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Эксплици11ю каждый дискурс можно толковать как разновид

ностъ общенационального J1зыка со специфичной совокупностью лек
си'fеских, синтаксических, морфолоПАескнх и друrих черт, которые 

мoryr повтор.ятьс" и в других дискурсах, но определенное сочетание 

которых характеризует только данный дискурс. Иначе говор", каждый 

дJfСкурс предназначен дл.я того, чтобы воплощать типизированное со

держание посредством соответствующей типовой организации 

средств выражения. В типовых разновидностях текстов, отличающих

ся целями и задачами общения, все средства языка ПОЛУ'fаЮТ свою 

конкретную реализацию. Различия между дискурсами языка следУет 

искать в том, 'ПО выделенная в одной группе текстов общая совокуп

яостъ языковых признаков характеризуется определенной ивдивИдУ

аnъностью, которую можно противопоставить совокупности такого 

рода признаков в текстах друтих дискурсов . 

Проведенное исследование трех дискурсов современного не

мецкого языка через призму реализации в них безаффиксных отгла

гольных образований позволило обнаружить, что данные языковые 

элементы функtnt:онируют в дискурсах с разной степенью частотно

сти. Общий массив обследованных текстов составил 832 700 слово
форм. Частотность использования безаффиксных девербатнвов в тек

стах официально-делового дискурса составила 34,36 - 36,61 упот
реблений на 1 ООО словоформ, в научно-технических и rазетно

публицистических текстах этот показатель оказался равен соответст

венно 28,13 - 31,72 и 21,85 - 24,73 употреблениям. 
ПоЛУ'fеНиые статистические материалы вполне соответствуют 

утвердившемуся в лингвистике принципу, согласно которому дискур

сы языка отличаются друг от друга прежде всего не наборами каких

то особых дл.я каждого дискурса языковых единиц и их категорий, а 

существенными расхождениями верояmостей одних и тех же элемен-

203 

http://edoc.bseu.by



тов языка. Естественно в этой связи уrверждать, что коЛИ'lественно 

неоднозначное использование языкового материала должно приво

дить к перестройке всей совокупности языховых отношений и, соот

ветственно, к переходу в качественно новую систему. Изученные язы

ковые едншщы оказались функционально про~вны в русле уси

ливающейся тенденции к номинализации. В процессе их массового 

функционирования как раз и были зафиксированы присущие им сти

леобразующие свойства. Количественные показатели, однако, явля

ются лишь исходным видом: характеристики дискурса и представляют 

собой опору для дальнейшего содержательного анализа, задачей кото

рого является установление качественных признаков. При этом в со

держательную юперпретацию включается и учет специфики каждого 

из анализируемых дискурсов, поскольку исследование закономерно

стей функционирования языковых средств может дать те или иные ре

зультаты только при учете внелингвистических основ дискурсов. 

Каждый дискурс определяется одним ведущим экстралингвисти

ческим и суммой подчине1шых лингвистических признаков. Для делово

го дискурса ведущей чертой правомерно считать точность. Язык деловых 

документов отмечен нормативностью, четкой структурностью и повто

ряемостью речевых средств. На службе точности, эксплицитности и од

нозначности отражения понятий находятся в числе прочих языковых 

особенностей частая замена глаголов отглагольными существнrельными. 

Коммуникативную направленность научно-технического дис

курса предопределяет его общая интеллектуально-информативная 

функция, а в качестве ведущего экстралингвистического признака вы

ступает логичность. Огмечаемая высокая активность отглагольных 

существительных в текстах научной mпературы связана с их способ

ностью создавать объем:нъхе субстантивные группы и заменять целые 

предложения для достижения компрессии содержания и экономии 

языкового выражения. Использование отглагольных существительных 

в научном тексте предполагает особый способ выражения, который 

получил название «имеюfОrо стиля». Значительная частотная реали

зация существительных вообще и безаффиксных девербативов в част

ности обусловлена действием тенденции к увеЛИ'lению информаци

онной емкости предложений за счет их уплотнения, а также необхо

димостью создания узлов синтаксико-сем:антической концентрации 

содержания внухри предложения. 
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Особенностью текстов газеnю-публицистИ'lескоrо дискурса яв

ляется тенденция к упрощению и структурной компрессии язЫJ<овых 

средств, стремление к компактности изложения и смысловой концен

tрации. Безаффиксные девербативы отвечают этой поtребвости и 

представленъi в текстах дискурса значительным числом. 

По количественным показателям реализации безаффиксны:х де

вербативов близки деловые и научные тексты, что обусловливается 

схожестью экстралингвистических факторов обоих дискурсов, необ

ходимостью введения обозначений для большого числа абстрактных 

понятий и терминов. Для данных дискурсов характерно стремление 

вместить в пределах одного предложения максимум информации, а 

значит васытmъ тексты определенными типами существительных. 

Проведенное исследование позволяет сделать в заключение 

главный вывод: распределение безаффнксных девербативов является 

достаточно отчетливым структурным признаком, отграничивающим 

дискурсы друг от друга. С тоЧI<И зрения своей типологии дискурсы 

отмечены существенными расхождениями в текстовой представлен

ности девербативов. Менее значительные и даже случайные отличия 

частот 0tражают функционирование этих языковых единиц в жанро

вых текстовых разновидностях одного дискурса, т.е. его внутревнюю 

дифференциацию. Именно благодаря возможносm использовать ком

муникативную функцию языка в ее оmимальном приспособлении к 

целям и задачам коммуникации в каждой сфере общения языковая 

система может эффективно служнtь для реализации самых разнооб

разных экстралинrвистических функций. 
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ЯЗЫКОВЫЕ УНИВЕРСАЛИИ 

КАК КОГНИТИВНАЯ БАЗА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Процесс интернационализации образовательной среды обуслов

ливает необходимость разработки методов и приемов обучения, соот-
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