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Аннотация. Введение. Хронотоп как объект филологического исследования впервые фиксируется 

в трудах М. М. Бахтина и в настоящее время рассматривается с позиции разных гуманитарных 

дисциплин. В данной работе мы обращаем внимание на дисциплинарно-тематическое поле как 

потенциальную форму реализации хронотопа научно-академического дискурса и предлагаем трактовать 

хронотоп научного дискурса как существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, 

когнитивно освоенных в науке, принимая при этом пространственную составляющую научного текста 

(его «топос») как особые дисциплинарно-тематические координаты, объектно-предметные границы 

научного исследования, обозначающие его место в предметно-тематическом поле других исследований 

в выбранной области. Цель настоящего исследования ‒ рассмотреть степень вербализации 

дисциплинарно-тематического поля в текстах англоязычного научного дискурса как суть реализации его 

пространственной характеристики. В качестве материала исследования были выбраны научные статьи, 

опубликованные в журнале Language Sciences за 2022‒2023 гг. Основными методами исследования 

стали описательный метод и метод контекстного анализа. По результатам исследования было 

выявлено, что актуальная речевая репрезентация дисциплинарного поля научного исследования может 

быть представлена указанием на конкретную научную область, дисциплинарную аффилиацию 

цитируемых ученых, а также использование в текстах научных статей терминологических единиц, 

отражающих ключевые научные концепты исследования. Тематические границы научной работы 

устанавливаются посредством формулирования объекта, предмета и материала исследования, а также 

путем обозначения вопросов, входящих в рамки работы, и вопросов, оставшихся за пределами 

исследования. При этом оба вышеуказанных компонента составляют комплексное когнитивное 

пространство в структуре хронотопа англоязычного академического дискурса. Заключение. В ходе 

проведенного исследования сформулирована концепция дисциплинарно-тематического топоса как одной 

из форм реализации хронотопа научного дискурса в его пространственной парадигме, а также выявлены 

формы вербализации дисциплинарно-тематического поля на уровнях экспликации и импликации. 
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DISCIPLINARY-THEMATIC FIELD AS A CATEGORICAL ELEMENT OF TOPOS  

IN THE CHRONOTOPE OF ENGLISH ACADEMIC DISCOURSE 

S. A. Tserkovnov  

National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russian Federation 

Abstract. Introduction. The chronotope as an object of philological research was first recorded in the works 

of M. M. Bakhtin and is currently being considered from the standpoint of various disciplines. In this paper, we 

draw attention to the disciplinary-thematic field as a potential form of implementation of the chronotope 

of scientific and academic discourse and propose to interpret the chronotope of scientific discourse as a significant 

relationship of temporal and spatial relations cognitively mastered in science, while treating the spatial component 

of the scientific text (its “topos”) as special disciplinary-thematic coordinates, object-subject boundaries 
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of scientific research, indicating its place in the subject-thematic field of other studies in the chosen field. 

The purpose of this study was to consider the degree of verbalization of the disciplinary-thematic field in the texts 

of the English scientific discourse as the essence of the implementation of its spatial characteristics. The research 

material was scientific articles published in Language Sciences for 2022‒2023. The main research methods were 

the descriptive method and contextual analysis. According to the results of the study, it was revealed that the actual 

speech representation of the disciplinary field of scientific research can be represented by an indication of a specific 

scientific field, disciplinary affiliation of cited scientists, as well as the use of terminological units in the texts of 

scientific articles that reflect the key scientific concepts of the study. Thematic boundaries of scientific work are 

established by formulating the object, subject and material of the study, as well as by designating issues that are 

within the scope of the work, and issues that remain outside the scope of the study. Additionally, both of the above 

components constitute a complex cognitive space in the structure of the chronotope of the English academic 

discourse. Conclusion. In the course of the study, the concept of the disciplinary-thematic topos was formulated as 

one of the forms for implementing the chronotope of scientific discourse in its spatial paradigm, and the forms of 

verbalization of the disciplinary-thematic field at the levels of explication and implication were identified. 

Keywords: chronotope, disciplinary field, thematic field, topos, academic discourse, scientific discourse, disci-

plinary-thematic space, disciplinary-thematic area 
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Введение  
Хронотоп как объект филологического ис-

следования впервые фиксируется в трудах 

М. М. Бахтина. Так, в работе «Формы времени и 

хронотопа в романе: очерки по исторической поэ-

тике» М. М. Бахтин трактует хронотоп как «суще-

ственную взаимосвязь временных и простран-

ственных отношений, художественно освоенных 

в литературе». [1, с. 341] В дальнейшем концеп-

ция хронотопа получила широкое распростране-

ние в сфере социально-гуманитарного знания [2] 

и в последние годы активно используется в лите-

ратуроведении [3; 4], а также истории [5], культу-

рологии [6], политологии [7], социологии [8] и др. 

В лингвистике хронотоп зачастую трактуется 

как одна из универсальных текстовых категорий 

[9]. Однако применительно к научно-академи-

ческому дискурсу формулирование сущности хро-

нотопа встречает ряд противоречий. Так, Обдалова 

и Харапудченко определяют хронотоп научного 

дискурса как физическое место и время осуществ-

ления научной коммуникации [10]. Той же позиции 

придерживается Сергеева, трактуя пространство 

академического дискурса как место для ведения 

академической коммуникации: физическое (лабо-

ратория, библиотека) либо виртуальное (электрон-

ная образовательная среда) [11].  

В соответствии с этим, будучи категориаль-

ными единицами, физические характеристики 

времени и места должны быть точно идентифи-

цируемы в научных текстах и предоставлять 

возможность существенно разграничивать науч-

ный дискурс и другие типы дискурса. Однако, 

как показало наше раннее исследование, сосре-

доточенное на анализе географической привя-

занности научного текста как его пространствен-

ной характеристики, использование данной 

концепции как категоризирующей представляет-

ся сомнительным. На основе анализа ряда сту-

денческих научных статей мы выявили слабый 

уровень идентифицируемости географической 

локации как актуального фактора хронотопа и 

обратили внимание на дисциплинарно-

тематическое поле как потенциальную форму 

реализации хронотопа научно-академического 

дискурса [12]. 

Примечательно, что концепция дисциплинарно-

го поля прослеживается в работе Обдаловой и Ха-

рапудченко. В частности, ученые выделяют тема-

тику научного текста как одно из его ключевых 
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свойств, непосредственно влияющих на структуру 

и форму представления научной аргументации. 

Более того, в работе фигурирует формулировка 

«проблемный локус научной проблематики» [10, 

с. 99], ключевой термин которой («локус»), без-

условно идентифицирующий главный фокус 

научной проблематики, тем не менее семантиче-

ски близок к концепции хронотопа, а именно его 

пространственному компоненту. Таким образом, 

необходимость уточнения концепции дисципли-

нарного поля как категориальной хронотопиче-

ской характеристики предопределяет актуаль-

ность данного исследования. 

Исходя из приведенной концепции и следуя 

определению М. М. Бахтина, в рамках настояще-

го исследования мы предлагаем трактовать хро-

нотоп научного дискурса как существенную вза-

имосвязь временных и пространственных 

отношений, когнитивно освоенных в науке, при-

нимая при этом пространственную составляю-

щую научного текста (его «топос») как особые 

дисциплинарно-тематические координаты, объ-

ектно-предметные границы научного исследова-

ния, обозначающие его место в предметно-

тематическом поле других исследований в вы-

бранной области. Данная гипотеза составляет 

новизну исследования. 

Соответственно, цель настоящего исследова-

ния ‒ рассмотреть степень вербализации дисци-

плинарно-тематического поля в текстах англо-

язычного научного дискурса как суть реализации 

его пространственной характеристики.  

При этом под маркерами дисциплинарного 

поля мы понимаем как случаи эксплицитного 

выражения дисциплинарной области (например, 

лексемами “linguistics”, “philosophy”), указание 

на сферу исследования цитируемых ученых 

(например, “linguist”, “philosopher”), так и ис-

пользование в тексте имплицитных маркеров, 

представленных научными концептами, специ-

фическими для дисциплинарной области 

(например, для лингвистики имплицитными 

маркерами могут стать лексемы “language”, 

“speakers”, “meaning”, наименования языков, от-

дельных подразделов лингвистики и т. д.). Стоит 

отметить, что, учитывая современную тенден-

цию к междисциплинарности в науке, мы допус-

каем наличие в тексте научной работы маркеров 

нескольких научных областей, что создает слож-

ное многокомпонентное дисциплинарное и мета-

дисциплинарное поле исследования. 

Помимо дисциплинарного компонента в 

структуре хронотопа англоязычного научного 

дискурса, мы обращаем внимание на тематиче-

ское поле как потенциально существенный па-

раметр предметно-смыслового поля академиче-

ского текста. Маркеры тематического поля 

представляют для нас случаи эксплицитной вер-

бализации объекта, предмета и материала иссле-

дования, создающие отдельный локус в рамках 

выбранной дисциплинарной области. При этом, 

несмотря на возможность разделить когнитивное 

пространство научного исследования, видится 

справедливым рассматривать их на данном этапе 

вместе, как единое явление, для установления 

конституэнтных характеристик научного топоса 

в хронотопе англоязычного академического дис-

курса. 

 

Материалы и методы 

В качестве материала исследования были 

выбраны научные статьи, опубликованные 

в журнале Language Sciences за 2022‒2023 гг. и 

находящиеся в открытом доступе. Выбор данно-

го журнала обусловлен его лингвистической те-

матикой, близкой нам как ученым-филологам, 

а также ярко выраженной маркировкой дисци-

плинарного поля журнала, обнаруженной в его 

описании на сайте: 

“Language Sciences […] enlarges our view of 

language and languaging. […] for transdisciplinary 

research on linguistic behaviour and languaging. 

[…] from a host of disciplines, including (but not 

limited to) cognitive science, anthropology, 

biosemiotics, cultural studies, philosophy, 

psychology, sociology, and ecology. […] theories 

and methods in linguistics and its subdisciplines”1. 

Таким образом, по вышеобозначенным мар-

керам мы наблюдаем междисциплинарную 

направленность, задаваемую самим журналом и 

определяющую лингвистику как ключевую дис-

циплинарную область и ряд других научных 

направлений, создающих дополнительный пери-

ферийный слой в дисциплинарном поле публи-

куемых в журнале работ. Индикаторами дисци-

плинарного поля лингвистики в представленном 

фрагменте выступают маркеры языка как ос-

новного объекта исследования (language and  

languaging), а также прямые наименования  

———— 
1 Language Sciences. URL: https://www.sciencedirect.com/ 

journal/language-sciences (дата обращения: 12.03.2024). 
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лингвистической науки и ее подразделов (linguistics 

and its subdisciplines). Междисциплинарное поле 

исследований проявляется в формулировке 

transdisciplinary research, а также обозначения 

когнитивистики, антропологии, биосемиотики, 

культурологии, философии, психологии, социоло-

гии и экологии как дисциплин, создающих вместе 

с лингвистикой новые метапредметные связи. 

В ходе исследования было проанализировано 

десять публикаций, однако по причине ограни-

чения объема в качестве примеров вербализации 

дисциплинарно-тематического поля будет про-

демонстрирован комплексный анализ одной ста-

тьи “ ‘Face’-related expressions in the Minnan  

Dialect of Chinese” (авт. Jiejun Chen, Dániel 

Z. Kádár, Juliane House) как наиболее типичной 

из рассмотренных в плане выражения искомых 

единиц. 

Основными методами исследования стали 

описательный метод, метод контекстного анали-

за, а также количественного анализа. 

 

Результаты исследования, обсуждения 

В результате анализа было обнаружено, что 

дисциплинарно-тематическое поле исследования 

имеет наиболее яркую лингвистическую репре-

зентацию во введении, заключении и аннотации 

статьи.  

Анализ введения статьи демонстрирует 

стремление автора характеризовать свое научное 

исследование преимущественно через обозначе-

ние его тематического пространства.  Так, тема-

тический топос работы фиксируется в первом 

предложении введения указанием на объект, 

предмет и материал исследования: 

In this study, we investigate the use of ‘face’-

related expressions in the Minnan Dialect1. 

Таким образом, в качестве объекта исследо-

вания выступают выражения с компонентом 

«лицо», предметом – их использование, а мате-

риалом – миньский диалект китайского языка. 

Далее автор вновь обращает внимание на те-

матические границы исследования посредством 

формулирования его задач: 

In this research we pursued the following inter-

related objectives: 

1. Provide an overview of Minnan ‘face’-related 

expressions; 
———— 

1 Chen J., Kádár D. Z., House J. ‘Face’-related expressions 

in the Minnan Dialect of Chinese. Language Sciences, 2022, 

vol. 94. DOI: https://doi.org/10.1016/j.langsci.2022.101510 

2. Examine whether such […] expressions are 

readily interpretable in a written form for speakers 

of other dialects, or not2. 

Стоит отметить, что при определении задач 

исследования автор вновь указывает на объект 

(выражения с компонентом «лицо»), предмет 

(степень их понимания) и материал (миньский и 

другие диалекты китайского языка). 

Также в ходе обозначения тематических гра-

ниц статьи автор приводит методологический 

компонент работы, описывая конкретные дей-

ствия, предпринятые в ходе исследования, что 

сопровождается указанием на цель предприня-

тых действий: 

[…] we report on the following research. We first 

categorised Minnan ‘face’-related expressions […]. 

Second, we administered a test to two groups 

of speakers […]. The aim of this test was to assess 

whether those respondents […] can interpret  

Minnan ‘face’-related expressions […]3. 

Таким образом, методологический компонент 

исследования представлен методами категориза-

ции и тестирования. При этом цель тестирования 

пересекается с установленными ранее задачами – 

оценить степень понимания миньских выраже-

ний представителями разных диалектов. 

Помимо этого, во введении автор прямо ука-

зывает на ранее проведенные исследования в об-

ласти прагматики с позиции культурологии и 

этнографии, таким образом маркируя их дисци-

плинарное поле: 

A body of pragmatic research […] echoed this 

culture-specific and ethnocentric view of Chinese 

‘face’[…]4. 

Однако далее автор указывает на отсутствие 

работ, объектом исследования которых выступа-

ет варьирование концепта «лицо» в диалектах 

китайского языка, что, напротив, маркирует дан-

ную лакуну тематически (через указание на объ-

ект, предмет и материал исследования) без пря-

мого маркирования ее дисциплинарных границ: 

[…] a relatively small number of studies mentioned 

dialectal or other variation of Chinese ‘face’ […]5. 

Примечательно, что в следующем предложе-

нии автор четко позиционирует свою работу 

в обозначенное выше тематическое простран-

ство: 

———— 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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Our study aims to contribute to this contested  

area […]1. 

Особый интерес в данном случае вызывает 

выбор лексемы area, несущей в себе простран-

ственное значение и имплицирующей тематиче-

скую лакуну, которую автор стремится запол-

нить своим исследованием. 

Пристальное внимание к тематическому про-

странству исследования демонстрируется авто-

ром далее во введении, а именно в части, где он 

приводит ряд вопросов, которые входят в топос 

его работы (1), и ряд вопросов, выходящих за 

пределы данного исследования (2): 

1) […] in the current research we devote special 

attention to the question as to whether this higher–

lower order relationship between lian and mian(-zi) 

also holds for the use of ‘face’ in the Minnan  

Dialect; 

2) In this study, we explicitly refrain from  

venturing into the relationship between ‘face’ and 

politeness […]2. 

Стоит обратить внимание, что таким образом 

автор вновь очерчивает тематическое простран-

ство своей работы: включает в рамки своего 

исследования рассмотрение иерархических вза-

имоотношений китайских лексем со значением 

«лицо» в миньском диалекте, однако выносит за 

рамки своего исследования изучение отношений 

между концептом «лицо» и феноменом вежливо-

сти в китайской лингвокультуре. 

Далее следует фрагмент, в котором автор ука-

зывает на значимость своего исследования для 

выбранной области, также маркируя ее темати-

чески: 

However, we believe that our study is relevant 

for politeness research […]3.  

Обратим внимание на то, что тематическое 

пространство релеватности исследования выра-

жается фразой politeness research, маркирующей 

объект исследования (politeness). Таким образом, 

автор устанавливает метапредметные связи ра-

боты, определяя свою статью как значимую для 

исследований феномена вежливости. 

Далее автор закрепляет тематические границы 

работы, вновь указывая на то, что аспект вежли-

вости не рассматривался: 

———— 
1 Chen J., Kádár D. Z., House J. ‘Face’-related expressions 

in the Minnan Dialect of Chinese. Language Sciences, 2022, 

vol. 94. DOI: https://doi.org/10.1016/j.langsci.2022.101510 
2 Там же. 
3 Там же. 

[…] investigating such a metapragmatic train 

of thought is beyond the scope of the present study4. 

При этом автор эксплицитно обозначает дис-

циплинарное поле исследования маркером мета-

прагматики, указывая на потенциал будущих ис-

следований и в данной области: 

[…] our research lays down the foundation of  

future metapragmatic inquiries5. 

Во втором разделе статьи Review of literature 

также зафискировано маркирование дисципли-

нарно-тематического топоса исследования: автор 

указывает на ранее проведенные исследования в 

области культурологии, этнолингвистики, а так-

же метапрагматики. Особое внимание привлека-

ет последний абзац раздела, в котором автор  

эксплицитно маркирует границы дисциплинар-

ного поля работы. Автор демонстрирует, что его 

исследование не следует рассматривать как ра-

боту в области «прагматики варьирования», тем 

самым обозначая дисциплинарный аспект, не 

предусмотренный в поле его работы: 

The current study should not be seen as be-

longing to the realm of so-called ‘variational 

pragmatics’6. 

Стоит также обратить внимание на использо-

вание в данном примере лексемы realm, которая, 

так же как ранее зафиксированная лексема area, 

имеет пространственную семантику и позволяет 

высказать предположение об ассоциативной свя-

зи концепции научного пространства с дисци-

плинарным полем исследования. 

При этом далее автор эксплицитно маркирует 

дисциплинарное поле своего исследования через 

указание на область исследования и соответ-

ствующую методологию: 

[…] our research is to be understood as a fully-

fledged cross-cultural pragmatic attempt […] where 

we use strictly language-anchored methodologies, 

which is a typical characteristic of cross-cultural 

pragmatics […]7. 

Очевидно, автор маркирует дисциплинарное 

поле своего исследования областью кросс-

культурной прагматики (cross-cultural 

pragmatics), что также подчеркивается маркером 

лингвоориентированной методологии (language-

anchored methodologies). 

———— 
4 Там же 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 
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Помимо этого, автор также эксплицитно по-

зиционирует свою статью в тематическом про-

странстве исследований. В частности, это 

прослеживается в следующих формулировках: 

1) […] we contribute to a body of studies, which 

has criticised the assumption that ‘face’ expressions 

are only important in Chinese; 

2) […] another group of scholars has challenged 

the concept that ‘face’ is homogeneous in Chinese. 

This is another body of research with which we align 

ourselves1. 

Таким образом, автор устанавливает темати-

ческие границы статьи указанием на когнитив-

ную общность с работами, рассматривающими 

в качестве материала не только китайский язык, 

но и его диалекты. Помимо этого, автор марки-

рует предметную связь своего исследования 

с работами, исследующими неоднородность кон-

цепта «лицо» в китайском языке. 

Особое внимание в последнем примере при-

влекает выбор глагола to align, также имеющего 

пространственное значение. Таким образом, ав-

тор позиционирует свое исследование на одну 

линию, или ставит в один ряд, с исследования-

ми со схожей тематической концепцией, что 

также видится проявлением топоса ключевых 

свойств научного дискурса через эксплика-

цию/импликацию тематических характеристик. 

Помимо этого, обозначение выделенного те-

матического топоса статьи зафиксировано в сле-

дующем примере указанием на связь статьи ав-

тора с другими работами через общность объекта 

исследования. Автор помещает свое исследова-

ние выражений с компонентом «лицо» в общий 

цикл работ, рассматривающих концепт «лицо» в 

китайской лингвокультуре: 

[…] the study of ‘face’-related expressions 

on their own contributes to studying Chinese ‘face’ 

as an autonomous area […]2. 

Особое внимание в данном случае привлекает 

обозначение автором изучения «лица» в китай-

ской лингвокультуре как отдельной, самостоя-

тельной области исследования (an atonomous ar-

ea), что, на наш взгляд, подтверждает гипотезу 

рассмотрения научной тематики как формы хро-

нотопа научного дискурса. 

———— 
1 Chen J., Kádár D. Z., House J. ‘Face’-related expressions 

in the Minnan Dialect of Chinese. Language Sciences, 2022, 

vol. 94. DOI: https://doi.org/10.1016/j.langsci.2022.101510 
2 Там же. 

В резюмирующем разделе статьи были обна-

ружены эксплицитные примеры вербализации 

преимущественно тематического поля работы. 

Так, первое предложение заключения вновь обо-

значает предмет, объект и материал исследова-

ния: 

In this study, we have highlighted the complexity 

of the use and interpretation of ‘face’-related  

expressions in the Minnan Dialect of Chinese3. 

Таким образом, в качестве объекта исследо-

вания автор вновь маркирует выражения с ком-

понентом «лицо», предмета – сложность их ис-

пользования и понимания, а материала – 

миньский диалект китайского языка. 

Автор дополняет установленные объектно-

предметные границы еще одним тематическим 

маркером, описывая дополнительный предмет 

исследования, раскрытый в ходе работы, а имен-

но возможность перевода рассмотренных минь-

ских выражений на мандаринское наречие пред-

ставителями обоих диалектов: 

As part of our study, we also considered whether 

Minnan ‘face’-related expressions can be readily 

translated to Mandarin by both groups4. 

Помимо этого, в финальном абзаце заключе-

ния автор указывает на вопросы, не затронутые в 

статье и, следовательно, выходящие за тематиче-

ские границы настоящего исследования, указы-

вая, таким образом, на научное «приграничье» 

собственного исследования и его метадисципли-

нарные потенциалы: 

[…] we shied away from devoting attention to the 

relationship between ‘face-related expressions in the 

Minnan Dialect and politeness and impoliteness5. 

Таким образом, автор выносит за границы 

своей работы обозначенное ранее изучение вза-

имоотношений лингвистических единиц с ком-

понентом «лицо» в миньском диалекте и фено-

менами вежливости и невежливости в китайской 

лингвокультуре. 

Подобный маркер также замечен в одной из 

сносок к заключению: 

[…] venturing into the theory of translation is 

beyond the scope of our present investigation […]6. 

Автор отмечает, что рассмотрение выбранно-

го объекта с позиции теории перевода также по-

зиционируется за границами его исследования. 

———— 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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Наконец, в последних предложениях заклю-

чения автор раскрывает потенциал будущих ис-

следований по данной теме и маркирует будущие 

исследования как дисциплинарно, так и темати-

чески: 

[…] the study of such metapragmatic issues are 

clearly relevant from the point of view of politeness 

research1. 

Дисциплинарное поле в данном случае пред-

ставлено маркером metapragmatic и отмечено 

лингвистической дисциплинарной областью. 

Тематический же маркер выражен в форме  

politeness research и фиксирует вежливость как 

потенциальный объект будущих исследований. 

Стоит отметить, что, будучи активно марки-

рованными в разных разделах статьи, идентифи-

каторы дисциплинарно-тематического поля были 

зафиксированы и в аннотации работы.  

In this study, we investigate the use of ‘face’-

related expressions in the Minnan Dialect of  

Chinese2. 

В первом же предложении аннотации автор 

устанавливает тематические рамки работы ука-

занием на объект, предмет и материал исследо-

вания: объектом исследования выступают выра-

жения с компонентом «лицо», предметом – их 

использование, а материалом – миньский диа-

лект китайского языка. 

Далее в аннотации автор традиционно для 

жанра аннотации уточняет тематическое поле 

работы, описывая методологический аспект ис-

следования: 

In our study, we first collected and categorized 

Minnan dialectal ‘face’-related expressions […]. 

We then distributed a test to two groups of speakers 

[…]3. 

В частности, автор указывает на методы сбора 

и категоризации выражений с компонентом «ли-

цо» в миньском диалекте, а также проведении те-

стирования среди представителей двух диалектов. 

Помимо этого, установление методологиче-

ских границ в аннотации закрепляется формули-

рованием цели тестирования, а именно выявить, 

смогут ли участники эксперимента успешно ин-

терпретировать выражения с компонентом «ли-

цо» в письменной форме: 

———— 
1 Chen J., Kádár D. Z., House J. ‘Face’-related expressions 

in the Minnan Dialect of Chinese. Language Sciences, 2022, 

vol. 94. DOI: https://doi.org/10.1016/j.langsci.2022.101510 
2 Там же. 
3 Там же. 

The aim of this test was to find out whether both 

groups can interpret Minnan ‘face’-related expres-

sions in a written form4. 

Таким образом, по результатам анализа анно-

тации статьи мы можем сделать вывод, что дис-

циплинарный топос, реализованный через мар-

керы лингвистического поля, имеет 

конституэнтное значение для автора работы. 

Об этом свидетельствует специфика объекта 

(лингвистические единицы), предмета (их ис-

пользование) и материала исследования (диалект 

китайского языка), характерные для лингвисти-

ческой науки. 

Лингвистическое дисциплинарное поле также 

отражается в ключевых концептах статьи, отра-

женных в аннотации, в частности dialect, archaic 

and local expressions, speakers of Mandarin, ‘face-

related’ expressions, writing system, а также в ука-

занном материале исследования, представленном 

текстами различного типа: audio-recorded conver-

sations, online videos, dictionaries, literary works 

and interviews. 

Проведенный анализ позволяет выявить вы-

сокую степень вербализации дисциплинарно-

тематического поля в исследуемой работе. 

Остальные девять статей демонстрируют схо-

жую картину, и отличие наблюдается лишь 

в частностях: 

Эксплицитные маркеры дисциплинарного по-

ля обнаружены в 10 из 10 проанализированных 

статей. Из них: 

‒ маркеры научных областей – в 10 из 10 статей; 

‒ маркеры научной аффилиации ученых – в 6 

из 10 статей. 

Эксплицитные маркеры тематического поля 

обнаружены в 10 из 10 проанализированных ста-

тей. Из них: 

‒ маркеры объекта, предмета и материала ис-

следования – в 10 из 10 статей; 

‒ маркеры вопросов, входящих в границы ра-

боты, – в 10 из 10 статей; 

‒ маркеры вопросов, выходящих за рамки ра-

боты, – в 7 из 10 статей. 

Эксплицитные маркеры методологического 

компонента обнаружены в 10 из 10 проанализи-

рованных статей. 

Лексемы с пространственной семантикой, 

маркирующие дисциплинарно-тематическое по-

ле, обнаружены в 8 из 10 статей. Стоит отметить, 

———— 
4 Там же. 
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что помимо выявленных лексем area, realm, 

scope и to align, в ряде статей используются лек-

семы field, dimension и framework с той же праг-

матикой установления границ дисциплинарно-

тематического поля работы, например: 

1) Within the field of sensory linguistics […] 

в статье “Linguistic descriptions and cultural models 

of olfaction in Umpila and English”1; 

2) […] the ethnolinguistic dimension of the nom-

inal classification system […] в статье “Nominal 

classification in Mabia languages of West Africa” 2; 

3) […] in the relevance-theoretic framework of 

Lexical Pragmatics […] в статье “Cognitive factive 

verbs across languages” 3. 

Актуальная речевая репрезентация дисципли-

нарного поля научного исследования, таким об-

разом, может быть представлена указанием на 

конкретную научную область, дисциплинарную 

аффилиацию цитируемых ученых, а также ис-

пользование в текстах научных статей термино-

логических единиц, отражающих ключевые 

научные концепты исследования, специфичные 

для выбранной области.  

Тематические границы научной работы уста-

навливаются посредством формулирования объ-

екта, предмета и материала исследования. По-

мимо этого, установление тематических границ 

исследования может происходить путем обозна-

чения как вопросов, входящих в рамки работы, 

так и вопросов, оставшихся за пределами иссле-

дования. При этом оба вышеуказанных компо-

нента составляют комплексное когнитивное про-

странство в структуре хронотопа англоязычного 

академического дискурса.  

Говоря о хронотопе как о категориальной дис-

курсивной единице, мы полагаем, что дисципли-

нарно-тематические отношения в большей степе-

ни определяют принадлежность текста научному 
———— 

1  Poulton Th., Hill C. Linguistic descriptions and cultural 

models of olfaction in Umpila and English. Language Sciences, 

2023, vol. 96. DOI: https://doi.org/10.1016/j.langsci.2022.101533 
2 Abubakari H., Issah S. A., Nominal classification in Mabia 

languages of West Africa. Language Sciences, 2023, vol. 95. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.langsci.2022.101514 
3 Dahlman R. C., van de Weijer J. Cognitive factive verbs 

across languages. Language Sciences, 2022, vol. 90. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.langsci.2021.101458 

регистру и позволяют провести границу между 

разными предметно-дисциплинарными областя-

ми, нежели географические характеристики места 

проведения научной коммуникации. Особое вни-

мание в этой связи заслуживают примеры исполь-

зования лексем с пространственным значением 

area, realm, scope и др., маркирующих научный 

текст принадлежностью к определенной научной 

«области», «сфере», а также «полю», «ряду» и 

имеющих определенный «масштаб», что непо-

средственно указывает на взаимосвязь простран-

ственной характеристики научного дискурса с его 

дисциплинарно-тематическим компонентом. Ин-

терес в данном случае представляют особенности 

проявления дисциплинарно-тематического топоса 

в научных текстах разного жанра: научные статьи 

разного академического уровня, тезисы конфе-

ренций, монографии и т. д., что может послужить 

материалом будущих исследований. 

Помимо этого стоит отметить, что в ходе ана-

лиза были обнаружены примеры вербализации 

методологического компонента научного иссле-

дования. Учитывая специфику методологии как 

кросс-дисциплинарное явление, имеющее свой-

ство использоваться в разных дисциплинарно-

тематических областях, видится справедливым 

продолжить изучение сущности и роли методо-

логического компонента в структуре хронотопа 

англоязычного акдемического дискурса как с 

позиции его пространственной, так и с позиции 

временной характеристик. 

 

Заключение 

Таким образом, в ходе проведенного исследо-

вания были получены следующие результаты: 

1) сформулирована концепция дисциплинар-

но-тематического топоса как одной из форм реа-

лизации хронотопа научного дискурса в его про-

странственной парадигме; 

2) выявлены формы вербализации дисципли-

нарно-тематического поля на уровнях эксплика-

ции и импликации; 

3) обозначен потенциал рассмотрения методо-

логического компонента как хронотопической кате-

гории, создающей определенные инструментарные 

рамки при проведении научного исследования.  
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