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форму слова в словаре помогает прежде всего толкование содержания 

понятия, для современных словарей справочного типа характерна 

комплексная семантизация. 
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В данной статье лингвистика текста рассматривается как перспектив-

ная парадигма лингвистического знания. Демонстрируется исследователь-

ская концепция признания текста как составной части системы дискурса. 
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Более того, раскрывается антропоцентричность дискурса сквозь призму 

дискурсивности.  

Ключевые слова: Лингвистика текста, текст, дискурс, парадигма, 

коммуникативное событие, дискурсивная практика, процессуальность 

 

TEXT VS DISCOURSE: OPERATIONALIZATION OF KEY 

CONCEPTS 

 

This article considers the linguistics of the text as a promising paradigm 

of linguistic knowledge. The research concept of recognizing a text as an 

integral part of a discourse system is demonstrated. Moreover, the 

anthropocentricity of discourse is revealed through the prism of discursivity. 

Key word:. Linguistics of text, text, discourse, paradigm, communicative 

event, discursive practice, discourse process 

 

Для современного лингвистического научного сообщества проблема 

лингвистики текста (далее ЛТ) рассматривается как перспективная пара-

дигма лингвистического знания и вызывает глубокий исследовательский 

интерес. Для того чтобы очертить исследовательский вектор данной 

статьи, определяется цель исследования: во-первых, продемонстрировать 

исследовательскую концепцию признания текста составной частью сис-

темы дискурса. Во-вторых, раскрыть неприемлемость системы дискурса 

без антропологической ссылки. 

Научный потенциал ЛТ развивается учеными, занимающимися 

исследованиями антрополингвистических парадигм, объединенные под 

«когнитивным зонтиком» [7: 35] с конца 60-х годов XX века. Так, Р. Харт-

ман в 1968 году рекомендовал распределить области исследования текста 

на общую ЛТ, лингвистику конкретного текста и лингвистику типологии 

текстов. С другой стороны, М. Халлидей рассматривал трактовку текста 
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как основную единицу (fundemental unit) семантики и, по мнению лингви-

ста, текст демонстрирует собой актуализацию потенциального (actualized 

potential). А. Греймас оспаривал проблему текста с позиций порождающей 

семантики. Многогранность понятия «текст» подразумевает объект круп-

ного масштаба, поскольку он предусматривает в качестве своих консти-

туэнтов единицы более масштабные в отличие от предложения [3: 6-18].  

Точное представление об исследуемом объекте ЛТ подвержено 

дискуссии. «Первоначально они фокусировались вокруг оппозиций текст – 

предложение; текст – высказывание; текст: письменный или устный; текст 

– нетекст, и, наконец, сегодня это оппозиция текст – дискурс» [9: 11; 2: 27]. 

В современном междисциплинарном научном поле лингвистическая 

парадигма предлагает комплексный конгломерат концепций. В научном 

обороте с нарастающей прогрессией дискурс оппозиционно репрезентует-

ся тексту, в виде процессуальности vs статичности. В свою очередь текст 

как категория системы языка, лингвистических знаний и компетенций, а 

также как абстрактная грамматическая структура входит в систему 

дискурса, как актуальный текст дискурса. Несомненно, дискурс как инте-

гративное коммуникативное событие и совокупность дискурсивных прак-

тик разворачивается в процессе коммуникативного действия в определен-

ном временном, пространственном контексте, функционируя письменным 

или речевым способом в виде реализации понятия дихотомии «язык – 

речь», а также с помощью семиотических кодов, содержащие вербальные и 

невербальные элементы «в широком» и «узком смыслах» [ 6, 12]. 

Безусловно, дискурс антропоцентричен, так как дискурс зарождается 

кем-то, формируется кем-то и обращается к кому-то [8: 360]. Дискурс 

касается «речи, погруженной в жизнь <…> в совокупности с экстралинг-

вистическими факторами» [1]. В таком развороте коммуникативных собы-

тий, дискурс как совокупность дискурсивных практик характеризуется 

динамичностью и процессуальностью. 
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«Только и именно в дискурсе ясно, что такое завершенность отдель-

ного, существующего внутри дискурса текста» [10: 16]. В дискурсе, текст – 

единица составной части метатекстового единства, обусловливающее 

возникновение дискурсивности. Несомненно, это предоставляет тексту 

возможность раскрыть признаки, предоставляющие отдельному тексту 

быть воспринятым как часть коммуникативно-речевой практики, 

приводящее к интертекстуальным и интрадискурсивным отношениям [там 

же]. Экстралингвистический контекст как конструируемая категория 

включает в себя «время, место, отношения адресата и адресанта друг к 

другу, а также фоновые и энциклопедические знания о мире, разделяемые 

участниками коммуникативной ситуации» [14: 83-85]. 

Информационная роль и особенности семантического значения 

слова, включая его положение в предложении, тексте, сотекстовом окру-

жении дискурсного пространства относится к эпистемиологической пара-

дигме, которая указывает на то, что информация хорошо известна адре-

сату, но также в некоторой степени знакома и адресанту. Экстралинг-

вистические факторы наряду с дискурсивностью способствуют созданию 

знающей эпистемиологической позиции адресата. В дискурсе как адресат, 

так и адресант могут вернуться к предшествующей теме текста, дополнить, 

продолжить, развернуть текст, сделать отступление в текстопорождении. 

Лексемы текста располагаются в интеракционных последовательностях и, 

как семантика, так и прагматика текста способствуют дискурсивным 

действиям с ситуативно экстралингвистическим контекстом в прагмалинг-

вистическом осмыслении [4, 5, 11, 13].  

Таким образом, в современных научных лингвистических изыска-

ниях текст заявляется как составная часть системы дискурса, вовлеченный 

в экстралингвистический контекст. Так как экстралингвистические факто-

ры способствуют созданию эпистемиологической позиции адресата, мож-

но сделать следующий вывод: экстралингвистические факторы всегда 
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антропоцентричны. Необходимо отметить, теоретические дискуссии 

имеют особый смысл, способствуя обозначению новых векторов выбора 

теоретических исследовательских позиций. 
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ФЕМИНИТИВЫ В ТЕКСТАХ КАЗАХСТАНСКИХ СМИ  
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г. Нур-Султан, Казахстан 

 

В статье рассматривается процесс использования феминитивов в 

текстах современных казахстанских СМИ, анализируются формы данных 

единиц и цели их применения.  

Ключевые слова: феминитивы, средства массовой информации, 

сочетаемость, словообразовательные аффиксы. 

 

The article examines the process of using feminitives in the texts of 

modern Kazakh mass media, analyzes the forms of these units and the purposes 

of their use.  

Key words: feminitives, mass media, compatibility, word-forming affixes. 

 

Язык является отражением жизни общества, его законов, социальных 

отношений, представлений, идеологии, культуры. Многие общественные 

изменения обусловливают появление соответствующих изменений в язы-

ке. Так, например, кризис гендерных отношений ХХ-XXI вв., проявив-
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