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Введение 

Отличительной особенностью современного мира является накопление огромного 

фонда различной информации, большая часть которой хранится в электронном виде. Одними 

из наиболее представительных информационных ресурсов текстов можно назвать электрон-

ные корпуса текстов [Захаров, 2015; Кружков, 2015]. Для описания подъязыка определенной 

предметной области необходимо использование специальных корпусов узкоспециальных 

текстов – корпусов научно-технических текстов, так как общие корпуса не подходят для изу-

чения определенных предметных областей в силу их большого объема, разнообразного ма-

териала, а также отсутствия специальной терминологии [Нагель, 2008].  

Электронный корпус представляет собой коллекции текстов и их разметку, завися-

щую от типа исследования или задачи, для решения которой они созданы [Соловьева, 2019]. 

Разметка позволяет сделать корпус гораздо удобнее в использовании и является главной от-

личительной особенностью корпуса по сравнению с любыми другими коллекциями текстов. 

Таким образом, создание корпуса научно-технических текстов предполагает наличие линг-

вистической разметки, которая описывает сугубо лингвистические характеристики языковой 

выборки корпуса и представляет собой сложный процесс, требующий длительной и кропот-

ливой работы над каждой лексической единицей, представленной в корпусе. Лингвистиче-

ская разметка обычно включает в себя разметку морфологическую, синтаксическую, семан-

тическую [Лесников, 2019].  

Одним из ключевых аспектов проектирования корпусов является также метаразметка 

текстов – процесс приписывания тексту различных характеристик, описывающих обстоя-

тельства его создания, автора, соотнесенность с определенным жанром и стилем изложения 

[Ванюшкин, Гращенко, 2018]. Основное назначение метаразметки – дать возможность поль-

зователям корпуса настроить внешние параметры поиска текстов: например, осуществлять 

поиск по текстам, созданным авторами определенного года рождения, страны происхожде-

ния, гендерной принадлежности. Метаразметка содержит основную информацию о каждом 

тексте, включенном в корпус. 

Стоит отметить, что научно-технические тексты обладают рядом специфических осо-

бенностей, которые требуют использования дополнительных видов разметки. К таким осо-

бенностям следует отнести композиционную структуру научно-технических текстов, которая 

может оказывать существенное влияние на результаты их автоматической обработки [Бутен-

ко, Семенова, 2019]. Наличие структурной разметки научно-технических текстов позволит 

не только отбирать для исследования только определенные структурные компоненты науч-

но-технического текста, например, введения или определенные главы или фрагменты текста, 

но исключать «лишние» для решаемой задачи элементы, например, список литературы, бла-

годарности, предисловие и т. д [Бутенко, 2020]. 

К источникам текстов, обеспечивающих репрезентативность корпуса научно-

технических текстов, следует отнести учебно-научные тексты, представленные учебниками, 

учебными пособиями, конспектами лекций и пр. 

Целью статьи является построение модели учебно-научного текста для структурной 

разметки корпуса научно-технического текстов. 

Композиционные особенности учебно-научного текста 

Под учебно-научным текстом принято понимать книгу, в которой систематически из-

ложены основы знаний в определенной предметной области на уровне современных дости-

жений науки и техники [Егоров и др., 2008]. К учебно-научным текстам выдвигают такие же 

требования, как и к научным текстам, а именно: логичность, краткость, ясность, последова-

тельность изложения материала, абстрактность [Тюрина, 2007]. В работе [2005] Тюрина Л.Г. 

описывает педагогическую модель учебной книги, в которой выделяет три подсистемы: 

предметную, дидактическую и аксиологическую. Связь между подсистемами представлена 

следующим образом: сначала излагается вербально или наглядно система знаний (предмет-
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ная подсистема) о некоторой предметной области, затем идут материалы, формирующие не-

обходимые навыки и умения – вопросы, задания, упражнения (дидактическая подсистема). 

При этом элементы двух указанных подсистем строятся с учетом мировоззренческого, вос-

питательного воздействия на читателя – аксиологическая подсистема. 

Стоит отметить, что композиционная структура учебно-научного текста также отра-

жает выше описанную модель и включает в себя текст, как главный компонент, так и внетек-

стовые, вспомогательные компоненты, к которым относят аппарат организации усвоения 

(вопросы и задания, памятки или инструктивные материалы, таблицы и шрифтовые выделе-

ния, подписи к иллюстративному материалу и упражнения); собственно иллюстративный 

материал; аппарат ориентировки, включающий предисловие, примечание, приложения, 

оглавление, указатели [Рыбакова, 2011]. Структура учебно-научного текста показана на 

рис. 1. Как видно из рисунка, учебно-научные тексты имеют сложную многокомпонентную 

структуру.  

 

Рис. 1. Структура учебно-научного текста по любой предметной области 

Fig. 1. Structure of scholarly texts in a subject field 

 

При реализации структурной разметки корпуса научно-технических текстов необхо-

димо проанализировать каждый компонент учебно-научного текста с целью определения оп-

тимальных вариантов их разметки. Например, необходимость включения текстов упражне-

ний в основную часть корпуса, так как при составлении упражнения могут быть использова-

ны разные предметные области или их комбинации, при этом исследуемая предметная об-

ласть в силу специфики не будет отражена. Ярким примером могут служить учебники и 

учебные пособия по научно-техническому переводу, где тематика текстов упражнений зача-

стую кардинально отличаются от предмета содержания учебно-научного текста.  
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Формальная модель учебно-научных текстов для представления  

в корпусе научно-технических текстов 

В качестве исходных данных выступают результаты композиционного анализа учеб-

но-научных текстов, полученные в предыдущем разделе. Для решения задачи необходимо 

разработать формальные средства композиционной структуры учебно-научных текстов, ис-

пользование которых позволит осуществлять структурную разметку в корпусе научно-

технических текстов. В результате будет получена модель формального представления учеб-

но-научных текстов, которая даст возможность при разметке корпуса научно-технических 

текстов учитывать их композиционную структуру. 

Композиционная структура учебно-научного текста в первом приближении состоит из 

реферативного раздела, корпуса научно-технической статьи и информативного раздела. При 

этом структурные элементы научно-учебных текстов можно разделить на обязательные и 

факультативные, то есть те, которые приводятся в зависимости от необходимости. К обяза-

тельным элементам относят название, автор(ы), оглавление, введение, основной текст и 

ссылки на источники. Несмотря на то, что название и авторы являются элементами метатек-

стовой разметки, они также несут значимую информацию при автоматической обработке 

научно-технических текстов и являются полноценными объектами лингвистического иссле-

дования.  

Оглавление является важным элементом учебно-научного текста, дающим общее 

представление о структуре и проблематике учебного пособия, отражает взаимосвязи всех 

компонентов учебника и является средством навигации по научно-учебному тексту. Если у 

разных разделов учебника разные авторы, то вместо структурного элемента «Оглавление» 

используют элемент «Содержание» [Лыков, 2008]. Введение в учебно-научном тексте обыч-

но представляет читателю информацию о текущем состоянии проблем и явлений в некото-

рой предметной области, обзор взглядов и литературных источников, базовую терминоло-

гию и др. Основной текст раскрывает содержание, обеспечивает последовательное, полное и 

аргументированное изложение материала и служит основным источником учебно-научной 

информации, обязательной для изучения и усвоения. Структурный элемент «Ссылки на ис-

точники» содержит основные или рекомендуемые литературные источники для углубленно-

го или самостоятельного изучения определенных тем некоторой предметной области. 

К факультативным структурным элементам учебно-научных текстов относят «Преди-

словие», «Вопросы», «Задания и упражнения», «Примечания» и «Приложения». Предисло-

вие представляет собой текст, предваряющий изложение основного материала, содержит 

цель и особенности издания, отражает структуру и краткую характеристику всех разделов. В 

зависимости от типа литературы и вида издания выделяют ряд разновидностей «Предисло-

вия»: «От автора», «От редактора», «Вместо предисловия» и др. Структурные элементы 

«Вопросы» и «Задания и упражнения» относят к аппарату организации усвоения материала, 

призванные стимулировать познавательную деятельность в процессе усвоения материала. 

Структурный элемент «Примечания» являются краткими дополнениями, пояснениями и 

уточнениями к основному учебно-научному тексту, бывают внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые. Авторы используют этот структурный элемент с целью дополнения основного 

учебно-научного текста [Лупачев, Павлюк, 2011]. В «Приложения» включают материал, 

служащий дополнением основного текста, куда входят официальные и справочные материа-

лы – таблицы, схемы, словари, чертежи, списки, вклейки, иллюстрации, карты, рисунки. 

В нотациях Бекуса-Наура композиционную структуру учебно-научных текстов можно 

задать следующим образом: 

𝑆𝑡𝑖 ∷= 〈𝑋1, 𝑋2, 𝑋3〉, 

где 1X – реферативный раздел учебно-научного текста, 2X – корпус учебно-научного текста, 
3X – информативный раздел научно-учебного текста. 

𝑋1– реферативный раздел учебно-научного текста, состоящий из следующих элемен-
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тов: 

𝑋1 ∷= 〈𝑥11, 𝑥12, 𝑥13, 𝑥14, 𝑥15, 〉|〈𝑥11𝑥12, 𝑥13, 𝑥14〉, 

где 𝑥11 – название, 𝑥12 – автор(ы), 𝑥13 – оглавление , 𝑥14 – введение, 𝑥15 – предисловие. 
2X – корпус учебно-научного текста, который можно представить в виде набора из 

следующих элементов: 

𝑋2 ∷= 〈𝑥21, 𝑥22, 𝑥23〉|〈𝑥21, 𝑥22〉|〈𝑥21, 𝑥23 〉|〈𝑥21, 〉, 

где 𝑥21 – основной текст, 𝑥22 – вопросы, 𝑥23 – задания и упражнения.  
3X  – информативный раздел учебно-научного текста, для которого справедливо  

𝑋3 ∷= 〈𝑥31, 𝑥32, 𝑥33〉|〈𝑥31, 𝑥33〉|〈𝑥32, 𝑥33〉|〈𝑥33〉, 

где 𝑥31 – примечания,
 
𝑥32 – приложения, 𝑥33 – ссылки на источники. 

На рис. 2 представлена полученная структурная схема элементов учебно-научного 

текста. 

 

 Рис. 2. Структурные элементы учебно-научных текстов 

Fig. 2. Structure of scholarly texts in a subject field  

 

На основе проведенного анализа композиционной структуры учебно-научных текстов 
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,LSt E R , 

где E – структурный элемент, R – отношения между структурными элементами,  

L – уровень структурного элемента. При этом  𝐿 = {𝑙1, … 𝑙5}, где l1 – раздел ,l2 –  пункт,  

l3 – подпункт, l4  – абзац, l5 –  предложение.  
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нии корпуса научно-технических текстов значительно расширит исследовательский потен-

циал корпуса, что в свою очередь позволит при разработке систем обработки естественного 

языка учитывать композиционные особенности научно-технических текстов в целом и их 

отдельных структурных компонентов в частности. 

 

Заключение 

В настоящее время для описания подъязыка определенной предметной области необ-

ходимо использование специальных корпусов узкоспециальных текстов – корпусов научно-

технических текстов. К источникам текстов для корпуса научно-технических текстов отне-

сены учебно-научные тексты. Показано, что электронный корпус представляет собой кол-

лекции текстов и их разметку: морфологическую, синтаксическую, семантическую, метараз-

метку. Выявлено, научно-технические тексты обладают рядом специфических особенностей 

в композиционной структуре. Научно-техническая статья – это первичный письменный жанр 

научного дискурса, задачей которого является постановка и решение одной научной пробле-

мы, имеет средний объем, конвенциальную структуру, системы ссылок и выходные данные. 

Учебно-научным текстам присущи все стилевые особенности научного стиля: точность, ло-

гичность изложения материала, эмоциональная нейтральность, наличие специальной терми-

нологии. Композиционная структура учебно-научного текста состоит из реферативного раз-

дела, корпуса научно-технической статьи и информативного раздела. К ключевым элементам 

структуры учебно-научных текстов с точки зрения их функциональных и лексико-

грамматических особенностей относят: название, информацию об авторах, введение, основ-

ной текст и список источников. Композиционная структура учебно-научных текстов задана в 

нотациях Бекуса-Наура. Построена модель учебно-научного текста для структурной размет-

ки в корпусе научно-технических текстов, которая порождает дальнейшую возможность ана-

лизировать с помощью математических методов как вероятностную, так и логическую 

структуру всего исследуемого текста в целом.  
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