности научного текста лежит непосредственная 
перцепция его автора, которая может включать и поликодовые изображения иссле
дуемого объекта, но всегда имеет вербальную репрезентацию на текстовом уровне 
с помощью конституентов функционально-семантической категории перцептивно- 
сти, которая является одной из прототипических характеристик научного текста.

Процесс обоснования достоверности предъявляемого знания предполагает для 
автора научного текста положительный ответ на вопрос: «Знаю ли я то, о чем гово
рю?» Ключевым фактором для положительного ответа на этот вопрос является 
фактический контакт автора текста с исследовательским материалом, что дает воз
можность отразить результаты непосредственных перцептивных наблюдений, 
ставших основанием для сделанных выводов. Идеи научного текста отличаются от 
любого другого, например, от художественного тем, что первые требуют детально
го обоснования, подтверждения с помощью различных методов. Языковым сред
ством подтверждения достоверности научной информации является функциональ
но-семантическая категория перцептивности, прототипическое выражение которой 
указывает на акт непосредственного восприятия его автором объекта исследования, 
что обусловливает достоверность предъявленной им научной информации. В ре
альных условиях научной коммуникации степень достоверности может меняться в 
сторону ее снижения, что также выражается на текстовом уровне конституентами 
функционально-семантического поля перцептивности, с разной удаленностью от 
описанного выше прототипа. Не каждый автор научного текста наделяет свой текст 
максимальной эпистемической модальностью, эксплицитно подчеркивая верифи- 
цируемость описываемых научных фактов, но, так или иначе, варианты функцио
нально-семантической категории перцептивности всегда присутствуют в научном 
тексте как языковые маркеры разной степени его достоверности.
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