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НАУЧНЫЙ СТИЛЬ 

Научный стиль – это стиль, который обслуживает научную сферу 

общественной деятельности, предназначен для передачи научной 

информации в подготовленной и заинтересованной аудитории. Научный 

стиль имеет ряд общих черт, общих условий функционирования и 

языковых особенностей, которые проявляются независимо от характера 

наук и жанровых различий, что дает возможность говорить о специфике 

стиля в целом. 

Научный стиль речи используется при создании текстов в 

таких сферах деятельности, как наука и образование. В научной речи 

доминирует информативная цель общения: создатели текстов стремятся 

изложить определенную информацию, донести до партнеров по 

коммуникации сведения, связанные с научным, рациональным 

постижением действительности. Основной формой речи для этого стиля 

является письменная монологическая речь: именно в письменных текстах 

стилевые особенности языка науки проявляются с наибольшей полнотой и 

яркостью. 

Письменные научные тексты различаются по характеру излагаемой 

информации и целевой аудитории, которой они адресованы; в связи с этим 

научный стиль выступает в одном из своих вариантов - подстилей. 

1. Академический (или собственно научный) подстиль. Может 

считаться основным вариантом научного стиля, черты которого 

проявляются здесь с наибольшей яркостью и концентрированностью. 

Тексты ориентированы на специалистов в соответствующей научной 

сфере, поэтому характеризуются глубиной изложения информации, 

сложностью, обилием терминов, значительным количеством цитат и 

ссылок. Жанры, которые создаются в рамках данного подстиля, можно 

подразделить на три группы. Во-первых, собственно научные жанры: 

монография, диссертация, научная статья, а также выполненная на 

высоком профессиональном уровне студенческая квалификационная 
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работа (курсовая работа, дипломная работа, дипломный проект). Эти 

тексты создаются учеными с целью изложения результатов собственных 

исследований, ознакомления коллег со своим пониманием той или иной 

научной проблемы. Во-вторых, это научно-информативные жанры, такие 

как реферат, рецензия, тезисы, аннотация; все они носят вторичный 

характер, поскольку создаются на базе первичных текстов (собственно 

научных) и имеют своей целью в сжатой форме изложить содержание этих 

текстов и, если это жанр рецензии или реферата, дать ему определенную 

оценку. В-третьих, научно-справочные жанры - справочники, словари 

терминов, специальные энциклопедии, где даются основные 

общепринятые сведения, связанные с той или иной научной сферой. 

2. Научно-учебный подстиль. Это несколько упрощенный, 

«облегченный» вариант научного стиля, поскольку в данном случае тексты 

ориентированы на учащихся и создаются таким образом, чтобы излагаемая 

информация была ими хорошо понята и усвоена. Жанры данного подстиля 

- учебники, учебные пособия и т. п. Язык здесь более простой, чем язык 

академического подстиля (используется меньше терминов, проще 

грамматика), часто применяются особые графические способы 

оформления текста (выделение фрагментов текста различными шрифтами, 

с помощью рамки и пр.), включается большой объем иллюстративного 

материала (схем, рисунков). 

3. Научно-популярный подстиль. Представлен в текстах, которые 

адресованы неспециалистам. Основные жанры - статьи в научно-

популярных журналах, научно-популярные книги. Автор в данном случае 

ставит цель сообщить научную информацию в занимательной и доступной 

форме. Язык таких текстов отличается простотой (терминов немного, и 

они объясняются, предложения недлинные, с небольшим количеством 

осложняющих структур), выразительностью (использование сравнений, 

метафор). Цитаты и ссылки сведены к минимуму. Этот подстиль имеет 
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пограничный характер, поскольку содержит в себе черты двух стилей - 

научного и публицистического. 

Письменной научной речи свойственны следующие стилевые черты: 

• точность изложения информации, выражающаяся в широком 

использовании терминологической и общенаучной лексики; 

• подчеркнутая логичность, которая обеспечивается 

последовательным изложением мыслей и использованием 

соответствующих служебных слов и фраз; 

• обобщенность, отвлеченность излагаемой информации, которые 

являются следствием того, что наука стремится познавать и описывать 

общие принципы и закономерности явлений; 

• сдержанность и строгость тона, без-эмоциональность 

изложения, проявляющиеся в отказе от слов, которые выражают 

эмоциональную оценку, от сниженной разговорной и жаргонной лексики, а 

также в минимальном использовании художественных средств 

выразительности (эпитеты, метафоры и пр.); 

• значительная усложненность текста, выражающаяся в широком 

использовании сложных грамматических форм, осложняющих 

грамматических конструкций. 

Таким образом, в соответствии с перечисленными стилевыми чертами 

письменный научный текст обладает рядом языковых особенностей. 

Лексические особенности научного стиля 

Особенности лексики научного текста обусловливаются такими 

стилевыми чертами, как стремление к точности и объективности 

изложения, сдержанности и строгости тона. 

1. Любой научный текст характеризуется широким использованием 

терминов. Термин - слово (словосочетание), обозначающее определенное 

понятие, относящееся к той или иной научной сфере. Каждая наука имеет 

свой комплекс терминов (свою терминосистему): например, колорит, 

архитектурный ордер, барокко - термины архитектуры и т. п. Также можно 
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выделить группу межнаучных терминов, т. е. тех, которые употребляются 

в нескольких смежных науках. 

Термины отличаются от обычных слов языка. Во-первых, они, как 

правило, характеризуются однозначностью в пределах одной науки, т. е. за 

одним термином закреплено одно значение (определение или дефиниция). 

Случаи, когда один термин определяется несколько по-разному (например, 

в разных учебниках), свидетельствуют не о его многозначности, а о 

стремлении ученых улучшить, уточнить дефиницию термина. Во-вторых, 

большинство терминов не имеет близких синонимов, что обусловливает 

частую повторяемость в тексте ключевых терминов; при этом случаи 

повтора ключевых слов, тавтологические конструкции зачастую не 

считаются недостатками и не подлежат редактированию.  

2. В научном тексте присутствует общенаучная лексика. Общенаучная 

лексема - это слово, которое обозначает широкое, очень общее понятие и 

может использоваться в любом научном тексте независимо от его 

принадлежности к той или иной сфере науки, например, система, 

структура, механизм, элемент, компонент, модель, тип, вид, механизм, 

характер, свойство, специфика, признак, объект, предмет, эксперимент и 

пр. 

3. Строгость языка науки выражается в недопустимости включения в 

текст сниженной разговорной лексики, жаргонизмов. Научная речь 

относится к сфере коммуникации высокого уровня, поэтому помимо 

терминов и общенаучных слов в тексте используется нейтральная и 

специальная книжная лексика. 

4. Язык научного стиля отличается сдержанностью тона изложения, 

поэтому в текстах практически отсутствуют слова с эмоционально-

оценочным компонентом значения; вместо них употребляются слова и 

словосочетания, выражающие рациональную оценку. Такие фразы, как 

потрясающие результаты, гениальная концепция, проведена грандиозная 

работа, привели к плачевным последствиям могут быть использованы в 
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текстах научно-популярного подстиля, поскольку его язык более 

выразителен и допускает включения элементов публицистического и 

разговорного стилей. Однако в соответствии с требованиями основного 

варианта научного стиля - академического подстиля - эмоционально 

окрашенные лексемы должны быть заменены на оценочные единицы 

нейтральной окраски, например,   основополагающая концепция, 

проведена весьма значительная работа, привели к крайне негативным 

последствиям, весьма содержательный доклад. 

5. Художественные средства выразительности в научном тексте 

используются весьма редко. Иногда метафорическое происхождение 

может иметь термин (например, благородные металлы), однако 

первоначальные образность и выразительность в процессе его 

функционирования в рамках терминосистемы в значительной степени 

утрачиваются. Иногда автор текста с целью наилучшего объяснения может 

использовать сравнение или метафорическое выражение - чаще они 

встречаются в текстах, относящихся к гуманитарным наукам. 

Достаточно широко художественные средства выразительности могут 

использоваться в текстах научно-популярного подстиля. 

6. Крайне редко в текстах академического и научно-учебного 

подстилей употребляются фразеологизмы, при этом, как правило, они 

носят книжный или нейтральный характер (ср.: это положение является 

краеугольным камнем всей теории; слабая теоретическая база 

эксперимента видна невооруженным глазом). В научно-популярных 

текстах фразеологизмы, в том числе разговорные, используются шире. 

Грамматические особенности научного стиля 

Особенности грамматики научного текста обусловлены такими его 

стилевыми чертами, как обобщенность излагаемой информации, строгость, 

безличность, логичность, усложненность речи. 

1. Поскольку научный текст характеризуется обобщенным характером 

излагаемой информации, глаголы относятся к несовершенному виду и 
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имеют форму настоящего времени: раствор состоит из трех компонентов; 

мотивация студентов к самообразованию имеет особую значимость. 

2. Язык науки в силу своего книжного характера тяготеет к 

грамматической усложненности при изложении информации, вследствие 

чего вместо глаголов в действительном залоге (преобладающих в устной 

речи, разговорном и публицистическом стилях) чаще употребляются более 

сложные отглагольные формы, типичные для письменной книжной речи: 

а) отглагольные существительные;  

б) причастия;  

в)  глаголы в страдательном залоге. 

3. Письменная научная речь отличается слабой выраженностью 

личности автора.  

4. Требование логичности изложения определяет широкое 

использование в научном тексте служебных и вводных слов и 

словосочетаний, которые обеспечивают связность фраз и предложений, 

подчеркивают логику изложения мыслей. Данные языковые единицы 

могут выполнять разнообразные смысловые функции, устанавливая между 

фразами текста различные типы связей (причинно-следственные, 

пространственно-временные, сопоставительные и пр.).   

В жанровом отношении научная речь является одной из наиболее 

богатых разновидностей речи. Жанр − это форма организации речевого 

материала в рамках того или иного стиля речи. 

Одним из важнейших жанров собственно научного подстиля 

является научная статья, которая может передавать разнообразную по 

своему характеру и назначению информацию и наиболее часто 

используется как основной источник научно-технической информации.  

Научно-журнальная статья содержит кроме фактических сведений 

элементы логического осмысления результатов конкретного научного 

исследования. Среди научных статей можно выделить: - краткие 

сообщения, содержащие краткое изложение результатов научно-
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исследовательских работ или их этапов; - оригинальную статью, 

представляющую собой изложение основных результатов и выводов, 

полученных в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; - обзорную статью, где обобщаются достижения в той или иной 

области, фиксируется существующее состояние или намечаются 

перспективы будущего развития; - дискуссионную статью, которая 

содержит спорные научные положения с целью обсуждения их в печати;  

По характеру решаемых в них задач научные статьи можно 

подразделить на научно-теоретические, научно-методические и научно-

практические.  

В научно-теоретических статьях излагаются закономерности 

исследуемых объектов.   

В статьях прикладного характера (методических и практических) 

излагается практическая сторона закономерностей исследуемых объектов, 

техника их применения на практике. 

Научная статья имеет четкую структуру и, как правило, состоит из 

следующих частей. 

1. Название (заголовок). 

2. Аннотация. 

3. Ключевые слова. 

4. Введение. 

5. Обзор литературы. 

6. Основная часть (методология, результаты). 

7. Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 

8. Список литературы. 

 


