
М О Д А Л Ь Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы  В Р Е А Л И З А Ц И И  Т А К Т И К И  А Р Г У М Е Н Т А Ц И И  
В Н А У Ч Н О -П О П У Л Я Р Н О М  Д И С К У Р С Е

В статье анализируются модальные единицы, используемые в реализации тактики 
аргументации в научно-популярном дискурсе на примере английского и белорусского 
языков. Дано краткое описание прототипической структуры проанализированных статей в 
рамках интенциональности научно-популярного дискурса. Обоснована роль модальности 
как опорного компонента в реализации авторских интенций. Определены типы значений, 
реализуемые в научном и научно-популярном дискурсе при репрезентации категории 
модальности.

В  сло ж н о й  так со н о м и и  д и ск у р са  о соб ое  м есто  зан и м ает  его  н а у ч н о 
п о п у л яр н ая  р азн о ви д н о сть . Т ак , Э. А . Л азар ев и ч  отм еч ает , что  « ч асти ч н о  
со вп ад ая  по  тем ати к е  с н ау ч н о й  л и тер ату р о й , н ау ч н о -п о п у л яр н ая  о тл и ч ается  
от  нее  ц ел ев о й  у стан о в к о й  и  ч и тател ьск о й  ауд и тори ей . И м ея  н ек о то р у ю  
ч и тател ьск у ю  о б щ н о сть  с х у д о ж еств ен н о й  л и тер ату р о й , н ау ч н о -п о п у л яр н ая  
не со вп ад ает  с н ей  по  тем ати к е  и  ц ел ев о й  у стан о в ке»  [1, с. 297]. В  свою  
о чередь , В. Е. Ч ер н яв ск ая  го в о р и т  о то м , что  ц ел ью  н ау ч н о -п о п у л яр н о го  
тек ста  яв л я ется  « м ассовое  р асп р о стр ан ен и е  и  п о п у л яр и зац и я  о п р ед ел ен н ы х  
н ау ч н ы х  сведен и й . Д ан н ы й  ти п  < . . . >  о тл и ч ается  от  о стал ьн ы х  п о  свои м  
ц ел ям , со д ер ж ател ьн о м у  н ап о л н ен и ю , х ар ак тер у  ад р есата , к  к о то р о м у  они  
о б р ащ ен ы »  [2, с. 36]. И н тен ц и и  авто р а  н ау ч н о -п о п у л яр н о го  тек с та  (д и ску р са) 
зак л ю ч аю тся  в и н ф о р м и р о в ан и и  о н ау ч н ы х  и ссл ед о в ан и ях  в р а зл и ч н ы х  
о б л астях  н ауки , об  и х  р о л и  в ж и зн и  и  зд о р о вье  ч ел о в ек а  [3] и , в к о н еч ен о м  
и тоге , п о п у л яр и зац и и  со вр ем ен н ы х  н ау ч н ы х  д о сти ж ен и й  и  р азр аб о то к  
в гл азах  м ассо в о го  чи тателя .

К асаясь  од н ого  из важ н ы х  во п р о со в  в д и ск у р со л о ги и  -  о п р ед елен и я  
п о л н о го  п ер еч н я  к атего р и й  д и ск у р са , сл ед у ет  о тм ети ть  м н о ж ество  п о д х о д о в  
к  д ан н о й  п р о б лем е. В  ч астн о сти , В . И . К ар аси к  в р ам к ах  сво ей  к л асси ф и 
к ац и и  в ы д ел яет  ч еты р е  гр у п п ы  к атего р и й  д и ск у р са  (к о н сти ту ти вн ы е , 
ж ан р о во -сти л и сти ч еск и е , сем ан ти к о -п р агм ати ч еск и е  и  ф о р м ал ьн о -стр у к ту р 
н ы е) [4]. П о ск о л ь к у  в сво ем  и ссл ед о ван и и  м ы  счи таем  во зм о ж н ы м  п р и д ер 
ж и в аться  то ч к и  зр ен и я  А . А . К и б р и к а , у твер ж д аю щ его , что  «д и ску р с  -  более  
ш и р о к о е  п о н яти е , ч ем  текст. Д и ску р с  -  это  о д н о вр ем ен н о  и  п роц есс  
я зы к о во й  д еятел ь н о сти , и  ее р е зу л ь тат  (=  тек ст)»  [5, с. 307], то  л о ги ч н о  
отн ести  все  тек сто в ы е  к атего р и и  к  д и ск у р си вн ы м . Т ак , Т. П . К ар п и л о в и ч  
о тн о си т  и н ф о р м ати вн о сть , к о гер ен тн о сть  и  м о д ал ь н о сть  к  д и ск у р си вн ы м  
к атего р и ям , п о ск о л ь к у  они  « акту ал и зи р у ю тся  и м ен н о  в п р о ц ессе  со зд ан и я  
и л и  во сп р и яти я  текста , то  есть в д и ск у р се»  [6, с. 9].

К атего р и я  м о д ал ьн о сти  к ак  о д н а  из о б о б щ ен н ы х  х ар ак тер и сти к  д и с 
к у р са  п о зв о л я ет  п р о л и ть  свет  н а  сп о со б ы  р еал и зац и и  и н тен ц и й  его  автора. 
В  сво ей  м о н о гр аф и и  Н . Ю . П авл о вск ая  у к азы в ает  н а  то , ч то  в осн ове  д ан н о й  
к атего р и и  л еж и т  р ац и о н ал и сти ч еск ая  о ц ен к а  [6], связан н ая  с « п р ак ти ч еско й



деятельностью человека и его повседневным опытом, с аспектом пользы, 
соответствием функции и стандарта» [6, с. 16]. Указанные особенности 
соответствуют типовым целям научно-популярного дискурса. Также следует 
заметить, что ряд ученых относят модальность к оценке в ее широком 
значении [7; 8].

Анализируя способы достижения главных интенций автора дискурса, 
необходимо учитывать два типа модальности: субъективную и иллоку
тивную. С у б ъ е к т и в н а я  модальность включает в себя значения, которые 
выражают отношение адресанта к сообщаемому, а именно желательность, 
гипотетичность, сомнение, необходимость, возможность. В т о р о й  тип,  
обозначая коммуникативную цель адресанта, охватывает значения утверж
дения, побуждения и вопроса [9].

Материалом для исследования в настоящей работе послужили научно
популярные статьи из американских изданий «Popular Mechanics», «Popular 
Science», «National Geographic», «The New York Times» за период 2014
2018 гг. и статьи того же жанра из белорусскоязычных журналов «Родная 
прырода», «Беларуская думка», газеты «Звязда» за тот же временной отрезок.

Проведенные ранее исследования подтверждают общее сходство струк
тур научно-популярных статей на английском и белорусском языках. Двумя 
главными семантическими категориями суперструктуры являются научное 
исследование (в другой терминологии -  научное событие) и комментарий 
автора/ученого, в которых выделяются единицы более низкого порядка -  
субкатегории [6; 10]. Такая двухкомпонентная прототипическая схема 
предопределена интенциональностью научно-популярного дискурса -  
сообщить читателю информацию о новых научных знаниях в доступной 
форме и убедить его в теоретической и практической ценности полученных 
учеными результатов [6, с. 70]. Именно с целью реализовать заложенные 
интенции, в частности, воздействия на массового читателя, автор дискурса 
активно использует соответствующие коммуникативные стратегии.

Под коммуникативной стратегией будем понимать «комплекс речевых 
действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [11, с. 54]. 
Т. А. Сысоева выделяет четыре стратегии воздействия -  побуждения, при
влечения внимания, информирования и убеждения [12]; две последние 
являются ведущими в инструментарии автора научно-популярного дискурса. 
Все перечисленные стратегии реализуются через коммуникативные тактики 
(конкретные речевые действия, практические ходы в процессе общения). 
В частности, реализация стратегии убеждения происходит с помощью 
акцентуации новизны научных результатов, подчеркивания важности инфор
мации, оценочной тактики, призыва к действию, апелляции к эмоциям 
и аргументации.

Тактика аргументации вербализуется посредством особых блоков, 
структурно состоящих из тезиса и ряда аргументов (контраргументов). 
В рамках данного исследования установлено, что в научно-популярном 
дискурсе выделяются следующие типы тезисов: тезис-утверждение, тезис
допущение, тезис-прогноз. Базовой функцией аргумента (контраргумента),



со д ер ж ащ его  ф ак ти ч ески е  и л и  стати сти ч ески е  д ан н ы е (ф ак ту ал ьн ы е  
ар гу м ен ты ), л о ги ч еск и е  у м о зак л ю ч ен и я  (л о ги чески е  ар гу м ен ты ), ссы л ки  н а  
авто р и тетн ы е  и сто ч н и к и  (ц и татн ы е  ар гу м ен ты ), я в л я ется  п о д тв ер ж д ен и е  
(о п р о в ер ж ен и е) тези са .

В  н асто ящ ем  и ссл ед о ван и и  о сн о вн о е  вн и м ан и е  у д ел я ется  том у , как  
м о д альн ы е  ед и н и ц ы  у ч аств у ю т  в р еал и зац и и  так ти к и  ар гу м ен тац и и  в 
н ау ч н о -п о п у л яр н о м  ди скурсе .

В  п р о ц ессе  и зу ч ен и я  ж ан р о в  н ау ч н о го  д и ск у р са  Т. П . К ар п и л о в и ч  
о п р ед ели л а , что  к атего р и я  м о д ал ь н о сти  в н ау ч н о м  д и ск у р се  р еал и зу ется  
в ви де  зн ач ен и й  р еал ьн о сти , во зм о ж н о сти , н ео б х о д и м о сти , у вер ен н о сти , 
со м н ен и я , п р ед п о л о ж ен и я  [6, с. 75].

Д ля  р еал и зац и и  д о сти ж ен и я  п о став л ен н о й  ц ел и  н ам и  п р о ан ал и зи р о в ан о  
по  50 н ау ч н о -п о п у л яр н ы х  статей  н а  ан гл и й ско м  и  б ело р у сск о м  язы ках , 
о то б р ан н ы х  м ето д о м  сп л о ш н о й  вы б о р ки . С л ед у ет  о тм ети ть , ч то  в тези сн о - 
ар гу м ен тати вн ы х  б л о ках  на о б о и х  я зы к ах  д л я  п о д тв ер ж д ен и я  (о п р о в ер 
ж ен и я) тези са  авто р о м  п р и во д и тся  от  о д н ого  до  ч еты р ех  аргум ен тов .

А н ал и з статей  н ау ч н о -п о п у л яр н о го  ж ан р а  н а  со п о ставл яем ы х  я зы к ах  
п оказал  вы со к у ю  степ ен ь  р е ал и зац и и  к атего р и и  м о д ал ь н о сти  в зн ач ен и и  
р еал ьн о сти  в о б о и х  стр у к ту р н ы х  к о м п о н ен тах  блока. Н а  н аш  взгляд , это  
о б ъ я сн ятся  стр ем л ен и ем  авто р а  д и ск у р са  у б ед и ть  ч и тател я  ч ер ез  к о н с та 
тац и ю  н ау ч н ы х  ф акто в , п о д тв ер ж д ен н ы х  д о сто в ер н ы м и  и  н ад еж н ы м и  и с т о ч 
н и кам и  и н ф о р м ац и и , ч то  вы р аж ается  в ш и р о к о м  и сп о л ь зо в ан и и  гл аго л ьн ы х  
ф орм  н асто ящ его  и  п р о ш ед ш его  врем ен и . Р еал и зац и я  к атего р и и  м о д ал ь н о сти  
о тр аж ен а  в табл . 1 и  2.

Т а б л  и  ц  а 1

Р еал и зац и я  к атего р и и  м о д ал ьн о сти  в тези сн о -ар гу м ен тати в н ы х  б локах
на бело р у сско м  язы ке

Аргументы
(контраргументы)

Реализация категории модальности со значением
р е а л ь н о с ти в о зм о ж н о сти н ео б х о д и м о с ти у в е р ен н о сти п р е д п о л о ж е н и я

Ф а к ту ал ь н ы е 38 % 5 % 5 %
Л о ги ч ес к и е 5 % 25 % 8 %
Ц и татн ы е 11 % 3 %
Тезисы 69 % 21 % 5 % 5 %

Т а б л  и  ц  а 2

Р еал и зац и я  к атего р и и  м о д ал ьн о сти  в тези сн о -ар гу м ен тати в н ы х  б локах
на ан гл и й ско м  язы ке

Аргументы
(контраргументы)

Реализация категории модальности со значением
р е а л ь н о с ти в о зм о ж н о сти у в ер ен н о сти п р е д п о л о ж е н и я

Ф ак ту ал ь н ы е 20  %

Л о ги ч ес к и е 15 % 15 % 5 %

Ц и татн ы е 25 % 20  %

Тезисы 55 % 36 % 9 %



В сравнении с научным дискурсом его разновидность (научно-популяр
ный) характеризуется меньшим количеством значений, в которых реали
зуется категория модальности. Данное обстоятельство объясняется стремле
нием автора научно-популярного дискурса донести новую информацию до 
читателя в более сжатой и емкой форме, без ее глубинного анализа по 
сравнению с научной прозой.

Модальное значение возможности чаще всего вербализуется путем 
использования модальных лексем can, may в английском языке и магчы, 
можна, здольны и их вариантами в белорусском языке. Указанные модаль
ные единицы раскрывают перед читателем перспективы использования 
описываемых научных достижений.

В проанализированных белорусских научно-популярных текстах по 
сравнению с американскими чаще встречаются модальные единицы со 
значением необходимости, например, варта, трэба (патрэбна), нельга. На 
наш взгляд, это можно объяснить меньшей категоричностью высказываний 
в англоязычных текстах при реализации тактики аргументации.

Модальные значения уверенности и предположения не столь часто 
встречаются в анализируемых аргументативных структурах и в основном 
представлены в тексте эксплицитными лексическими средствами (clearly, 
(to) seem; менавта, напэуна).

Проведенный анализ тезисно-аргументативных блоков в рамках реали
зации тактики аргументации в научно-популярном дискурсе позволил 
определить, что наиболее частотными модальными единицами в сравни
ваемых языках являются лексемы со значением возможности. Следует 
отметить, что аргументы с такими лексемами успешно компенсируют 
возможную неполноту информации и служат опорой в достижении главной 
интенции автора -  популяризации научных знаний. Также примечательно, 
что в контексте исследуемой темы значение реальности превалирует в реали
зации категории модальности.
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The article analyzes modal units, used for realizing the argumentation tactics in English 
and Belarusian popular science discourse. The author defines and validates the role of modality 
and its meanings as a supporting constituent of the author’s intentions.

Т. П. Карпилович

М О Д А Л Ь Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы  К А К  М А Р К Е Р Ы  
К О Н Ц Е П Т У А Л Ь Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  М Е Д И А Д И С К У Р С А

Рассматривается функционирование модальных единиц необходимости и возможности 
как маркеров концептуальной информации в медиадискурсе на английском и белорусском 
языках. Установлено, что из этих двух групп единиц на основной посыл медиатекста как 
конденсированное выражение концептуальной информации чаще указывают модальные 
средства со значением необходимости, расположенные в сильных позициях текста -  
заголовке, подзаголовке и заключительном абзаце. Выявляются сходства и различия 
в функционировании анализируемых единиц в двух лингвокультурах.

Р ассм атр и вая  во п р о с  о со о тн о ш ен и и  к атего р и й  тек с та  и  д и ск у р са  и 
и сх о д я  из п о сту л ата  о том , что  д и ск у р с  -  это  тек ст  в со во ку п н о сти  со всем и  
ф ак то р ам и  эк стр ал и н гви сти ч еск о го  п о р яд к а , н ел ьзя  не п ри зн ать , что  к


