
понимается проецирование на зщ~меlПЪI С1рукrурно-смысловой органmации тексrа на

ционально-культурных, праIМЗ'ПfЧеских и некоторых друmх факторов. Кточевым момен

том ЯВ1111еrся установление конкреmых условий, которые детерминируют определеШIЫЙ 

смысл С1рукrур1IЫХ элементов текста в рассматриваемой коммуюоопивной сюуации 

(В .Е. Чернявская). Перех.од к дискурсивному анализу текста, таким образом, предnалаn~ет 

его изучеЮ1е не как предельной еД1ШИЦЬ1 речевого общения, а ка.к коммуникаmвного про

цесса взаимодейсrвия субъекrов коммуникации, имеющих различные интеллекrуально

ценнОСП1Ь1е пооиции (Е.В. Михайлова). Закономерным следствием смены методалоrии 

сrала разработка экстралю~гвисmческих параметров, представляющих собой <<узеn инва

рианmых признаков» (В.Е. Чернявская), совокупносп. которых, JIВJIJIJlcь необходИМЫМ 

условием текС'l)'альносm, характеризует текст как процесс и результат текстопорождения, 

который реалmуется дифференцированно в зависимости от разновидиосm социальной 

пракmки. Текст, будучи основопалагаю1.ЦJШ элемекrом в системе коммуникации, свою 

общественную значимосп. приобретает только в связи с той или шюй дискурсивной прак-

1ИКОЙ. Исходя из этого, при анализе текста научного содержанIОI основное внимание сле

дует удетпъ не вопросам внуrркrекстовой орrавизации юыковых единиц, а процессам 

текстопорождеRИJI, воспрИJ1ТЮ1 и интерпретации авторской шпенции, т.е. аrображеюuо 

процесса поон11В11ТМЬной деrrелъносm а.цресанта, представляющего новое' знание. 

С.С. Хоронено, Б•й Ян 
БГЭУ (Минск) 

ЯВЛЕНИЕ УНИВЕРБАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

Расширение состава русского языка объясняется как лингвистическими факто

рами, так и зкстралинrвистическими. Тенденция к экономии речевых средств не яв

ляется новой в развитии язьпса . Захон речевой экономии активизировался в связи с 

требованием ускоренного темпа современной жизни. Оrмеч.ается повышенная интен

сивность русского словообразования в целом, что особенно ярко проявляется в сего

дняшней газетно-журнальной публицистике. 

В последние несколько лет в материалах периодических печатных изданий зна

ЧJПеЛЬНО увеличилось количество употреблений универбатов - сокращенных на

именованкй типа «коммуналка», <<Военка>>, «rуманитарка», «минималка», «Третья

ковка», имеющие синонимичные полные наименования : «плата за коммунальные ус

луги», <<Военная промышленность», «гуманитарная помощь», <<минимальная заработ

ная плата», <<Третъяковская галерея». Увеличение числа универбатов в печатных из

дalUUIX объясНйется стремлением авторов сблизmъ газетный текст с разговоркым 

языком, обслуживающим главным образом потребности непринуждl!иноrо общения и 

С1ремящимся к экономии и максимальному использованшо выразкrельиых возмож

ностей слова, к новизне выражения, к непривычному, неожиданному словесному об

разу. Многие появляющиеся реалии сразу же получают «свl!рнуrое» наименование: 

<оЛеJСrронка», <щифровию>, <()'Прощенка», «проrрессивюш, «кредитка». 

Универбаты - «од1юсловные наименования, производные от опорного атрибута 

с помощью наиболее употребкrельного суффикса -к (а), сохраняющие стилевую связь 
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со сферой своего появлеНИJ1 (с разговорной речью), а таЮ1Се синонимическую связь с 

производящими сложными наименованИJ1мю> (Т. Д. Соколовская, М., 2001). Данные 
слова могуr образовываn.ся хак от основы nрилаnrrельного, например, бытовое по

мещение ... бытовка, музей изобразительных искусств - изобразилка, тах и от осно

вы причастия : обезличенная работа ... обезличка, rазированнu вода -+ газировка, 

продл~нный день в ШJСоле - продлёнка. В хачестве словообразовательных форматов 

выделяются следующие суффиксы : -х- (см. примеры выше); -ик (уголовник, бесnри

зорпик, налоговик); реже ВС"Jречаются суффихсы -ушк(а) (теплушка, раскладушка, 

легковушка); -ач (строгач). 

Исследователи предлагают классифицировать унквербаты по сферам употребле

ния. Выделяют универбаты-бытовкзмы и универбаты-профессионализмы. Увиверба

тами-бытовизмами называются такие, JСоторые вошли в совремеННЬII!: быт и JIВJШОТСя 

«лексикой относительно неограниченного употреблеНЮI}>. Универбаты

профессионализмы характеризуют ту или иную сферу трудовой деnелъности. На

пример, взрывчатка (взрывчатое вещество); rримt:рка (rримfрюu1 комната); rумани

тарка (rуманитарнм помощь); массовка (массовая сцена); однопутка (однопутнu до

рога); социалка (социальная сфера народного хозяйства). Известны и лексико

семантические группы универбатов: назваНИJI помещенИJ1 по действюо, в нем совер

шаемому·, или по лицу, работающему в нем: дежурка, операционка, мойка, монтажка, 

прорабl<З, слесарка, стОЛJ1рка; названИJ1 официальных бумаг, документов: зачетка, ко

мандировка, пенсионка, похорон.ка, сопроводиловка. Среди экономистов упспреби

мы : «прогрессивка», <<)'прощенка», «страховюш, «kредитка», «НалиЧКЗ>>. 

Функционирование универбаrа в течение времени может привести к ЮменеииJIN в 

его сmлисmческом cnnyce. Если JDЫJC Dl!Jleтts зеркалом общества, то <<ЯЗЫК С.МИ - это 

лакмусовая бумажка состояни.1 самого языка>>. 

Н.Н. Чепик 
БГЭУ (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ 

ТЕКСТОВ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 

СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Мировая mrrеграция и расширение международных контахтов во всех сферах 

де.ятельностИ человека определяет необходимость подготовки высококвалифициро
ванных переводчиков - посредников в диалоге культур и систем ценностей . Поэтому 

в настоящее время уделяется особое внимание обучению студентов 1зыковых специ

альностей различным видам перевода. Анализ опыта преподавЗНИJ1 письменного пе

ревода с английского яэыка студентов З курса показал, что студенты исm.пывают 

значительны~ трудности в переводе текстов официально-делового стил.я (ОДС). Дан

ная проблема вызвана тем, что студепrы еще не располагают знаниями, связанными с 

экономическими и правовыми дисциплинами ; ауте~rrичные тексты характеризуются 
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