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На современном этапе развития лингвистики в центре внимания 

как отечественных, так и зарубежных исследователей находятся про

блемы дискурса и дискурсивного анализа. Научный дискурс - осо

бый вид институционального дискурса, целью которого является 

«процесс вывода нового знания о предмете, явлении, их свойствах и 

качествах, представленный в вербальной форме и обусловленный 

коммуникативными канонами научного общения - логичностью из

ложения, доказательством истинности и ложности тех или иных по

ложений, предельной абстракцией предмета речи» (1, с.63). 
Дискурсивные маркеры - обязательный атрибут любого вида 

дискурса; это .языковые единицы, выполняющие структурно-смыс

ловую функцию при структурировании текста. По мнению Губаревой 

0.Н. основным средством структурно-смысловой оргаюrзации текста 

.явл.яюrс.я дискурсивные маркеры, то есть особые метадискурсивные 

элементы, которые служат для переключения внимания получателя 

информации на наиболее существенные с точки зрения автора фраг

менты текста и помогают сооmоситъ различные смысловые блоки 

текста между собой (3]. 
На сегодняшний день в науке не выработано единого подхода к 

определению термина «дискурсивный маркер». Подробный анализ 

данного поmтия вьmолнен Д. Шиффрин, которая выделяет пять клас

сов дискурсивных маркеров, принадлежащих следующим сферам: 

сфера обмена; акционалъна.я сфера; идеационная сфера; сфера взаи

модействия коммуникантов; информационная сфера (6, с.24-26] . 

БольШЮ1ством исследователей признаете.я, что основная функ

ция дискурсивных маркеров заключается в выражеЮfИ связи между 

отрезками дискурса. Связность - важнейшая текстовая категория, 

делающая возможным развитие темы и обеспечивающая целосnюстъ 

текста. Принято делиrъ связность на структурную, которая представ-
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ляет собой совокупность лексических и rрамматических средств длJ1 

выражения связей между единицами текста (когезия), и смысловую, 

которая обеспечивает смысловую организацию текста как единого це

лого (коrерещщя). Дискурсивные маркеры, демонстрируя свойства и 

когезии, и коrереJЩИИ, обеспечивают rрамматичес~ и смысловую 

цельность дискурса. К прагматическим фунхциям дискурсивных мар

керов оrnосят отражение процесса взаимодействия говорящего и слу

шающего, передачу отношения говорящего к сказанному. 

Предложениая С.В . Коrут классификация дискурсивных марке

ров, в основу которой положены их функционально-прагматические 

признаки, может быть применима к едюmцам разных видов дискурса, 

в частности, научного [4, с.19-20]. Согласно данной классификации 
выделяют три rруппы дискурсивных маркеров: 1) маркеры, обеспечи
вающJiе связность текста; 2) маркеры, передающие отношение гово
рящего к сказанному; 3) маркеры, отражающие процесс взаимодейст
вия говорящего и слушающего. 

Множество дискурсивных маркеров, типичных для научного 

дискурса, классифицируют на rруппы в соответствии с выражаемыми 

ими мыслительными операциями (констатация и характеризация; 

конкретизация и добавление информации; логические операции и 

причинно-следственные связи; выделение информации, актуализация 

внимания; определения и допущения; цитирование, иллюстрация и 

привидение примеров; обобщение и резюмирование; классификация, 

аналогия и сравнение; выражение мнения и оценивание) [2, с. 484]. 
Дискурсивные маркеры научного текста классифшщруются так

же на основании их принадлежности к той или иной фунхционально

семантической содержательной категории: дополнительность, поясни

тельность, обобщение, предположение, результат, противопоставление, 

порядок размещения информации в структуре текста, причинно

следственные отношения, авторство, акцентуация внимания, референ

ция, субъективная модальность, демонстрация примеров [5, с. 17]. 

В настоящий момент .в ЛЮП'Вистике назрела насущная необхо

димость исследования научного дискурса как метадискурса, его ком

позиционио-синтаксической и семантической структуры. Одно из ак

туальных направлений - изучение дискурсивных маркеров как осо

бого метадискурсивноrо элемента, служащего одним из основНЬIХ 

средств структурно-смысловой организации текста. 
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ПРАГМАТИКА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Каждый человек прШiадлежит к определенной национальной 

культуре, котора. включает в себя национальные традиции, .язык, ис

торию, литературу и т.д. Научные, культурные и экономические от

ношени.я между странами и их народами усюmвают ахтуалъность 

проблем, св.язаJШых с исследованием взаимосвязи .языков и культур. 
Умение выразить мысли, убедительно и доступно их аргументи

ровать во врем.я деловых переговоров и презенrаций, профессиональ

но вести переписку - качества необходи.\lые для осуществления ус

пешной меж.культурной бизнес-коммуникации. Каждый участник 

межкультурной деловой коммуникации интуитивно стреМJП<:.я следо

вать некоторым нормам и правилам, позволяющим эффективно всту

пать в коммуникацию. 

С точки зрения праrмаТЮ<И представляете.я, что два ведущих 

принципа коммуникации - принцип кооперации Г.П. Грайса [l, 
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