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АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Н.Г. Бурмакина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В статье рассматрива-

ются понятие «тема» и его объяснительный потенци-
ал в лингвистических исследованиях. В фокусе вни-
мания находится феномен тематической развернуто-
сти дискурса. 

Представляется, что у коммуникантов сформи-
рованы определенные гипотезы относительно тема-
тического содержания общения в различных комму-
никативных ситуациях. Темосодержательная основа 
дискурсов разнится по широте тематического охвата. 
Наличие одной глобальной гипертемы, пронизыва-
ющей всю коммуникативную ситуацию, может быть 
противопоставлено политематичности общения. 

Релевантность тем контекстным ожидани-
ям коммуникантов имеет в том числе и культурно-
специфичный характер. Культурно обусловленная 
составляющая выражается в приемлемости или не-
приемлимости определенных тем для некоторых 
контекстов, в несовпадении репертуаров табуиро-
ванных тем, в непропорционально большей распро-
страненности ряда тем в различных национальных 
вариантах коммуникации. Гипотеза исследования за-
ключается в том, что культурная конвенциональность 

распространяется также на интуитивные представле-
ния общающихся относительно широты тематическо-
го диапазона в том или ином контексте.

Целью статьи является изучение особенностей 
тематической организации академической комму-
никации в Германии и России, а именно ориентации 
коммуникантов на тематическую широту или содер-
жательную глубину. 

Методы исследования. Использовались куль-
турно-сопоставительный анализ и метод включенно-
го наблюдения. 

Результаты исследования. Проанализированы 
примеры, свидетельствующие о культурно обуслов-
ленных различиях в выборе более или менее широ-
кой темы в академической коммуникации. 

Выводы. В результате исследования был сде-
лан вывод об ориентации представителей русской             
лингвокультуры в академическом общении на тема-
тическую широту в сопоставлении с немецкой языко-
вой культурой, носители которой ориентированы на 
содержательную глубину.

Ключевые слова: тема, академический дис-
курс, тематический репертуар, тематическая 
широта.

П
остановка проблемы. В настоящей ра-
боте рассматриваются понятие «тема» 
и культурно-специфичные особенности 

ее выбора в академическом дискурсе. В цен-
тре внимания находится вопрос о культурно об-
условленных конвенциях ориентации на более 
или менее широкую тему в академической ком-
муникации на материале немецкого и русского 
языков. 

Преследуется цель в сопоставительной пер-
спективе рассмотреть специфику тематической 
организации академического общения в немец-
коязычном и русскоязычном академическом 
пространстве, а именно проанализировать ре-
левантность широко заявленного тематическо-

го содержания контекстным ожиданиям комму-
никантов в академическом общении в России и 
Германии. 

В качестве материала для исследования 
использованы тексты аннотаций к научным жур-
налам (проспекты журналов), также данные, по-
лученные методом включенного наблюдения. 

Обзор научной литературы. Темой назы-
вают то, что составляет «содержание произве-
дения, лежит в основе научного исследования, 
доклада, является предметом разговора»1. Это 
основной предмет общения, смысловое ядро, 
«то, о чем идет речь» [Макаров, 2003, с. 138]. 
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Данное понятие используется для обозначе-
ния содержания речи как на уровне отдельного 
высказывания, так и на макроуровне. 

В теории актуального членения темой обо-
значается компонент предложения, выступа-
ющий как исходное, заключающий уже извест-
ный адресату смысл2. Он противопоставляется 
понятию «рема», отличается от ремы характе-
ром коммуникативной нагрузки и участием в со-
общении конкретной семантики высказывания 
[Валгина, Розенталь, Фомина, 2002, с. 282].

В работах по конверсационному анали-
зу термин «тема» используется для обозначе-
ния локального предмета коммуникации в от-
дельной реплике или в серии репликовых ша-
гов [Levinson, 2000, с. 342; Schegloff, 2007. c. 169].
В фокусе внимания исследователей стратегии 
борьбы за доминирование в коммуникации че-
рез смену темы, возврат к заявленной ранее 
теме, отстаивание своей темы и т.д. [Konzett, 
2012]. Особое внимание уделяется коннекто-
рам, позволяющим инициировать новую тему в 
интеракции [Lorences, 2013, c. 40–60].

Наличием общей темы объясняется гло-
бальная связанность дискурса. Темой обознача-
ют «иерархически организованную макропро-
позицию» определенного дискурса [Дейк 2015, 
с. 48], представленное в свернутом, редуциро-
ванном виде глобальное содержание, «выраже-
ние семантической макроструктуры» [Макаров, 
2003, с. 140].

Понятие «тема» является востребованным 
инструментом в работах по литературоведе-
нию, ср. «тема детства в английской литературе 
ХХ века» [Киприна, 2011, с. 153], «кризис иден-
тичности – ключевая тема творчества Танидза-
ки Дзюнъитиро» [Санина, Чертушкина, 2018,                        
с. 201], «тема детства в творчестве Ф.М. Дос-
тоевского» [Азаренко, 2010, с. 48], «время – 
одна из ключевых тем романа Б. Пастернака»                          
[Жиличева, 2014, с. 99].

Выбор темы общения зависит от характе-
ристик коммуникативной ситуации, широкого 
контекста общения, «бóльшая часть типов дис-

курса имеет ограничения на диапазон возмож-
ных тем, который мы можем называть тематиче-
ским репертуаром определенного типа дискур-
са» [Дейк, 2015, с. 52]. В каждом типе институ-
циональной коммуникации (медицинский дис-
курс, правовой дискурс и т.д.) можно выделить 
тематическое ядро, набор наиболее частотных и 
разработанных тем. У коммуникантов имеются 
интуитивные представления относительно до-
пустимости или неуместности различных тем в 
том или ином коммуникативном контексте, «су-
ществует определенная иерархия тем, опреде-
ляемая в терминах вероятности или приемле-
мости» [Дейк, 2015, с. 53].

Наличие тематической доминанты явля-
ется одним из критериев, на основании кото-
рых выделяются типы дискурсов (ср. религиоз-
ный, спортивный дискурс). В то же время можно 
утверждать, что различные дискурсы не совпа-
дают по широте тематического охвата. Характе-
ристикой масс-медийной коммуникации явля-
ются политематичность, тематическая диффуз-
ность, в то время как медицинский дискурс про-
низывает единая концептуальная гипертема. 
Академическому дискурсу присущ максималь-
но широкий тематический охват, все без исклю-
чения сферы окружающей действительности, в 
том числе теоретические абстракции, становят-
ся предметом научного осмысления.

Тематическая организация коммуника-
тивного взаимодействия в значительной сте-
пени культурно обусловлена. Определенные 
темы могут пользоваться непропорционально 
бóльшей популярностью в отдельных лингво-
культурах, например разговоры о погоде в Бри-
тании [Коротаева, 2011, с. 17] или обсуждение 
вин в южноевропейских странах [Teixeira, 2015 
c. 213]. Отмечается культурная детерминиро-
ванность табуированных тем в различных язы-
ках [Кашкин, Смоленцева, 2005, с. 247; Кулико-
ва, Попова, 2015, с. 52].

По нашим наблюдениям, имеют место куль-
турно-специфические особенности тематической 
организации дискурса, проявляющиеся в ориен-
тации на большую или меньшую тематическую 
развернутость. Широта выбираемых для обсуж-
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дения тем либо стремление глубоко и всесто-
ронне раскрыть одну доминирующую гипертему 
определяется существующими конвенциями.

Результаты исследования. Для иллюстра-
ции несовпадений по параметру тематической 
широты рассмотрим две аннотации к периодиче-
ским научным изданиям по гуманитарным дис-
циплинам, публикуемым в России и Германии. 

Пример 1. Российский гуманитарный журнал3.
Рецензируемый научный журнал. Учрежден 

издательством «Социально-гуманитарное 
знание» (Санкт-Петербург) в 2012 году. Пу-
бликует статьи по трем основным направле-
ниям: философия, филология и история. Важ-
ное внимание уделяется философии науки, 
историко-философскому осмыслению проблем 
образования, права, политики и общества, а 
также вопросам психологии и социологии.

Импакт-фактор РИНЦ 0.562.
Журнал входит в новый перечень ВАК по 

разделам:
философские науки
исторические науки и археология
литературоведение
языкознание
Пример 2. STUF – Sprachtypologie und Univer-

salienforschung4.
STUF wurde 1948 gegründet und erschien bis 

1993 unter dem Titel Zeitschrift für Phonetik, Sprach-
wissenschaft und Kommunikationsforschung – ZPSK.

STUF versteht sich als Forum für fachwissen-
schaftliche Beiträge aus den Gebieten der Sprachty-
pologie und Universalienforschung.

STUF veröffentlicht entsprechende Originalstu-
dien, die sich sprachvergleichend mit der strukturel-
len Vielfalt und/oder mit den Konstanten menschli-
cher Sprache(n) in empirischer und/oder theoretisch-
er Weise auseinandersetzen. Beiträge zur Fachge-
schichte sind gleichfalls willkommen. Arbeiten zur 
Arealtypologie und diachronen Typologie werden 
bevorzugt berücksichtigt. (Журнал STUF был осно-
ван в 1948 году и до 1993 года издавался под на-
званием «Журнал по фонетике, языкознанию и 

исследованиям коммуникации». Журнал STUF 
представляет собой площадку для обсужде-
ния научных работ в сфере типологии языков и 
языковых универсалий. В журнале публикуются 
оригинальные исследования практического или      
теоретического содержания, в которых в сопо-
ставительной перспективе излагаются вопро-
сы структурного многообразия языков и / или 
универсалии человеческого языка. Также прини-
маются работы по истории вопроса. Предпо-
чтение отдается региональным типологиче-
ским исследованиям в диахронической или син-
хронической перспективе.)

Представленные проспекты научных жур-
налов выполняют функции метатекстовых опи-
саний всего издания. Редакционная коллегия 
излагает здесь список вопросов, составляющих 
тематику издания, определяет семантическую 
макроструктуру всей научной серии. В журна-
ле STUF четко очерчен тематический диапазон 
материалов, принимаемых к публикации. Рос-
сийский гуманитарный журнал рассматривает                
статьи по различным научным дисциплинам, 
объединенным гуманитарной направленно-
стью. В изложенных примерах тематический ди-
апазон немецкоязычного издания значительно 
уже, чем русскоязычного. 

Приведенные выше примеры являют собой 
два варианта реализации одного жанра, иллюст-
рирующих различие в ориентации на тематиче-
скую широту или содержательную глубину. Од-
нако указанное расхождение обусловлено не 
только культурной принадлежностью создате-
лей текстов, но и спецификой журналов, один из 
которых является мультидисциплинарным. Да-
лее представим две аннотации к изданиям, спе-
циализация которых, судя по названиям, в зна-
чительной степени совпадает.

Пример 3. Вопросы когнитивной лингвистики5.
Научный журнал «Вопросы когнитивной 

лингвистики» публикует статьи, отражаю-
щие вклад ученых в новое и перспективное на-
учное направление – когнитивную лингвисти-
ку, которое в последние годы динамично раз-
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вивается во всем мире и признано приоритет-
ным в России и за рубежом, как и когнитив-
ная наука в целом. В частности, на страницах 
журнала печатаются концептуальные рабо-
ты по ключевым вопросам когнитологии, ана-
литические материалы о результатах кон-
кретных когнитивных исследований, информа-
ционные сообщения о научной деятельности 
Института языкознания РАН, Тамбовского го-
сударственного университета имени Г.Р. Дер-
жавина, Общероссийской общественной орга-
низации «Российской ассоциации лингвистов-
когнитологов». Здесь регулярно помещают-
ся научные доклады докторантов и аспиран-
тов. При этом определенная часть журналь-
ного объема отводится междисциплинарной 
проблематике. 

Пример 4. Cognitive Linguistics6.
Cognitive Linguistics presents a forum for lin-

guistic research of all kinds on the interaction be-
tween language and cognition. The journal focuses 
on language as an instrument for organizing, pro-
cessing and conveying information. Cognitive Lin-
guistics seeks to publish only works that represent 
a significant advancement to the theory or methods 
of cognitive linguistics, or that present an unknown 
or understudied phenomenon. Cognitive Linguistics 
is a peer-reviewed journal of international scope.

Topics
– the structural characteristics of natural lan-

guage categorization (such as prototypicality, cog-
nitive models, metaphor, and imagery);

– the functional principles of linguistic organi-
zation, as illustrated by iconicity;

– the conceptual interface between syntax and 
semantics;

– the experiential background of language-in-
use, including the cultural background;

– the relationship between language and 
thought, including matters of universality and lan-
guage specificity (Журнал «Когнитивная линг-
вистика» представляет собой форум для об-
суждения лингвистических исследований свя-
зи между языком и познанием. Журнал посвя-

щен языку как инструменту организации, об-
работки и передачи информации. В издании 
публикуются материалы, вносящие значи-
тельный вклад в развитие теории и методо-
логии когнитивной лингвистики, а также ра-
боты, предметом которых являются новые, 
не исследованные ранее явления. Когнитив-
ная лингвистика – международный рецензи-
руемый научный журнал.

Основные темы публикаций:
– структурные характеристики категори-

зации естественного языка (прототипичность, 
когнитивные модели, метафоры и образы);

– функциональные принципы лингвисти-
ческой организации;

– концептуальная связь между синтакси-
сом и семантикой;

– роль пресуппозиций в речи, в том числе 
культурный фон;

– связь языка и мышления, включая вопро-
сы языковой специфики и универсальности).

Изложенные метатекстовые описания по-
зволяют говорить о специфических особенно-
стях тематической организации двух научных 
изданий. Журнал «Cognitive Linguistics» выхо-
дит в Германии на английском языке. В аннота-
ции представлен диапазон тем, принимаемых к 
публикации материалов. Все перечисленные во-
просы являются частными понятиями относи-
тельно глобальной темы, заявленной в назва-
нии «Cognitive Linguistics». В журнале «Вопро-
сы когнитивной лингвистики» обозначенный 
тематический репертуар шире, чем заявленное 
название научного издания, ср. «печатают-
ся концептуальные работы по ключевым во-
просам когнитологии» (не только когнитивной 
лингвистики), «часть журнального объема от-
водится междисциплинарной проблематике». 
Согласно приведенным примерам заявленный 
тематический репертуар в российском журнале 
значительно шире, чем в немецком. 

Различия в тематической организации ком-
муникации по параметру ориентации на темати-
ческую широту или узкую специализацию в не-
мецкой и русской лингвокультурах находят отра-
жение в университетском экзамене.
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Прототипическая коммуникативная ситуа-
ция устного экзамена в вузе, как в российском, 
так и в немецком академическом пространстве, 
предполагает ответ студентов на два вопроса из 
обширного круга тем, становившихся предме-
том обсуждения на занятиях в период изучения 
дисциплины. 

В контексте русскоязычного академическо-
го дискурса ожидается, что экзаменуемые гото-
вы принимать участие в беседе по всем без ис-
ключения разделам дисциплины, являющейся 
предметом экзаменационной проверки. Кон-
кретизация темы происходит только в начале 
интеракции, когда студент получает экзамена-
ционный билет. 

Студентам в немецком вузе уже на этапе 
подготовки известна точная формулировка эк-
заменационного вопроса, который им предсто-
ит раскрыть. Ответ на экзамене нацелен на де-
монстрацию глубокой и всесторонней инфор-
мированности о конкретно сформулированном 
предмете разговора. Таким образом, пропози-
ции участников коммуникативной ситуации эк-
замена различно структурированы в двух на-
циональных вариантах реализации названно-
го коммуникативного жанра. Немецкий сту-
дент ориентирован на содержательную глуби-
ну, российский – на политематичность, темати-
ческую широту.

Иллюстрацией ориентированности россий-
ского академического дискурса на большую те-
матическую широту на фоне коммуникации в 
академической сфере в Германии может стать 
тематический спектр повседневной профессио-
нальной коммуникации вузовских преподава-
телей. Исследователь, выступая одновременно 
преподавателем, в университетах Германии ве-
дет учебные курсы, отражающие его научные 
интересы. Российский профессор или доцент 
преподает дисциплины, представленные в учеб-
ном плане, исследовательская работа, как пра-
вило, осуществляется параллельно. Таким обра-
зом, тематический диапазон профессиональной 
коммуникации преподавателей в российском 
академическом дискурсе шире, чем у их коллег 
из немецких университетов.

Наши наблюдения о различии в ориента-
ции на тематическую широту или содержатель-
ную глубину представителей немецкого и рус-
ского языковых сообществ находят подтвержде-
ние в работах немецкого лингвиста Х. Коттхофф. 
Данным автором в сопоставительной перспекти-
ве рассматриваются выступления с докладами на 
научных конференциях исследователей из Рос-
сии и Германии. Одним из ярких различий ста-
ло выявленное несовпадение в широте выбира-
емых для докладов тем. Немецкие ученые, по на-
блюдениям автора, предпочитают узкоспециа-
лизированные доклады, в то время как россий-
ские участники конференций в своих выступле-
ниях ориентируются на тематическую широту. 
Несовпадение в выборе темы становится причи-
ной обманутых ожиданий в ситуациях межкуль-
турной коммуникации на международных кон-
ференциях и в совокупности с другими различи-
ями приводит к взаимной негативной оценке ра-
боты иностранных коллег [Kotthoff, 2001, с. 329]. 

Проанализированные примеры позволяют 
говорить о разнице интуитивных представлений 
носителей русского и немецкого языков относи-
тельно широты затрагиваемых в коммуникации 
тем в контексте академического взаимодействия.

Выводы. Термином «тема» обозначается 
смысловое ядро коммуникации, то, о чем идет 
речь. Тематический анализ – широко востребо-
ванный метод в лингвистических и филологи-
ческих исследованиях самого широкого спек-
тра. Тематический критерий используется для 
выделения различных типов институциональ-
ного дискурса. Важную роль играет культурно-
специфическая обусловленность тематической 
организации коммуникации. 

Академический дискурс характеризуется 
политематичностью. Национальные варианты 
академического дискурса могут быть сопостав-
лены по параметру «ориентация на тематиче-
скую широту или содержательную глубину». На 
фоне ориентированного на тематическую спе-
циализацию немецкоязычного академического 
пространства научный и университетский обра-
зовательный дискурсы в России характеризуют-
ся тематической широтой. 
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THEMATIC SCOPE OF ACADEMIC DISCOURSE

N.G. Burmakina (Krasnoyarsk, Russian Federation)

Abstract
Problem statement. The article is devoted to the con-

cept of theme and its explanatory potential. The studied 
phenomenon is the thematic breadth of the discourse.

It seems that communicators have certain hypothe-
ses about the thematic content of communication in vari-
ous communicative situations. The thematic structure of 
the discourse can be more or less developed.

In a communicative situation there can be only one 
global theme or many different topics.

The choice of the topic depends on the culture, 
for example, in different countries there are different 
topics taboos. Some topics are very common in certain 
cultures.

The hypothesis of the study is that people have 
an intuitive idea of what is appropriate in communica-

tion, the topics to talk about or one global theme of 
conversation.

Objective. The purpose of the article is the thematic 
analysis of the academic communication in Germany and 
Russia.

The used research methods are the cultural compar-
ative analysis and discourse analysis.

Research results. The author analyzes the choice of 
a more or less broad topic in academic communication in 
different cultures.

Conclusion. It is claimed that the Russian academic 
communication is oriented on the thematic breadth,  in 
the German academic discourse the depth of content is 
more preferable.

Keywords: theme, academic discourse, thematic rep-
ertoire, thematic breadth.
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