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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ НАУЧНОЙ БИОЕРАФИИ

Биография как отдельная литературная форма в последние десятилетия 
вызывает все больший интерес филологов. В центре внимания ученых- 
лингвистов оказались такие аспекты изучения биографии, как фактор адре- 
сованности [1], коммуникативные стратегии автора [2], автобиография как 
жанр [3; 4], категория авторской «вовлеченности/отстраненности» в англо
язычной биографической прозе [5], проявление концепта «замечательный 
человек» в биографическом тексте [6]. Тем не менее, проблема описания 
типологических особенностей разных видов биографических произведений 
по-прежнему остается дискуссионной. Изучение текста научной биографии в 
плане представления логического содержания позволяет определить смысло
вые особенности текстов научной биографии, которые не всегда обладают 
ярко выраженными формально-языковыми характеристиками.

Научная биография отличается по ряду параметров от общелитера
турной биографии. В общелитературной биографии личность писателя или 
художника представлена как часть отдельно взятой истории и культуры 
одной страны. В научной биографии личность ученого выступает как часть 
общей мировой культуры и науки. В содержательном плане научная биогра
фия представляет собой не столько изложение событий жизни человека, 
сколько описание этапов его научной деятельности, оценку его вклада в 
науку, и уже после этого анализ факторов, оказавших влияние на становле
ние и развитие творческой личности ученого [7, с. 149-151]. В текстах науч
ных биографий раскрываются главные черты индивидуальной научной 
биографии человека на фоне «биографии» самой науки.

Научная биография описывает результат социально-культурной научной 
деятельности человека, направленной на создание более точной картины 
мира с целью ее использования в практической жизни человека в отличие от 
общелитературной биографии, которая влияет на мировоззрение адресата, на 
его жизненный опыт.

Еще одно отличие научной биографии от общелитературной состоит в 
том, что описание научной деятельности ученого не связано непосредственно 
с его личным жизненным опытом. Она образует отдельную плоскость в рам
ках жизненного пути ученого и в центре ее внимания оказывается, прежде 
всего, социально-научный аспект деятельности человека. Только по отноше
нию к нему описываемая жизнь приобретает значение и особый смысл, к 
которому применимы понятия уникальности, важности для дальнейшего 
развития науки и общества в целом.
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Социальная детерминированность научной биографии проявляется в ее 
структуре по-разному. Деятельность отдельного ученого описывается как 
часть коллективной биографии науки. Во всех текстах научных биографий 
отражается вклад конкретного ученого в коллективное научное творчество. 
Научная биография помогает понять, как взгляды и достижения конкретного 
человека повлияли на направление, характер и процесс научной деятельности 
социума в целом. Она также помогает проникнуть в суть теории, созданной 
выдающимся ученым и уяснить, что при всех неточностях, допущенных 
ученым, его главный вклад в развитие науки не вызывает сомнения и явля
ется исключительно важным. Через жизнеописания ученых многие вопросы 
науки и истории науки могут восприниматься более глубоко, что способ
ствует более эффективному процессу познания [8, с.43] .

Вклад ученого в развитие науки как социального феномена обязательно 
предполагает связь с другими научными исследованиями. Так, в научной 
биографии Ньютона, приведенной в энциклопедии “Меи апё \Уотеп о!" 
8с1епсе” [9], упоминаются теории таких ученых, как Коперник, Кеплер, 
Эдмунд Галлей, Готфрид Лейбниц, Аристотель, Роберт Хук [9, с. 23-26]. 
В биографии Галилея подчеркивается связь его теории с теорией Коперника, 
в биографии Дэйви -  его связь с исследованиями Майкла Фарадея и т.д. 
Например: “ОаШео ‘н нрес/аси1агфтскпун /когоиуМу сопчтсес/ Ыт о / /ке /ги/к 
о/ /к е  Сорегтсап {Иеогу аЪои.1 /ке но1аг нун/ет” [9, с. 12]; “Палу ехаттес! /ке 
ге/аНопнЫр Ъе/чсееп е/ес/псИу апс! таупеПнт. Ткене генеагскен ргоЬаЫу 
/пфиепсес! Ын анн/н/ап/, Мгскае/ камскау, чек о чеан скенИпес! /о Ьесоте опе о / /ке 
/еасЛпу наепНн/н т /ке феЫн о / е/ес/па/у апс! таупеНнт’’ [9, с. 38]; “Атреге 
таске Ын /ипскатеп/а! скнсочепен т 1ке 1820 ’н, нриггес1 Ъу 1ке ОаЫнк ркун/с/н/ 
Нат Оегн/еск’н 1820 оЪнегчаНоп {ка{ а таупеИс пеесИе А скефес/ес! ч’кеп р1асес1 
пеаг а ччге-сапу1пу сиггеп{” [9, с. 39]; “МахчееИ /оок кагас/ау ’н Юса апс! 
с/ече/орес/ И Шо а сотр/е/е е/ес/ готаупеИс /кеогу ” [9, с. 52].

Исследования отдельного ученого являются одной из вех развития кол
лективного общенаучного социума, и это проявляется через четкое указание 
на названия и годы основных публикаций. Данная семантическая составля
ющая структуры научной биографии практически всегда представлена в 
исследуемых текстах, например: “Ыече/оп фгн/ риЪИнкес! ноте о / Ын ккеан оп 
И§Ы апс/ со1огн т /ке рарегн фог 1ке Коуа/ 8ос/е/у о / Ьопс/оп. Шн еннау, “Оп 
Со1огн”, арреагес! т 1672. кп 1675 ке риЪИнкес/ /ке еннау, “Ап Нуро/кен/н 
ЕхрШтпу /ке Игоре гИен о/Ы ук/’’. Ыече/оп риЪИнкес! Ын епПге Ъос1у о / /кеопен 
оп Пук! т а Ъоок саПес/ ОрИскн т 1704’’ [9, с. 25]; "... Оенсаг/ен скече/орес! 
а /когоиук те/кос! /ог уатту апс! /енПпу кпоче/ескуе. Не чего/е аЪои/ Ын те/кос! 
т нечем! Ъоокн. кп О/нсоигне оп Ме/коск, риЪИнкес! т 1637, Оенсаг/енргенеп/ес! 
Ын Ъан/с ркйонорку апс! ехаттес! сег/ат наеп/ 'фс ^иен/^опн” [9, с. 19].

Социальная детерминированность научной биографии проявляется и через 
описание отношений учитель-ученик, что свидетельствует о преемствен
ности научных исследований. Так, в биографии Эрнеста Резерфорда акцен
тируется тот факт, что его учителем является Джозеф Джон Томсон, а его 
учеником -  Ханс Гейгер [9, с. 70-71]. Под руководством Джозефа Джона 
Томсона Резерфорд подготовил свою дипломную работу, а вместе с X. Гейте-
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ром он разработал прибор, известный как счетчик Гейгера. В биографии 
Аристотеля подчеркивается, что в возрасте 18 лет он поступил в Академию 
знаменитого ученого Платона в Афинах [9, с. 6]. В биографии Тихо Браге, 
датского астронома, упоминается тот факт, что его научная работа позволила 
его ученику и ассистенту И. Кеплеру подтвердить теорию Коперника [9, с. 12].

Практически в каждой научной биографии подчеркивается обществен
ное признание вклада ученого и дается перечисление наград, например: 
“Мапу копогх апск ачсагскх сате {о Ткотхоп скиппу /?/л копу, ргоскисОче И(е. 1п 
аскскШоп {о Ых НоЪек Риге, Ткотхоп чат 1ке Огскег о / МегИ т 1912. Не чсах 
кшукШск Ъу Кту ЕсЪчагск VII т 1908” [9, с. 62]; “1п аскскШоп {о Ых хсгепсе 
ачсагскх апск копогх, РиЫегфогск гесегческ стс копогх ах ч’екк. Не чсах таске а 
кпгуЫ т 1914. Ткеп, т 1931, ке чсах таске а тетЪег о / поЫШу -  Вагоп 
РиЫегфогск офЫекхоп. ... Не А Ъипеск т Жех{ттх{ег АЪЪеу, а угесй копог /ог ап 
ЕпуИхк сШгеп.” [9, с. 71]; “1п аскскШоп {о {ке НоЪе1 Рпге, Еегтг гесесческ {ке 
Сопугеххюпак Меска1 о(Меп1 т 1946. ... Тке Еппсо Еегтг Ачсагск чсах ехШЫкхкеск 
т Ых копог ...Ап аНфсгакку ргоскисеск скетксак е I е т еп1, (е гт / ит, чсах патеск /о г 
Ыт т 1952. ” [9, с. 82].

Такая семантическая составляющая социальной детерминированности, 
как общественная жизнь в рамках научного социума, в структуре научной 
биографии может выделяться в отдельный абзац, что свидетельствует о ее 
важности. Так, в частности, отдельным абзацем она представлена в биогра
фии сэра Чарльза Лилля: “Ьуе11 .... раШссрсйеск т тапу скчкс асОчШех. Не хегческ 
оп а {еат тЫ {ке угесй ркухгср{, Мгскаек Еагаскау, {о фпск чсаух {о ргечеп! 
пи пт у  сМхах{егх. Не чсах акхо а сотпиххюпег (ог {ке СгухШк Ра1асе ЕхрохШоп т 
1851-52. ... Еуе11 акхо ке1реск ге/огт {ке сигпсикит (соигхе о /Миску) а! Охфогск 
РктчегхНу” [9, с. 44].

Указание на национальную принадлежность, на наш взгляд, также под
черкивает социальную детерминированность научной биографии. Нацио
нальная принадлежность приводится чаще всего в первом же предложении: 
“57г ШШат Негхскек (1738-1822) чсах а Оегтап-Ъот ВгШхк аМгопотег” 
[9, с. 31]; ‘ Еогск Кекчт (1824-1907) чсах а угесй ВгШхк ркухгср{ апск ЫчеШог” 
[9, с. 45]; ‘ ЕоиР РаМеиг (1822-1895) чсах а угесй Егепск скепиМ апск писгоЪсокоусх! ” 
[9, с. 49]. Иногда данные о национальной принадлежности идут в конце, где 
приводятся факты личной биографии: ‘Аокапп Мепске1 чсах Ъогп т АиМпа 
Вгкехга ... т 1822” [9, с. 55]; “Ы у  типе!Егеиск чсах Ъогп т Могачга ... ((.кечахк 
рагеШх т 1856” [9, с. 67]. Эти данные могут дублироваться и в начале 
и в конце текста, как в биографии Нильса Бора [9, с. 7475], Энрико Ферми [9, 
с. 81-82]. Национальная принадлежность может содержаться и в косвенном 
указании: “Пегге Сипе ’х И/е епскеск еаНу апск {гаугсакку ч’кеп, т АргИ, 1906, ке 
ч!ах кШеск Ъу а хреесЛпу ч’ауоп т {ке х!гее!х о / РагР. ... Ву {ке О те ке чсах 18, 
Пегге ч!ах чнсгкту ах а 1аЪога{огу аххсхШШ а! {ке ВогЪоппе т РагР ” [9, с. 63].

Таким образом, представленность в структуре научной биографии таких 
семантических составляющих, как связь с другими научными исследова
ниями, взаимоотношения учитель-ученик, общественная жизнь в рамках 
научного социума и т.п., свидетельствует о ее социальной детерминирован
ности.
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