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В ТЕКСТЕ НАУЧНОЙ АННОТАЦИИ  

 
Статья посвящена исследованию способов экспликации эпистемической ситуации (термин М. П. Котюровой) в 
тексте научной аннотации. Актуальность исследования обусловлена неослабевающим интересом лингвистов к 
процессам текстопорождения и текстовосприятия в сфере научной коммуникации, одной из форм проявления 
которой выступает текст научной аннотации. Несмотря на то, что исследовательская деятельность ученых всех 
направлений реализуется,  в числе прочих форм, в виде аннотации на русском языке с переводом на английский 
язык, их содержание и структура в оригинале и переводе не удовлетворяют требованиям стилистики научного 
текста, в результате чего возникают коммуникативные сбои и непонимание со стороны реципиентов. Научная 
новизна исследования состоит в том, что в нем предложен механизм преодоления возникающих коммуника-
тивных неудач, основанный на изучении и воплощении в тексте эпистемической ситуации, включающей сле-
дующие компоненты: онтологический, методологический, аксиологический. Их экспликация в тексте аннота-
ции на родном языке обусловливает создание качественного текста научной аннотации. При переводе на анг-
лийский язык все компоненты эпистемической ситуации должны найти эксплицитное отражение в тексте, что 
приведет к успешному воссозданию текста в другой лингвокультуре, или, в свете концепции переводческого 
пространства, к порождению гармоничного текста перевода. Теоретические положения проиллюстрированы на 
материале текстов гуманитарного профиля и технических текстов. Как показал эмпирический материал, авторы 
аннотаций не владеют механизмом, представленным в эпистемической ситуации, что проявляется как в ориги-
нале, так и при переводе.  
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Начнем наши рассуждения с оценки идей В. фон Гумбольдта в лингвистике и современной на-
учной коммуникации, содержащейся в монографическом исследовании отечественных ученых-
энциклопедистов К. Э. Штайн и Д. И. Петренко: «Факт взаимообусловленной зависимости мысли и 
слова привел его (Гумбольдта) к выводу о том, что языки являются не только средством выражения 
уже познанной истины, но, более того, средством открытия ранее неизвестного» [16. С. 18]. Эта идея 
чрезвычайно важна при анализе научной аннотации, которая является неотъемлемым компонентом 
исследовательской деятельности ученых. 

Исследование аннотации имеет богатую историю в отечественной науке. Если теоретические 
аспекты аннотирования интересуют исследователей в сфере гуманитарных наук – лингвистов, спе-
циалистов в области межкультурной коммуникации, теории и практики перевода, психолингвистов и 
пр., то прикладные аспекты данной проблемы практически неисчерпаемы, т.к. современная публика-
ционная деятельность исследователей всех областей знания не обходится без обращения к данному 
типу текста. 

Такое положение вещей обусловливает актуальность изучения сущностных характеристик ан-
нотации как самостоятельного типа текста, относящегося к сфере научной коммуникации. 

В широком смысле исследование аннотации начинается с изучения текста в рамках лингвисти-
ки текста, зарождение которой относят к семидесятым годам прошлого века.  

Научное описание текста восходит к идеям М. М. Бахтина: «Текст – первичная данность (ре-
альность) и исходная точка всякой гуманитарной дисциплины» [3]. Несмотря на сосуществование 
множественных толкований термина «текст», не вызывает сомнений связь текста и знания, т.е. ког-
нитивная природа текста, на что указывает К. А. Филиппов: «Лингвистический анализ текста предпо-
лагает в этой связи обращение к языковой и текстовой картинам мира – основе общего фонда знаний 
человека» [15. С. 292]. 

Современная когнитивная лингвистика признает, что «одной из центральных становится про-
блема понимания и извлечения информации из текста» [4. С. 29]. Как далее подчеркивает ученый, «в 
основе формирования и понимания смысла высказывания лежат все наши знания о мире, передаю-
щие и коллективный, и индивидуальный опыт познания» [4. С. 35]. 
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Представляется, что в рамках заявленной нами проблематики изучения текста научной аннота-
ции, текст становится исходной точкой любой дисциплины. И если задача лингвистов состоит в выяв-
лении закономерностей процессов текстопорождения и текстовосприятия, то представители других на-
ук, выступая в роли авторов научных текстов, должны следовать данным закономерностям. Как мы по-
кажем ниже на примере текстов научных аннотаций на русском языке и их переводах на английский 
язык, многие авторы игнорируют выявленные закономерности, что приводит к ошибкам, непонима-
нию, невостребованностью создаваемых ими текстов. Так возникла идея написания данной работы.  

Как отмечает в своих исследованиях Л. М. Алексеева, «свойства научного текста полностью 
обусловлены дихотомией естественный язык – специальный язык [2. С. 24]. Научный язык принад-
лежит специальным языкам, т.к. является производным от естественного языка, отличительной осо-
бенностью которого является наличие терминосистемы. Соответственно научный перевод по своей 
природе зависит от научного текста, приобретая его сущностные свойства. 

В качестве ведущих свойств научного текста исследователи называют цельность и связность, 
которые приобретают свою специфику, при этом их транспонирование в текс т перевода является 
обязательным. Научный текст описывает некую абстрактную ситуацию, которая обусловливает его 
цельность. Как пишет Л. Н. Мурзин, «мы только тогда овладеваем языком, а не отдельными его ком-
понентами, когда за текстом начинаем видеть ситуацию» [12. С. 13]. Ученые подчеркивают, что как 
при расширении текста, так и при его сокращении, текст описывает ситуацию, что придает ему цель-
ность. Данный вывод особенно важен при переводе текста аннотации с русского языка на англий-
ский, т. к. аннотация является сокращенным текстом. Именно текстуальность как сущностное свой-
ство аннотации задает цельность. Связность научного текста, в том числе, текста аннотации, обу-
словлена существованием единого пространства текста, разветвленной системой отношений между 
его компонентами, что находит наиболее яркое воплощение в тема-рематической прогрессии, в ди-
намике развертывания темы и ремы, в результате чего актуальное членение отдельного предложения 
находит свое продолжение в актуальном членении единого связного текста. 

Идея связности текста получила дальнейшее развитие в работе Е. Ю. Викторовой «Вспомога-
тельная система дискурса» [5]. Ученый анализирует вспомогательные коммуникативные единицы – 
дискурсивы, используемые для адекватного восприятия и интерпретации дискурса. По поводу функ-
ционирования вспомогательных коммуникативных единиц в научной речи приведем убедительное 
утверждение Е. Ю. Викторовой: «Без дискурсивов не обходится ни один текст. Не являются исклю-
чением и тексты научного дискурса. При внимательном чтении любого научного труда создается 
впечатление, что дискурсивы пронизывают его текст как паутина, они сопровождают любую мысль, 
любое рассуждение автора, любой фрагмент текста. Дискурсивы словно специально созданы для на-
учного стиля…» [5. С. 61].  

В лингвистике текста особое значение придается типологии текста, а в теории перевода – типо-
логии перевода [1; 7]. В рамках нашей работы нас интересует разграничение основного и периферий-
ного типов текста.  

Согласно классификации М. П. Котюровой, аннотация принадлежит к периферийному типу тек-
ста, наряду с заглавием, оглавлением, предисловием, введением, послесловием, заключением, выводами 
[7]. К данной проблеме М. П. Котюрова обращается во многих других исследованиях [7; 8]. Анализируя 
периферийные тексты, ученые исследуют их с точки зрения эпистемической ситуации, которая является 
отражением познавательной и коммуникативной деятельности автора теста, т.е. той экстралингвистиче-
ской ситуации, которая формирует смысловое содержание целого научного текста. Являясь периферий-
ным научным текстом, аннотация, с одной стороны, зависима от основного текста, с другой стороны, 
обладает собственной значимостью и уникальными функциями. Важнейшей функцией аннотации явля-
ется коммуникативная функция, которая определяет стратегию поиска адресата в определенной области 
научного знания: «задача адресанта состоит в генерировании нового знания в сознании адресата и таким 
образом в его дальнейшей объективации … любое доказательство нового знания условно … поскольку 
содержит потенциальную возможность не просто его понимания, но и развития» [2. С. 40]. 

Солидаризуясь с данной мыслью Л. М. Алексеевой, обратим внимание на то, что научный текст 
создается не только для его понимания, но и для его развития. 

Можно утверждать, что текст научной аннотации становится важнейшим элементом любой на-
учной коммуникации. В силу своей краткости он наиболее точно удовлетворяет потребности активно 
развивающегося научного сообщества. В силу своей новизны он оказывается импульсом, «запус-
кающим» процесс научного творчества. И наконец, в силу своей открытости он объединяет комму-
никантов как в рамках одной культуры, так и в межкультурном пространстве. 
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Эффективный обмен информацией в научном мире во многом определяется способами выра-
жения нового знания в тексте аннотаций. В самом широком смысле эти способы представлены в по-
нятии эпистемической ситуации, которая является предметом рассмотрения данной статьи. 

Прежде чем выявить содержание и структуру эпистемической ситуации в тексте научной анно-
тации необходимо составить общее представление того, как выглядит данное исследовательское по-
ле: как в различных областях знаний – гуманитарном, техническом, естественно-научном – создаются 
аннотации, по каким принципам они построены, насколько гармонично соотносятся русскоязычные 
аннотации и их переводы на английский язык. Таков круг вопросов, которые мы намерены обсудить.  

Начнем с анализа эмпирического материала.  
Рассмотрим тексты нескольких аннотаций, опубликованных в  2017г.  в одном из сборников 

материалов научно-практической конференции, которые не содержат, на наш взгляд, необходимых 
компонентов, отражающих научно-познавательную ситуацию, на которую опирались их авторы. Из 
соображений научного этикета мы намеренно не называем ни авторов аннотаций, ни точных библио-
графических данных. 

1). Статья написана на стыке межкультурной коммуникации, лингвокультурологии и полити-
ческой лингвистики. Автор анализирует идеологемы «либерализм» и «liberalisme» и выявляет разли-
чия в их значениях и коннотациях. Анализ проводится на материале толковых словарей. 

2). Статья посвящена исследованию цветообозначений. Рассмотрению подлежат различные 
аспекты лингвистических исследований цветообозначений .Представлены значимые результаты 
некоторых исследований. 

3) Статья посвящена проблемам межкультурной коммуникации курсантов в условиях ино-
язычной среды. 

4). Словарь является необходимым инструментом для изучения лексики родного и иностранно-
го языка. В статье рассмотрены основные проблемы лексикографического описания лексической 
группы «Украшения» в современном русском языке, анализируются неточности представления не-
которых лексем в толковых словарях, а также представлены рекомендации описания единиц данной 
группы для новых словарных статей. 

Вполне очевидно, что представленные выше аннотации не могут реализовать свою основную 
функцию – стратегию поиска новой научной информации. Но они опубликованы!  

Все представленные выше аннотации являются формальными, не отражающими ни результаты 
реальной познавательной деятельности их авторов, ни содержания конкретной коммуникативной 
деятельности, которая могла бы, в случае корректно составленного текста, заинтересовать специали-
стов данной области знания. Как замечает О. В. Петрова, в настоящее время наблюдается деградация 
ментально-культурного пространства студентов [13]. Но именно в студенческий период создаются 
первые исследовательские работы. 

Признавая, что формально составленные аннотации не единичны, а их составление является 
неотъемлемым компонентом исследовательской активности современного ученого, мы обратились к 
изучению данной проблемы. 

Обратившись к эпистемическому аспекту исследования, процитируем следующее высказыва-
ние М.П. Котюровой, касающееся знаниевого осмысления научного текста: «Абстрактность научного 
текста мы соотносим с его содержанием как знанием в его целостности (онтологически, т. е. знание о 
чем), осознанным и понятым в процессуальности (методологически, т. е. как получено знание), осоз-
нанным в соответствии с его ценностью (аксиологически – степенью актуальности, новизны, досто-
верности» [8. С. 116]. Как поясняет далее автор концепции, широкое толкование понятия эпистеми-
ческой ситуации (ЭС) предполагает, что, по своей сущности, ЭС отражает обобщенный характер 
мысли, раскрывая смысловую структуру научного текста. При этом важно учитывать, что степень 
выраженности ЭС в каждом конкретном тексте различна. Это значит, что ее отдельные компоненты 
могут быть выражены в неполной форме, сокращенно. Данное положение касается как основного, так 
и периферийного текста, к которому относится аннотация. Вывод авторов таков: ЭС в единстве трех 
ее компонентов характеризует любой научный текст, сама эпистемическая ситуация универсальна, но 
ее проявления в каждом конкретном тексте индивидуальны и вариативны. 

Рассмотрим аннотацию, отражающую, по нашему мнению, эпистемическую ситуацию развер-
нуто и полноценно. В квадратных скобках дадим комментарий, поясним, какой компонент ЭС нашел 
отражение в анализируемом фрагменте текста. 



 Способы экспликации эпистемической ситуации в тексте научной аннотации 263
СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ  2018. Т. 28, вып. 2 
 

Когнитивные особенности отождествления в ритуале мифопоэтической эпохи 

Аннотация. В статье рассматриваются когнитивные особенности конструирования отождествле-
ний в ритуале мифопоэтической эпохи. Исследуется место отождествления в познавательной по сво-
ей природе ритуальной деятельности по освоению действительности [онтологический компонент 
ЭС]. В исследовании применен метод сравнения: устанавливаются черты сходства и различия риту-
ального отождествления с внешне похожей по механизму метафорой [методологический компонент 
ЭС] Полученные выводы могут способствовать уточнению представлений о метафоре как основной 
познавательной операции, средства освоения и описания мира [аксиологический компонент ЭС].  

 

Поясним наш комментарий, касающийся отражения ЭС в тексте аннотации. Как видим, даже 
небольшой объем аннотации может содержать все необходимые компоненты ЭС, что свидетельству-
ет о максимальной информативной плотности научного текста.  

Проанализировав текст аннотации, мы констатируем, что в тексте последовательно отражены 
все три компонента ЭС.  В первой части представлен онтологический компонент – автор называет 
предмет рассмотрения статьи – когнитивные особенности конструирования отождествлений, а также 
их место в изучаемом виде деятельности. С целью точного обозначения предмета мысли вводятся 
специальные термины – когнитивный, отождествление. Во второй части актуализируется методоло-
гический компонент: обозначен основной метод исследования – сравнение. В третьей части автор 
актуализирует аксиологический компонент – в результате проведенного исследования уточнено 
представление о метафоре как познавательной операции. 

Таким образом, в грамотно составленном тексте аннотации отражено цельное научное знание в 
совокупности полученных автором результатов. Научная значимость данного периферийного текста 
особенно важна для адресата, который воспринимает содержание текста, воссоздавая при этом ис-
ходную смысловую структуру. Можно сказать, что именно через абстрактную, обобщенную эписте-
мическую ситуацию адресат интерпретирует и структурирует конкретное содержание, что значи-
тельно облегчает его восприятие основного текста. В данном случае представляется правомерным 
замечание Л. М. Алексеевой о том, что специфической характеристикой научного текста является 
«эксплицитность изложения информации» [2. С. 26]. Как подчеркивает ученый, данное свойство 
обеспечивает адекватное понимание научного текста.  

В рамках нашего исследования, ориентированного не только на составление аннотации, но, 
главным образом, на ее перевод, важно, чтобы текст был переведен гармонично, что означает, в дан-
ном случае, как смысловую соразмерность текстов, так и всей совокупности стоящей за текстом экс-
тралингвистической ситуации как основы ЭС [10,11].  

Исходя из сказанного выше, обратимся к анализу той же аннотации на английском языке. 
Текст аннотации выглядит так: 
 

 Cognitive characteristics of equivalents in ritual of the mythopoetic epoch 
 

Abstract. The point of issue of the paper is cognitive characteristics of design of equivalents in the rital of the 
mythopoetic epoch. The precise explanation of ritual equivalents is still a relevant problem of cultural stud-
ies and linguistics. 
The objective of the paper is revelation of the nature of the phenomenon of ritual equivalents. The research 
is based on the comparative method: the author looks into similarities and differences between the rital 
equivalent and the metaphor, which seem to be analogous in design. Light is thrown on the place of the 
equivalent in cognitive in its ritual activity in the course of the exploration of reality. 
The main result of the research is in the observation on a paradoxal perception of different objects as the 
same ones. Such a sensation is presumably achieved in the ritual equivalent design. The author assumes 
some relation of this phenomenon to the dream vision cognition. 
The conclusion reached due to the research can be applied to correct our ideas of metaphor as the main 
cognitive operation, as a tool of cognition and description of the word.  

 

Начнем анализ с констатации того факта, что англоязычная аннотация больше по объему, что 
обусловлено прежде всего стремлением русского переводчика как можно более полно передать 
смысл исходного сообщения на языке перевода.  

Анализ компонентов эпистемической ситуации позволил заключить, что в англоязычной версии 
аннотации онтологическое содержание искажено ввиду выбора неточного термина: русский термин 
«отождествление» переведен как «equivalent», в то время как существует термин «identification», ко-
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торым переводчик не воспользовался, либо в связи с тем, что не владеет специальной английской тер-
минологией, либо не придает значения отбору терминов. Что касается методологического и аксиологи-
ческого компонентов, переводчику удалось верно передать их. Так мы приходим к выводу, что на 
межъязыковом и межкультурном уровне допущена ошибка ввиду неполного отражения эпистемиче-
ской ситуации в периферийном научном тексте.  

Как показали предварительные результаты исследования, отражение ЭС в тексте научной ан-
нотации допускает два типа ошибок: ошибки при составлении аннотации, когда автор опускает те 
или иные компоненты ЭС, и ошибки при переводе аннотации с русского языка на английский, когда 
переводчик не владеет специальной терминологией. Терминологическая деятельность переводчика 
исследуется В.Д. Табанаковой [14]. 

А теперь перейдем к анализу русскоязычных и англоязычных аннотаций в технической сфере 
коммуникации. 

Проанализируем несколько периферийных текстов в оригинале и переводе на английский язык. 

Текст №1. Идентификация параметров нелинейной модели с использованием нечеткой логики 

Сформулированы проблемы идентификации нелинейных систем. Приведено описание модели нели-
нейного динамического объекта. Предложен алгоритм идентификации нелинейных зависимостей с 
использованием моделей нечеткой логики. Рассмотрены нечеткие модели Мамдани и Сугено. Прове-
дена процедура идентификации нелинейных коэффициентов модели гидромеханических агрегатов с 
использованием нечеткой модели Сугено. Представлены результаты идентификации. Проведен ана-
лиз результатов моделирования.  
 

Ключевые слова: идентификация; нелинейные модели; нечеткая логика; функция принадлежности; 
модели Мамдани и Сугено. 

Identification Parameters of Nonlinear Model by Use of Fuzzy Logic 

Identification problems of non-linear systems are formulated. Model description of non-linear dynamic ob-
ject is adduced. Identification algorithm of non-linear dependences with use of fuzzy logic models is pro-
posed. Fuzzy models of Mamdani and Sugen are considered. Non-linear coefficients identification procedure 
of hydromechanical machines models with use of the fuzzy Sugen model is performed. Identification results 
are presented. Modelling results analysis is carried out. 
 

Keywords: Identification; non-linear models; fuzzy logic; membership function; models of Mamdani and Sugen. 
 

Анализ аннотации на языке оригинала показывает, что ее автор последовательно перечисляет 
решаемые в статье исследовательские задачи, по результатам которых можно составить представление 
об онтологии проведенного исследования. Методологический компонент выражен эксплицитно, т. е. 
читатель может догадываться о методах проведения исследования по ключевым словам, используемым 
в тексте аннотации: модель, алгоритм, процедура, идентификация. Аксиологический компонент отсут-
ствует. Приходим к выводу о неуспешной аннотации. Текст перевода повторяет ошибки автора. 

Интерпретируя данную ситуацию, напомним результаты нашего исследования, выполненные в 
соавторстве с М. П. Котюровой [9]. В работе мы утверждали, что «…ученый неспособен использо-
вать ресурсы научного сознания двадцать четыре часа в сутки» [9. С. 46]. Коммуникативные сбои 
возникают в результате вторжения обыденного сознания в научное сознание, что представляется ес-
тественным. В результате появляется неполнота актуализации той информации, которая представля-
ется вполне очевидной для автора. Действует механизм так называемого ситуативного эгоцентризма 
исследователя. Вероятно, при составлении текста аннотации данный механизм также имел место. 

 

Текст №2. Проектирование системы автоматизированного контроля и управления подачи бумаж-
ной массы бумагоделательной машины Б-21АМ ООО «Прикамский картон» 

 

Разработана система автоматизированного контроля и управления подачи бумажной массы, вклю-
чающая в себя систему автоматического регулирования уровня бумажной массы в напорном ящике. 
Приведено краткое описание технологического процесса на ООО «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН». Пере-
числены контролируемые системой параметры при производстве бумаги. Для реализации системы 
используется трёхуровневая схема автоматизации. Предлагается обоснованный выбор комплекса 
технических средств нижнего уровня, аппаратных и программных средств среднего и верхнего 
уровней. Разработана визуализация технологического процесса в SCADA-системе WinCC. Разрабо-
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танная система автоматизированного контроля и управления обеспечит непрерывное отслежива-
ние технических параметров системы, позволит контролировать и регулировать положения за-
движек трубопроводов, а также задавать уровень бумажной массы в напорном ящике и скорость 
истечения бумажной массы из напорного ящика. 
 

Ключевые слова: система автоматизированного контроля и управления, АСУ ТП, электропривод, 
частотный преобразователь, исполнительный механизм, преобразователь интерфейса. 

Design of Automatic Control System of Paper-pulp Feed for Paper-making Machine B-21AM in “Prikamsky 
Karton Ltd.” 

The automated control and management system of paper-pulp feed including the system of automated con-
trol of paper-pulp level in pressure container has been developed. Brief description of technological process 
at “Prikamsky Karton Ltd.” has been given. Some parameters of paper production process controlled by the 
system have been specified. A three-level automation scheme is used for system design. A reasonable choice 
of low-level equipment, mid-level and high-level hardware and software is offered. Technological process 
visualisation has been developed using WinCC SCADA system. The automated control and management sys-
tem developed will provide continuous tracing of technological process parameters, allow to control and 
regulate pipe valve states along with setting the paper-pulp level in pressure container and paper-pulp out-
flow rate from pressure container. 

Keywords: automated control and management system, process control system, electric drive, frequency 

Как явствует из текста русскоязычной аннотации, автор акцентирует внимание на онтологиче-
ском компоненте ЭС, раскрывая исследуемый технологический процесс. Методологический компонент 
ЭС выражен частично, т. к. в тексте упоминаются средства, методы, алгоритмы, обеспечивающие кон-
троль и управление данным процессом. Аксиологический компонент ЭС не упоминается. Текст пере-
вода содержит аналогичные способы выражения ЭС. Ясно, что аннотация нуждается в доработке. 

Текст №3. Характеристики асинхронных двигателей различного номинального напряжения мощно-
стью 110 КВт электропривода вентилятора ВМЭ-12 

В работе представлены рабочие характеристики асинхронных двигателей мощностью 110 кВт 
электропривода вентилятора ВМЭ-12, полученные в результате их электромагнитного расчета на 
номинальные напряжения 660 В, 1140 В, 6000 В. Приведена математическая модель электротехни-
ческого комплекса «источник напряжения – кабельная линия – асинхронный двигатель», реализован-
ная в среде Simulink, на которой исследовались переходные пусковые режимы двигателей. Сравни-
тельный анализ рабочих характеристик и переходных пусковых режимов показал, что для вентиля-
тора ВМЭ-12 лучшие показатели имеет двигатель с номинальным напряжением 6000 В. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, рабочие характеристики, математическая модель: «ис-
точник напряжения – кабельная линия – асинхронный двигатель», пусковые режимы. 

Characteristics of Asynchronous Engines with 110 kW Having Different Rated Voltage Used 
as Electric Drive for fans VME-12 

Some performance characteristics of 110 kW asynchronous engines of VME-12 fans are being presented in 
the article. They have been worked out for engines having rated voltage of 660 V, 1140 V, 6000 V. Mathe-
matical model of an electrotechnical complex “power source – cables – anynchronous engine” has been 
given. It was implemented in Simulink modeling system and used for Mathematical model of an 
electrotechnical complex “power source – cables – anynchronous engine analysis of transitional starting 
modes of engines. Comparative analysis of characteristics and transitional starting modes has proved that 
VME-12 fan have the best performance when powered by 6000 V engine. 

Keywords: asynchronous engine, performance characteristics, mathematical model “power source – cables 
– anynchronous engine”, starting modes of engines 

  

В представленной выше аннотации отмечаем реализацию аксиологического компонента ЭС: 
«лучшие показатели», частично выражен методологический компонент: «математическая модель 
электротехнического комплекса, электромагнитный расчет», при этом онтологический компонент 
ЭС выражен наименее эксплицитно. Данный фактор обусловливает трудности перевода аннотации на 
английский язык, т. к. автору не удалось ясно и убедительно выразить свои идеи в тексте аннотации. 
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Как явствует из текста русскоязычной аннотации, автор которой не отразил эпистемическую ситуа-
цию в полном объеме, не только сама аннотация может быть признана неуспешной, но ее качествен-
ный перевод маловероятен, т. к. сложности восприятия текста оригинала переводчиком приведут к 
аналогичным сложностям со стороны реципиента. 

Текст №4 Методика спектрографического анализа состояния асинхронных двигателей 

В последнее время для анализа состояния электромеханических преобразователей энергии, в том 
числе и асинхронных двигателей, широко применяются методы, связанные со спектральным анали-
зом потребляемых токов. Обусловлено это тем, что отклонение от нормальных режимов работы в 
электрических машинах приводит к электрической и магнитной асимметрии, проявляющейся в не-
линейных искажениях магнитного поля в воздушном зазоре и, следовательно, несинусоидальности 
потребляемых токов. Отмечается, что источником гармонических составляющих может служить 
несинусоидальность питающего напряжения, обусловленная влиянием смежных нелинейных потре-
бителей. В статье рассматривается преобразование мгновенных значений токов и напряжений 
статора к их изображающим векторам, с целью получения эквивалентного электрического сопро-
тивления, которое и подвергается преобразованию Фурье. По мнению авторов, такой подход при 
анализе состояния асинхронных двигателей отличается большей объективностью. 
 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, мгновенные значения тока и напряжения, изображающий век-
тор, электрическое сопротивление, преобразование Фурье, спектрограмма, неисправности двигателя. 

 

Methodology of spectrographical analysis of asynchronous engines condition 
 

Recently the condition of electromechanical energy converters including asynchronous engines is monitored 
using the methods connected with spectral analysis of currents consumed. It is caused by the fact that diver-
gence from normal operating modes in electric engines leads to electrical and magnetic asymmetry. It is 
manifested in non-linear distortions of magnetic field in the air gap and therefore non-sinusoidal form of the 
consumed current. It is emphasized that the source of harmonic components can be non-sinusoidal form of 
power provided caused by the influence of adjacent non-linear power consumers. The transformation of the 
instantaneous value of stator currents and voltages to their representative vectors is considered in the arti-
cle. The purpose of the latter is obtaining the equivalent electrical resistance under Fourier transformation. 
According to the authors, such an approach to analysis of asynchronous engines results in greater accuracy. 
 

Keywords: asynchronous engine, instantaneous value of currents and voltages, representative vector, elec-
trical resistance, Fourier transformation, spectrogram, engine failures 

 

В данном случае мы констатируем, что в тексте аннотации оригинала ЭС также не нашла полно-
ценного выражения. Как поясняют авторы понятия ЭС, онтологический компонент должен быть связан 
с предметным содержанием знания, «получающим выражение в системе исходных, основных, уточ-
няющих понятий» [7. С. 58]. Несмотря на то, что текст аннотации изобилует специальными терминами, 
их смысловая иерархия и логико-сематические отношения не прослеживаются в тексте. При его пере-
воде на английский язык переводчику трудно выделить исходные, основные, уточняющие понятия, что 
может привести к переводческим ошибкам. Онтологическое содержание авторской концепции пред-
ставлено фрагментарно: между отдельными предложениями нет связности. Обратим внимание на нача-
ло каждого предложения: «обусловлено это тем, что; отмечается, что; в статье рассматривается…». 
Иными словами, каждое предложение выражает новую мысль, не связанную с предыдущей, в результа-
те чего текст теряет свое содержательное единство, детерминирующее его цельность. Недостаточное 
освещение онтологического компонента, а также преобладание констатирующих элементов в тексте 
аннотации не позволяет вычленить в нем методологический компонент ЭС, в результате чего смысло-
вая структура данного научного текста остается недостаточно выраженной, что, естественно, затрудня-
ет не только понимание данного текста русскоязычным реципиентом, но и его перевод. Аксиологиче-
ский компонент удалось представить автору в последнем предложении: «По мнению авторов, такой 
подход при анализе состояния асинхронных двигателей отличается большей объективностью». 

Обобщая наши наблюдения, констатируем, что важнейшее для научного стиля речи понятие эпи-
стемической ситуации, введенное в научный обиход пермскими учеными, представляющими русскую 
школу функциональной стилистики¸ до сих пор не стало достоянием ученых, работающих в различных 
областях гуманитарного и технического знания. Выявленные М. П. Котюровой и Е. А. Баженовой зако-
номерности, характеризующие смысловую структуру научного текста, вербализующего экстралингвис-
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тическую ситуацию, а именно, реальные научные достижения, не могут обрести достойного внимания 
специалистов, если авторы научных аннотаций не владеют данным интеллектуальным инструментом. 
Те ментальные операции, которые осуществляет автор в процессе создания текста аннотации, а также 
переводчик, который осуществляет воссоздание исходного текста в новой языковой и культурной сре-
де, и которые можно представить в форме конструктов – компонентов ЭС, имеют первостепенное зна-
чение для организации письменно-речевой коммуникации в науке.  

Как показали результаты наших исследований, понятие ЭС имеет универсальный характер, что 
позволяет рассматривать все многообразие периферийных научных текстов под углом зрения данно-
го понятия, и что обусловливает порождение успешного текста в его оригинальной и переводной вер-
сиях. И наоборот, незнание закономерностей формирования научного текста приводит к ошибкам, 
погрешностям, несоответствиям, непониманию научной коммуникации. 

Как подчеркивают М. П. Котюрова и Н. В. Соловьева, «Именно в такой неполной экспликации 
эпистемической ситуации мы видим одну из важнейших причин неуспешных, т. е. не востребован-
ных социумом, публикаций» [8. С. 17]  

Таким образом, неполное информирование читателя в тексте научной аннотации, вызванное 
незнанием рациональных способов экспликации эпистемической ситуации, нарушает весь процесс 
научной коммуникации. Поиск путей всестороннего постижения эпистемической ситуации с целью 
ее полноценного текстового воплощения – актуальная задача лингвистов. 
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L.V. Kushnina, F.R. Khabibrakhmanova 
WAYS OF THE EPISTEMIC SITUATION EXPLICATION IN THE TEXT OF A SCIENTIFIC ABSTRACT 
 
The article is devoted to the analysis of the ways of epistemic situation explication (the term by M. P. Kotjurova) in the 
text of a scientific abstract. The urgency of the investigation is stipulated by linguists’ growing interest in text-creating and 
text-perception processes in the sphere of scientific communication, one of the forms of which is a scientific abstract text. 
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Despite any scientist’s research work is fulfilled, among other things, in the form of Russian language abstract with its 
translation into English, the content and structure of the original text and its translation don’t satisfy the requirements of 
scientific text stylistics, which results in a communicative fault and recipients’ misunderstanding. Scientific novelty of the 
investigation is in some proposals of a mechanism to overcome a communicative fault. The mechanism is based on the 
study and realization of an epistemic situation in the text, including the following components: ontological, methodologi-
cal, axiological. Explication of these components in the native language abstract facilitates creation of a high-quality text of 
a scientific abstract. While being translated into English, all components of the epistemic situation should have their ex-
plicit reflection in the text, which can lead to successful representation of the text in a different linguaculture or to creation 
of a harmonically translated text. Theoretical statements have been illustrated by some texts on humanities and technical 
disciplines. Empirical material has shown that the authors of the abstracts are not able to use the mechanisms presented in 
an epistemic situation, and it is reflected both in the original text and in its translation. 
 
Keywords: scientific text, peripheral text, scientific abstract, epistemic situation, ontological component, methodologi-
cal component, axiological component, translation environment. 
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