
асноуны парэмiялагiчн^I фонд. У асноун^1м афарыст^гчн^хм фондзе лакалiзуецца поун 1̂ набор рэалiй уся- 
го фонду агульнанароднай мовы.

Афарызм -  гэта не камунiкат^Iуная, а намiнат^Iуная адзiнка, пакольк1 ужываецца у мауленнi не для 
в^1ражэння сiтуац^Ii цi пэунага мноства (класа) тых цi iншых сiтуац^IЙ, а для намiнац^Ii так1х рэалiй, як 
заканамернасцi рэчаiснасцi (неабходн^хя i рэгулярн^хя уласцiвасцi иэл^1х класау аб’ектау цi сувязi памiж 
iMi у межах сапрауднага цi выдуманага свету). Гэтым афарызм iстотна адрознiваецца ад iншых устойлiвых 
i свабодн^1х выказванняу i утварае спец^Iфiчны семантычн^! тып выказвання. У залежнасцi ад розн^1х 
характарыстык заканамернасцей рэчаiснасцi в^хлучаюцца груп 1̂ афарызмау, у як1х адлюстраваны закана- 
мернасцi рэчаiснасцi пзун^хх разнавiднасцей, або семантычн^хя тып 1̂ афарыст^1чн^1х адзiнак.

Афарызм рэалiзуецца у мауленнi у сваёй парадыгматычнай форме -  адной з тых вар^1янтн^1х форм 
афарызма, якiя у сукупнасцi манiфестуюць яго як моуную адзiнку, аналагiчна парадыгме форм слова цi 
фразеалагiзма. Аказiянальн^Iя афарызмы з ’яуляюцца iзаморфнымi па структуры i спосабах функц^хяна- 
вання узуальн^1м i таксама могуць трансфармавацца у кантэксце. Для афарыст^1чн^1х наватворау пзуная 
парадыгматычная мадыфiкац^Iя можа быць адзiнай формай iх iснавання (рэалiзацыi) у мауленнi.

Афарыстычн^1я адзiнкi з ’яуляюцца у вынiку або iх утварэння, або трансляц^Ii з iншых моу (i тыя, 
i другiя адзiнкi праходзяць этапах iнавацыi, неалагiзацыi i Узуалiзац^Ii). Афарыст^хчная дэрывац^хя 
размяжоуваецца на першасную (утварэнне нов^хх афарызмау адбываецца паводле структурна-семан- 
тычнай мадэлi абагульнена-унiверсальнага выказвання шляхам свабоднага спалучэння лексiчн^Iх i 
фразеалагiчн^Iх адзiнак i iх значэнняу на аснове iснуючых у дадзенай мове сiнтаксiчн^Iх канструкц^хй) 
i другасную (утварэнне нов^хх афарызмау адбываецца шляхам вiдазмянення цi камбiнац^Ii або асобн^хх 
адзiнак нiжэйшага узроуню, пераважна фразеалагiчн^Iх, або адзiнак гэтага ж узроуню -  свабодн^хх цi 
Устойлiв^Iх выказванняу, у тым лiку афарыст^1чн^1х). Вытворн^хя афарыст^1чн^1я адзiнкi маюць два спосабы 
утварэння -  перафразаванне зыходн^хх адзiнак або iх афарызац^хю. Афарызац^хя (у афарызмаутваральным 
сэнсе) -  гэта пераутварэнне асобнай адзiнкi (фразеалагiзма, устойлiвай або свабоднай фразы з рэферэнт- 
най семантыкай) у афарыстычную адзiнку без яе трансфармац^Ii, шляхам змянення яе семант^хчнай струк
туры, сiстэмн^Iх (парадыгматычн^1х i сiнтагмат^Iчн^Iх) сувязей.

Афарыст^1чным адзiнкам уласцiвы усе базавыя функцыi мовы i усе вытворн^хя ад iх (функцыi 
маулення). функцыi афарызма размяжоуваюцца на агульныя (уласцiвыя афарызму як прадстаунiку 
мноствау адзiнак, да як1х ён належыць -  намiнатыуных адзiнак, аднафразавых тэкстау i г. д.) i 
Унiкальныя (уласцiвыя толькi афарызмам). Унiкальнымi функц^Iямi афарыст^хчных адзiнак з ’яуляюцца 
Унiверсалiзуючая i стылеутваральная. функцыянаванне афарызмау у лiтаратурнай мове утварае такую 
яе стылiстычную адметнасць, як афарыстычн^! стыль, якi засноуваецца не на ужываннi адзiнкавых 
афарызмау, а на зместавай унiверсалiзацыi (афарызацыi) маулення увогуле, калi апiсанне падзеi або 
з ’явы, разважанне на тую цi iншую тэму вядзецца з дапамогай пераважна або толькi афарыстычных 
адзiнак. Iндывiдуалiзац^Iя выкарыстання розных тыпау афарыстычных адзiнак у розн^:х формах, сэн- 
сах, функц^1ях i г. д. у межах рэалiзацыi афарыстычнага ст^хлю утварае яго iндывiдуальна-аУтарскую 
разнавiднасць -  афарыстычны iдыястыль.

УДК 811.133.1’36 (143.3)

О НОРМАТИВНОСТИ ЕДИНИЦ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

Кириленко О. В. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра германо-романской филологии)

Аннотация. В статье речь идет о «ненормированн^1х» яз^1ков^1х единицах -  нормативн^1х элементах узуальной норм^1.

Язык является неотъемлемой частью человеческой жизни. Известно утверждение о том, что язык 
существует только в обществе людей -  нацелен на удовлетворение постоянно меняющихся потребностей 
людей и поэтому обладает «социоцентрической сущностью» (Ю.И. Леденев). В связи с этим появляются в 
речи некоторые инновации, новые формы в^хражения. Ввиду того, что границ^! системы языка становятся 
все более размытыми и проницаемыми, наблюдается активное проникновение и пополнение ее состава 
речевыми ненормативными или «неунормированными^> конструкциями, широко использующимися в узу
альной норме или «норме-узусе» (Н.Н. Германова). Одним из главн^хх условий вхождения новой единиц^! 
в речевую практику и пополнения и изменения языковой системы является ее принятие носителями языка, 
которое детерминирует выбор данной речевой единицы в качестве целесообразной формы для определен-
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ной цели выражения: «Проблема языкового изменения, по существу, есть не что иное, как проблема при
нятия» [1, с. 194], которое есть «не механическое воспроизведение, это всегда выбор» [1, с. 195].

На перечисленные условия перехода нестандартных структур в нормативное образование особое 
определяющее значение играют факторы речев^хх вкуса, предпочтения и моды, а также «вольности^), «рас
кованность», которые отражают характерные для данного времени модные речевые пристрастия и дик
туют основные тенденции «языковой моды». Исследователь Г.П. Нещименко относит их к преходящим 
факторам [3, c. 105]. В этой связи В.Г. Костомаров пишет: «Для конкретной реализации принципа ком
муникативной целесообразности, для самого понимания людьми удобства, желательного идеала формы 
и стиля общения принципиальное значение имеет торжествующая в данн^хй момент мода, определяющая 
общественный вкус. Именно здесь надо искать ключ к пониманию механизма выбора, отбора и компози
ции имеющихся в языке синонимических, параллельных, соотносительных средств, а также и создания 
новых выразительных средств» [2, с. 300].

Например, во французском языке распространена конструкция (etre) en mode + Adj. /  N.
Сначала это выражение не имело никаких особенностей в своем употреблении, использовалось в му

зыке «en mode majeur^> ‘в мажоре’ и «en mode mineur» ‘в миноре’ со значением ‘la maniere dont se fait telle 
ou telle chose’ ‘способ протекания того или иного явления’. Затем эта конструкция стала использоваться в 
технической и информационной сферах «en mode sans echec» ‘в безопасном режиме’, «en mode autonome» 
‘в автономном режиме’.

Сейчас конструкция активно используется в политике, средствах массовой информации и быту со 
значением ‘c ’est exprimer a son interlocuteur une maniere, un jugement ou un temperament dans lequel on est’ 
‘чтобы объяснить собеседнику образ действий, мнение или внутреннее состояние’:

P. ex.: «je suis en mode ogre» - ‘j ’ai tres faim, je  pourrais manger un cheval’ ‘голоден как волк, мог бы 
съесть быка’;

«je suis en mode veille» - ‘je  m ’economise’, ‘j ’en fais le moins possible’ ‘я в режиме экономии’;
«je suis en mode off aujourd’hui» ‘я сегодня в отключке’;
«ils etaient en mode seduction hier soir» ‘вчера вечером они соблазняли вовсю’.
Несмотря на то, что Французская Академия выступает против использования данного выражения, 

французы его одобрили, приняли, т. е. признали хорошим, правильным, допустимым и в связи с этим рас
ширили границы его употребления (музыка < техника, информатика < политика, массмедиа, быт).

Помимо перечисленных критериев принятия и целенаправленного выбора коммуниканты должны ре
гулярно употреблять понравившуюся речевую форму. Регулярная воспроизводимость подразумевает ста
тистический показатель для отнесения ненормативн^хх речев^хх единиц к классу нормативн^хх.

Таким образом, в данной статье были перечислены некоторые условия, позволяющие закрепить ре
чевые инновации в речевой практике, рассмотреть их в качестве нормативных единиц узуальной нормы и 
потенциальных элементов языковой системы.
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МЕДИЙНЫЙ ДИСКУРС 
КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА

М атиевская Д. Ю. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра теоретической и прикладной лингвистики)

Аннотация. В статье дается характеристика феномена массмедийного дискурса. Рассматриваются характерные осо
бенности таких разновидностей медиадискурса, как телевизионн^1й дискурс, дискурс печатн^гх изданий и Интернет-дис
курс, а также современн^:е тенденции развития яз^1ка.

В эпоху глобализации и динамичного развития общества особая роль отводится средствам массовой 
информации. Язык массовой коммуникации наиболее актуально отражает самые последние явления и на-
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