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В работе архитектурно-строительный дискурс понимается как 
многомерное явление, интегрирующее участников коммуникации, ситуа- 
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антное описание структурно-семантических признаков, реализуемых в 
текстах. 
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In the paper, architectural and constructional discourse is understood as 

a multidimensional phenomenon that integrates communication participants, 
the situation of communication and text. Discourse is an abstract invariant 
description of the invariant structural semantic features implemented in the 
texts. 
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Интерес к изучению дискурса в целом и к его специфике от- 

ражен во множестве отечественных и зарубежных публикаций 
[Бахтин, 1979; Дейк, 1989; Демьянков, 2001; Карасик, 2000; Куб- 
рякова 1994; Макаров, 2003; Михайлова, 1999; Чернявская, 2006, 
2009 и др.]. По мнению Ю.С. Степанова, на основе того, что в об- 
ществе существует наука как феномен культуры, в отечественной 
лингвистике рассматривается научный текст и научный дискурс 
[12, c. 36]. Термин "дискурс" начал широко употребляться в начале 
70-х годов в значении, близком к тому, в каком в русской лингвис- 
тике бытовал термин "функциональный стиль". Причина того, что 
при наличии термина "функциональный стиль" потребовался дру- 
гой термин "дискурс", заключалась в особенностях национальных 
лингвистических школ, а не в предмете [12, с. 36]. В то время как в 
русской традиции, особенно укоренившейся в этом отношении с 
трудами В. В. Виноградова, функциональный стиль означал, пре- 
жде всего, особый тип текстов (разговорных, официальных, газет- 
ных, научных и др.), а также и соответствующую каждому типу 
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лексическую систему и свою грамматику. В англо-саксонской и 
романской традициях не было ничего подобного, прежде всего 
потому, что не было стилистики, как особой отрасли языкознания. 
Как отмечает Ю.С. Степанов, западные лингвисты пришли к тому 
же предмету, вне традиции – как к особенностям текстов. Дискурс 
в их понимании первоначально означал именно тексты в их тек- 
стовой данности и в их особенностях [12, с. 36]. По выражению 
Ю.С. Степанова, «дискурс – это новая черта в облике Языка, ка- 
ким он предстал перед нами к концу ХХ века». В образе дискурса 
язык повернулся к лингвисту своей необычайно сложной динами- 
ческой стороны, что требует поиска новых подходов и методов, 
отличных от традиционных [12, с. 71]. 

Н.Ф. Алефиренко интерпретирует дискурс как «смыслопо- 
рождающую категорию», считая, что необходимо рассматривать 
его комплексно, как «речемысление», погруженное в жизнь, что 
дискурсное мышление конкретно реализуется в речедеятельности 
каждого человека – члена данного сообщества и для осмысления 
роли дискурсного мышления в образовании знаков вторичной но- 
минации важно рассмотреть его взаимодействие с дискурсами все- 
го этнокультурного сообщества [3]. 

Как отмечает В.И.Карасик, «институциональный дискурс 
есть специализированная клишированная разновидность общения 
между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны 
общаться в соответствии с нормами данного социума» [4]. 

В.Е.Чернявская, суммируя имеющиеся трактовки дискурса в 
отечественном и зарубежном языкознании, сводит их к двум ос- 
новным типам: 1) «конкретное коммуникативное событие, фикси- 
руемое в письменных текстах и устной речи, осуществляемое в 
определенном когнитивно и типологически обусловленном ком- 
муникативном пространстве»; 2) «совокупность тематически со- 
отнесенных текстов» [14, c. 14]. 

Следует отметить, что понятие и термин «дискурс» до сих 
пор не имеют однозначного толкования, и это затрудняет исследо- 
вание языковых образований в дискурсивном ключе. В теории 
языка дискурс понимается как сложное многомерное явление, ин- 
тегрирующее участников коммуникации, ситуацию общения и 
текста. Дискурс, по признанию ученых, представляет собой абст- 
рактное инвариантное описание структурно-семантических при- 
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знаков, реализуемых в конкретных текстах. Дискурс определяется 
также как связный текст в совокупности с экстралингвистически- 
ми – прагматическими, социокультурными, психологическими и 
другими факторами; как текст, взятый в событийном аспекте; как 
речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное дейст- 
вие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и ме- 
ханизмах их сознания (когнитивных процессах), который должен 
изучаться «совместно с формами жизни» [9, c. 136-137]. 

В настоящее время рассматривается профессиональный 
текст как предмет прикладного языкознания. В теории языка ис- 
следованы в том или ином плане политический дискурс [11]; агро- 
номический дискурс [6]; дискурс СМИ [4]; а также дискурсы дело- 
вой, педагогический, религиозный, медицинский, ритуальный, бы- 
тийный, юмористический [см. об этом: 5]; компьютерный дискурс 
[8]; юридический [7], медицинский дискурс [2], научно-техниче- 
ский дискурс [10] и другие. 

Предметом исследования является архитектурно-строитель- 
ный дискурс. Строительство как «отрасль материального произ- 
водства, в которой создаются основные фонды производственного 
и непроизводственного назначения, готовые к эксплуатации зда- 
ния, сооружения и их комплексы» имеет своим денотатом дея- 
тельность строителей. Архитектура рассматривается в работе как 
«искусство проектирования и строительства сооружений, решаю- 
щее эстетические и социальные задачи» [13]. 

Отметим, что в рамках исследования рассматриваются тер- 
мины архитектуры и строительства в едином терминополе, по- 
скольку «архитектура и строительство тесно связаны друг с дру- 
гом. Строитель – технический воплотитель творческой мысли ар- 
хитектора» [13]. 

В испанском языке архитектурно-строительный дискурс как 
самостоятельный объект лингвистического рассмотрения еще не 
был параметрирован в системе гуманитарного знания, хотя его 
лексико-семантические, коммуникативные и прагматические ха- 
рактеристики представляют несомненный научный интерес. 

Подобно всякому другому дискурсу, архитектурно-строи- 
тельный дискурс имеет полевое строение, в центре которого нахо- 
дятся те жанры, которые в максимальной степени соответствуют 
основному назначению – профессиональной коммуникации сооб- 
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щества строителей и архитекторов: пояснения к чертежу, методи- 
ческие рекомендации для специалистов, научная статья, лекция, 
монография, методические указания к самостоятельной работе 
студентов и др. 

К периферийным жанрам отнесены следующие жанры: 
практические рекомендации для неспециалистов (сообщения Ин- 
тернет форумов, созданные специалистами – строителями и архи- 
текторами – в бытовом общении), сообщения неспециалистов на 
Интернет-форумах (тексты, созданные неспециалистами, обсуж- 
дающими вопросы, связанные со строительством и ремонтом до- 
ма, дачи, квартиры и т.д.), а также тексты рекламного характера, 
создаваемые профессиональным сообществом маркетологов 
строительной отрасли [1]. 

Изучение и описание одного из наименее исследованных 
фрагментов архитектурно-строительный дискурс представляет со- 
бой компонент структурного дискурсивного сложного образова- 
ния. Будучи одной из основополагающих форм проявления чело- 
веческого бытия, предметная область «строительство» характери- 
зуется максимальной значимостью для людей, объединяя номина- 
ции существенно важных в их жизни категорий, понятий и кон- 
цептов. Тем не менее понятийно-терминологические, прагматиче- 
ские, концептуальные и социолингвистические особенности архи- 
тектурно-строительного дискурса еще только начали подвергаться 
системному изучению. 

Архитектурно-строительный дискурс – это функционально и 
терминологически специализированная разновидность научно- 
профессиональной коммуникации, репрезентированная посредст- 
вом тематически взаимосвязанных текстов предметной области 
«Строительство». Жанровые разновидности архитектурно- 
строительного дискурса различаются степенью и спецификой ак- 
туализации в них общих дискурсивных признаков. Архитектурно- 
строительный дискурс, в целом, характеризуется терминологиче- 
ским, когнитивным, тематическим, стилистическим и структур- 
ным единством [6, c. 72-76]. 

Таким образом, многофакторность и многозначность поня- 
тия «дискурс» определили его широкое распространение, высту- 
пая сложным многоплановым образованием, дискурс в то же вре- 
мя характеризуется открытостью. Дискурс включает в себя тема- 
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тические (логико-понятийные) блоки, концептуализирующие раз- 
личные фрагменты той или иной сферы коммуникации. 
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