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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

 

УДК 811.11 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА АББРЕВИАТУР В НЕМЕЦКИХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

Акушевич В. А. – студент 

Научный руководитель – Антончик Е. Г. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь  

 

В последнее время наблюдается тенденция к экономии языковых 

средств и совершенствованию языковой формы как на письме, так и в 

разговорной речи.  

Изучение аббревиатур обусловлено необходимостью определения 

роли и места аббревиации в современном языке, определенными по-

требностями в переводческой деятельности, что дает возможность обес-

печить максимально адекватный перевод аббревиатур, также необходи-

мостью повышения уровня подготовки профессиональных переводчи-

ков в плане умения переводить незнакомые или новые аббревиатуры, 

встречающихся в процессе устного и письменного перевода [1]. 

Часто при переводе аббревиатур у переводчика возникают про-

блемы с тем, как их передать на русский язык. Это объясняется суще-

ствованием в любом языке собственной системы сокращений, которая 

является неотъемлемой составной частью всей лексико-семантической 

системы. В связи с этим подобные системы разных языков существенно 

отличаются друг от друга.  

Процесс перевода отсутствующего в словарях и справочниках со-

кращения выполняется в два этапа, первым из которых является дешиф-

ровка сокращения, т. е. выявление исходной формы. Вторым этапом яв-

ляется поиск эквивалентной русской формы, которая наиболее точно пе-

редает выявленное содержание. Первый этап обычно не вызывает слож-

ности при работе с юридическими текстами, поскольку анализ контек-

ста в большинстве случаев позволяет успешно дешифровать сокраще-

ние.  

Переводчику следует знать способы перевода аббревиатур. К та-

ким способам относятся: аналог, калькирование, транслитерация – пе-

редача буквенного состава иностранного сокращения русскими бук-

вами, транскрипция – передача фонетической формы аббревиатуры 
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русскими буквами, описательный перевод, создание нового русского со-

кращения. 

Так, транслитерация, равно как и транскрипция, чаще всего приме-

няется в тех случаях, когда речь идет об именах собственных, названиях 

государственных учреждений, должностей, специфических для данной 

страны, т. е. о сфере общественно-политической жизни, о названиях 

предметов и понятий материального быта, о формах обращения к собе-

седнику, аббревиатурах и т. п. Слово исходного языка переносится в 

текст переводящего языка как есть, сохраняя отчасти или полностью 

форму в виде заимствования, транскрибированного или транслитериро-

ванного слова [2].  

Преимуществом транскрипции или транслитерации как метода пе-

ревода безэквивалентной лексики является надежность. Когда перевод-

чик транскрибирует или транслитерирует слово, обозначающее что-то 

неизвестное, которое не было хорошо понято носителем переводимого 

языка, он, по сути, передает только его звуковую или буквенную обо-

лочку. Содержательная сторона слова раскрывается только через кон-

текст. Это позволяет переводчику избежать интерпретации новой кон-

цепции и связанного с этим риска неправильного толкования [3].  

Недостаток транскрипции или транслитерации как переводческого 

приема состоит в том, что механическая передача безэквивалентного 

слова не способна достаточно полно раскрыть содержание нового поня-

тия, которое может либо остаться вообще непонятным для многих по-

лучателей текста, либо будет лишь приблизительно понятно из контек-

ста. Этот недостаток рассмотренного приема может быть компенсиро-

ван примечаниями переводчика, помещенными в скобках или вынесен-

ными в сноски [4].  

Что касается приема калькирования, то он основном используется 

для передачи части географических названий, именований историко-

культурных событий и объектов, титулов и званий, названий учебных 

заведений, государственных учреждений, музеев, терминов и т. п. 

Кроме того, калькирование применяется в тех случаях, когда требуется 

создать осмысленную единицу в переводном тексте и при этом сохра-

нить элементы формы или функции исходной единицы. В ряде ситуаций 

калькирование сопровождается процессами свертывания или разверты-

вания исходной единицы, в зависимости от типологических характери-

стик двух языков.  

Аналог (слово или словосочетание в переводном тексте, имеющее 

в данном контексте то же значение, что и неэквивалентное ему слово 

или словосочетание в исходном тексте) как переводческий прием имеет 
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многообразные проявления и используется переводчиком тогда, когда 

некая предметная ситуация должна передаваться при переводе через 

принятые в языке нормы, закрепляющие те или иные знаки за опреде-

ленными структурами [5].  

Единственным недостатком рассмотренного приема перевода аб-

бревиатур является отсутствие порой точного эквивалента для той или 

иной языковой единицы в языке перевода.  

Описательный перевод (способ передачи безэквивалентной лек-

сики, заключающийся в раскрытии значения единицы исходного языка 

с помощью развернутого описания на переводящий язык), не являясь 

ведущим среди способов перевода аббревиатур в рамках делового 

письма, может оказаться единственно возможным – в тех случаях, когда 

в переводящем языке нет сокращения-эквивалента. Достоинством опи-

сательного перевода является возможность наиболее полного раскрытия 

сути описываемого явления, а его недостаток – в определенной громозд-

кости. Характер описательного перевода, используемого в контексте, 

очень редко полностью воспроизводит перевод-объяснение изолирован-

ного слова. Обычно полное объяснение значения слова «не укладыва-

ется» в рамки контекста. Как правило, такие конструкции изобилуют 

причастными оборотами, сложными дополнениями и развернутыми (ча-

сто избыточными) определениями нового понятия. С помощью громозд-

кого словосочетания трудно выделить разъясняемое явление действи-

тельности из ряда других и закрепить его в сознании носителей перево-

дящего языка как понятие, в то время как для создания понятия необхо-

димо емкое, краткое и удобное название. Поэтому переводчику часто 

приходится сокращать объяснение до минимума, давать только часть 

описания [6]. 

Таким образом, можно выделить следующие способы перевода аб-

бревиатур в юридическом дискурсе: аналог, калькирование, транслите-

рация и транскрипция, описательный перевод, а также создание нового 

русского сокращения. К наиболее часто встречающимся относятся ана-

лог, калькирование, транслитерация и транскрипция, и описательный 

перевод.  

ЛИТЕРАТУРА 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОЛОГИЗМОВ 

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Александрович И. В. – студент 

Научный руководитель – Канторович Т. М. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь  

 

Наиболее гибкой и подвижной является лексическая система 

языка, постоянно изменяющаяся в зависимости от современных тенден-

ций в обществе. Одним из ярких примеров развития пласта новой лек-

сики являются неологизмы. 

Лингвисты изучают причины появления неологизмов на разных 

этапах истории общества, разрабатывают семантические и структурные 

классификации. 

Н. М. Шанский утверждает, что «неологизмы делятся на лексиче-

ские и семантические. Такое деление на чисто номинативные неоло-

гизмы и неологизмы номинативно-стилистического характера обуслов-

лено тем, служат ли они конкретным стилистическим целям (если по-

другому называют уже названное) или новые слова являются простыми 

наименованиями чего-либо (если они появляются как названия возника-

ющих в жизни новых явлений» [1]. 

Я. Ю. Скалкина предлагает следующую классификацию неологиз-

мов с точки зрения семантики: 

1. неологизмы, связанные с политикой, общественной жизнью, ре-

лигией: sheeple – люди, следующие за политическим лидером или за 

толпой, Brexit – выход Великобритании из Европейского Союза, 

Trumpist – человек, поддерживающий политику Дональда Трампа; 

2. неологизмы, связанные с экономикой, торговлей, финансами и 

банковским делом: globophobia – негативное отношение к глобализа-

ции, organigram – схема организации, структуры компании, toderisk – 

уменьшить риск; 

3. неологизмы, связанные с наукой и научными открытиями, 
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медициной: TB – туберкулез, totalabstainer – человек, воздерживаю-

щийся от курения; 

4. неологизмы, связанные с техникой и техническими открытиями: 

tocrack – взламывать, cooler – кулер, охлаждающий вентилятор, printer 

– принтер; 

5. неологизмы, связанные со средствами массовой информации, 

рекламой: kidvid – телевизионные передачи для детей, chatshow – интер-

вью со знаменитостью, снятое для телевизионной передачи; 

6. неологизмы, связанные с искусством, массовой культурой, в 

частности, с музыкой, кино и изобразительным искусством: opart – ис-

кусство, в котором используются оптические эффекты, revivalism – 

школа современной живописи, которая базируется на традиционных 

формах и приемах; 

7. неологизмы, связанные с образованием: drop-out – человек, бро-

сивший учебу, schooler – школьник; 

8. неологизмы, связанные с военным делом: brinkmanship – балан-

сирование на грани войны, renazification – возрождение нацизма, fight-

back – принятие контрмер; 

9. неологизмы, связанные со спортом и туризмом: swim-in – сорев-

нования по плаванию, play-off – решающая встреча после ничьей; 

10. неологизмы, связанные с модой: Cosmopolitan – американский 

журнал о моде, clutch – сумка небольшого размера, которую носят в 

руке; 

11. неологизмы, имеющие отношение к повседневной жизни: 

bogdom – жизненный тупик, break-in – вторжение в частную жизнь, wine 

o’clock – определенное время для того, чтобы выпить вино [2]. 

Е. А. Кольцова выделяет 5 обобщенных тематических групп/сфер 

функционирования:  

1. общественная и повседневная жизнь: fandom – быть фанатом 

чего-либо, showrooming – посещение магазина с целью найти вещь де-

шевле, чем в Интернет-магазине, tobinge-watch – быстро просматривать 

отрывки из телевизионных передач; 

2. компьютерные технологии и социальные сети: selfie – фотогра-

фия своего лица на фронтальную камеру телефона, second screening – 

просмотр телевизора и одновременное использование телефона или 

планшета, AFK – быть вдали от экрана, отвлечься от компьютерной 

игры; 

3. социально-экономическая сфера: Eurogeddon – потенциальный 

финансовый крах, squeezed middle – «средний класс», особенно постра-

давший от инфляции, crowdsourcing – практика, при которой 
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организация привлекает различных фрилансеров;  

4. общественно-политическая лексика: occupy – международное 

движение, протестующее против предполагаемой экономической не-

справедливости, slacktivism – действия, выполненные через Интернет, в 

поддержку какой-либо политической или социальной цели; 

5. антропоцентрические номинации, описывающие людей и их по-

требности, умственные качества, взгляды и убеждения, стиль: 

moblivious – смотреть в свой телефон во время езды за рулем или 

ходьбы, не обращая внимания на происходящее вокруг, sapiosexual – яв-

ление, при котором человек считает самым привлекательным в другом 

человеке интеллект, fleek – очень привлекательный и стильный, 

normcore – тенденция, при которой человек специально носит немодные 

вещи, hangry – состояние, при котором человек чувствует себя 

настолько голодным, что его раздражает и злит все вокруг [3]. 

Таким образом, многие лингвисты исследовали данный вопрос и 

внесли свой вклад в развитие неологии как науки, а также разработали 

свои классификации неологизмов, опираясь на ее сематику. 

ЛИТЕРАТУРА 
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УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь  

 

Изменения во всех сферах жизни находят свое отражение в языке 

на лексическом, грамматическом и семантическом уровнях. Словарный 

состав языка – это та составляющая, которая реагирует на все, что про-

исходит в мире.  

Неологизмы – новые слова или новые значения уже существую-

щих слов. Они возникают в различных областях деятельности.  
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Неологизмы в современном немецком языке исследуют многие 

лингвисты, например: Н. С. Годжаева, М. А. Кирилюк, О. Е. Кирпи-

ченко, И. Г. Ольшанский, А. П. Сябитова.  

Анализу структуры словообразования неологизмов в немецком 

языке уделяется особое внимание.  

Лингвисты имеют различные мнения о способах словообразования 

и выделяют свои собственные модели. Наиболее общими моделями 

словообразования считаются суффиксация, префиксация, неологизмы, 

образованные из традиционных и новых морфем, словосложение, сра-

щение, аббревиация, словарные заимствования. 

Суффиксация является одним из наиболее распространенных спо-

собов словообразования. Этот способ является хоть и достаточно ста-

рым, но в то же время довольно продуктивным. Суффикс – словообра-

зовательная морфема, значимая единица языка, которая не встречается 

в языке в качестве самостоятельной единицы. Суффикс помогает в со-

здании нового слова. Также, он помогает определить соответствующую 

часть речи, иногда даже выделяя ее грамматические изменения.  

Различаются суффиксы существительных, прилагательных, глаго-

лов и наречий. Суффиксы существительных определяют склонение и род.  

Суффикс показывает на принадлежность понятия к классу поня-

тий. Так, например, суффиксы существительных -in и -er показывают 

принадлежность к классу понятий, обозначающих лица женского или 

мужского рода, например: der Lehrer – die Lehrerin (учитель – учитель-

ница), der Löwe – die Löwin (лев – львица). Суффикс прилагатель-

ного -bar показывает на возможность произвести над предметом дей-

ствие, например: tragbar (переносной), übersetzbar (переводимый). Гла-

гольный суффикс -el(n), который присоединяется к корню глагола, по-

казывает ослабленное значение в сравнении со значением основы: 

lachen (посмеиваться), lächeln (улыбаться), husten (покашливать).  

Таким образом, «суффикс имеет обобщающее значение, поскольку 

он вводит слово в определенный круг значений независимо от конкрет-

ного лексического содержания слова» [1]. 

Префиксация – способ словообразования, при котором словообра-

зование происходит с помощью добавления префиксов. Частично, пре-

фиксы близки к суффиксам, однако между ними есть различия. Благо-

даря тому, что ударные суффиксы находятся в конце слова, они более 

тесно слиты с производящей основой. Словообразовательное значение 

суффиксов более сложно и многообразно, чем у префиксов; значитель-

ное количество префиксов не имеет частных значений [2].  

Суффиксы менее зависимы от производящей основы, чем 
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префиксы. Этим и обусловлена возможность самостоятельного употреб-

ления в качестве слов, например: ultra, super и т.д.  

В настоящее время наблюдается потребность в наименовании но-

вых предметов и явлений. Мир стремительно развивается, появляются 

новые материалы, техника, вещи, и всему этому необходимо дать свое 

наименование. Для многих придумываются новые слова, которыми 

можно было бы все это назвать. Эти названия отличаются от традици-

онных слов. Создание слов с помощью словосложения в таких случаях 

не подходит, т. к. зачастую слова в немецком языке, созданные таким 

способом, длинны и неудобны для дальнейшего словообразования, по-

этому наблюдается прирост неологизмов, образованных из традицион-

ных и новых морфем. Например, в технической области можно часто 

встретить многосложные немецкие термины. Минусом данного вида 

слов заключается в том, что в них можно отследить четкую связь с уста-

ревшими понятиями, не выделяется факт новизны.  

Словосложение имеет разные формы. Обычно между компонен-

тами сложного слова существует определенная семантическая связь [3].  

В большинстве случаев первый компонент конкретизирует значе-

ние второго, связь между ними прослеживается подчинительная. В ка-

честве примера можно привести следующие существительные: 

Nebenzimmer (соседняя комната, смежная комната), Vaterland (Родина), 

Schreibtisch (письменный стол).  

Необходимо отметить, что соотношения между сложными сло-

вами и словосочетаниями в немецком языке весьма многообразны и не 

определяются наличием или отсутствием формальной близости слож-

ного слова к словосочетанию. Так, например, многие сложные слова, 

компоненты которых застыли в определенной грамматической форме, 

сохранили флексию, в то же время явно переосмыслены и выражают 

единое понятие, например: Krauseminze (мята), Altweibersommer (бабье 

лето), Blindekuh (жмурки). С другой стороны, сложные слова с первым 

компонентом-основой, грамматически никак не оформленной, а также 

при наличии соединительного элемента, иногда близко сходятся по зна-

чению со словосочетанием, например: Ministerrat и Rat der Minister (Со-

вет министров); Kolonialbesitzungen и koloniale Besitzungen (колониаль-

ные владения); Friedenskampf и Kampf für den Frieden (борьба за мир). 

Их части не изменили значения по сравнению со значением данных слов 

в самостоятельном употреблении [4].  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что не только 

сложные слова служат для выражения понятий, но и устойчивые слово-

сочетания.  
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Сращение – это объединение словосложения и суффиксации или 

словосложения и субстантивации в один процесс. Особенность такого 

процесса состоит в том, что он трансформирует словосочетание в об-

щую словообразующую основу, но в то же время объединяется и взаи-

модействует с другими способами словообразования, например, с суф-

фиксацией или субстантивацией. Примерами сращения могут являться 

такие слова, как: die Inbetriebsetzung (ввод в эксплуатацию), der 

Fremdsprachler (носитель иностранного языка), das Klavierspielen (игра 

на фортепиано).  

Для немецкого языка характерен такой способ словообразования, 

как сокращение стандартных вариантов слов или словосочетаний. Дан-

ный способ образования неологизмов характерен не только для немец-

кого языка, но очень распространен в английском, французском и рус-

ском языках. Аббревиация в немецком языке рассматривается как спо-

соб немецкого словотворчества. В настоящее время очень многие слова 

подвергаются словосокращению. Хоть данный способ словообразова-

ния известен еще с древних времен, такое широкое распространение и 

популярность наблюдается сейчас. С каждым днем создается все 

больше и больше сложносокращенных слов – аббревиатур. Большин-

ство из них могут подвергаться дальнейшему словообразованию, увели-

чивая количество новых лексических единиц в немецком языке. Аббре-

виатуры представлены следующими типами слов: слова, которые возни-

кают с помощью усечения любой части исходного слова или группы 

слов. Такие слова называются контрактурами. Например, Schirm 

(экран), Ester (эфир), Kombi-Wagen (универсал), слова, которые возни-

кают в результате усечения компонентов исходного сложного слова или 

каждого компонента словосочетания до размеров первого слога. Они 

называются слоговыми аббревиатурами.  

К новой лексике относятся словарные заимствования. Любое 

слово, заимствованное из иностранного языка, употребленное в немец-

кой речи в первый раз, определенное время считается некоторым откло-

нением от привычного. Такие слова появляются в речи в результате би-

лингвизма (двуязычия) или намеренным словотворчеством [5].  

Заимствование иностранных слов – частое явление, его можно ча-

сто наблюдать в рассказах, книгах о жизни, обычаях и традициях других 

народов. Такие заимствования, отражающие необычные для носителей 

данного языка факты чужого национального своеобразия в укладе 

жизни, культуре, традициях, кухне и т. п., называются словами-реали-

ями [6].  

Можно отметить, что не только неологизм, но и «новое 
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иноязычное слово может быть употреблено однократно или даже мно-

гократно каким-то одним лицом или очень ограниченным кругом лиц, 

может лишь на некоторое время быть принятым какими-то группами но-

сителей языка и затем исчезнуть, может, наконец, на долгое время вклю-

читься в систему немецкого языка. Некоторые исследователи считают 

необходимым различать в этой связи два явления: заимствование ино-

язычного слова, т. е. факт включения иноязычного языкового материала 

в речь, и освоение его – включение заимствованного слова в язык» [7].  
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Жизненные обстоятельства нередко предусматривают возмож-

ность законного отсутствия сотрудника на работе в течение длительного 

времени. Например, работник пребывает в очередном отпуске, проходит 

плановое обучение, надолго заболел или уехал в командировку – все это 

время он не может выполнять свои основные обязанности. Однако да-

леко не всегда работа может быть просто оставлена, чаще ее прекраще-

ние нерентабельно, и тогда сотруднику необходима временная замена. 

Настоящие исследования направлены на изучение подинститута 



13 

 

 

срочного трудового договора на время выполнения обязанностей вре-

менно отсутствующего работника на основании действующего трудо-

вого законодательства. 

Отсутствие сотрудника на работе, когда потребуется его времен-

ная замена, может быть вызвано различными причинами: любой отпуск 

(ежегодный, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

без сохранения заработной платы, для обучения и т.п.); командировка; 

временная нетрудоспособность работника; возложение общественных 

или государственных обязанностей (избирательная комиссия, занятость 

в качестве присяжного и пр.); любые другие обстоятельства неявки на 

работу, в т. ч. и не выясненные [2]. 

Для заключения договора на время выполнения обязанностей вре-

менно отсутствующего работника необходимо соблюдение следующего 

правила: заключение срочного трудового договора на указанных усло-

виях возможно только в случаях, обусловленных временным отсут-

ствием работника, состоящего в штате нанимателя, а не работника, с ко-

торым трудовые отношения прекращены на законном основании [1]. 

Такой вид срочного трудового договора заключается, как правило, 

при отсутствии работника, за которым сохраняется рабочее место, более 

4-х месяцев. При этом необходимо отметить, что работник может выйти 

из социального отпуска и до окончания срока отпуска, поэтому в трудо-

вых договорах чаще всего указывается не конкретный срок действия 

трудового договора, а определенное событие, в связи с которым прекра-

щается действие этого договора. 

В соответствии с ч.3 ст.38 ТК трудовой договор, заключенный на 

время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, 

прекращается со дня, предшествующего дню выхода этого работника на 

работу. Увольнение в таком случае производится по п.2 ст.35 ТК в связи 

с истечением срока трудового договора. 

Также можно отметить, что иногда возникает ситуация, когда вре-

менно отсутствующий работник выходит на работу, а замещающий его 

работник своевременно не уволен, в связи с чем имеют место трудовые 

отношения одновременно с двумя работниками. В этом случае трудовой 

договор, заключенный на время выполнения обязанностей временно от-

сутствующего работника, преобразуется в бессрочный по аналогии со 

ст.39 ТК и увольнение такого работника возможно уже в общем порядке 

с соблюдением всех требований закона [3]. 

Таким образом, срочный трудовой договор на время выполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника заключается тогда, 

когда наниматель вынужден производить замену временно 
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отсутствующего работника. Это бывает, когда работник использует 

ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения заработной 

платы, отпуска по беременности и родам, в период его временной не-

трудоспособности, а также в других случаях, когда за временно отсут-

ствующим работником в соответствии с законом сохраняется место ра-

боты. 
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Грамматика является фундаментом, на котором основывается вся 

языковая система. Она диктует определенные языковые нормы, соблю-

дение которых является обязательным, в ином случае это приведёт к 

ошибкам в употреблении языка и в переводе. С помощью её обеспечи-

вается формирование умений устного и письменного общения. 

Грамматические особенности текстов правовой направленности 

требуют особой аккуратности при переводе для достижения его адек-

ватности. Во многих случаях грамматические ошибки, допускаемые в 

процессе перевода, искажают весь смысл исходного текста. Императив-

ность является первостепенной стилевой чертой, которая характерна в 

первую очередь юридическим документам. Главным инструментом ее 

реализации являются именно модальные глаголы [1]. 

Модальные глаголы имеют некоторые особенности, возникающие 

не только в связи с их традиционным использованием в определенных 

жанрах документов, но и в силу тех семантических оттенков, которые 

эти глаголы в них приобретают [2]. 
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В юридических текстах наиболее часто употребляются такие мо-

дальные глаголы, как may, should, shall, will/would. Однако глагол shall 

всё же занимает первое место среди них по использованию. В основном 

он необходим для передачи значения долженствования, принуждения и 

приказания. Данный глагол широко применяется в таких международ-

ных документах, как конвенции, договоры, контракты. 

The principles of the present Convention shall be: respect for dignity; 

non-discrimination… [Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(CRPD)]. – Принципы настоящей конвенции должны быть: уважение 

достоинства; недискриминация… 

Модальный глагол shall может использоваться и в «смягченном» 

значении в некоторых случаях, в тех случаях он не столь категоричен. В 

этом случае его значение приближается к значению глагола may, т. е. он 

употребляется в качестве разрешения или возможности действия. 

Объём значений глагола shall очень велик, т. к. он варьируется от кате-

горичности к полному её отсутствию.   

A Chairman and a Vice-Chairman shall be eligible for re-election 

[Terms of reference and rules of procedure of the Economic Commission for 

Europe]. – Председатель и Заместитель Председателя могут быть пе-

реизбраны. 

Необходимо обратить внимание на то, что при переводе конвен-

ций, пактов, договоров, где употребляется shall в отрицательной форме, 

в большей степени будут соответствовать предложения, где главный 

глагол будет стоять в настоящем времени или будет использоваться 

слово «должен» в отрицательной форме. 

Бывают случаи, когда глагол shall невозможно передать на русский 

язык с помощью средств выражения долженствования. В связи с этим 

во фразе будет отсутствовать формально выраженное долженствование. 

Вместо этого в русском языке будет использоваться личная форма гла-

гола настоящего времени в той же функции. Это один из устоявшихся 

видов закон систематических соответствий глагола shall в функции дол-

женствования в конвенциях, соглашениях, правилах процедур и т. д. 

The General Committee shall assist the President in the general conduct 

of the business of the Conference and, subject to the decisions of the Confer-

ence, shall ensure the co-operation of its work [United Nations Economic and 

Social Council].  – Генеральный комитет оказывает содействие пред-

ставителю в общем производстве дел Конференции и, с учетом реше-

ния Конференции, обеспечивает координацию ее работы.  

Совместно с инфинитивом глагол shall может обретать значение 

лишь будущего времени. В данном значении shall употребляется редко, 
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но указанное использование глагола следует помнить. 

This Convention shall be ratified by the signatory governments in ac-

cordance with the constitutional rules… [International Telecommunication 

Convention]. – Настоящая Конвенция будет ратифицирована каждым 

из подписавших ее правительств, согласно конституционным… 

 В подобных случаях данное грамматическое явление обусловлено 

стилем документа, его регламентирующим характером, будущее время 

в русском варианте получает императивный оттенок, свойственный гла-

голу shall в официально-деловом стиле. Более того, будущее время мо-

жет не восприниматься как таковое, т. е. не иметь значения отнесенно-

сти действия к будущему времени. Важно, что высказывание приобре-

тает силу положения, правила.  

…a Member shall be deemed to have abstained if it has not ratified 

within four months after its opinion has been requested [International Tele-

communication Convention].  –…член будет рассматриваться как воз-

державшийся, если он не ответит в течение четырех месяцев со дня 

запроса его мнения. 

Модальный глагол may используется в значении выражения позво-

ления выполнения любого действия. Он сближается по значению с гла-

голом shall в документах регламентирующего характера. С помощью 

глагола may можно выразить возможность выполнения или невыполне-

ния какого-либо действия, что в основном зависит от обстоятельств, ко-

торые в определенных случаях могут быть указаны в тексте [2]. 

Также для того чтобы выразить предположение или даже в какой-

то степени уверенность, можно употребить may/might. 

All disputes and differences, which may arise out of or in connection 

with the present Contract, will be settled as far as possible by means of nego-

tiations between the Parties. – Все споры и разногласия, которые мо-

гут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

В протоколах, где текст подан в виде косвенной речи, may/might 

употребляется в предложениях с сослагательным наклонением. 

Использование might свойственно для безличных предложений. 

Например, it might be possible, it might be useful, it might be instructive: 

It might be feasible to develop a "national" monitoring system if nations 

would agree to collect concentration levels, for example, of organophospho-

rous compounds within their country. – Развитие национальной монито-

ринговой системы было бы возможным, если бы государства согласи-

лись собирать концентрацию содержания, например, фосфорорганиче-

ских соединений в своей стране. 
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Есть определенные случаи, когда may может выступать в функции 

долженствования. Для этого в предложении необходимы лексические 

средства, которые смогут создать вместе с may определенную атмо-

сферу для передачи подобного значения. 

Например: The packages constituting the bag of the permanent mission 

… may contain only documents or articles intended for the official use of the 

permanent mission [International Law Commission. General Assembly. 

Official Records]. – Все пакеты, составляющие почту постоянного 

представительства…, могут содержать только документы и пред-

меты, предназначенные для официального пользования постоянным 

представительством. 

С помощью слова only фраза приобретает категоричный и ограни-

чительный характер. Без вреда для смысла «могут» можно заменить на 

«должны». В этом случае как бы объединяются значения may («разре-

шение») и shall («долженствование»). 

 Важно упомянуть и случаи использования в документах мно-

гофункциональных глаголов should и would. Данные глаголы употреб-

ляются как вспомогательные: при согласовании времени в придаточных 

дополнительных предложениях для выражения будущего времени и для 

образования аналитической формы сослагательного наклонения. 

  Глагол would в значении нежелания, противодействия усилию в 

документах регламентирующего жанра употребляется редко. Will/would 

обычно применяются в документах чаще как модальные глаголы, кото-

рые выражают намерение, решимость или же готовность к чему-либо. 

Accordingly, you will be required to maintain an up-to-date passport at 

all times. –Соответственно, вы должны будете постоянно поддержи-

вать свой паспорт в действительном состоянии. 

Использование глагола will/would с целью выражения действия по-

вторяющегося, ставшего нормой или вошедшего в правило, особенно 

характерно для таких видов документов, как рабочие документы сессий, 

положения статей, комментарии к статьям, обсуждения. В этом случае 

would используется для формулировки какого-либо положения, которое 

действительно всегда и стало правилом. 

Таким образом, для правовых документов характерно довольно ча-

стое использование модальных глаголов. Чаще всего можно встретить 

shall, may, should, would. Каждый из них обладает широким диапазоном 

значений, выбор которого зависит от контекста. 
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Для английских модальных глаголов характерно наличие боль-

шого количества значений. В связи с этим способ перевода должен быть 

выбран после тщательного анализа текста. 

Используются следующие способы перевода модальных глаголов 

с английского языка на русский: 

1. Перевод с использованием русского глагола. Однако в этом слу-

чае необходимо помнить о том, что для английского глагола может со-

ответствовать несколько русских глаголов, основное значение которых 

может быть отдалено от основного значения английского глагола. В ка-

честве примера можно взять данные глаголы: хочу, нужно, можно, надо, 

должен, могу. 

2. Перевод с использованием вводно-модальных слов и выраже-

ний. Данный способ перевода необходим в тех случаях, когда модаль-

ность, выраженная в английском языке модальным глаголом, не может 

быть передана на английский язык с помощью тех же средств. Пример: 

безусловно, верно, действительно, конечно, несомненно, разумеется, в 

самом деле, вероятно, возможно, видимо. 

3. Употребление модальных частиц, которые подразделяются на 

такие виды, как: 

• Утверждающие: так, да, точно, ну да. Употребляются для кон-

статации или подтверждения какого-либо факта. 

• Уточняющие: точно, как раз, в точности, именно, подлинно, 

ровно. Необходимы для уточнения информации о предмете, случае, яв-

лении и т. д. 

• Усилительные: же, лишь, просто, уж, всё-таки, даже и, и, все, -

то, прямо. Позволяют акцентировать внимание на каком-либо факте, 

усиливая его значимость на фоне остального предложения. 
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• Восклицательные: что за, ещё бы, ишь, просто, ну и, прямо, как, 

то-то. Позволяют придать тексту удивленный или возмущенный отте-

нок значения. 

• Вопросительные: неужели, а, что ли, разве. Они используются 

для выделения вопросительного оттенка предложения. 

• Выражающие сомнение: неужели, едва ли, разве, навряд ли, 

авось. По своему значению близки с вопросительными. Отражают со-

мнение автора относительно чего-либо.  

• Указательные: вот, вон, а вот, а вон. Акцентирует внимание на 

произвольном предмете или явлении.  

4. Добавление модальных слов, таких как ведь, хоть, мол, дескать, 

де, якобы, будто бы и т. п. Они придают отличительную гибкость вы-

сказыванию, выражая тончайшие нюансы субъективной оценки. 

Модальные слова подразделяются на: 

а. Модальные слова со значением возможности, вероятности, пред-

положения: возможно, вероятно, видимо, кажется, по всей видимости 

и т. д. 

б. Модальные слова, выражающие уверенность говорящего: навер-

няка, действительно, само собой. 

5. Опущение модального глагола. Порой в английском языке мо-

дальный глагол может использоваться в контекстах, где в русском языке 

мы не можем найти специальных средств выражения модальности. В та-

ких случаях модальный глагол необходимо опускать. Например, если 

глагол can используется с глаголом чувственного восприятия, то при пе-

реводе его следует опустить. 

I can see the Spanish coast already. – Я уже вижу берега Испании. 

6. Перевод при помощи наклонения: изъявительного, сослагатель-

ного и повелительного, а также с помощью независимого инфинитива 

(Уехать бы!). 

7. При помощи интонации.  

Многие модальные глаголы очень схожи по значению, но каждый 

из них занимает особенное место в английской грамматике. И для того, 

чтобы правильно выбрать модальный глагол, необходимо проанализи-

ровать смысловую сторону предложения. 

Нe must have resolved this problem. – Он, вероятно, решил эту про-

блему.  

Нe could have resolved this problem. – Может, он решил эту проблему. 

Нe might have resolved this problem. – Он, может, и решил эту про-

блему. 

Каждый модальный глагол показывает различную степень 
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вероятности предположения. Must have resolved – абсолютная уверен-

ность, без сомнений. Could have resolved – вроде бы решил, но какие-то 

сомнения все же остаются. Might have resolved вообще эту уверенность 

понижают почти до 0-го градуса. 

Простой инфинитив в действительном и страдательном залоге вы-

ражает действие, которое происходит либо в момент высказывания 

предположения, либо является безотносительным ко времени высказы-

вания. Простой инфинитив употребляется после модальных глаголов 

may, must, should, ought to, чтобы показать, что действие относится к бу-

дущему. 

You may come tomorrow. – Ты можешь прийти завтра.  

Инфинитив в продолженной форме указывает на то, что действие 

происходит непосредственно в момент высказывания. 

She must be sitting now with him. – Должно быть, она сидит с ним 

сейчас.  

Форма совершённо-продолженного инфинитива необходима для 

выражения действия, которое началось раньше момента предположения 

и продолжается до сих пор. 

She might have been living in Moscow so long. – Вероятно, она рада, 

что живет в Москве так долго. 

 Инфинитив в совершённой форме употребляется для обозначения 

действия, которое предшествует моменту высказывания. 

She might have done it. – Вероятно, она сделала это. 

Для того чтобы перевод считался адекватным, необходимо сохра-

нить модальность текста источника. При этом стоит помнить, что между 

русскими и английскими модальными глаголами нет прямого соответ-

ствия, и переводчику необходимо выбирать подходящее значение, кото-

рое соответствует контексту [1]. 

В зависимости от контекста глагол should может переводиться сле-

дующим образом:  

You should go and see her. 

1. Вы должны навестить её. 

2. Вам необходимо навестить её.  

3. Вам следует навестить её. 

При передаче модальности английских высказываний в русском 

языке могут использоваться частицы: ведь, хоть, мол, дескать. 

 Предположение, граничащее с уверенностью, передается при по-

мощи антонимического перевода, при этом за счет использования во-

просительной частицы разве на первый план выдвигается значение 

удивления. 
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Важнейшей составляющей процесса письменного и устного пере-

вода является передача модальности. Её правильная трактовка обеспе-

чивает и облегчает коммуникацию. 

Таким образом, при переводе модальных глаголов сложности мо-

гут возникнуть в связи с их многозначностью. Переводчик должен об-

ладать умением анализа контекста текста для того, чтобы передать все 

оттенки значения модальных глаголов.  Необходимо уметь соотнести и 

отразить в переводе момент высказывания предположения и время со-

вершения предполагаемого действия, выражаемого любой формой ин-

финитива. При этом необходимо держать в голове, что в определенных 

случаях, в соответствии со стилистическими канонами русского языка, 

английские модальные глаголы вообще не надо переводить, либо их зна-

чение следует передавать другими средствами. 
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Латинский – один из важнейших языков, в таких областях знаний, 

как медицина, юриспруденция, биология, общенаучная терминология 

естественных и гуманитарных наук. Этот язык продолжает активно ис-

пользоваться и в наше время. 

Латинская лексика внедрялась в русский язык в течение многих ве-

ков: в древнейший период, особенно после принятия христианства и до 

18 века, через греко-византийское посредничество, в 15-16 веках – через 

польский и украинский языки. Период правления Петра 1 стал поворот-

ной эпохой в обогащении русского языка, если до этого слова заимство-

вались в основном из переводов книг, то во время правления Петра 

1 книжная лексика начала укореняться в обиходной жизни. С 18 века 

латинизмы стали приходить в русский язык через западноевропейские 

языки. Причём количество латинизмов в русском языке заметно воз-

росло – от пары сотен почти до тысячи, в основном это в сферах госу-

дарственного устройства, военного и морского дела, экономики и науки.  
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С 17 века латинизмы начали попадать в русский язык через ита-

льянский, французский, голландский, немецкий, английский языки, в 

19 веке – в основном через французский и немецкий языки, т. к. эти 

языки были популярны для изучения в России, в 20 веке – через англий-

ский. 

Латинизм – слово или оборот речи, заимствованные из латинского 

языка. 

Виды заимствований: 

• полностью ассимилированные – соответствующие всем нормам 

заимствовавшего языка и воспринимаемые говорящим уже не как ино-

странные слова; 

• частично ассимилированные – оставшиеся по своему произноше-

нию или написанию; 

Латинизмы в современном русском языке неоднородны: во-пер-

вых, есть как слова из классического латинского языка, так и слова, при-

шедшие из средневековой латыни. Во-вторых, часть латинских слов 

пришла в русский язык практически в изначальном виде, другая часть 

слов изменилась. В русском языке много слов из европейских языков, 

созданных на основе латыни, и собственно русских производных от ла-

тинских корней. 

Латинизмы имеют свои признаки:  

• преобладание букв в начале: А, Ф, например, абитуриент; актуа-

лизация, философия, фантастика; 

• наличие двойных согласных: аппетит, диссоциация, галлюцинация; 

• словообразовательные: лексемы на -ция, -ант, -ент, -мент: сту-

дент, доцент, аспирант, аббревиация, абонемент; прилагательные 

на -альный, -арный: национальный, аграрный. 

• наличие латинского и иноязычного корней: телевидение, аква-

риум. 

Значительную часть латинизмов составляют интернационализмы – 

слова, представленные в различных языках – многие из таких слов от-

носятся языкам – древнегреческому и латинскому, например, респуб-

лика, гуманный, полиция, медицина, кандидат, форум, демократия, кар-

динальный, диссертация, литература. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что латинский 

язык оказал значительное влияние на все европейские языки, в т. ч. и на 

русский. Латинский язык – это основа европейских языков. В современ-

ном русском языке латинизмы используются так часто, что не счита-

ются заимствованными. Латынь – это основа современной политиче-

ской, культурной, медицинской, общественной деятельности человека. 
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В соответствии со ст.375 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК) контроль за исполнением коллективного договора осу-

ществляется самими сторонами, а также профсоюзами в порядке, уста-

новленном законодательными актами. Следует отметить, что контроль 

за выполнением коллективных договоров должен происходить совер-

шенно открыто и непредвзято [1]. 

В частности, все участники подобного контроля должны предо-

ставлять всю необходимую информацию, полученную в рамках профес-

сиональной деятельности. Должны быть уведомлены и специализиро-

ванные органы в сфере трудовых отношений, которые также осуществ-

ляют государственный контроль за исполнением условий договора. Од-

нако данный вопрос не урегулирован в ТК.  

Цель работы – выявить проблемы, касающиеся осуществления 

контроля за выполнением мероприятий коллективного договора и в по-

следующем предложить оптимальные решения.  

Используемые методы: анализ, дедукция, формально-логический. 

В целях урегулирования рассматриваемых правоотношений целе-

сообразно провести следующий комплекс мероприятий: во-первых, кон-

троль за соблюдением коллективного договора начинать с момента его 

регистрации в компетентных органах по охране труда, функционирую-

щих на местном уровне. Данные органы рассматривают представлен-

ный коллективный договор на вопрос того, нет ли в нем положений, ко-

торые ухудшают условия труда по сравнению с условиями трудового 

законодательства. Если такие пункты имеются, то в соответствии со ст. 

370 ТК эти условия будут признаны недействительными. Во-вторых, об 
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этом необходимо уведомить организацию и государственную инспек-

цию по охране труда. После получения данного уведомления организа-

ция должна сообщить об этом тем лицам, к которым ранее были приме-

нены незаконные пункты коллективного документа. Далее участники, 

на которых распространяется действие коллективного договора, могут 

направить в суд исковое заявление о признании условий, прописанных 

в коллективном договоре, недействительными.  

В-третьих, в том случае, если наниматель будет применять недей-

ствительные условия договора на практике или откажется в семиднев-

ный срок после заключения соглашения отправить документ в государ-

ственную инспекцию по охране труда, то к нему могут быть применены 

меры ответственности.  

Наблюдение внутри организации за выполнением коллективного 

договора проводится в установленной в организации форме. Законода-

тельство не устанавливает конкретную форму контроля.  

На практике сложилось, что действие коллективного договора и 

контроль его выполнения отражают в отчете, который представляют на 

общем собрании сотрудников организации. Также его размещают в ин-

тернете, средствах массовой информации или в самой организации для 

свободного доступа и ознакомления. Форму отчета и его содержание 

определяет сама организация. Он может быть представлен также и в сво-

бодной форме. Подписывает этот документ председатель профсоюза [1].  

Для эффективной организации процесса целесообразно создать ко-

миссию по контролю за выполнением коллективного договора. Целью 

ее деятельности является наблюдение за выполнением договора; инфор-

мирование сторон о ходе дел; периодическое подведение итогов, кото-

рые предлагаются на рассмотрение на профсоюзных собраниях; приня-

тие мер по прекращению нарушения правового акта. 

Состав комиссии выбирается из числа членов профессионального 

союза. Количество членов в комиссии определяется численностью орга-

низации и объемом работы. Контроль за выполнением коллективного 

договора осуществляется комиссией следующими способами: личное 

посещение, обход трудовых мест, получение сведений или письменных 

документов о случаях, требующих контроля и принятие соответствую-

щих мер.  

Таким образом, можно сделать вывод, что положения о функциях 

и полномочиях данной комиссии целесообразно включить в текст кол-

лективного договора. В таком случае комиссия будет иметь соответ-

ствующие полномочия и сможет запрашивать у нанимателя информа-

цию о ходе исполнения обязательств по коллективному договору, 
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требовать проведения экспертизы или приглашения независимых экс-

пертов 
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Абдуррахман Джами (1414-1492) родился в Хорджирде (ныне на 

территории Ирана) в семье известных мусульманских правоведов. 

Позже его семья переехала в Герат (ныне на севере Афганистана), где 

он получил начальное религиозное образование, которое затем продол-

жил в медресе Самарканда. С юных лет Джами отличался выдающимися 

способностями и удивлял своих учителей хорошей памятью [3]. Посте-

пенно он завоевал высокий авторитет среди богословов, однако всяче-

ски избегал придворной среды, ведя образ жизни простого дервиша – 

возделывал землю и питался от ее даров [1]. 

А. Джами имел весьма высокие познания в языках, математике и 

искусствах, писал непревзойденные кэссиды, мелодичные газели и рит-

мическую прозу. Все его творчество наполнено глубоким философским 

содержанием, оставаясь при этом глубоко лиричным [3]. 

Одним из лучших произведений А. Джами является сборник «Ба-

харистан» – «Весенний сад». Написанный как учебник для сына Зияйит-

дина Юсуфа, «Бахаристан» состоит из семи глав рифмованной и рито-

рически украшенной прозы, перемежающейся поэтическими вставками 

[1].  

А. Джами рассматривает жизненный путь человека как достиже-

ние им благородства. Благородство – не знатное происхождение или бо-

гатство [2], ни, даже, праведная вера [2], а образ жизни, основанный на 

здравомыслии, справедливости и уважении к человеку [2]. 

В этой связи А. Джами подчеркивал, что природа человека прин-

ципиально отличается от природы животных: «Кто неразумен – следует 
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лишь правилам природы, Не совпадает путь его с благим путем нигде… 

А кто в законах разума воспитании был во благе, – Животных властелин 

воспитывать – не только что людей!» [2]  

Таким образом, А. Джами утверждал мысль, что специфически че-

ловеческие качества не даются от рождения. Они приобретаются в тече-

ние жизни, им возможно научиться у людей, которые тебя окружают. У 

них можно позаимствовать мудрость, уверенность, научиться честному 

труду. Вместе с тем, как полагал Джами, знания, полученные в учении, 

не должны лежать мертвым грузом: «Раз занимаешься овладением 

наукой, старайся применить ее на практике. Ведь наука без практики – 

это отрава, которую нельзя пить» [2]. При этом целью учения, овладения 

человеком знаниями должна быть такая подготовка, которая позволит 

ему быть полезным другим людям [2]. 

Джами полагал, что окружение человека формирует его личность. 

Так, если в ближнем окружении человека процветает высокомысленная 

мудрость, то он достигнет вершин совершенства, а если шутовство и пу-

стословие, то для него существует опасность быть низвергнутым в пу-

чину ошибок [2]. 

Обсуждая природу человеческой добродетели, А. Джами приходит 

к мысли, что она раскрывается в деяниях человека. Таким образом, он 

утверждал мыль о том, что важно быть, а не называться: «Не почетное 

и высокое место делает вельможу благородным, а благородный человек 

должен сделать свое дело великим и почтенным и в каждом деле нужно 

искать добрую сущность» [2].   

Без преувеличения можно сказать, что поэма А. Джами «Бахари-

стан» – это гимн воспитанию и обучению.  

Знание содержится в книгах, поэтому Джами призывает молодых 

людей читать, любить и ценить книгу. В них, как полагал поэт, сокрыт 

жизненный опыт и мудрость прошлых поколений. Поэтому читая книги, 

человек приобретает себе друзей, даже если они жили за много поколе-

ний до него. 

Джами высоко оценивал труд учителя. В другой своей поэме – 

«Книге мудрости Искандера» – он писал: «Родитель дал мне жизнь на 

краткий срок, // Наставник же бессмертье мне предрек. // Родитель мой 

мне дал язык отцов, // Учитель – россыпи алмазных слов. // Отец призвал 

меня на свет земной, // Учитель мир открыл передо мной» [2]. 

Все творчество Абдуррахмана Джами исполнено гуманизма, чело-

веколюбия, утверждения любви и дружественности как самых высших 

достижений человеческой природы. 
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В какой период развития человечества возникла магия? Устано-

вить это практически невозможно, ведь она являлась частью человече-

ской жизни с самых давних времен. С ее помощью решали все важные 

жизненные вопросы, а магов глубоко уважали. Чаще всего магами были 

знахари, которые лечили людей, хорошо разбирались в свойствах трав, 

знали особые ритуалы. Магия не противоречила религии, а, наоборот, 

была еще одним ее проявлением. Сверхъестественный эффект магии 

связывали с промыслом богов. Ситуация изменилась в Средние века. 

Церковь обрела мощную власть и определила магию как нечто демони-

ческое, греховное. Магов и ведьм преследовали и истребляли, ведь они, 

как считалось, сотрудничали с дьяволом. Со временем отношение к ма-

гии значительно изменилось. Хотя по-прежнему многие считают ее ре-

меслом дьявола, а в некоторых странах колдовство до сих пор уголовно 

наказуемо. Так, в Саудовской Аравии за подобное преступление преду-

смотрена смертная казнь. Но в то же время количество убежденных в 

том, что магии не существует, лишь растет. Однако интерес к магии ни-

сколько не уменьшается. Наоборот, в последнее время люди стали чаще 

обращаться к магам, экстрасенсам и гадалкам с самыми разными прось-

бами [2]. 

Вопрос о существовании магии остается самым таинственным для 

ученых, которые занимаются исследованием всего сверхъестествен-

ного. Магию невозможно объяснить с помощью физических законов. 

Поэтому наука отрицает, что волшебство существует. Однако многие 

эксперты придерживаются мнения, что отсутствие доказательной базы 

еще не значит, что магии нет. Просто она выходит за пределы законов, 
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известных науке. В частности, в этом лагере оказались такие авторитет-

ные исследователи, как Кант и Гегель. Их единомышленники также 

утверждали, что магия не могла бы существовать с первобытных времен 

и до сегодня, если бы не приносила ожидаемых результатов [3]. 

Конечно, ученые предполагают, что результаты магических риту-

алов не более чем самовнушение. И все же остается открытым вопрос: 

смогла бы магия существовать так долго лишь за счет самовнушения?  

Несмотря на то, что наука скептически относится к чародейству, 

магия в современном мире продолжает жить. Одно из самых известных 

ее направлений в наше время – Викка: это религия, которая обрела по-

пулярность в середине прошлого века; она основана на почитании при-

роды и древних богов; ее последователи верят в магию и используют ее 

только с благими намерениями. Виккане убеждены, что магия основы-

вается на законах природы, о которых наука еще не знает. Магия для 

них – способ познать мир и сделать его лучше. Они верят: что бы они ни 

делали с помощью высших сил – добро или зло, – все вернется сторицей. 

Однако у современной магии есть и обратная сторона. Из-за высокого 

интереса к ней в наше время появляется все больше мошенников, кото-

рые утверждают, что владеют сверхъестественными способностями [1].  

В наше время магии посвящены популярные телепередачи, поль-

зующиеся огромным рейтингом. Также есть немало документальных 

фильмов, рассказывающих о чудесах, которые некоторые люди могут 

делать в реальности.  Доказательства существования почему-то связы-

вают с воздействием тёмных сил. На самом деле магия – это реальность, 

которая не имеет светлой или тёмной стороны, полярности. Только от 

самого человека зависит то, какой станет эта сила для него самого или 

для других людей. Есть ли магия на самом деле − каждый решает сам 

для себя. Но если ответ положительный, то не стоит бездумно начинать 

свои тренировки. Необходимо определиться с тем, какое это действие 

для мира.  Не у каждого человека одинаковые способности к магии с 

рождения. Некоторым хватит нескольких минут, чтоб раскрыть их, но 

подавляющему большинству нужно учиться. Даже с минимальными 

способностями можно достичь результатов. Главное – стремиться овла-

деть знаниями, выявить стезю, которая покоряется лучше. Например, 

некоторые проявляют себя в поиске вещей, другим же даётся описание 

будущих событий или создание травяных сборов для лечения недугов.  

Магия не делится на цвета, но от самого человека зависит, какое 

деяние он привнесёт в мир.   
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В настоящее время сельскохозяйственные организации (далее – 

сельхозорганизации) осуществляют важную экономическую функцию, 

которая заключается в их направленной деятельности на социально-эко-

номическое развитие и обеспечение продовольственной безопасности 

Республики Беларусь. Функционирование сельхозорганизаций в соот-

ветствии с такими целями позволяет помимо прочего обеспечивать пол-

ноценное питание и здоровый образ жизни населения. Достижение эко-

номической устойчивости сельхозорганизаций, а также правовая охрана 

их деятельности от умышленных деяний, направленных на возникнове-

ние неплатежеспособности и экономической несостоятельности (банк-

ротства), являются необходимыми мерами реализации Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на период до 2030 года [1].  

Правовая защита экономических интересов субъектов хозяйство-

вания, к которым относятся также сельхозорганизации, осуществляется 

как в рамках регулятивных, так и охранительных отраслей права. Это 

означает, что устанавливается правовой запрет, а в случае его наруше-

ния на виновного субъекта возлагаются предусмотренные законом меры 

ответственности. Общественно опасные деяния, связанные с экономи-

ческой несостоятельностью (банкротством), относятся к противоправ-

ным деяниям, посягающим на установленный порядок в сфере экономи-

ческой деятельности и при наличии определенных объективных и 
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субъективных признаков запрещены нормами уголовного права. Запрет 

на их совершение закрепляется в гл. 25 «Преступления против порядка 

осуществления экономической деятельности» Уголовного кодекса Бе-

ларуси. Это ст. 238 «Ложная экономическая несостоятельность (банк-

ротство)», ст. 239 «Сокрытие экономической несостоятельности (банк-

ротства)», ст. 240 «Преднамеренная экономическая несостоятельность 

(банкротство)», ст. 241 «Препятствование возмещению убытков креди-

тору (кредиторам)», которые принято относить к нормам о криминаль-

ном банкротстве. 

В доктрине уголовного права под криминализацией понимают 

«процесс выявления общественно опасных деяний и признания их пре-

ступными путем установления в уголовном законе запрета на их совер-

шение» [2]. Указывается, что основание криминализации выражает объ-

ективную необходимость уголовно-правового запрета и заключается в 

общественной опасности деяния. 

Традиционно в науке уголовного права понятие общественная 

опасность определяется как способность причинить вред охраняемым 

уголовным законам объектам. Общим видовым объектом преступного 

посягательства в виде криминального банкротства является установлен-

ный порядок в сфере экономической деятельности. Современными уче-

ными-юристами непосредственным объектом составов криминального 

банкротства рассматривается установленная процедура банкротства 

субъектов хозяйственной деятельности, связанная с причинением круп-

ного ущерба. По нашему мнению, непосредственный объект преступле-

ний, связанных с криминальным банкротством сельхозорганизации 

многоуровневый, т. е. кроме основного непосредственного объекта пре-

ступления – процедура банкротства, есть ряд дополнительных. Учиты-

вая положения Национальной стратегии устойчивого социально-эконо-

мического развития Республики Беларусь, к дополнительному объекту 

указанных преступлений могут быть отнесены государственная продо-

вольственная безопасность, а также здоровье населения Республики Бе-

ларусь. 

Таким образом, исходя из особой значимости общественных отно-

шений, возникающих при осуществлении экономической деятельности, 

а также важности охраняемых действующим законодательством таких 

объектов, как установленная процедура банкротства субъекта хозяй-

ствования, продовольственная безопасность и здоровье населения Рес-

публики Беларусь, посягательство на данные объекты в случае причи-

нение крупного ущерба, образует достаточное основание для установ-

ления уголовной ответственности. 
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В последнее время роль качественного юридического образования 

в современном обществе постоянно возрастает, поскольку в условиях 

ожесточенной конкуренции на рынке юридических услуг главным тре-

бованием к молодым специалистам становится наличие глубоких теоре-

тических знаний в сочетании с умением применять их на практике. 

Адвокатура – независимый правовой институт, призванный оказы-

вать в соответствии с Конституцией Республики Беларусь (далее – Кон-

ституция) на профессиональной основе юридическую помощь в целях 

осуществления и защиты прав, свобод и интересов физических юриди-

ческих лиц. 

В настоящей статье будет проанализировано законодательство об 

адвокатуре в Республике Беларусь, отражающее ее роль и значение в со-

временном обществе с использованием сравнительно-правового метода. 

Для чего обратимся к Конституции, нормативным правовым актам Рес-

публики Беларусь об адвокатуре.  

В соответствии со ст.62 Конституции Республики Беларусь каж-

дый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты 

прав и свобод, в т. ч. право пользоваться в любой момент помощью ад-

вокатов. 

Ст. 5 Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 г. №334-З “Об ад-

вокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь” (далее – 

Закон об адвокатуре) указывает на то, что основными задачами 
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адвокатуры являются оказание на профессиональной основе юридиче-

ской помощи клиентам в целях осуществления и защиты их прав, свобод 

и интересов; участие в правовом воспитании граждан. 

Реализуя в жизни названные задачи, адвокатура служит принци-

пам законности, справедливости и гуманизма.  

Составление заявлений, жалоб и других документов правового ха-

рактера связано с обслуживанием учреждений, организаций, не имею-

щих юрисконсультов. Адвокат, обслуживающий юридические лица, все 

виды коммерческих структур проверяет законность издаваемых ими 

приказов и других решений, участвует в договорных кампаниях, где со-

ставляет проекты договоров, ведёт претензионную работу и дела в су-

дах, дает консультации по правовым вопросам администрации, работ-

никам и т. д. Очень важным является участие адвокатов в предваритель-

ном следствии и в суде, где реализуется на практике право подозревае-

мого, обвиняемого и подсудимого на защиту. 

7 июля 2022 года во Дворце Республик состоялся первый в Бела-

руси Съезд адвокатов, в работе которого приняли участие более 300 че-

ловек. Кроме того, на мероприятии присутствовали представители ад-

вокатских образований России, Азербайджана и Узбекистана. Главным 

итогом съезда стало принятие его делегатами концепции развития адво-

катуры Республики Беларусь, которая определяет цели и основные 

направления совершенствования адвокатской деятельности. Концепция 

призвана обеспечить устранение имеющихся проблем и создание эф-

фективной системы оказания доступной и качественной юридической 

помощи гражданам и юридическим лицам Республики Беларусь [2]. 

Определяющими целями Концепции являются: развитие в обще-

стве правовой модели поведения граждан, обеспечение верховенства 

права, повышение юридической грамотности населения, поддержание 

устойчивого отношения к закону. Адвокаты должны быть ориентиром 

законопослушного поведения. Также защита интересов государства и 

общества – обязанность адвоката [1]. 

Таким образом, белорусская адвокатура – самоуправляемая орга-

низация, один из важнейших институтов гражданского общества, кото-

рый стоит на страже законности и правопорядка, защищает конституци-

онные права граждан и организаций. В целях совершенствования ее де-

ятельности создана Концепция развития адвокатуры Республики Бела-

русь на период до 2030 в соответствии с основными положениями Кон-

ституции, решениями VI Всебелорусского народного собрания, Законом 

об адвокатуре, Национальной стратегией устойчивого развития Респуб-

лики Беларусь на период до 2035 года, одобренной на заседании 
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Президиума Совета Министров Республики Беларусь, и направлена на 

обеспечение доступа граждан и юридических лиц к получению квали-

фицированной юридической помощи и дальнейшего совершенствова-

ния адвокатской деятельности. 
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В обществе давно обозначена довольно острая проблема: что сле-

дует считать более нужным и правильным по отношению к людям, нару-

шившим закон, реабилитацию или же наказание? 

В основе уголовного наказания большинства государств применя-

ется насильственное исправление осужденного за счет принуждения с 

помощью карательно-воспитательного воздействия воздерживаться по-

сле отбытия наказания от совершения новых преступлений под страхом 

наказания. Однако на сегодняшний день все больше государств считают 

главной целью исправления реабилитацию граждан, чтобы они стали 

добропорядочными членами общества, уважающими его законы и при-

держивающимися их. 

Системы тюрем азиатских стран 

Пенитенциарная система азиатских стран направлена на ограниче-

ние некоторых сфер жизни. В основном эта система связана с ментали-

тетом: в азиатских странах ценится труд и трудолюбие. Так же, стоит 

отметить, что у азиатов зачастую принято решать конфликты силой, 

чуть ли не доходя до насилия. Может поэтому в азиатских тюрьмах при-

сутствует как насилие и жестокость, так порядок и тактичность. 

1. Китай. Насильственный труд, жестокое обращение с заключен-

ными, в т. ч. пытка и изнасилования, –нормальное явление в 
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пенитенциарной системе Китая. Также в КНР до сих пор есть смертель-

ная казнь и казнь с отсрочкой. Власть утверждает, что в исправительных 

учреждениях практикуются гуманные способы превращения правонару-

шителей в законопослушных граждан. Однако их принуждают работать 

вплоть до превращения этого труда в эксплуатацию. Согласно китай-

ским законам, трудится обязаны все преступники – за исключением тех, 

кто физически не способен к этому [1]. 

Закон предусматривает, что заключённые имеют право пользо-

ваться привилегиями, поэтому они не должны работать больше восьми 

часов в день, а сверхурочный труд должен оплачиваться. Но, как говорят 

некоторые вышедшие на свободу, тюрьмы игнорируют правила и ставят 

осуждённых в положение рабов. 

Помимо тяжёлого труда и невкусной пищи у многих возникают 

трудности с гигиеническими процедурами. В большинстве тюрем при-

нимать душ позволяется лишь раз в неделю. Причём мыться им прихо-

дится довольно быстро, т. к. на посещение дается всем по 15 минут, учи-

тывая большие очереди, смену одежды, в конечном итоге на сам процесс 

мытья остается минута или же две.  Кроме того, за всем процессом сле-

дят охранники [2]. 

2. Япония. Японская система считается одной из самых суровых в 

мире. Здешние места лишения свободы абсолютно не выглядят, как 

тюрьмы стран третьего мира. В тюрьмах Японии весьма чисто, сохраня-

ется полный порядок, а надзиратели чаще всего не позволяют себе фи-

зическое рукоприкладство. Большая часть «суровых порядков» затраги-

вают все возможные бытовые мелочи. Японцы делают упор на то, что 

тюремное заключение должно доставлять преступникам наибольший 

дискомфорт в их повседневности. Так, например, японские заключен-

ные проводят на неудобных крошечных табуретах почти все свое сво-

бодное время. Заключенным запрещено беседовать и смотреть друг на 

друга, такие же запреты и у сотрудников охраны заведения. Спать раз-

решено лишь на спине с руками, лежащими по швам. Во время работы 

заключенные должны смотреть на свое рабочее место, не отвлекаясь. 

Любое нарушение правил карается перемещением в карцер. Он чи-

стый и сухой, но оказавшись в нем, человек обязан с 8 утра до 17 часов 

вечера сидеть с прямой спиной. Если осужденный нарушает стойку, то 

охрана ударяет его электрошокером. Наконец, в японских тюрьмах све-

дены к минимуму все контакты с внешним миром: встречи организу-

ются крайне редко, запрещены звонки. Все это делает пребывание здесь 

исключительно тяжелым и обременительным. Принятие душа допу-

стимо всего два раза в неделю. 
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Болеть здесь небезопасно для жизни, поскольку для того чтобы по-

лучить квалифицированную медицинскую помощь заключённому необ-

ходимо заполнить анкету, а затем ждать консультации врача, которая 

может состояться лишь через несколько дней [3]. 

3. КНДР. Для охранников обычной рутиной и даже забавой явля-

ются пытки, тайные и публичные казни, их специально обучают звер-

скому обращению с заключенными. Но и без того в тюрьмах КНДР вы-

сочайший уровень смертности из-за голода, болезней и несчастных слу-

чаев во время каторжных работ, т. к. людям медицинскую помощь здесь 

не оказывают. Из-за скудного питания некоторые заключенные от 

безысходности питались крысами и змеями, пытаясь выжить. Почему 

же рассказы можно услышать только от северокорейцев, сумевших бе-

жать за границу? Власть и это продумала, а именно после выхода из ис-

правительного лагеря на человека ставиться клеймо и надпись на нем 

гласит: «Я буду казнен, если разглашу секреты Ёдока». «Ёдок» — это 

одна из пенитенциарных тюрем КНДР. Вместо неё в клейме могут быть 

и другие лагеря: Хвасон, Кэчхон и др. 

Лагеря в КНДР делятся на два типа: трудовые колонии для полит-

заключенных и «центры перевоспитания» для уголовников. 

Попасть в число политзаключенных проще простого: например, 

если спеть южнокорейскую песню или случайно повредить портрет ли-

деров нации – без суда и следствия политического преступника пересе-

ляют в лагерь. Причем вместе со всеми ближайшими родственниками: 

родителями, детьми, братьями, сестрами, иногда даже с бабушками-де-

душками и внуками – все они считаются «виновными по ассоциации». 

В большинстве случаев лагерь становится для них домом до конца 

жизни. 

Центры перевоспитания похожи на классические тюрьмы. Туда 

попадают реальные уголовники, но на равных с ними отбывают наказа-

ние и многие простые корейцы, которые решились на «преступление» 

от нищеты и безысходности. 

Скандинавская система тюрем 

Скандинавские тюрьмы часто рассматриваются в качестве эталона 

пенитенциарной системы. Пенитенциарная система долгое время осно-

вывалась на общепринятых принципах наказания и принудительных ра-

бот, однако стабильный процент рецидивов говорил о неспособности 

бывших заключенных покончить с криминальным прошлым. Тогда пра-

вительство пошло на рискованный шаг по реформированию тюремной 

системы, и результаты оказались настолько впечатляющими, что многие 

страны последовали их примеру. 
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По статистике на каждые 100 тысяч населения в Норвегии прихо-

дится 75 заключенных, тогда как в США –707. Процент повторного аре-

ста в течение пяти лет после выхода из тюрьмы составляет всего 20 %, 

в то время как в США – 76,6 %. Относительно «наказания» в скандинав-

ских странах система сосредоточена на небольших сроках, максималь-

ный (убийство) составляет 21 год, однако под конец заключения судом 

может быть прибавлено еще пять лет неограниченное количество раз, 

пока система не подтвердит полную реабилитацию [4]. 

Система заключения Скандинавии стремится снизить риск реци-

дива преступности, основываясь на концепции «восстановления право-

судия». Идеологической основой тюрем является уважение человека как 

личности. Заключенным предоставляется масса возможностей наладить 

свою жизнь после отбытия наказания: получение среднего и высшего 

образования, освоение новой профессии, возможности трудоустройства 

в будущем. Осужденные также имеют личное пространство, широкий 

спектр творческих и физических упражнений, разрешение носить соб-

ственную одежду, в некоторых тюрьмах есть звуковые студии, кулинар-

ные курсы, также отдельный гостевой дом для родных осужденного. В 

тюрьме Хальден (Норвегия) система контроля над заключенными и во-

все сведена к минимуму (отсутствуют решетки на окнах, наручники и 

оружие у охраны), при этом не было зафиксировано ни одного случая 

побега и попытки бунта. Стоит отметить, что содержание одного заклю-

ченного составляет 200 евро в день, не считая 300 евро в месяц на кар-

манные расходы. 

Охранники общаются с заключенными, не имея при себе огне-

стрельного оружия, дубинки также используются крайне редко, т. к. 

считается, что это может запугать преступников на реабилитации и при-

вести к социальной дистанции между ними и персоналом. По этой при-

чине охранники едят и тренируются вместе с заключенными: такое вза-

имодействие направлено на «создание чувства семьи». 

После выхода из тюрьмы государство в течение полугода продол-

жает финансово поддерживать заключенного, дает время на адаптацию, 

оплачивает консультации психологов [5]. 

Результатом такого «подхода» являются высокие шансы осужден-

ных наладить свою жизнь после отбытия наказание, и, как следствии, 

фиксируется низкий показатель рецидивизма в государстве. Главная 

функция тюремной системы заключается не в наказании преступников, 

а в их исправлении и интеграции в общество [6]. 

Таким образом, обращение с осужденными в Скандинавии осно-

вывается на принципах рассудительности, гуманизма и концепции 
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социально-этического воспитания. Система полагается на признание не-

правоты осужденного, осознание собственной вины, становление на 

путь исправления, коррекцию поведения. По окончании заключения он 

должен ответить на вопрос: «Какой из этапов жизни привел меня в 

тюрьму?» 

Правительство успешным опытом доказало, что справедливое 

наказание не должно унижать человека, ограничивать его права. Закон 

ограждает заключённых от физической расправы общества и длитель-

ной изоляции. Ведь даже самая удобная и комфортная тюрьма лишает 

людей главного – свободы. Возможность реинтегрироваться в общество 

и не повторить ошибок зависит только от самих правонарушителей, и 

Скандинавия предоставляет им для этого все возможности. 

Пенитенциарная система добилась успеха в программах професси-

ональной подготовки, содействии трудоустройству и сдерживании пре-

ступности, в первую очередь, за счет коррекции поведения среди тех, 

кто не работал до заключения. Тем не менее, находясь в заключении, 

они могут освоить полезные навыки, что увеличит в будущем шанс по-

лучить работу и интегрироваться в общество [7]. 

Эффективность скандинавской тюремной модели, разумеется, за-

интересовывает другие страны мира. Однако не вызывает сомнений и 

то, что данная система – только один из элементов сложной социальной 

модели. Высокие доходы и уровень жизни, справедливое распределение 

социально-экономических благ, развитый уровень инфраструктуры – 

все это в общей сложности формирует такую систему, которая позво-

ляет создавать подобные продуктивные и гуманные тюрьмы [8]. 

В заключение, можно сказать, что данные системы являются прямо 

противоположными друг другу.  Азиатские системы тюрем считаются, 

если не самыми суровыми, то по крайней мере обладающими самыми 

жестокими порядками в своих исправительных учреждениях по сравне-

нию с подобными учреждениями во всем мире. Скандинавские системы 

тюрем считаются самыми гуманными в мире. Их системы направлены 

на социо-экономическое благополучие и им не характерны ни жестокие 

порядки, ни жестокое обращение с заключенными. Вопрос: какую си-

стему можно считать более правильной, все ещё остаётся открытым. 

Каждая страна в праве определять для себя цель заключения преступни-

ков: их наказание или же исправление. 
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В наше время браконьерство считается уголовным преступлением 

или административным проступком. Однако оно связано не только с 

правовой и природной, но и с моральной точкой зрения. Браконьерство 

наносит существенный ущерб экологии, затрагивая почти все сферы 

нашей жизни. Последствия таких неразумных действий довольно пла-

чевны, они приводят к разрушению баланса экосистем, сокращению 

численности популяций, в особенности исчезновение редких животных, 

вспышкам смертельных заболеваний и росту преступности [1]. 

Причины браконьерства: 

1. Несовершенство правовой системы 

2.Дорогие и ценные части животных (мясо, жир, кожа). 

3. Религиозные и исторические традиции 

Под религиозными традициям подразумевается использование 
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редких животных в религиозных целях и в качестве религиозных цере-

мониальных объектов. Например, некоторые племена использовали ча-

сти тела животного из-за веры в их силу, которая, по их мнению, могла 

обеспечить им некую защиту: в качестве амулетов и оберегов использо-

вали зубы акулы и жемчуг, в жертвоприношении – голову, плавники и 

тушку животного.  

В качестве исторической традиции можно привести в пример ис-

пользование черепах, морских коньков в традиционной китайской ме-

дицине, что приводит к уменьшению численности отдельных видов. 

Можно вспомнить скандально известное массовое истребление черных 

дельфинов на Фарерских островах. Ежегодно там случается забой грин-

дов – дельфинов с темной окраской. В таком «соревновании» сможет 

участвовать любой желающий [2]. 

Эта традиция разъясняется тем, что на острове очень суровый кли-

мат, в таких условиях невозможно содержать животных и выращивать 

овощи и фрукты, мясо же дельфинов способно обеспечить местное насе-

ление пищей на год. В приморских странах киты и дельфины имели важ-

ную ценность и использовались во всем: китовый жир – топливо или же 

«ворвань», китовый ус – мебель и зубная щетка, кости и сухожилия – 

желатин [3]. 

В Японии мясо дельфинов является довольно исключительным де-

ликатесом, который нелегко добыть из-за запрета на добычу дельфинов, 

но тем не менее это вызывает интерес у браконьеров. С 2019 года Япо-

ния не состоит в Международной Комиссии по промыслу китов, что 

подвергает риску существование некоторых видов китов, но несмотря 

на это охота на китов является исторической традицией в Японии, кото-

рая актуальна до сих пор.  

Коммерческий китобойный промысел США и других стран привел 

к гибели 3 миллионов китов только в 20 веке. Сегодня синие киты со-

ставляют всего 10 % от их до китобойной популяции, количество каша-

лотов составляет всего треть того, что было раньше, а популяция серого 

кита уничтожена полностью [4]. 

Промысел акульих плавников – один из способов рыбной ловли, 

при котором акуле обычно отрезают плавники, а остальную часть жи-

вотного выбрасывают в море или оставляют гнить на берегу, чтобы 

сэкономить грузовое пространство. Выброшенная в океан акула обычно 

еще жива, но не может двигаться и охотиться, поэтому либо опускается 

на дно, либо становится легкой жертвой для других хищников. Некото-

рые виды теряют способность проводить воду сквозь жабры, что приво-

дит к удушью. Стоит сказать, что во всех случаях изуродованная акула 
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обречена на медленную и мучительную смерть. Браконьерство на чере-

пах поставило на грань исчезновения более половины из ныне суще-

ствующих 300 видов. Многим видам черепах требуется десятилетие или 

больше, прежде чем они вырастут настолько, чтобы иметь возможность 

размножаться.  

Таким образом, браконьерство лишает природу редкими видами 

животных, которые имеют важную роль в экосистеме. Воздействие че-

ловека на окружающую среду принимает глобальные масштабы. Чело-

век не должен избыточно использовать дары природы в качестве при-

были и подталкивать ее к полному, глобальному изменению.  По утвер-

ждению Монтеня «В природе нет ничего бесполезного» – каждое расте-

ние, животное имеет свое место и значение в окружающей среде. Не 

факт, что природа не создаст против самого человечества противовес.  В 

большинстве случаев ее ответ оказывается весьма далеким от благопри-

ятного: экологическая ситуация обостряется с каждым днем, все чаще 

происходят природные катастрофы.  
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Электронное предпринимательство – одна из наиболее интенсивно 

развивающихся областей современной экономики. Данная сфера воз-

никла относительно недавно, в период развития Web 2.0, и с течением 
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времени лишь набирает обороты и приобретает всё большую значимость. 

В силу своего новаторства в предметной области электронного 

предпринимательства регулярно возникают новые понятия, требующие 

возникновения специальных номинаций, которые используются в ком-

муникации и закрепляются в специализированных публикациях. 

Цель данной статьи – определить принципы выявления термино-

логии, отражающей основные понятия электронного предприниматель-

ства путем анализа текстов заголовков публикаций специализирован-

ного международного научного журнала открытого доступа 

«International Journal Of E-Entrepreneurship And Innovation» (IJEEI) 

‘Международный журнал электронного предпринимательства и иннова-

ций’ [1] за 2009-2022 годы. 

Выявление специальных номинаций обязательно предполагает 

этап инвентаризации. В результате ее осуществления были выявлены 

следующие номинации, использованные авторами IJEEI в заголовках 

своих публикаций: 3D Immersive Environments, Academic Entrepreneur-

ship, Agent-Based Infrastructure, BI Governance, Business Process Manage-

ment, Cloud Based 3D Printing Business Modeling, Cloud Services, Co-In-

novation Platform, Collaborative Innovation, Corporate Governance, Cross 

Border E-commerce (CBEC), Cross-country E-entrepreneurship, Customer 

Expansion, Customer Profitability, Customer Relationship Management, 

Customer Satisfaction, Decision Management, Digital Economy, Doctorpre-

neurship, E-Banking, E-Business Environments, E-Entrepreneur(s), E-Gov-

ernment, Online Shopping Behavior, Product and Process Innovation, SME 

Innovation, SMEs, Sustainable Entrepreneurship, Sustainopreneurship, Sym-

bolic Capital, Womenpreneurs и другие.  

Исходя из предположения, что ключевые понятия любой предмет-

ной области закрепляются в терминологии, выявленные на этапе инвен-

таризации номинации были проанализированы с точки зрения их терми-

нологичности. С этой целью были использованы следующие критерии: 

• системность; 

• точность; 

• мотивированность; 

• способность к деривации; 

• нормативность; 

• синхронность; 

• семантическая ценность; 

• дефинитивность. 

Согласно данным критериям, к ключевым понятиям сферы элек-

тронного предпринимательства можно отнести понятия, обозначенные 
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следующими терминами: ICT(s)‘информационно-коммуникационные 

технологии’, E-Entrepreneurship ‘электронное предпринимательство’, 

E-business ‘электронный бизнес’, Customer Retention ‘удержание клиен-

тов’, Cloud Computing ‘облачные вычисления’, Business Intelligence ‘биз-

нес-аналитика’. 

С нашей точки зрения, вышеупомянутые принципы наиболее 

точно соответствуют нашим целям, а также могут применяться для вы-

явления терминологии не только из сферы электронного предпринима-

тельства, но и других новаторских областей знания. 
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Несмотря на тот факт, что самыми значимыми в процессе социа-

лизации и становлении личности считаются семья и общество, все чаще 

в современном мире одну из ведущих ролей социализации индивида иг-

рает искусство в целом и музыка в частности. Всю историю человече-

ства музыка имела огромное влияние на людей и общество. Музыкаль-

ные вкусы, которыми обладает тот или иной человек, влияют на его при-

надлежность к социальным группам. Мы тесно связаны с музыкой, даже 

если не замечаем этого, она стала неотъемлемой частью нашей повсе-

дневной жизни, будь то обычное прослушивание музыки по пути на ра-

боту или учебу, поход в театр или обучение детей в музыкальных шко-

лах. Из этого мы можем сделать вывод, что музыка является одним из 

важных социальных институтов. Так насколько же сильно музыка за-

крепилась в нашей жизни?  

Прежде всего, музыка рассказывает о личности, о людях, выражает 

их эмоции и мысли, раскрывает характер – олицетворяет все то, что свя-

зано с внутренним миром человека. Музыка имеет в себе способность 

повлиять на отношение человека к жизни, сделать его силу воли более 
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устойчивой, развить благородство и отзывчивость; при прослушивании 

динамичной музыки рабочая энергия может повышаться или же угасать 

в человеке. Прекрасная музыка способна воспитать в человеке доброту, 

нежность, разделить печаль и радость [1]. 

Также музыка может служить «антидепрессантом» не только для 

слушателей, но и для музыкантов. Это свойство присуще и авторам пе-

сен, которые через текст передают переживания и эмоции, связанные с 

их личной жизнью. Таким способом музыкант общается с аудиторией, 

рассказывает ей о своих проблемах. В свою очередь человек, у которого 

текст песни ассоциируется с его собственной жизнью, находит в строках 

песен некую поддержку.  

Часто любимый жанр музыки может многое рассказать о человеке. 

Джаз или классическая музыка могут указывать на творческий характер 

и более высокий IQ, любители поп-музыки экстравертны, открыты. Те, 

кто любит рэп, более расслаблены, кантри – консервативны и трудолю-

бивы [2]. 

В зависимости от музыки, которую слушает человек, она по-раз-

ному может влиять на его эмоциональное состояние. Одна мелодия поз-

воляет настроиться на более позитивный лад, придает бодрость и силу 

духа, другая, наоборот, влечёт за собой негативные эмоции, приводит в 

состояние подавленности и депрессии. 

Разные жанры музыки по-разному влияют на психику человека. 

Классическая музыка позволяет человеку расслабиться, улучшает кон-

центрацию, внимание и даже способна развивать интеллектуальные 

способности и улучшать память. С такими жанрами как рок, рэп и поп-

музыка не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. 

Многие считают, что рок отрицательно влияет на психику человека, вы-

зывает раздражительность и повышает агрессию, однако в ходе экспе-

риментов выяснилось, что рок, наоборот, подавляет негативные эмоции 

и позволяет успокоится. Рэп способен повысить уверенность в себе, сти-

мулировать активность и мотивировать к личностному росту. Поп-му-

зыка является довольно противоречивым жанром из-за своего многооб-

разия. Одни говорят, что эта музыка лишена смысла, отзываются резко 

негативно, говоря, что при её прослушивании человек глупеет и дегра-

дирует, а кто-то считает данный стиль спокойным, повышающим 

настроение и помогающим в различных сферах жизнедеятельности.   

Музыка влияет на социальное поведение людей. Наглядным под-

тверждением является существование музыкальных субкультур. Людей 

в группы объединяют не только музыкальные предпочтения, но и общие 

жизненные принципы, мировоззрение, которому способствует 
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определенное стилистическое направление. Музыканты становятся иде-

алами для подражания для поклонников. 

Таким образом, музыка тесно связана с человеком, его эмоциями и 

внутренним миром, отражается на его характере и поведении. В зависи-

мости от своего жанра, музыка может не только оказывать различное 

влияние на слушателя, но и многое рассказать о его личности. Также она 

способна влиять не только на отдельно взятого человека, но и на обще-

ство в целом.  
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Миграция – неизбежное явление в современном мире. Миллионы 

людей покидают родные края и устремляются в другие страны, дальние 

и близкие, в поисках материального достатка и избавления от неравен-

ства.  

Важнейшим центром международной миграции рабочей силы яв-

ляется Европа. Здесь насчитывается 20 млн. легальных мигрантов и чле-

нов их семей, в т. ч. в Европейском союзе – 13 млн. Характерная черта 

рынка рабочей силы этого региона – не стандартность, а специфичность 

каждой страны. При этом в межгосударственных перемещениях участ-

вует в основном молодежь, как правило, люди до 25 лет. Исследования 

показывают, что удельный вес молодых людей в иностранной рабочей 

силе достигал поразительной высоты: во Франции – 40,2 %, Нидерлан-

дах – 40,2 %, в Бельгии – 49,8 % от общего числа иностранных работни-

ков. 

До последнего времени иностранные рабочие использовались в тех 

сферах, где велика доля ручного труда (строительство, сфера обслужи-

вания), и в тех отраслях, где работа является слишком опасной, грязной 
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или считается непрестижной для местных рабочих. Здесь доля ино-

странцев доходит порой до 70 %, и это доказывает, что такие предприя-

тия уже «сориентированы» на пришлую рабочую силу. 

В последнее время в Западной Европе наблюдаются некоторые 

сдвиги в традиционной структуре занятости иностранной рабочей силы. 

Произошло значительное снижение занятости иностранцев в сталели-

тейной промышленности, металлообработке, автомобилестроении. В то 

же время доля иностранных рабочих возросла в сфере услуг. За послед-

ние 10 лет число иммигрантов, работавших в торговле, увеличилось на 

50 %, а занимавшихся услугами производственного характера – на 70 %. 

Странами, принимающими основную часть иммигрантов, явля-

ются Германия, Франция, Великобритания, а также Швейцария, Бель-

гия, Швеция, Нидерланды. Во Франции насчитывается около 4 млн. 

иностранцев (в основном выходцы из Либерии и Северной Африки), в 

Швейцарии – около 1 млн. (итальянцы, испанцы, турки), в Швеции – 

1 млн. (в основном финны). Если говорить о максимальном «проценте» 

присутствия иностранцев относительно общей численности населения, 

то он характерен для Люксембурга – 33,5 % в 1995 г. 

В 70-е гг. стремительно сформировался мировой рынок рабочей 

силы в районе нефтедобывающих стран Ближнего Востока. Сюда к 

началу 90-х гг. оказалось стянуто более 4,5 млн. иностранных рабочих 

(местная рабочая сила составила 2 млн. человек). В странах Ближнего 

Востока, и прежде всего в странах Персидского залива, сложилась уни-

кальная демографическая ситуация: иммигранты составляют подавляю-

щее большинство. В Катаре 92 % всех рабочих являются иммигрантами, 

в Объединенных Арабских Эмиратах они составляют 90 %, в Кувейте – 

85 %, в Саудовской Аравии и Бахрейне – около 40 %, в Омане – 34 %, 

тогда как еще в 1950 г. в целом по этой группе стран иммигранты не 

превышали 5 % их экономически активного населения. 

Североамериканский рынок рабочей силы традиционно принадле-

жит США, трудовые ресурсы которых исторически сложились за счет 

иммигрантов. Послевоенная миграция в США состояла из двух этапов: 

первый – европейская эмиграция: за эти годы в США въехало более 

6,6 млн. человек из Западной Европы; второй – начиная с 1965 г., с при-

нятием закона, создавшего более благоприятные условия для выходцев 

из Азии и Латинской Америки. По прогнозам Института Хадсона, с 1985 

по 2000 г. доля белого населения в количестве занятых уменьшится с 83 

до 57 %, цветного, напротив, возрастет с 10 до 20 %. 

В Африке внутренняя миграция составляет примерно 2 млн. чело-

век. В основном более богатые страны принимают 
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неквалифицированных работников из соседних стран, а квалифициро-

ванные рабочие, приезжающие из других регионов мира, составляют 

около 500 тыс. человек.  

Наблюдающаяся в последние десятилетия интенсификация про-

цессов миграции выражается как в количественных, так и в качествен-

ных показателях: изменяются формы и направления передвижения тру-

довых потоков. 

Современный мировой миграционный процесс по своему содержа-

нию и массовости существенно отличается от аналогичных процессов 

не только прошлого века, но и первой половины нынешнего столетия. 

Главные его особенности следующие. 

1. Миграция охватила все континенты, весь мир и обрела поистине 

глобальный характер. На начало последнего десятилетия XX в. в мире уже 

насчитывалось более 45 млн. трудящихся-мигрантов. Небывалая масштаб-

ность мировой миграции трудовых ресурсов представляет собой важней-

шую особенность современности. 

2. Если в 50-70-е гг. миграция шла в основном из развивающихся 

стран в индустриально развитые, то с 80-х гг. наблюдается и встречный 

миграционный процесс: перемещение иностранной рабочей силы из более 

развитых в менее развитые страны. 

3. Доминирующим мотивом трудовой миграции остается экономиче-

ский. 

4. Миграции трудовых ресурсов способствуют и современные техно-

логии производства, основанные на принципах международного разделе-

ния труда. Это связано, прежде всего, с деятельностью транснациональных 

компаний, организующих производство в системе мирового хозяйства. 

5. На современном этапе развития значительно увеличилась неле-

гальная миграция рабочей силы, которая стала мировой проблемой. В 

начале 90-х гг. в Европе находилось примерно 2 млн. нелегалов. В США 

их 6 млн., а по некоторым источникам – 13 млн. Это в основном мекси-

канцы, работающие в сельскохозяйственном секторе. В Японии таковых 

менее 300 тыс., в Малайзии около 500 тыс., в России от 500 тыс. до 1 млн. 

6. В международной миграции происходят качественные измене-

ния, обусловленные НТР, суть которых состоит в значительном увели-

чении среди мигрирующих доли квалифицированных специалистов.  

7. Страны, имевшие в прошлом статус метрополии, ориентируются 

на импорт рабочей силы из своих бывших колоний и зависимых стран. 

8. Если в страны традиционной миграции (США, Канада, Австра-

лия, ЮАР) в XIX в. и первой половине XX в. въезжали исключительно 

европейцы, то в 80-90-х гг. они составляют незначительную часть 
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мигрантов. В иммиграционных потоках в эти страны преобладают вы-

ходцы из Азии, Латинской Америки, Африки и Карибского бассейна. 

9. Одной из характерных особенностей современного этапа меж-

дународной миграции рабочей силы стало все более активное вмеша-

тельство государства в этот процесс. Оно регулирует сделки на мировом 

рынке рабочей силы, дает разрешение на въезд и следит за сроками вы-

езда иммигрантов. Оно занимается вербовкой и созданием благоприят-

ных условий для найма иностранных рабочих. 

Международная миграция существенно воздействует и на «отдаю-

щие», и на «принимающие» страны, равно как и на участь людей, со-

ставляющих потоки переселенцев. 

Для большинства индустриальных стран активная эмиграция была 

характерна в трудные периоды их развития. Однако по мере решения 

проблем эти процессы стабилизировались. Примером может служить 

Италия, которая основным условием вступления в Европейское сообще-

ство выдвинула требование свободного перемещения рабочей силы. 

Сейчас, превратившись в одну из наиболее динамично развивающихся 

стран, Италия сократила эмиграцию и в настоящее время является им-

портером рабочей силы. По этому же пути идут и другие страны Среди-

земноморья. 

Использование иностранной рабочей силы является сегодня непре-

менным условием нормального процесса производства. В странах, ак-

тивно использующих иностранных рабочих, целые отрасли экономики 

находятся в зависимости от импорта рабочей силы. Например, во Фран-

ции иммигранты составляют 1/4 занятых в строительстве, в Бельгии – 

1/2 горняков, в Швейцарии – 2/5 всех строительных рабочих. В ФРГ по-

чти 85 % экономически активных иммигрантов были заняты на тяже-

лых, монотонных, а зачастую и опасных работах, 60 % из них относи-

лись к разряду неквалифицированных или низкоквалифицированных 

рабочих.  

Таким образом, современная международная миграция населения 

представляет собой многогранное явление, влияющее на все стороны 

развития общества. Страны должны заниматься  разработкой эффектив-

ной миграционной политики, четко регулирующей миграционные про-

цессы, чтобы обеспечить бесконфликтное и благополучное развитие 

стран, их дальнейшее экономическое, политическое, культурное и соци-

альное процветание. Ведь для одних миграция является вопросом вы-

бора, для других – вопросом жизни и смерти. 
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Проблема «отцов и детей» актуальна и по сей день. Она возникает, 

потому что все поколения живут в свое время и у каждого есть своя си-

стема принципов и ценностей, очень важная для него, и эту систему каж-

дое поколение готово отстаивать. Взгляды на жизнь старшего поколения 

когда-то считались основой человеческого бытия. Достаточно часто 

дети, перенимая жизненный опыт своей семьи, в то же время стремятся 

освободиться от давления взрослых, откинуть все, что было до них, ду-

мая, что свою жизнь они устроят по-другому.  

Но помимо так называемого «разрыва эпох» существует еще не-

сколько причин проблемы «отцов» и «детей». Эти причины – «раннее 

взросление» молодых людей и конфликт интересов между детьми и роди-

телями. Молодые люди считают себя достаточно взрослыми, чтобы решать 

какие-либо проблемы самостоятельно, но для родителей их дети будут все-

гда оставаться маленькими неопытными детьми, которых, как прежде, 

нужно защищать от дурного влияния, существующего в обществе [1].  

Причины наиболее частых конфликтов родителей с подростками 

Подростки в конфликте: 

• кризис переходного возраста; 

• стремление к самостоятельности и самоопределению; 

• требование большей самостоятельности во всем – от одежды до 

помещения; 

• привычка к конфликту, воспитанная на примере поведения взрос-

лых в семье; 

• бравирование подростка своими правами перед сверстниками и 

авторитетными для него людьми. 
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Родители в конфликте: 

• нежелание признавать, что ребенок стал взрослым; 

• нежелание принимать его реальным, а не таким, как хотелось бы 

родителям; 

• боязнь выпустить ребенка из гнезда, неверие в его силы; 

• проецирование поведения ребенка на себя в его возрасте; 

• борьба за собственную власть и авторитетность; 

• отсутствие понимания между самими родителями, а также взрос-

лыми членами семьи (бабушками, дедушками и т. п.) в воспитании ре-

бенка, в единстве требований к нему и друг другу [3]. 

 Родители проводят различного рода беседы, которые нередко пре-

подносятся как наставления, и дети обычно отвергают данное решение 

конфликта, т. к. считают, что уже достаточно взрослые. Молодёжь же-

лает решать проблемы самостоятельно и нести за них ответственность. 

Конечно, можно принять неверное решение, но необходимо понимать, 

что во многом благодаря ошибкам молодые люди приобретают жизнен-

ный опыт. Поэтому решение проблемы на психологическом уровне 

должно исходить от обоих поколений. По-нашему мнению, родители 

должны изменить отношение к своему ребенку, показать, что не наме-

рены преграждать ему путь в его делах, а, наоборот, готовы поддержать, 

помочь. А со стороны ребенка должно прийти понимание того, что ро-

дители в первую очередь заботятся о его благополучии, а не так уж и 

нарушают его личное пространство. 

По мнению В. Т. Лисовского, решение проблемы лежит в воспита-

нии молодого поколения. Основное внимание должно уделяться, в 

первую очередь, формированию самостоятельности, способности осо-

знанно принимать решения и отвечать за них, развитию стремления к 

познанию мира и самопознанию. Особого внимания заслуживают во-

просы нравственного просвещения, решение которых должно способ-

ствовать повышению уровня культуры всего общества [2]. В настоящее 

время у нового поколения совершенно иные представления о ценностях 

жизни, а поэтому решение должно занимать и социальную сферу. К при-

меру, вступающее во взрослую жизнь молодое поколение неизбежно 

сталкивается с современными проблемами общества, такими как кор-

рупция, социальная несправедливость, моральная деградация. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что проблема «отцов» и «детей» всегда рождала не только массу 

споров и противоречий, но и множество способов ее решения. Тема 

внутрисемейных отношений была, остается и будет актуальной во все 

времена. 
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Учитывая прогрессивность науки, скорость ее развития и внедре-

ния новшеств в практику здравоохранения в наше время, можно заме-

тить угрозу стирания нравственных границ в медицине, установленных 

ранее. Развитие медицины привело к тому, что граница человеческой 

жизни утратила статус естественной заданности, она все больше начи-

нает зависеть от решения людей. И это обострило дискуссию относи-

тельно аргументов за или против эвтаназии.  

Термин «эвтаназия» ввел английский философ Ф. Бэкон для обо-

значения легкой и безболезненной смерти. Сегодня под эвтаназией по-

нимают намеренное ускорение смерти неизлечимого больного с целью 

прекращения его страданий. Принято выделять пассивную и активную 

эвтаназию. Активной считают введение препаратов и другие действия, 

влекущие за собой быструю и безболезненную смерть больного. Под 

пассивной понимается намеренное прекращение действий, поддержива-

ющих жизнедеятельность человека. Стоит также упомянуть о добро-

вольной (осуществляется по просьбе больного) и не добровольной эвта-

назии (по просьбе родственников или иного доверенного лица больного, 

находящегося в бессознательном состоянии).  

Многие считают, что эвтаназию нельзя рассматривать как конеч-

ное решение в борьбе с неизлечимыми болезнями. Тем не менее, подоб-

ная практика существует, и имеет ряд положительных сторон. Обсужде-

ние эвтаназии было широко распространено еще в конце ХХ века, но 
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законодательно ее легализовали лишь в немногих странах, таких как Ни-

дерланды, Швейцария, Люксембург и некоторых штатах США [1]. В 

Республике Беларусь эвтаназия запрещена законодательно: «Лицо, со-

знательно побудившее другое лицо к эвтаназии и (или) осуществившее 

эвтаназию, несет ответственность в соответствии с законодательными 

актами» [2]. 

Можно отметить, что вопрос законодательной легализации оста-

ётся открытым, поскольку сторонники и противники эвтаназии в про-

цессе дискуссии вполне рационально обосновывают свою позицию и от-

мечают нарушения прав человека. 

Среди аргументов «за» можно выделить:  

1. Жизнь – это благо, но только когда удовольствие преобладает 

над страданиями. Когда человек страдает настолько, что не может полу-

чать удовольствие от жизни, появляются основания оправдать эвтана-

зию.   

2. Жизнь можно считать благом только тогда, когда человек про-

живает ее осмысленно.  

3. Поддержание жизни умирающего человека дорого обходится 

больницам и его близким. Аргумент строится вокруг практического 

(экономического) взгляда на распределение ресурсов. 

4. Человек должен быть защищен от жестокого и негуманного ле-

чения. 

К аргументам «против» относят: 

1. Жизнь в страданиях все равно является благом, если альтерна-

тива – отсутствие жизни. «Человек ваяет свою жизнь из того материала, 

который дан ему судьбой: в творчестве, в переживаниях или страдании 

он созидает ценности собственной жизни – каждый по мере своих сил 

формирует или ценности творчества, или ценности переживания, или 

ценности отношения». [3] 

2. Сознательное желание больного окончить свои мучения – это 

недостаточное основание для эвтаназии. Разрешая эвтаназию на основа-

нии только воли умирающего, мы тем самым приравниваем эвтаназию 

к самоубийству и начинаем считать самоубийство благом.  

 3. Против эвтаназии высказываются и представители религий. Так 

28.10.2019 была обнародована «Совместная декларация монотеистиче-

ских авраамических религий о проблемах завершающего этапа жизни» 

[4]. С религиозной точки зрения только Бог дает человеку жизнь – и 

только он ее может забрать. Намеренное прекращение жизни религия 

считает убийством или самоубийством.  

4. Человек определяется не только своим «Я», но и отношением к 
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нему окружающих. Одного желания человека уйти из жизни недоста-

точно. Т. к. это эгоистично по отношению к его близким. 

 5. Легализации эвтаназии может привести к злоупотреблениям в 

корыстных и иных целях. 

Анализ позиций сторонников и противников эвтаназии позволяет 

утверждать, что однозначного решения эта проблема иметь не может.    

Значимы как аргументы «за», так и «против». Поэтому этическая дис-

куссия о допустимости (или запрете) эвтаназии является необходимым 

элементом нравственного развития общества. Жизнь – это ценность, но 

в то же время и качество жизни имеет значение.  
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Цель исследования – выявить особенности экранизации романа 

«Куда приводят мечты» Р. Матесона. 

Практически с самого рождения кино и по сей день является неотъ-

емлемой частью жизни человека. Можно сказать, что кино смогло со-

здавать другие виды искусства, вбирая в себя их отличительные черты, 

и передать их в едином образе. С появлением кино зарождается и осо-

бый его вид – экранизация. 

Экранизация – произведение киноискусства, созданное на основе 

произведения другого вида искусства: литературы, драматического и 

музыкального театра, включая оперу и балет [2]. Однако данный термин 

чаще всего связывают с переложением именно литературного произве-

дения на язык кинематографа. 
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Существует огромное количество экранизаций по литературным 

произведениям. Хорошим примером является работа новозеландского 

кинорежиссера Винсента Уорда – фильм, снятый по роману знамени-

того американского писателя Ричарда Матесона «Куда приводят мечты» 

(1978 г.). 

Роман был экранизирован в 1998 году. По мнению Винсента Уо-

рда, фильм «Куда приводят мечты» должен был быть совершенно осо-

бенным, с необычным визуальным оформлением, поскольку бо́льшая 

часть действий происходит в фантазийном загробном мире. В этом ему 

помогла идея о том, чтобы снять чуть ли не весь фильм с использова-

нием пленки Fuji Velvia. Такая пленка применяется в кинематографе до-

вольно редко, т. к. кадры при помощи этой пленки получаются с очень 

высокой цветовой насыщенностью. Но это именно то, что нужно было 

режиссеру. И именно это качество было особенно важным для визуали-

зации той картины, которую представлял себе В. Уорд. 

Сами съемки начались летом 1997 года и продлились в течение ме-

сяца. Они проходили преимущественно на территории Соединенных 

Штатов Америки и, в частности, в таких местах, как Marin County, 

Alameda County, Glacier National Park и некоторых других. Обстановка 

ада в фильмевоспроизведена на ветхом полуразрушенном и изъеденном 

ржавчиной авианосце Essex-класса «Oriskany». Кроме того, отдельные 

«адские» пейзажи были созданы и в закрытом плавательном бассейне, 

расположенном на территории Военно-морской базы Аламеды. Бассейн 

специально был окружен синим экраном, чтобы впоследствии можно 

было доработать кадры фильма посредством компьютерной графики. 

При этом для создания визуальных эффектов картины было привлечено 

сразу несколько крупных студий, в числе которых были: Manex Visual 

Effects (MVFX), Pacific Ocean Post, ShadowCaster, CIS Hollywood, Digital 

Domain, Giant Killer Robots, POP Film и ряд других [1]. Такой большой 

объем работы не был сделан зря, т. к. фильм был удостоен премии «Ос-

кар» за лучшие визуальные эффекты. Критик Майкл Декина отметил: 

«…фильм «Куда приводят мечты» – не что иное, как визуальное чудо. 

Художник-постановщик Эудженио Дзанетти, операторская работа Эду-

ардо Серра и впечатляющие спецэффекты под руководством Эллен М. 

Сомерс рисуют невероятно творческое видение загробной жизни…Но 

фильм – это гораздо больше, чем демонстрация новейших технологий 

кинопроизводства. Винсент Уорд проникает в самую суть романтиче-

ской страсти, создавая, по общему признанию, сентиментальную, но не 

менее пронзительную историю о настоящей, чистой любви» [3] [Пере-

вод наш. – Веренич С.]. Фильм вызвал аналогичное впечатление и у 
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Джеймса Берардинелли. На страницах ReelViews он отметил, что огром-

ное количество фильмов дают интерпретацию рая и ада, но только В. 

Уорду удалось сделать это с такой достоверностью и оригинальностью. 

Таким образом, экранизация –это не просто перевод произведения 

с языка литературы на язык кино. Это абсолютно новый и уникальный 

феномен, особенностью которого являются личные представления ре-

жиссера, его идея интерпретации, а также особенности экранизируемого 

жанра. Режиссер, который берется за экранизацию первоисточника, вы-

ражает свои представления, то, как он прочувствовал данное произведе-

ние, и надеется быть понятым зрителями. 
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Глянцевые журналы как разновидность печатных СМИ являются 

главным проводником гендерных стереотипов, потому что образы муж-

чины и женщины там представлены наиболее ярко. В настоящее время 

в глянцевых журналах была замечена тенденция приписывания мужчи-

нам женских качеств, а женщинам мужских. Такой нестандартный под-

ход был использован для того, чтобы освежить устоявшиеся представ-

ления людей о гендерах, разрушить стереотипы и перевернуть традици-

онную точку зрения. 

Глянцевому журналу можно дать следующее определение – это 

«иллюстрированное периодическое печатное издание, высокого поли-

графического качества, самой разнообразной тематики» [1]. 

Среди признаков, разработанных авторами А. Слепцовой, 

О. В. Ромах, по которым издание может быть отнесено к этой группе, 

можно выделить следующие: 

1. Он в слове «глянцевые». Эти журналы выходят, как правило, раз 
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в месяц, и они намного толще, чем еженедельные. Значит, читаются 

долго, часто переходят из рук в руки. Поэтому даже из чисто практиче-

ских соображений они печатаются на более плотной бумаге и имеют 

прочную глянцевую обложку, что существенно влияет на их цену. 

2. Касается понятия life style. Читая журнал life style, человек полу-

чает более или менее полное представление о стиле жизни той социаль-

ной группы, к которой принадлежит или хочет принадлежать. Причем, 

получает эту информацию, касающуюся самых разных сторон своих от-

ношений с миром, человек между строк впитывает философию, образ 

мыслей, способы коммуникации и вообще язык (в широком смысле 

слова), которые присущи этой социальной группе. 

3. Признаком этих изданий является высочайшее полиграфическое 

качество. Иллюстрации в этих журналах представляют собой ярчайший 

пример использования всех информативно-изобразительных и художе-

ственно выразительных возможностей современного фотоискусства. 

Это очень важно, ведь приобретая журнал, читатели в первую очередь 

обратят внимание на его красочность, качество бумаги и четкость ис-

полнения печати. 

4. Этот признак плавно вытекает из предыдущего: глянцевые жур-

налы не читают, а смотрят. Окружающая среда современного человека 

представляет собой особое визуальное пространство, все тяготеет к 

наглядности. А в глянцевых журналах это является доминирующей чер-

той, очевидно, что эта печатная продукция предназначена для отдыха. 

Такие журналы практически не рассчитаны на чтение, они захватывают 

человека не своей информативной содержательностью, а ярким обра-

зом, символизирующем успех, счастье, богатство. Гламур – это маски-

ровка, которая нужна для того, чтобы повысить свой социальный статус 

в глазах окружающих. Гламур нужен для того, чтобы окружающие ду-

мали, что человек имеет доступ к бесконечному источнику денег. 

5. Глянцевый журнал, продукт массовой культуры, который рас-

считан на отдых читающего, поэтому он полностью избегает серьезных 

тем, аполитичен и создает иллюзию вечного праздника жизни. Избира-

ются наиболее выигрышные темы, из поля зрения удалены все про-

блемы и сложности, таким образом, у читателя создается иллюзия о соб-

ственной «глянцевой» жизни [1]. 

Таким образом, глянцевые журналы выступают в качестве своеоб-

разных «направляющих». Они содержат в себе свод правил жизни на 

различную тематику: как стильно одеваться, куда съездить отдохнуть, 

что купить и так далее. Как следствие, это приводит к формированию 

одинаковых образов жизни у большинства людей, все сводится к 
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однотипности. Поэтому глянцевые журналы можно рассматривать 

только как издание, имеющее своей целью развлечение, отдых, но ни в 

коем случае не использовать содержащуюся в них информацию в повсе-

дневной жизни. 

В настоящее время глянцевые журналы выступают в качестве осо-

бой системы ценностей в обществе. Эстетичные картинки, интригую-

щие заголовки и истории из жизни самых успешных людей планеты – 

все это, несомненно, привлекает внимание. Таким образом, в голове у 

читателей выстраивается определенная система ценностей: очень 

сложно устоять перед соблазном выглядеть так же, как и модели на об-

ложках глянцевых журналов, или иметь все те люксовые вещи, которые 

там рекламируются [2].  

Жизнь на обложках глянцевых журналов кажется совершенно без-

заботной, красивой и комфортной: в них нет ни единого упоминания о 

запретных темах, например, о болезнях или о старости. Вот почему 

глянцевые журналы сохраняют свою популярность и по сей день. 

Глянцевый журнал рассчитан на массовую аудиторию, поэтому 

язык там достаточно «простой». В англоязычных глянцевых журналах 

прослеживается использование в большинстве своем простых предло-

жений, общеизвестных сокращений и аббревиатур [3]. 

Далее речь пойдет о функциях глянцевых журналов. Первая и са-

мая очевидная функция – это развлекательная. Глянцевые журналы 

были придуманы для того, чтобы занять досуг не только девушек, жен-

щин, но и юношей, мужчин. Тем, кто интересуется миром моды, по-

счастливится найти на страничках журнала много полезной информа-

ции: последние новости модной индустрии, примеры стильных образов, 

обзоры на модные показы и многое другое. Многим читателям придутся 

по вкусу скандальные статьи об отношениях между звездными парами. 

Таким образом, каждый читатель сможет найти на страницах глянце-

вого журнала интересующую конкретного его информацию. 

Когнитивная функция. Глянцевые журналы служат источником 

информации о различных темах: красота и здоровье, путешествия, ту-

ризм и отдых и так далее. Стоит отметить, что именно в глянцевых жур-

налах образы мужчины и женщины представлены наиболее ярко, что, в 

свою очередь, способствует созданию гендерных стереотипов в обще-

стве. Существуют мужские и женские глянцевые журналы, в которых 

соответствующие образы предстают перед глазами читателя во всей 

красе. Эти собирательные образы служат ориентиром для людей: благо-

даря информации, содержащейся в журналах, можно делать выводы о 

том, что приемлемо в обществе для мужчин и женщин. 
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Таким образом, глянцевые журналы имеют своей целью не только 

развлечение читателей или их знакомство с определенного рода инфор-

мацией, но и снятие стресса, например. Каждый день человек сталкива-

ется с различными проблемами, решая их он теряет много энергии, по-

этому у него не хватает сил для активного отдыха – отличным решением 

будет пролистать любимый журнал или просмотреть электронный вы-

пуск.  
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В настоящее время информация высоко ценится, ведь тот, кто ею 

владеет, владеет миром. Очевидно, что влияние СМИ на современное 

общество полностью отличается от прошлых веков. Различные СМИ, 

такие как газеты, журналы, радио и телевидение, способны навязывать 

определенное мнение и модель поведения, кроме того, они транслируют 

процессы и явления, происходящие в обществе. 

В основном, СМИ носят информационный характер. Они имеют 

своей целью донести до аудитории определенные факты или сведения. 

Однако все чаще информационная функция уступает развлекательной. 

С развитием информационных технологий современные люди зачастую 

страдают от переизбытка информации, поэтому отказываются воспри-

нимать какие-либо факты или сведения, а предпочитают «полистать 

ленту» в поиске веселых картинок. Однако даже это безобидное занятие, 

в свою очередь, способно «загрузить» голову человека определенной 

информацией. Интересно то, что человек даже не будет подозревать об 

этом [1]. 
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Люди подвержены влиянию средств массовой информации. Совре-

менный человек очень любопытный, он стремится узнавать новое и чер-

пать информацию из всевозможных источников. Модные тренды, прин-

ципиально новые взгляды привлекают внимание, поэтому некоторые за-

падные идеи, касающиеся отношений между гендерами, получают ши-

рокое распространение в нашем обществе. Например, на Западе жен-

щина все чаще отдает большее предпочтение собственной карьере, 

нежели домашним обязанностям. Так, поддержание домашнего очага 

теперь ложится на плечи не только женщины, но и мужчины, и это счи-

тается нормой. Такое явление, как «мужской макияж» уже постепенно 

укореняется в сознании людей и не вызывает бурной реакции в виде не-

приязни или отвращения. Люди, живущие в 21 веке, становятся вполне 

гибкими и восприимчивыми к таким изменениям, проявляют толерант-

ность. 

Изменения, происходящие в отношениях между мужчиной и жен-

щиной, проявляются в гендерных стереотипах, существующих в обще-

стве. Таким образом, гендерные стереотипы и СМИ выполняют в какой-

то степени схожую функцию – воздействия на общественное сознание. 

Они отражают основные трансформации, происходящие в поло-роле-

вых отношениях и транслируют их на широкие массы. 

Отметим, что СМИ являются одним из важнейших источников 

распространения информации в обществе. Сюда относят классические 

средства воздействия на массовые аудитории, такие как газеты, жур-

налы, книги, а также современные – телевидение, радио и интернет. 

Печатные СМИ представляют собой одно из средств воздействия 

на широкие массы населения. Наряду с системой образования и семьей, 

СМИ, несомненно, влияют на общественное мнение, способствуют фор-

мированию определенной системы ценностей и идеалов. Зачастую, там 

можно проследить наличие гендерных стереотипов. В частности, рас-

смотрим глянцевые журналы. Женские глянцевые журналы составляют 

большинство, по сравнению с мужскими. В них содержатся статьи на 

весьма актуальные темы, такие как «мода», «стиль», «здоровье», «от-

дых» и т. д., что наводит на мысль о том, что современных женщин ин-

тересует только создание своего уникального образа, имиджа, правиль-

ное питание и спорт, а также путешествия за границу.  

Несомненно, распространенный стереотип среди всех глянцевых 

журналов. Затрагивая мужской образ в журналах, можно упомянуть о 

том, что помимо традиционных занятий мужчинам приписывают также 

совершенно нетипичные для них, например, парикмахер, визажист или 

косметолог, что противопоставляется мнению, бытующему в обществе. 
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В основном, в журналах для мужчин также помещаются статьи про 

моду, стиль, одежду, спорт, добавляются ко всему еще, например, ста-

тьи про выбор автомобиля, недвижимости. 

Таким образом, проанализировав статьи глянцевых журналов, 

было выявлено, что гендерные стереотипы, несомненно, там встреча-

ются, однако прослеживается тенденция выхода за рамки общепринятой 

нормы в обществе: мужчинам все чаще приписываются женские виды 

деятельности и наоборот. Что интересно, должной доли осуждения дан-

ный факт не получает, о чем свидетельствует большое количество тира-

жей самих глянцевых изданий по всему миру. 
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Термин «эвтаназия» в переводе с греческого буквально означает 

«хорошая смерть». Эвтаназия относится к прекращению жизни живого 

существа, чтобы положить конец его страданиям, обычно от неизлечи-

мого состояния. Именно по этой причине эвтаназия также получила 

название «убийство из милосердия» [1]. 

Ветеринары могут иметь дело с различными обстоятельствами, 

при которых требуется смерть животного, например, при проведении 

исследований, производстве продуктов питания, во время вспышки бо-

лезни. Эти обстоятельства, несмотря на то что все они подразумевают 

гибель животных, совершенно разные. Иногда исследовательский опыт 

включает в себя смерть испытуемых лабораторных животных. Несмотря 

на то, что они считаются разумными организмами, испытывают боль и 

удовольствие, каждый вид из этой группы существенно не отличается 

от другого, и исследователи рассматривают его как объект научных ис-

следований без какой-либо эмоциональной привязанности вообще. Ана-

логичным образом, животные, употребляемые в пищу, могут рассмат-

риваться просто как «единицы производства», и их ценность для вла-

дельцев и ветеринаров в первую очередь экономическая. Убийство при 
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производстве продуктов питания или меха, во время вспышек болезней 

и в научных исследованиях обычно подразумевает принесение в жертву 

большого количества животных [2]. 

Отношения людей с домашними животными сильно отличаются от 

отношений ученого с лабораторным животным или ветеринара с круп-

ным рогатым скотом или домашней птицей. Домашние животные могут 

занимать центральное место в чувстве заботы и любви семьи, и вла-

дельцы считают, что они несут ответственность за жизнь и благополу-

чие своего питомца. Эвтаназия мелких животных, таких как кошки и со-

баки, является крайне стрессовой ситуацией не только для владельца и 

животного, которому будет проведена эвтаназия, но и для тех, кто несет 

ответственность за выполнение такой процедуры.  

 Приюты и пункты временного содержания животных сталкива-

ются с большим стрессом, поскольку каждый год к ним добавляется 

огромное количество домашних животных, от которых отказываются 

владельцы либо потому, что они слишком больны, опасны, либо больше 

не удовлетворяют их потребностям. Во многих случаях принято счи-

тать, что животных, возможно, лучше подвергнуть эвтаназии, чем со-

держать в приютах, т. к. это может только продлить страдания живот-

ных. Сотрудники, обеспечивающие ежедневный уход и внимание без-

домным и нежеланным собакам и кошкам с обязанностями по эвтана-

зии, подвержены эмоциональному воздействию. Наиболее распростра-

ненной реакцией владельцев на эвтаназию является горе из-за потери 

своего питомца и чувство вины из-за их согласия на эвтаназию.  По-

скольку решение об эвтаназии является трудным выбором для вла-

дельца, ветеринары могут столкнуться с фактом, что клиенты в значи-

тельной степени полагаются на суждение ветеринара, не только из-за 

его авторитета,  но и для того, чтобы избежать чувство ответственности 

или вины из-за мысли, что они бросают своего питомца. Совсем другое 

дело, когда владелец здорового питомца просит его подвергнуть эвтана-

зии, из-за поведенческих проблем (агрессия, чрезмерный лай) или по со-

циальным причинам (больше не нужен). В этих обстоятельствах  вете-

ринары сталкиваются с моральной дилеммой [3],  

У ветеринаров есть профессиональные обязательства по отноше-

нию к своим пациентам, и если владелец хочет принести в жертву свое 

животное, то ветеринар должен решить, приемлемо ли это с гуманной 

точки зрения, и ни в коем случае не должен принуждаться к эвтаназии. 

Чтобы удовлетворить просьбу клиента об эвтаназии, ветеринар должен 

верить, что это оправдано, и что это подходящее решение проблем па-

циента. Более того, удовлетворить просьбу клиента об эвтаназии его 
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питомца и не сделать этого (т. е. вернуть животное на место) негуманно, 

даже если это было сделано из-за моральных возражений ветеринара [4]. 

Таким образом, вопрос об эвтаназии расшатывает традиционные 

системы медицинской власти, контролирующей стороны животной 

жизни-смерть и умирание. Основными смысловыми единицами, про-

блематизирующими эвтаназию, являются категории права и ценности 

жизни животного, зависящими от его владельца. Эвтаназия выступает 

как медицинская врачебная проблема, в которой голос пациента-живот-

ного полностью исключён из дискуссии. 
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Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, по-

следствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизне-

деятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инвалиды, в т. ч. дети-инвалиды и инвалиды с детства, имеют 

право на медико-социальную помощь, реабилитацию, обеспечение ле-

карствами, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, сред-

ствами передвижения на льготных условиях, а также на профессиональ-

ную подготовку и переподготовку.  

Инвалиды 1 и 2 группы, кроме лиц, инвалидность которых насту-

пила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства имеют 

право на социальные льготы:  

Инвалиды в Республике Беларусь обладают всей полнотой граж-

данских, политических, экономических, социальных, культурных и 
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других прав и свобод, закрепленных в Конституции Республики Бела-

русь, законодательных актах и международных договорах Республики 

Беларусь. Инвалиды имеют неотъемлемое право на уважение человече-

ского достоинства независимо от состояния здоровья. 

Дети-инвалиды пользуются всеми правами и свободами наравне с 

другими детьми. Во всех действиях, предпринимаемых в отношении де-

тей-инвалидов, должны обеспечиваться наилучшие интересы ребенка. 

В целях обеспечения интеграции инвалидов в жизнедеятельность 

общества при разработке технических нормативных правовых актов 

учитываются потребности инвалидов и необходимость создания среды 

жизнедеятельности с учетом универсального дизайна и разумного при-

способления [2]. 

Статья 10. Средства обращения. Закрепляет, что для инвалидов ис-

пользуются различные устройства и технологии, технические средства 

в зависимости от вида инвалидности. 

Статья 11. Жестовый язык. Отмечено, что жестовый язык призна-

ется языком общения инвалидов с нарушением слуха, в т. ч. в сфере уст-

ного использования государственным языком Республики Беларусь, яв-

ляется полноценной лингвистической языковой системой познания, раз-

вития, образования, обеспечения доступа к информации. 

Статья 12. Просветительно-воспитательная работа. Государствен-

ные и иные организации, включая общественные объединения инвали-

дов, принимают меры по организации просветительно-воспитательной 

работы. 

Статья 13. Профилактика инвалидности. Отмечено, что профилак-

тика инвалидности – система социальных, медицинских, гигиениче-

ских, педагогических, профессиональных и других мер, направленных 

на снижение показателей частоты и тяжести инвалидности. 

Статья 21. Содержание реабилитации, абилитации инвалидов. За-

фиксировано, что реабилитация, абилитация инвалидов осуществля-

ются в целях улучшения качества жизни инвалидов, создания необходи-

мых условий для достижения и сохранения их максимальной независи-

мости и самостоятельности, индивидуальной мобильности, физических, 

умственных, социальных и профессиональных способностей и вовлече-

ния во все сферы жизнедеятельности общества [1]. 

Правовой статус инвалидов обозначен в Законе Республики Бела-

русь «О правах инвалидов и их социальной интеграции». Который со-

держит ряд гарантий в сфере трудовых отношений, в сфере социального 

обеспечения, создания барьерной среды для участия инвалидов в жизни 

общества и государства и др. 



63 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Закон Республики Беларусь Палаты представителей Национального собрания Респуб-
лики Беларусь от 30.06.2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интегра-

ции». 

2. Конвенция о правах инвалидов от 29.12.2016 г. 

 

 

УДК 338 

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧНОГО МАРКЕТИНГА 

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО МАРКЕТИНГА 

Высоцкая В. А. – магистрант  

Научный руководителей – Хатеневич Т. Г.  

УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Экологический маркетинг в современном мире набирает все боль-

шую популярность. Именно по этой причине многие компании стре-

мятся не просто реализовывать отдельные инициативы в области 

охраны окружающей среды, но и систематизировать и объединить в 

одно целое различные направления экологической политики, интегри-

руя их в общую маркетинговую систему. 

Понимание маркетинга изменилось в ходе развития маркетинго-

вой деятельности. Благодаря росту благосостояния потребителей и зна-

чительному влиянию рекламы люди приобретают все больше товаров, 

без которых, в принципе, могли бы обойтись. Это значительно ухудшает 

состояние окружающей среды, поскольку для производства использу-

ется больше сырья, а дешевые технологии производства наносят значи-

тельный вред окружающей среде. В то же время проблема утилизации 

отходов достигает невообразимых масштабов. Возникает порочный 

круг: ухудшающееся качество окружающей среды снижает материаль-

ное благосостояние людей, они стремятся покупать более дешевые то-

вары – и снова все повторяется. Вот почему экологический маркетинг 

сейчас очень востребован. 

Экологический маркетинг – это вид предпринимательской дея-

тельности, направленный на выявление и удовлетворение экологиче-

ских потребностей отдельных потребителей и общества в целом эффек-

тивным способом по сравнению с конкурентами, в результате чего обес-

печивается конкурентоспособность и прибыльность предприятия. 

Экомаркетинг является неотъемлемой частью концепции 
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социально ответственного маркетинга и предполагает широкий спектр 

маркетинговых инструментов – от использования различных экоподхо-

дов до формирования связей с общественностью (например, уборка пар-

ков, посадка деревьев или установка велопарковок), внедрение ресурсо-

сберегающих технологий в производство, использование экологической 

упаковки или даже отказ от нее, внедрение принципов «зеленого офиса» 

и т. д. для перехода к интегрированной системе устойчивого развития. 

Целевая аудитория в данном случае – это люди, которые считают 

своим долгом (и обязанностью каждого человека) заботиться об эколо-

гии планеты [1]. Поэтому субъекты хозяйствования используют такие 

методы и средства для продвижения своей продукции, которые могут 

сориентировать целевую аудиторию на покупку продукции их бренда. 

Стоит отметить важную роль, которую экологический маркетинг 

играет в изменении мировоззрения потребителей. Это способствует раз-

витию новых направлений в производстве продукции и решению опре-

деленных проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. 

В экомаркетинге есть два основных компонента: экопродукты и 

экопотребности. Категория экопотребностей подразумевает обеспече-

ние экологической безопасности в качестве одного из основных запро-

сов потребителей. Категория экотоваров требует, чтобы продукция 

была экономичной (на ее производство было затрачено мало ресурсов), 

безопасной (с точки зрения здоровья человека и охраны природы) и эко-

логически чистой (не разрушающей окружающую среду и полезной для 

здоровья человека). 

С точки зрения экологичности продукция может быть как 

нейтральной (не разрушающей окружающую среду на протяжении 

всего цикла существования), так и имеющей экологичную направлен-

ность, т. е. быть полезной для нее. 

В основе реализации концепции экологического маркетинга 

должно лежать сочетание целого комплекса действий, включающих в 

себя следующие компоненты: высокие стандарты; выпуск экотоваров и 

услуг; использование новых экотехнологии; поддержка инноваций; по-

строение лояльности; эко-PR; развитая система коммуникаций. 

Таким образом, концепция экологического маркетинга является 

неотъемлемой частью концепции социально-ответственного марке-

тинга. Она фокусируется на удовлетворении потребностей и запросов 

потребителей в экологически чистых продуктах, а также на стимулиро-

вание спроса на экологически чистые продукты и сырье, включая 

охрану окружающей среды. 
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Социально-ответственная деятельность является важным компо-

нентом успешного развития субъекта хозяйствования. Поэтому появля-

ется необходимость активизировать исследования и их использование в 

менеджменте отечественных предприятий, которые бы определяли при-

емы и средства повышения эффективности социально ориентирован-

ной, обращенной к человеку производственной деятельности. Транс-

формация ценностей и приоритетов маркетинга в сторону конкретного 

человека и общества в целом, а не только в сторону получения прибыли, 

требует внесения изменений в практики менеджмента. 

Социальная ответственность является многоуровневой системой. 

Базовый уровень социальной ответственности предполагает выполне-

ние следующих обязательств: своевременная уплата налогов, выплата 

заработной платы, по возможности – предоставление новых рабочих 

мест. Второй уровень предполагает обеспечение тружеников адекват-

ными условиями не только работы, но и жизни: повышение уровня ква-

лификации, профилактическое лечение, развитие социальной сферы. 

Третий, высший, уровень ответственности предполагает благотвори-

тельную деятельность.  

Второй компонент бизнеса «с человеческим лицом» – это готов-

ность нести обязательства в соответствии с регулятивными и охрани-

тельными нормами права. Предметом правового регулирования в сфере 

экономических отношений являются отношения, которые складыва-

ются в ходе предпринимательской деятельности между хозяйствую-

щими субъектами по поводу прибыли. Например, в п. 21 Положения о 
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государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержден-

ного Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 (в 

ред. от 19.04.2019 № 151) установлено, что в уставе общества с допол-

нительной ответственностью должна предусматриваться субсидиарная 

ответственность учредителей (участников) общества по его обязатель-

ствам в пределах, определяемых уставом, но не менее чем в сумме, эк-

вивалентной 50 базовым величинам [1]. 

Иногда, в случае нарушения норм права, охраняющих экономиче-

ские отношения, виновные могут быть привлечены к административно-

правовой или уголовной ответственности. Например, Уголовный кодекс 

Республики Беларусь предусматривает статью 250 «Распространение 

ложной информации о товарах и услугах». Предусматривается уголов-

ная ответственность за распространение заведомо ложной информации 

или использование рекламы, вводящей покупателей в заблуждение от-

носительно качества, количества, состава, способа изготовления и дру-

гих характеристик продукции (товаров, работ, услуг). 

С концепцией социально-этичного маркетинга больше связана со-

циальная ответственность, т. к. данная концепция делает упор не только 

на удовлетворение нужд и потребностей потребителей, но и на этич-

ность и социальную пользу. Основной задачей социально-этичного мар-

кетинга является обеспечение значительного эффекта для покупателя в 

виде выгоды или положительного результата, благодаря которому кли-

ент будет готов вложить свои средства в дальнейшую предприниматель-

скую деятельность продавца. 

В научном обороте фигурируют схожие понятия социально-ответ-

ственного и социально-этичного маркетинга. По мнению автора, кон-

цепции социально-этичного маркетинга Ф. Котлера, «социально-этич-

ный маркетинг – это концепция, согласно которой при выстраивании ре-

кламной кампании идет перенос акцента с самого товара и его произ-

водства на удовлетворение потребностей потребителя, этичность и со-

циальную пользу» [2]. 

Таким образом, концепция социально-этичного маркетинга разви-

вает представление о том, что принцип социальной ответственности за-

ключается не только в удовлетворении потребностей покупателя, но и в 

обеспечении благополучия общества в целом, содействию государству 

в решении его социально-значимых задач. Развитие новых технологий, 

маркетинговой деятельности и бизнеса в целом требует правовой под-

держки, введения новых правил и нормативно-правовых актов, которые 

должны регулировать новые аспекты социально-ответственной деятель-

ности. 
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Культурно-маркированная лексика изучается различными куль-

турными направлениями, в т. ч. лингвистикой, для которой главным 

предметом исследования становится перевод лексического базиса куль-

турных маркеров. Освещение способов перевода культурно-маркиро-

ванной лексики становится актуальным в связи с общественной значи-

мостью такого рода текстов в современном мире. 

Перевод культурно-маркированной лексики требует от автора не 

только отличного знания языка, но и хорошего уровня культурной по-

груженности, знания фоновой лексики и реалий. Понятие художествен-

ного перевода неразрывно связано с творческим подходом к решению 

задач межкультурного и межъязыкового посредничества. 

Различные исследователи всегда выделяют перевод фольклора от-

дельно от других жанров литературы. Так, например, по мнению 

Т. А. Казаковой, фольклор, в частности сказки, представляет собой осо-

бую трудность для перевода. «Тексты народных сказок изобилуют тра-

диционными сказочными формулами, сказкам свойственны особые 

наименования персонажей, которые представляют своего рода синтез 

имении прозвища, которые являются информативными и дают краткую 

характеристику сказочного персонажа или отмечают особые качества» 

[1]. 

Таким образом, «основная трудность перевода фольклорных тек-

стов состоит не только в отсутствии соответствия необходимого слова 

или словосочетания, но и в необходимости передать заложенный в слова 

национальный и исторический колорит» [2]. 

В теории перевода особый акцент ставится на важность фоновой 
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информации при передаче культурно-маркированной лексики. Перевод-

чики дают следующее определение фоновым знаниям: 

«Обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся 

основой языкового общения» [3]. 

Как отмечает А. Д. Швейцер, «наличие у переводчика фоновых 

знаний помимо знания предметной области переводимого текста явля-

ется важнейшей частью переводческой компетенции» [4]. 

Передавая фоновую информацию, важно учитывать, что реципи-

ент перевода не всегда обладает достаточными знаниями для полного 

понимания содержания, и в задачу переводчика входит раскрытие скры-

того смысла. 

Говоря о стратегиях перевода культурно-маркированной лексики, 

М. Харви выделяет 4 способа перевода: функциональный эквивалент– 

этот метод подразумевает использование референта в языке перевода, 

чья функция совпадает с функцией референта в языке оригинала; фор-

мальный эквивалент или лингвистический эквивалент– данный метод 

подразумевает использование дословного перевода; транскрипция или 

заимствование; описательный или объяснительный перевод [5]. 

Равным образом, норвежский социолингвист А. Л. Грэдлер выдви-

гает следующие способы перевода реалий: создание нового слова, объ-

яснения значения и перевод, сохранение, подбор похожего эквивалента 

в языке перевода [6]. 

«Е. П. Юнкова согласно семантико-трансформационной модели 

перевода выделяет следующие стратегии, позволяющие передать куль-

турно-маркированную лексическую единицу: транскрипция, транслите-

рация, калька, подбор лексического аналога, описание или лексическую 

замена в широком ее понимании» [7]. 

Таким образом, термин «переводческая стратегия» весьма широко 

используется лингвистами для описания операций, применяемых пере-

водчиком в процессе перевода текста. 

Поскольку в большей степени культурно-маркированная лексика 

не имеет перевода, т. е. своего эквивалента в переводном языке, пере-

водчику приходится прибегать к использованию переводческих транс-

формаций. 

Переводческие трансформации представляют собой технические 

приемы перевода, которые состоят в замене регулярных соответствий 

нерегулярными, а также сами языковые выражения, получаемые в ре-

зультате применения таких приемов. В трудах Моны Бейкер четко гово-

рится о том, что «значение слова при переводе трансформирует значе-

ние не только в слово, но и иногда в сложную смысловую конструкцию, 
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состоящую из нескольких слов, отражающих эквивалентное значение 

оригинала» [8]. 

Переводчик прибегает к использованию трансформаций в случае, 

если он стремится: избежать буквального перевода, донести важную фо-

новую информацию до читателя, воссоздать важную для понимания 

контекста игру слов, образность или другие стилистические фигуры. 

В. Н. Комиссаров подразделяет трансформации на 3 типа: 

1) Лексические трансформации: транслитерация, транскрипция, 

калькирование, модуляция, конкретизация, генерализация. 

2) Грамматические трансформации: дословный перевод, Грамма-

тические замены, членение предложений. 

3) Лексико-грамматические трансформации: описательный пере-

вод, компенсация, антонимический перевод [9]. 

Возможность перевода культурно-маркированной лексики сво-

дится к таким основным способам: словарный эквивалент, калькирова-

ние, описательный, трансформационный перевод. 

За исключением случаев, когда культурно-маркированная лексика, 

так или иначе, имеет эквивалент. 

Самые частотные методы перевода культурных реалий с русского 

на английский язык – это транскрипция и транслитерация. Их основная 

цель – сохранение национально-культурной специфики текста или про-

изведения. 

Т. А. Казакова определяет разницу между транскрипцией и транс-

литерацией следующим образом: 

«Переводческая (практическая) транскрипция–это формальное по 

фонемное воссоздание исходной лексической единицы с помощью фо-

нем переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова. 

Транслитерация–формальное по буквенное воссоздание исходной лек-

сической единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная 

имитация формы исходного слова» [1]. При чрезмерном использовании 

данного приема могут возникнуть проблемы, т. к. большое количество 

транскрибированных слов без комментария может затруднить понима-

ние текста. Поэтому переводчик использует лексику, которая может 

быть потенциально знакома читателю или вводит слово или словосоче-

тание в специальный контекст, открыто поясняющий тему сообщения. 

Приведем примеры, в которых слова не понятны без комментария: «бо-

яре» – «boyars», «верста» – «verst», «кафтан» – «kaftan», «пуд» – «pood» 

[10]. 

В. Н. Комиссаров дает следующую дефиницию для определения 

понятия калькирования: «Калькирование– это конструирование нового 
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слова или устойчивого словосочетания в ПЯ путем копирования струк-

туры лексической единицы ИЯ» [9]. 

Особенности калькирования при переводе: калька не может быть 

переведена односложным словом, порядок слов должен быть соблюден 

как в исходном языке, так и переводном языке, калькирование в основ-

ном используется для перевода терминов. Безусловно, в данном методе 

сохраняется общая семантика слова: «Золотые яблочки – Golden apple»; 

«Живая и мертвая вода – the Waters of Life and Death»; «Серый волк – 

Gray Wolf». 

Лингвисты, изучающие данную тему, отмечают такую тенденцию, 

что при переводе текста такие способы как транслитерация и калькиро-

вание используются одновременно. 

Рассмотрим следующий прием: экспликация или описательный пе-

ревод. По мнению В. Н. Комиссарова, «описательный перевод–это лек-

сико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица 

ИЯ заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т. е. да-

ющим более или менее полное объяснение или определение этого зна-

чения на ПЯ» [9]. 

Задача экспликации – передать значение без эквивалентного слова 

в оригинальной вариации. Минусы данного метода–громоздкость и 

многословность. Поэтому описательный метод применяется для сравни-

тельно кратких объяснений. Также описательный способ перевода ис-

пользуют, когда в переводящем языке нет лексического соответствия 

или необходимо уточнение, например: «Старуха – the old woman»; «Гла-

зок – little eye». 

Таким образом, для передачи культурно-маркированной лексики в 

практике перевода используется множество способов и приемов, основ-

ными из которых являются: словарный эквивалент, транслитерация, 

транскрипция, калькирование и описательный перевод, которые при-

вели к накоплению знаний о лексико-грамматических соответствиях. 

Все вышеизложенное ярко показывает, что вопрос перевода культурно-

маркированной лексики является одним из самых важных для перевод-

чика. Культура и культурные аспекты языка постоянно развиваются. 

Следовательно, проблема перевода культурно-маркированной лексики 

будет актуальна всегда, могут лишь меняться отдельные аспекты этой 

проблемы. 
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Фольклор – это сформировавшаяся модель сознания общества, ко-

торая отражает духовную культуру народа. Фольклор – это историче-

ская основа художественной культуры [1]. 

Понятие «фольклор» появилось в Англии и происходит от 

англ.folk-lore «народное знание», «народная мудрость». Впервые этот 

термин был предложен английским ученым Вильямом Томсом в 1846 г. 

В зарубежной науке фольклор обозначает все виды народного 

творчества: народную поэзию, музыку, танцы, различные ремесла, веро-

вания и обычаи. В русском языке под словом фольклор понимают уст-

ное творчество народа, а также народную музыку и танцы. 
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В толковом словаре Ожегова понятие «фольклор» имеет следую-

щее значение: «Народное творчество; совокупность народных обрядо-

вых действий». В словаре Ефремовой фольклор интерпретируется как: 

«1) Словесное народное творчество; 2) Произведения, создаваемые 

народом и бытующие в нем; 3) То же, что фольклористика» [2]. 

В свою очередь, «фольклористика – это наука, которая изучает 

фольклор» [2]. 

Устное народное творчество оставалось в памяти людей и в про-

цессе коммуникации передавалось от одного человека к другому. Соот-

ветственно, главной отличительной чертой фольклора можно назвать 

устный способ его формирования и распространения. Иными словами, 

фольклор – это массовое творчество, т. е. автором выступал народ. По 

этой причине существовало множество вариантов фольклорного произ-

ведения, которые рассказывались в разное время, в разных местах, раз-

ными исполнителями и отличались друг от друга. 

Фольклор представляет собой определенную художественную си-

стему. Он делится на роды: эпос, лирику, драму. Роды, в свою очередь, 

– на виды: сказка, песня, не сказочная проза и др., а виды – на жанры. 

Жанр – это главная категория рассмотрения фольклора. По словам 

В. П. Аникина, «каждый жанр – это типовая структурная модель, обла-

дающая способностью реализовывать определенную жизненную уста-

новку. В устной народной поэтической традиций жанры взаимосвязаны 

и взаимодействуют» [3]. 

Фольклорное творчество формировалось поэтапно и складывалось 

из трансформаций в социальной жизни народа и его сознания. Большое 

количество компонентов фольклора претерпевало изменения. Посте-

пенно возникла замена устаревшей системы жанров новой, художе-

ственной. 

Определение «сказка» в качестве самостоятельного понятия впер-

вые появилось в17 в. [1]. 

До середины 19 века сказка была способом позабавить и развесе-

лить детей. В 19 веке русские литературоведы стали изучать сказки как 

жанр, который обширно раскрывает специфику культуры русского 

народа [1]. 

У всех народов есть свои волшебные рассказы, которые в разных 

культурах понимаются по-своему. В русской интерпретации понятие 

«сказка» означает рассказ, историю или повесть, в английской же, слово 

«fairytale» может подразумеваться как нереальная история или ложь. 

По мнению Э. В. Померанцевой, «народная сказка (или казка, 

байка, побасенка) – эпическое устное художественное произведение, 
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преимущественно прозаическое, волшебное, авантюрного или бытового 

характера с установкой на вымысел» [4]. 

Как известно, сказка – это один из ключевых жанров фольклора. 

Ее отличия от мифа и легенды заключаются в следующем: легенда ос-

новывается на фантастическом представлении, которое читатель вос-

принимает за достоверную информацию, а сказка – на выдумке; мифы 

повествуют о богах, легенды – о популярных героях, а сказки – о мало-

известных персонажах; в легенде указывается точный промежуток вре-

мени происходящего, в мифе – доисторическое время; а в сказке время 

не оговаривается. 

В сказке в отличие от мифа используется такой элемент как ирония. 

Для русской народной сказки характерно наличие богатого лекси-

ческого базиса, устойчивых оборотов и разнообразных стилистических 

приемов. Посредством слов читатель может понять образа жизни и 

уклад русского народа. Ключевым аспектом в создании сказки является 

соборность. Приведем примеры ее присутствия в литературных произ-

ведениях:  

«Труд как праздник, а нетяжелая ноша». 

Только труд и чистота помыслов смогут противостоять эгоизму и 

жадности героев. Все русские сказки, где труд показывается как почет-

ное дело, непременно заканчиваются одной из присказок: 

«Тут на радостях все они вместе в пляс- то и пустились...». 

Сказка не только служила способом успокоить или позабавить де-

тей, но и была одним из главных инструментов воспитания, где отража-

лись нравственные ценности русского народа. Отметим самые распро-

страненные: 

Доброта побеждает эгоизм, проявляясь в способности пожертво-

вать последним во благо другим и своей жизнью в угоду другому; 

Страдание как ключевое звено благородных подвигов; 

Герой, благодаря своему уму, одержит победу над физическим 

превосходством соперника. 

Присутствие таких ценностей наделяет сказку смыслом и мора-

лью, несмотря на наивность ее назначения. Жизненный цикл всего жи-

вого в сказке заключается в непременной победе милосердия над эгоиз-

мом, добра над злом, порядка над хаосом. Мораль зачастую трудно вы-

разить в определенных словах, поэтому на протяжении всей сказки, она 

косвенно выражается в мыслях, фразах и поступках героев. 

Такой жанр фольклора обязательно содержит тропы, создающие 

образность произведению: метафоры, эпитеты, олицетворения, гипер-

болы. 
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Задача читателя заключается в их правильном понимании и интер-

претации, т. к. народные сказки созданы для того, чтобы их обдумывали, 

осмысливали и перенимали из них нравственные ценности. Обычно об-

разы героев имеют такую черту как противоречивость. К примеру, по-

беда героя-дурачка является символом того, что простота персонажа по-

беждает жадность и хитрость его соперников в сказке, т. к. она помогает 

ему поверить в чудо и совершать подвиги во имя любви. 

Таким образом, русская народная сказка – это важная составляю-

щая фольклора. Она содержит в себе элементы мифа и такие отличи-

тельные особенности как повествование о малоизвестных персонажах, 

которые вскоре становятся популярными в народе; основа сказки – вы-

думка; о точном промежутке времени не сообщается; важные компо-

ненты сказки – мораль и ирония. Данный жанр полон жизненной фило-

софии народа, которая определена его историей и бытом. 
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Н. Г. Чернышевский давал следующее определение термину «об-

раз»: «В прекрасном идея должна нам явиться вполне воплотившейся в 

отдельном чувственном существе; это существо, как полное проявление 

идеи, называется образом» [1]. В широком смысле термин «образ» по-

нимается как отражение внешнего мира в сознании человека. Основное 

свойство образа заключается в его способности возникать при воссозда-

нии «мира» или в процессе его отражения. Из этого вытекают 

http://www.persee.fr/doc/comm_0588-
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следующие, не менее важные, по сравнению с первым, свойства: образ 

конкретен и эмоционален. 

Основным способом воплощения образности являются языковые 

тропы. И. В. Арнольд пишет, что «яркий образ основан на использова-

нии сходства между двумя далекими друг от друга предметами» [2]. Ав-

тор уточняет, что предметы по смыслу и тематике должны находится 

как можно дальше друг от друга, чтобы их сопоставление казалось 

неожиданным, а контрастирующие различия подчеркивали сходства 

предметов. Что касается структуры образа, И. В. Арнольд выделяет 

шесть составляющих: обозначаемое (tenor), обозначающее (vehicle), ос-

нование сравнения (ground), отношение между обозначаемым и обозна-

чающим, техника сравнения, грамматические и лексические особенно-

сти сравнения. 

Данные составляющие образа лишь условны, о чем дальше пишет 

автор. В создании образа могут учувствовать как все шесть составляю-

щих, так и сокращаться до одной. И. В. Арнольд писал: «Сокращение 

компонентов образа представлено словесной метафорой, которая может 

быть двучленной, тогда эксплицитно выражены обозначающее и обо-

значаемое» [2]. Два первых компонента, выделяемые в структуре об-

раза, напоминают два основных элемента в структуре самой метафоры, 

о которых писал А. Ричардс. При этом, в метафоре первый элемент – 

обозначаемое – может отражаться нематериальным, абстрактным поня-

тием, в то время как второй элемент – обозначающее – может быть кон-

кретным понятием. При этом противоположное сочетание «абстрактное 

обозначаемое – конкретное обозначающее» по И. В. Арнольду встреча-

ется реже. И, наконец, одночленная метафора способна создать образ 

при помощи единственного компонента – обозначаемого. Из чего 

можно сделать вывод, что создание образа возможно при помощи од-

ного единственного компонента.   

Метафора и образ, как считает И. В. Арнольд, имеют общие черты, 

и метафора – это один из многих способов выражения образа. При этом 

границы и структура образа могут варьироваться и передаваться как од-

ним словом, так и целым текстом (как и метафора может по структуре 

быть одночленной или расширенной). И. В. Арнольд описывает расши-

ренную метафору как совокупность «нескольких метафорически упо-

требленных слов, создающих единый образ» [2]. Иначе говоря, расши-

ренная метафора – это ряд простых, дополняющих друг друга метафор, 

которые усиливают мотивированность образов друг друга.  

Процесс метафоризации изначально под собой подразумевает со-

здание некого образа. Этот образ может быть новым, свежим и 
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неизвестным для человека. Метафора, содержащая в себе такой образ 

И. Р. Гальперин называет «подлинной» (genuine) метафорой. Также, в 

различных исследованиях такого рода метафора называется «живой». 

Живая метафора описывается как самобытное выражение, заключившее 

в себя оригинальный образ, отличающееся высокой степенью вырази-

тельности и экспрессивности. В противопоставление «подлинной» 

(genuine) метафоре И. Р. Гальперин вводит понятие «банальной» (trite) 

или «мертвой» (dead) метафоры. Мертвая метафора ‒ это лексический 

элемент с общепринятым значением, отличным от его первоначального 

значения (или какого-либо предыдущего значения в цепочке семантиче-

ских изменений) [3]. В языке мертвая метафора понимается как вариант 

метафоры, чей изначальный заложенный образ и переносное значение 

не осознается из-за долгого и привычного использования метафоры.  

Создание образа при помощи метафоры возможно благодаря тому, 

как метафора конструируется в человеческом мышлении, и что берется 

за основу в процессе метафоризации. Во-первых, согласно М. Мееро-

вичу, метафора позволяет «сравнивать несравнимое». Используя в каче-

стве основных элементов две далекие друг от друга реальности, человек 

устанавливает между ними отношения подобия. Благодаря этому, в со-

знании человека формируется единый образ, сформированный на базе 

взаимодействия двух различных систем опыта, в одной из которых срав-

ниваемый элемент представлен более наглядно и очевидно.  

Во-вторых, метафора допускает «возможную невозможность» по 

М. Мееровичу: «Прорывая границы несовместимости, метафора синте-

зирует новые концепты, запускает работу воображения» [4]. Таким об-

разом, метафора выступает в качестве инструмента воображения. Бла-

годаря этому при метафоризации возможно зайти за очерченные гра-

ницы логики и пользоваться образами в нужном для человека ключе. 

Это позволяет при помощи метафоры создавать образы, разрушающие 

грани возможного, рассказывающие о предмете в новом, необычном 

ключе. Из этого следует, что метафора обладает свойством описания не 

того «что было, а того, что могло бы быть, будучи возможно в силу ве-

роятности или необходимости» [5]. 

В-третьих, метафора отражает «несовместимую совместимость» 

своих компонентов, как утверждает М. Меерович. Обозначающее в ме-

тафоре является тем компонентом, которые порождает образно-ассоци-

ативные комплексы на основе обозначаемого компонента. При этом вы-

бор вспомогательного компонента ничем не ограничен, что позволяет 

воссоздать образ при помощи понятий, которые в жизни совершенно 

несовместимы. М. Меерович тем самым заключает, что «объединяя 
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одновременно два чаще всего совершенно различных понятия, мета-

фора приводит к сложному смысловому результату с многорядными ас-

социациями» [4]. При слиянии образа и значения метафора перестает 

быть хранителем образа. Это слияние позволяет метафоре выйти за 

рамки выявления сходства понятий и создать новый смысл. В этом слу-

чае, метафора становится символом. Символ же, в свою очередь, явля-

ется разновидностью образа. Основной его функцией является выраже-

ние особо важных идей и понятий. И. В. Арнольд рассматривал символ 

в контексте художественного произведения, где «символ выделяет ка-

кие-нибудь основные для него идеи и поэтому повторяется в тексте 

вновь и вновь, обобщая важные стороны действительности, объединяя 

разные планы целой системой соответствий» [2]. Иначе говоря, символ 

– это тот же образ, только более глубокий по смыслу и более многознач-

ный. Символ сопоставляет разные идеи изображаемой действительно-

сти, при этом трактуя абстрактное понятие через конкретный предмет. 

В-четвертых, метафора – это отражение «множественного един-

ства». Метафоризация включает в себя процесс взаимодействия двух и 

более планов: обозначаемого и обозначающего, конкретного и абстракт-

ного. Тем самым, множество смыслов структурируется в одну метафо-

рическую систему, т. е. множество смыслов, образов, понятий и реалий 

в рамках метафоры структурируются в некую одну понятийную си-

стему, которая в свою очередь интерпретируется человеческим мышле-

нием в виде некоего образа.  

М. Меерович в итоге подытоживает: «Таким образом, процесс мета-

форизации, опираясь на воображение, создает образы и смыслы, в реаль-

ности, не существующие, а, следовательно, при решении «смысловой» 

проблемы является интеллектуальной творческой деятельностью» [4].  

Таким образом, метафору, как средство создания образа, рассмат-

ривали такие ученые, как И. В. Арнольд, И. Р. Гальперин и М. Мееро-

вич. Процесс метафоризации изначально под собой подразумевает со-

здание некого образа. Создание метафоры и, впоследствии, метафори-

ческого образа напрямую зависит от опыта человека, его реакции на 

окружающий мир, его отношения к изменениям в системе ценностей, 

его восприятия, способа его мышления. Создание образа посредством 

метафоры, согласно М. Мееровичу, возможно благодаря четырем ее 

свойствам: метафора позволяет «сравнивать несравнимое»; метафора 

допускает «возможную невозможность»; метафора отражает «несовме-

стимую совместимость»; метафора – это отражение «множественного 

единства».  
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Культура и искусство являются важными аспектами развития че-

ловека и общества в целом, как в индивидуальном плане, так и в соци-

альном измерении. Многие исследователи определяют культуру и ис-

кусство основными предметами теории дискурса. Дискурс, отражаю-

щий многообразные сферы искусства и культуры, получил название арт-

дискурс [1]. Арт-дискурс характеризуется как полидискурсивная прак-

тика, включающая в себя разнообразный лексический фонд и отражаю-

щий жизненные события различного характера. Среди лексических еди-

ниц можно заметить использование неформальной лексики в совокуп-

ности с литературной, бытовой и разговорной лексикой, а также комби-

нирование новых единиц языка и терминов из различных сфер знания. 

Среди функций арт-дискурса можно выделить функцию интерпре-

тации и функцию комментирования. Данные функции арт-дискурса обу-

словлены коммуникативными целями автора текста при анализе предме-

тов искусства и подкреплены экстралингвистическими факторами. В. В. 

Рингевич в своей работе пишет: «Арт-дискурс является коммуникативной 

деятельностью, где должен присутствовать отправитель и получатель ин-

формации. Важной частью данного вида дискурса является интерпрета-

ция получателем информации, согласно картине мира реципиента» [2]. 

Под картиной мира обычно понимается представление о мире, некий спо-

соб концептуализации действительности, который исторически сложился 

в рамках некого языкового коллектива и отразился на языке.  
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На данный момент направление арт-дискурса является новым в 

лингвистике и еще не получило четкого определения, а также широкого 

распространения. Энциклопедический словарь под редакцией А. А. Бо-

далева дает следующее определение рассматриваемому термину: «Дис-

курс современного актуального искусства представляет собой форму 

объективации содержания сознания, реализуемую художественными 

(изобразительными) средствами (языком искусства) в русле постмодер-

нистской социально-культурологической концепции, расширяющей 

рамки искусства и размывающей границы между художественной и вне-

художественной деятельностью, между искусством и жизнью» [3]. Ав-

тор текста предстает в качестве призмы для объекта искусства, он про-

пускает этот объект через себя и свою точку зрения и старается верба-

лизировать свои ощущения, эмоции, пытается объяснить заложенную в 

предмет искусства идею и смысл. Арт-дискурс, в общих чертах, явля-

ется инструментом удовлетворения потребности в творчестве и комму-

никации. Л. А. Петухова утверждает: «Известно, что в арт-дискурсе язы-

ковые средства, лингвистически объединенные в связный текст, явля-

ются проводниками современных явлений и позволяют трактовать объ-

ект искусства в сочетании с экстралингвистическими факторами» [4]. 

Возможность по-разному интерпретировать термин арт-дискурс 

определяется его многогранностью и обширностью предметного поля. 

Данный тип дискурса выступает в качестве проводника в мир искусства 

и культуры, интерпретирует этот мир и расширяет его границы. В арт-

дискурсе находят свое отражение множество видов искусства и куль-

туры: живопись, музыка, кино, скульптура, театр. 

Арт-дискурс можно условно разделить на несколько типов в зави-

симости от рассматриваемого в его рамках вида искусства. Арт-дискурс, 

выстраиваемый на базе живописи и изобразительного искусства, полу-

чил название искусствоведческим дискурсом. У. А. Жаркова опреде-

ляла данный тип арт-дискурса следующим образом: «Когда произведе-

ния искусства становятся предметом произведений вербальных, сово-

купность, взаимодействие и функционирование последних становится 

особым видом дискурса –искусствоведческим» [5]. 

Искусство представляет собой чувственную форму культуры. Про-

изведения изобразительного искусства являются не только отображе-

нием внутреннего мира и мироощущения художника, но и духовное со-

стояние самого социума: проблемы, разногласия или конфликты внутри 

него. Люди так или иначе приобщены к искусству, поэтому наблюдается 

необходимость в интерпретации произведений изобразительного искус-

ства в целях донести до зрителя замысел автора, основную идею, темы 
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и смысл, заложенные в произведение, трансформируя визуальную 

форму произведения в вербальную. Исходя из этого, И. И. Валуйцева и 

А. Б. Плохова формулируют следующее определение: «Когда произве-

дение искусства транслируется в вербальную форму, совокупность, вза-

имодействие и функционирование вербальных элементов составляет 

особый вид дискурса – искусствоведческий дискурс» [6]. 

Являясь типом арт-дискурса, искусствоведческий дискурс играет 

роль посредника между сообщением автора и зрителем. Сообщение со-

здается путем использования изобразительных знаков, среди которых 

можно перечислить линии, формы, колорит, экспозицию, используемую 

художником технику и т. д. Искусствовед или художественный критик 

в данном случае выступают в качестве интерпретаторов, создающих 

пространство для взаимодействия художника и реципиента. Восприятие 

визуальных знаков и трансформирование их в вербальные знаки пред-

ставляет интерес как для семиотики, так и для лингвистики. 

Также в искусствоведческом дискурсе следует отметить наличие 

межнаучной терминологической омонимии. Учитывая это, в отдельную 

лексическую группу следует отнести терминологию, которую можно 

соотнести с терминологией из геометрии. А в данном случае подразуме-

вается лексика, использующаяся при описании композиции и формы 

произведения, например, «силуэты селян в этих композициях образо-

вали многочисленные повторения геометрических фигур», «за основу 

Малевич брал три фигуры – квадрат, крест и круг. На этих первоформах 

он и строил все последующие супрематические картины» [7]. 

Также можно выделить в отдельную группу термины, характери-

зующие характер и технику выполнения художника, его стиль, требуе-

мые для выполнения техники материалы: «В поисках собственного 

стиля художник подражал манерам рисования известных мастеров» [7]. 

В одну из основных лексических групп в искусствоведческом дис-

курсе входят единицы, связанные с описанием цвета, света и их взаимо-

отношения в рамках произведения живописи: «Красное, огненно-горя-

чее небо накрыло холодный фьорд, который, в свою очередь, рождает 

фантастическую тень, схожую с неким морским чудовищем» [8]. Цвет и 

отсутствие цвета является одной из основополагающих частей любого 

полотна, поэтому семантика цвета и то, как её интерпретирует критик, 

является важной составляющей искусствоведческого дискурса. 

И. И. Валуйцева и А. Б. Плохова заключают, что «В искусствоведческих 

работах цвет обладает большим спектром коннотативных значений, ин-

терпретируется как символ» [6]. В свою очередь, слово «символ» также 

часто используется критиками и искусствоведами в текстах. 
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Среди приемов стилизации можно выделить инверсию. Использо-

вание инверсии позволяет придать порядку слов эмоциональную окра-

шенность за счет изменение порядка следования темы и ремы. Такой 

прием чаще всего использует для привлечения и удерживания внимания 

реципиента. Также эмоциональная окрашенность автором текста может 

достигаться при помощи использования разговорно-бытового стиля, не-

редко, в совокупности с лексикой литературного стиля.  

Таким образом, задачей искусствоведов и критиков является не 

только перекодирование визуальной формы предмета искусства в кра-

сивую и яркую вербальную форму, но и верный выбор лексики, терми-

нологии и правильное построение формы текста, т. к. данный вид дис-

курса направлен как на специалистов в изобразительном искусстве, так 

и на менее просвещенного реципиента. Следовательно, автор текста 

должен не только верно интерпретировать визуальное сообщение в сло-

весное, придать ему не менее художественную форму, но и убедиться, 

что данная форма будет доступна для понимания любому лицу. Для до-

стижения данных задач искусствоведческий дискурс предоставляет ши-

рокий спектр используемой лексики и не выстраивает жесткие рамки 

при создании текста. У авторов есть возможность свободно оперировать 

словами и формами в рамках данного типа арт-дискурса при формули-

ровании текста. 
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Цель статьи – выявить особенности рекламного слогана как объ-

екта перевода, определить сложности, с которыми сталкивается пере-

водчик при работе с рекламным контентом, а также предложить спо-

собы преодоления данных сложностей.  

Благодаря развитию торговых отношений в странах СНГ, перевод 

рекламного текста на русский язык становится всё более популярным. 

Рекламные слоганы – важная часть рекламной кампании.  

Проблема перевода рекламного контента состоит в том, что кроме 

креативной составляющей, способность переводчика адаптировать ре-

кламный слоган или любой другой рекламный текст относительно реа-

лий другой социокультурной среды, в т. ч. адаптировать его под опре-

делённую аудиторию. 

Чаще всего процесс перевода понимают, как транслирование мыс-

лей говорящего, смысла его высказывания, за которым стоят преобразо-

вания лексического и грамматического характера. По мнению Ю. Бер-

надской, «перевод основывается на передаче на языке адресата самого 

близкого по значению эквивалента первоначального сообщения как с 

позиции смысла, так и с позиции стиля» [1]. Следующее определение 

выявляет сложный характер перевода, его парадоксальность и слож-

ность по сравнению с остальными видами межкультурной коммуника-

ции: «Перевод является узконаправленным процессом межъязыкового 

взаимодействия, при осуществлении которого оригинальный текст под-

вергается переводческому анализу и переходит в метатекст, замещаю-

щий первоначальный текст в новой культурной и лингвистической 

среде» [3]. 

При переводе рекламного текста необходим большой опыт и про-

фессионализм, а также предварительная подготовка, т. к. для перевода 

высокого качества и соответствующей адекватности представления ре-

кламных слоганов совершенно точно не хватит обычного грамотного 

перевода. В связи с тем, что рекламный текст и рекламные слоганы 

крайне специфичны и их перевод «за редкими исключениями является 

дословным, т. к. в данной ситуации теряется смысл и посыл слогана» 

[2]. 
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Кроме того, в процессе перевода того или иного вида рекламы 

стоит учесть некоторые важные моменты: культурные и ментальные 

особенности покупателя, стандарты поведения аудитории, которые спо-

собны достаточно серьезно отличаться в зависимости от страны прожи-

вания.  

Есть другой важный критерий. Это характерные особенности гос-

ударственного регулирования относительно законов о рекламе. Реклам-

ное право одних стран, может заметно разниться от права русскоязыч-

ных стран, вот почему стоит принимать во внимание эти отличия. 

Например, законодательство в Великобритании и Америке достаточно 

серьезно сдерживает рекламодателей от применения женских изображе-

ний и образов. В то время как реклама, произведённая в этих странах, 

выделяется рядом определённых ограничений, реклама русскоязычных 

стран, как например в России, отличается значительной демократично-

стью, поэтому переводчик, занимаясь переводом и адаптацией англий-

ского рекламного текста или слогана на русский язык, имеет право от-

ходить от избыточной серьезности, которая станет восприниматься аб-

солютно иначе, чем предполагали англоязычные авторы. 

Главными составляющими американской рекламы являются по 

большей части цепляющий слоган и неплохой текст. Хотя, между аме-

риканской и европейской рекламой существует ряд значимых различий. 

В Америке обычно используют слова и изображения, влияющие на со-

знание аудитории, а также показывают их «на мониторах, баннерах, 

экранах, в то время как реклама в Европе и Азии гораздо спокойнее и 

направлена на тонкие сложные эмоции» [1]. 

Таким образом, качественный перевод рекламного слогана явля-

ется важным фактором привлечения потенциальных клиентов. Вот по-

чему большую роль играют способы перевода, которые использует пе-

реводчик в процессе перевода. Принимая во внимание особенности пси-

хологии и культуры аудитории, переводчик способен произвести пере-

вод достаточно адекватной степени для лучшего восприятия слогана на 

том или ином языке. 
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Формирование в развитых странах мира основ рыночных экономи-

ческих отношений повлекло за собой государственное вмешательство в 

экономическую деятельность, которое являлось основной преградой в 

приумножении национального богатства и в достижении согласованно-

сти во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов как на внутреннем, 

так и на внешних рынках. Поэтому требовалось полное невмешатель-

ство государства в экономику, деловую жизнь или экономический либе-

рализм, который с конца XVII - начала XVIII в. превратился в своеоб-

разный девиз рыночной либеральной экономической политики. Именно 

в этот период времени зарождается новая теоретическая школа эконо-

мической мысли, которая называется классической политической эко-

номией. 

Главной идеей «классической школы» и либерализма в целом был 

переход от практических рекомендаций в области хозяйственной прак-

тики к поиску взаимосвязей и закономерностей в развитии отдельных 

сфер экономики. 

Начало формированию классической школы положил Уи-

льям Петти (1623-1657), который является основоположником стати-

стики и одним из создателей экономической науки в целом. 

В работе «Политическая арифметика» У. Петти доказывает, что 

небольшая страна с малочисленным населением в силу своего географи-

ческого положения, своей торговли и политики может быть эквива-

лентна по богатству и мощи стране со значительно большим населением 

и территорией. Благоприятные условия для судоходства и водного 

транспорта содействуют этому решительным образом. 

В «Трактате о налогах и сборах» Петти указывает, что «суще-

ствует определенная мера или пропорция денег, необходимых для веде-

ния торговли страны». Излишек или недостаток денег против этой меры 

принесет ей вред. Уменьшение металлического содержания денег не мо-

жет быть источником богатства. Национальное богатство – это, главным 

образом, земля. Остальное имущество: дома, сооружения, постройки, 

транспортные средства, скот, домашнее имущество, запасы. 
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В своих работах он рассмотрел, какие факторы участвуют в произ-

водстве продукции, создании богатства. Петти выделяет четыре фак-

тора. Первые два – земля и труд, два других фактора, участвующих в 

создании продукта, не основные. Это квалификация, искусство работ-

ника и средства его труда – орудия, запасы и материалы. Они делают 

труд производительным. Но оба эти фактора не могут существовать са-

мостоятельно, т. е. без труда и земли. 

Петти рассматривал два мерила стоимости – труд и землю. Прак-

тически он исходил из того, что в любом виде труда есть общее, позво-

ляющее сравнивать все виды труда между собой. Он высказал ряд тези-

сов, в которых содержатся исходные положения теории стоимости. Сто-

имость имеют деньги. То количество денег, которые можно получить за 

продукт, определяют его стоимость. Определяют не прямо через за-

траты труда, а опосредованно через затраты на производство денег (се-

ребра и золота), предлагаемых за данные продукты.  

В отличие от меркантилистов богатство, по мнению У. Петти, об-

разуют не только драгоценные металлы и камни, включая деньги, но и 

земли страны, дома, корабли, товары и даже домашняя обстановка. Он 

полагал, что для увеличения богатства страны вместо наказания тюрем-

ным заключением необходимо ввести денежные штрафы, а «несостоя-

тельных воров» отдавать «в рабство», заставлять трудиться. Петти 

утверждал, если какое-либо государство прибегает к порче монет, то это 

характеризует его упадок, бесчестное положение государя, измену об-

щественному доверию к деньгам. 

В развитие данной мысли У. Петти обращает внимание на бес-

смысленность и невозможность запрета вывоза денег. Петти проявляет 

себя как сторонник количественной теории денег, демонстрирует пони-

мание закономерности о количестве денег, необходимом для обраще-

ния. Он совершенно предвзято отрицает участие торговли и торгового 

капитала в создании национального богатства, настаивая на сокращении 

значительной части купцов. Последних У. Петти сравнивает с «игро-

ками», занятыми распределением «крови» и «питательных соков» госу-

дарства, под которыми имел в виду продукцию сельского хозяйства и 

промышленности. 

Неприятие меркантилистских идей отразилось в творчестве 

У. Петти не только в связи с характеристикой сущности богатства и пу-

тей его приумножения, но и в попытках выявить природу происхожде-

ния стоимости товаров, а также причин, влияющих на уровень их цен-

ности на рынке. Трактовки, предложенные им в данной связи, впослед-

ствии позволили признать его первым автором трудовой теории 
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стоимости, ставшей одним из главных признаков классической полити-

ческой экономии в целом. 

В одной из них говорится, что стоимость товара создается трудом 

по добыче серебра и является его «естественной ценой»; стоимость же 

товаров, выясненная приравниванием к стоимости серебра, является их 

«истинной рыночной ценой». Другая гласит: стоимость товара обуслов-

лена участием в ее создании труда и земли. У. Петти в основе цены то-

вара в каждой из трактовок ее сущности лежит затратный, т. е. тупико-

вый, подход. 

В отношении доходов рабочих и собственников денежного капи-

тала и землевладельцев Петти утверждает, что заработная плата харак-

теризуется как цена труда рабочего, представляющая минимум средств 

для существования его и его семьи. 

Доходы предпринимателей и землевладельцев охарактеризованы 

Петти посредством унифицированного им по существу понятия 

«рента», т. е. разница между стоимостью хлеба и издержками на его про-

изводство, и есть прибыль фермера. 

Рассматривая суть происхождения ссудного процента, У. Петти 

утверждает, что этот показатель должен быть равен «ренте с такого-то 

количества земли, которое может быть куплено на те же данные в ссуду 

деньги при условии полной общественной безопасности». Также он ве-

дет речь об одной из форм проявления земельной ренты, обусловленной 

местоположением земельных участков и рынка. При этом он заключает, 

что поблизости населенных мест, для пропитания населения которых 

нужны большие районы, земли не только приносят более высокую 

ренту, но и стоят большей суммы годичных рент, чем земли совершенно 

такого же качества, но находящиеся в более отдаленных местностях.  
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Манипулирование – сложный способ общения, и для его успеш-

ного осуществления манипулятор должен обладать определёнными ка-

чествами, важнейшими из которых являются: гибкость, хорошая 
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адаптивность, низкий уровень эмпатии, эмоциональная отстранённость 

от собеседника, беспринципность, аморальность, цинизм, ориентация на 

прагматические интересы. Таким образом, вырисовывается следующий 

психологический портрет манипулятора: личность закрытая, недовер-

чивая, неуверенная в себе, с низким ощущением самоценности (с нега-

тивной Я – концепцией), нецельная (манипулятор дробит себя на части 

«хорошие», которые выпячивает, и «плохие», которые во взаимодей-

ствии скрываются), к людям относится ритуально, интимности в отно-

шениях избегает, эмоционально отстранён, но хорошо приспосаблива-

ется, т. к. обладает социально психологическими знаниями. 

Люди воздействуют друг на друга, чтобы: удовлетворить свои по-

требности с помощью других людей или через них; подтвердить факт 

своего существования и его значимость. 

Манипулятор живёт внутри каждого из нас. Люди не рождаются 

манипуляторами, а становятся ими. В определённой степени формиро-

вание манипулятивных склонностей связано с борьбой за выживание, и 

их развитие провоцирует сама жизнь. Причинами манипулирования мо-

гут быть: иск и неопределённость современной жизни, приводящие к 

возникновению чувства беспомощности; страх перед затруднительным 

положением, выход из которого ищет человек, используя других людей. 

Это происходит тогда, когда человек не верит в себя, в свои способности 

и возможности справиться с данной ситуацией. Человек манипулирует, 

использует других не потому, что его переполняют силы, а от бессилия. 

Манипулятор не верит другим, поэтому все время как бы держит их «на 

привязи» и контролирует их поведение. Недоверие – главная причина 

манипулирования. Не доверяя себе, своему опыту, знаниям, человек ста-

новится добычей манипулятора. Не доверяя другим, не веря в то, что его 

поймут, он сам становится манипулятором. Такие люди все время ждут 

неприятностей от других (насмешек, обмана, унижения, оскорбления). 

Истинный личностный контакт тоже связан с риском. Чтобы 

честно говорить о том, что хочешь, что нравится или не нравится, нужно 

иметь смелость. Прятаться за социальной ролью безопаснее, т. к. это не 

требует раскрытия истинных чувств и намерений. Всегда можно сказать 

«я не это имел в виду» или «я этого не говорила». Страх осуждения, раз-

облачения уловок не позволяет манипулятору устанавливать и поддер-

живать личностные контакты. В результате он не вступает в беседу, а 

контролирует ее, выбирает тему разговора, постоянно просчитывает 

свои шаги и шаги партнера. Манипулятор скорее оценивает, чем слу-

шает, скорее, убеждает, чем понимает.  

Чтобы достичь своих целей, наш партнёр ищет слабые места, 
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проблемы у другого (в учёбе, дома, в межличностных отношениях). 

Например, у манипулятора повышенный интерес к вашему прошлому 

опыту, вашим тайным планам, особенно к неудачам, которые вы скры-

ваете.  Как он «душевно» может вам «насолить», если достал такую ин-

формацию. В таком случае манипулятор нарушает одну из базовых по-

требностей человека – в безопасности. 

Способы и средства манипулирования: опустить часть информа-

ции или исказить ее, обобщить до неузнаваемости; "приклеить ярлык"; 

польстить, вызвать жалость или, наоборот, чувство вины; полностью по-

давить или подстроиться. К уловкам манипулятора можно отнести 

юмор, шутки, если их применяют с целью обескуражить партнера, ли-

шить его уверенности, унизить его и подчеркнуть свое превосходство. 

Такие уловки осуществляются с помощью и вербальных средств (речи), 

и невербальных, причем, по данным некоторых психологов, посред-

ством невербальных средств передается от 60 до 90 % всей информации 

в процессе взаимодействия, поскольку темп и ритм речи, интонация, 

различные жесты, мимика, продолжительность контакта глаз, дистан-

ция, на которой протекает беседа, частота смены поз позволяют не 

только более или менее точно судить о настроении собеседника, его 

эмоциональном состоянии, но и о степени его искренности [1]. 

Таким образом, манипуляции как очень распространённый способ 

взаимодействия людей является в некоторых случаях очень опасным. 

Манипуляторы злоупотребляют доверием других людей и нормами 

этики.  
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Наиболее ранними формами представлений о будущем являются 

утопия и антиутопия. К настоящему времени создано большое количе-

ство произведений, относимых к данному философско-художествен-

ному направлению. Их сравнительный анализ позволит выделить общие 
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черты, виды и функций утопий и антиутопий. 

Утопия. Понятие «утопия» ввел в XVI в. Т. Мор для обозначения 

«страны, которой нет» [1]. Он описал прекрасную жизнь на острове без 

забот, одновременно высмеяв людей, поверивших в её реальность. На 

протяжении XVII-XX вв. было создано много утопий, которые стали ла-

бораторией социальных, экономических и правовых идей. С одной сто-

роны, они описывали бегство от действительности, с другой – обозна-

чали тенденции общественного процесса, с третьей – выявляли про-

блемы общества и варианты их преодоления [2]. 

Можно выделить виды утопий в зависимости от акцентированной 

в них социальной сферы. Политические описывают создание идеаль-

ного государства – Д. Гаррингтон «Содружество Океании» [3]. Эконо-

мические представляют спектр идей от социалистических до капитали-

стических – Э. Беллами «Взгляд назад», Э. Ф. Рассел «Великий взрыв» 

[4, 5]. Религиозные в образах рая описывают блаженное существование, 

свободное от греха и смерти. Научно-технологические воплощают до-

стижение идеальных стандартов жизни – И. Бэнкс «Культура» [6]. Эко-

логические обосновывают приоритет гармонии общества и природы над 

технологическим развитием – О. Таппан Райт «Исландия» [7]. Феми-

нистские предлагают ту или иную форму равенства между полами – 

М. Пирси «Женщина на краю времени» [8]. 

В утопиях выделяются общие черты: 1) утопическое общество су-

ществует в строгих временных рамках, без отсылок к будущему и про-

шлому; 2) оно не контактирует с внешним миром; 3) его жители уверены 

в справедливости и бесконфликтности своего мира; 4) их жизнь отла-

жена, а каждый шаг продуман. Таким образом, можно дать определение 

утопии – это изображение идеального социального строя в отрыве от 

реальности и закономерностей в развитии общества; несбыточная 

мечта, неосуществимая фантазия [9]. 

Антиутопия. В XX в. появился другой вариант предвидения буду-

щего – антиутопия. Угрозы глобальных и локальных катастроф, про-

блемы одиночества и отчуждения человека заставили многих авторов 

изображать будущее в мрачных красках. Ярким примером антиутопии 

является произведение Дж. Оруэлла «1984», где создан образ тоталитар-

ного общества [10]. Среди видов антиутопий различаются: экономиче-

ские – Ф. Рив «Хроники хищных городов», политические и историче-

ские – Дж. Оруэлл «1984», «Скотный двор», научно-технологические – 

Дж. Дешнер «Бегущий в лабиринте», У. Тевис «Пересмешник» [11].  

В антиутопиях выделяются общие черты: 1) духовная деградация 

человека; 2) дегуманизация общественных отношений; 3) тоталитарная 
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система правления; 4) экологические катастрофы. Таким образом, 

можно дать определение антиутопии – это изображение общественного 

строя с глубокими проблемами во всех сферах жизни, которые возникли 

в результате неудавшихся социальных экспериментов, связанных с по-

строением «идеального» общества. 

Таким образом, можно выделить основные функции, которые вы-

полняют утопия и антиутопия. Прогностическая функция – формирова-

ние представлений о возможных будущих результатах настоящей дея-

тельности общества. Предупреждающая – создание негативного образа 

исхода существования общества. Целеполагающая – формирование по-

зитивной цели, мобилизующей усилия общества, главной чертой кото-

рой является учёт социальных установок настоящего времени.  
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17 декабря 2019 года белорусское кино отметило свое 95-летие. 

Именно в этот день 1924 года было создано Управление по делам кино 

– Белгоскино государственное кинематографическое управление.  Были 

сняты первые хроникальные кадры о событиях тех лет. В 1926 году 
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белорусские зрители увидели первый отечественный «боевик» — «Лес-

ная быль» Юрия Тарича, по повести Михася Чарота «Свинопас». Юрий 

Викторович Тарич (1885-1967) и Владимир Владимирович Корш-Саб-

лин (1900-1974) считаются основоположниками белорусского кино. На 

«Беларусьфильме» снято более 500 художественных фильмов, не-

сколько тысяч документальных и около 100 мультфильмов. В годы Ве-

ликой Отечественной войны здесь также выпускался киножурнал «Со-

ветская Белоруссия», содержащий фронтовую хронику. В 1996 году ки-

ностудия получила новое название – «Национальная киностудия «Бела-

русьфильм». В 1995 году к 50-летию победы над фашизмом ЮНЕСКО 

составило список из 100 наиболее значимых фильмов мира о Второй ми-

ровой войне. В него вошла и белорусская картина Виктора Турова «Че-

рез кладбище». В 1997 году Указом Президента Республики Беларусь 

киностудии «Беларусьфильм» присвоен статус Национальной. Одним 

из наиболее заметных периодов современного этапа развития нацио-

нального кино стал 2007 год: «Беларусьфильм», по сообщению БЕЛТА, 

выпустила 7 художественных и 5 анимационных фильмов. Студия «Ле-

топись» выпустила 29 документальных фильмов. За этот год фильмы 

киностудии участвовали в тридцати международных и региональных 

кинофестивалях и получили около 30 наград. Национальная киностудия 

«Беларусьфильм» сегодня – одна из ведущих кинофабрик в Восточной 

Европе с полным циклом производства, способная в год выпускать до 

15 игровых, 40 хроникально-документальных и 10 анимационных филь-

мов. Услугами «Беларусьфильма» активно пользуются и кинопроизво-

дители других стран. Однако Президент Беларуси Александр Лука-

шенко, во время визита в 2008 году в новый многозальный кинотеатр 

«Беларусь» в Минске, раскритиковал белорусский кинематограф. 

С 1 января 2012 г. в соответствии с Указом Президента любая киносту-

дия, независимо от формы собственности, зарегистрированная на тер-

ритории Беларуси, имеет право обратиться за господдержкой. Нововве-

дение направлено на повышение художественного уровня белорусских 

фильмов за счет создания экономической и творческой конкуренции. 

1 января 2012 года вступила в силу новая система государственного фи-

нансирования кинопроизводства. Первым фильмом, снятым в новых 

условиях, стал 4-серийный телефильм на тему войны «Следы апосто-

лов» (Сергей Талыбов, 2013). К Столетию белорусской милиции был 

снят фильм «Следы на воде» (Александр Анисимов, 2016), а к столе-

тию вооружённых сил фильм «Не игра» (Денис Скворцов, 2018). 

 В сентябре 2019 г. при студии «Беларусьфильм» был создан кино-

клуб, в рамках которого проходят творческие встречи 
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с кинематографистами (сценаристами, режиссерами, операторами, акте-

рами), а также показы художественных и документальных лент. Право-

вое регулирование в области кинематографии направлено на создание 

условий для развития конкурентоспособной белорусской кинематогра-

фии, обеспечивающей производство, показ и распространение отече-

ственных фильмов высокого художественного уровня, в т. ч. совершен-

ствование порядка расходования средств республиканского бюджета, 

выделяемых на кинематографию.  

Современный этап развития индустрии кино определяют Государ-

ственная программа «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы и Указ 

Президента «О развитии кинематографии» от 16 апреля 2021 г. При Ми-

нистерстве культуры Республики Беларусь действует Совет по разви-

тию кинематографии. В рамках Совета по культурному сотрудничеству 

государств – участников СНГ действует Рабочая группа по кинемато-

графии, созданная в 2011 г. в целях практической реализации двух со-

глашений – о сотрудничестве в области кинематографии и о совмест-

ном фильмопроизводстве. 

Таким образом, в Республике Беларусь созданы все условия для 

развития современного кинематографа.  
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В процессе существования трудовых правоотношений между ра-

ботником и нанимателем могут возникать разногласия – трудовые 

споры. Как правило, трудовой спор возникает в связи с нарушением од-

ной стороной трудовых отношений прав другой стороны. По субъект-

ному составу и предмету спора трудовые споры подразделяются на ин-

дивидуальные и коллективные. 

В соответствии с ч. 1 ст. 233 Трудового кодекса Республики Бела-

русь (далее – ТК)индивидуальный трудовой спор– это неурегулирован-

ные разногласия между нанимателем и работником (лицом, которому 

отказано в заключении трудового договора, уволенным работником) по 

вопросам применения законодательства о труде, коллективного 
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договора, соглашения, иных локальных правовых актов, соблюдения 

условий трудового договора. 

Цель работы – выявить возможность использования медиации при 

рассмотрении индивидуальных трудовых споров. 

Используемые методы: анализ, сравнение, формально-логический. 

Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г.№58-З «О медиа-

ции» предусматривает возможность применения процедуры медиации в 

целях урегулирования споров, возникающих из трудовых правоотноше-

ний, если иное не предусмотрено законодательными актами или не вы-

текает из существа соответствующих отношений. 

Таким образом, несмотря на то, что ТК не содержит нормы, регу-

лирующие процедуру медиации в трудовых правоотношениях, это не 

исключает возможности её применения. 

Медиация– это переговоры сторон с участием медиатора в целях 

урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимо-

приемлемого соглашения. 

Исходя из анализа правовых норм, а также анализа мнений учёных 

в данной области можно выделить следующие преимущества примене-

ния медиации для разрешения индивидуальных трудовых споров: 

• добровольность заключения соглашение о применении медиа-

ции; 

• добросовестность, равноправие и сотрудничество сторон; 

• соглашение о применении медиации не является препятствием 

для обращения в суд или третейский суд, если иное не предусмотрено 

законодательными актами; 

• для проведения медиации стороны по взаимному согласию выби-

рают медиатора (медиаторов); 

• при проведении медиации сохраняется конфиденциальность всей 

информации, относящейся к медиации, если стороны не договорились 

об ином, за исключением информации о заключении соглашений о при-

менении медиации, о прекращении медиации 

• размер вознаграждения для медиатора устанавливается по согла-

шению со сторонами, при этом расходы на выплату вознаграждения рас-

пределяются между сторонами в равном объеме, если соглашением сто-

рон не определен иной порядок, как следствие – снижение издержек 

участников спора и государства; 

• оперативность в разрешении конфликта (в отличие от суда меди-

атору не надо добывать доказательства по делу, назначать экспертизы, 

вызывать свидетелей для дачи показаний и т. п.); 

• снижение рисков неисполнения согласованного сторонами 
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решения, поскольку оно принято в добровольном порядке и не содержит 

элементов принуждения; 

• сохранение позитивных отношений между спорящими сторо-

нами, восстановление благоприятного микроклимата в трудовом кол-

лективе; 

• возможность заключения нового трудового договора или измене-

ния формулировок оснований и условий принятых решений, отсутствие 

жестких процессуальных требований к процедуре и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что медиация в трудовых 

отношениях, для которых характерной особенностью является социаль-

ное партнерство, может и должна развиваться с хорошими перспекти-

вами. 

Следовательно, целесообразно было бы дополнить ТК нормами, 

регламентирующими особенности применения медиации при разреше-

нии споров, возникающих в трудовых правоотношениях. 
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Проведение Республикой Беларусь социально ориентированной 

политики представляет собой трудный процесс, обусловленный необхо-

димостью учитывать противоречивые, почти исключающие друг друга 

факторы. Государство должно постоянно налаживать труднодостижи-

мый баланс между свободой рыночной экономики и необходимостью 

воздействовать на распределительные процессы с целью сглаживания 

социального неравенства, т. е. быть социальным. 

Законодательным закреплением типа государства и его политики 

является конституционное оформление обязанностей государства в 

обеспечении социальных права граждан. 
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Конституция Республики Беларусь определяет Беларусь как соци-

альное государство (ст. 1), политика которого направлена на создание 

условий, способных обеспечить достойную жизнь и свободное развитие 

человека (ст. 21). В Беларуси охраняется труд (ст. 41) и здоровье людей 

(ст. 45), установлен гарантированный минимальный размер оплаты 

труда (ст. 42), обеспечивается государственная поддержка семьи, мате-

ринства и детства (ст. 32), инвалидов и пожилых людей, развивается си-

стема специальных социальных служб, установлены государственные 

пенсии, пособия, действуют гарантии социальной защиты населения 

(ст. 47), развитие государственного и частного жилищного фонда, со-

действие гражданам в приобретении жилья (ст. 48), предоставление 

каждому человеку возможности получения базового, специально-техни-

ческого и высшего образования, а также возможности самообразования 

(ст. 49).  

Однако уровень развития социального государства зависит от эко-

номического развития. Согласно ст. 2 Международного пакта ООН об 

экономических, социальных и культурных правах, ратифицированного 

нашей страной в 1973 г., каждое государство обязуется в индивидуаль-

ном порядке принять меры к тому, чтобы постепенно полностью осуще-

ствить всеми надлежащими способами, признаваемые в Пакте права в 

максимальных пределах имеющихся ресурсов. Таким образом, деклари-

руемые в конституции права не всегда можно реализовать в действи-

тельности именно из-за недостатка имеющихся в государстве ресурсов. 

Значит, об эффективности развития социального государства можно су-

дить также по двум важнейшим социальным индикаторам, обеспечива-

ющим формирование данных ресурсов: занятость и рынок труда.  

Для оценки эффективной занятости можно вывести два индика-

тора, показывающих противоположные показатели. Так, с одной сто-

роны, уровень занятости трудоспособного населения профессиональ-

ным трудом составлял в 2017 году 82 % от трудоспособного населения 

и постепенно повышался до 83,3 % в 2021 г. [1]. А вот один из главных 

отрицательных индикаторов состояния рынка труда – уровень безрабо-

тицы – снизился с 5,6 % в 2017 году до 3,8 % в 2021 г. [1]. Что говорит 

о положительной динамике занятости в государстве. К тому же, можно 

сделать вывод, что оставшиеся около 12 % трудоспособного населения 

Республики Беларусь, не являющиеся безработными, распределены по 

другим свободно избранным сферам общественно-полезной деятельно-

сти (учеба, служба в армии, домашнее хозяйство и т. д.) 

Также следует отметить, что показатель эффективной занятости 

имеет различную направленность в зависимости от видов 
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экономической деятельности. Так, в сфере сельского хозяйства наблю-

дается ситуация, где при общем падении численности занятых (с 416,6 

тыс. чел. в 2017 г. до 368,9 тыс. чел. в 2021 г. [1] в связи с оттоком мо-

лодых людей трудоспособного возраста из села) сохраняется спрос на 

отдельные (особенно рабочие) профессии. Поэтому одной из основных 

задач политики занятости является стабилизация ее уровня в селе. 

Таким образом, белорусское государство в проведении своей соци-

альной политики стремится поддерживать равновесие, социальное вза-

имодействие институтов власти и различных слоев населения. Оно ве-

дет борьбу с обнищанием и социальным расслоением населения, соци-

альным неравенством, пытается решить имеющиеся экономические и 

политико-правовые проблемы, усовершенствовать законодательство, 

сохранить культурные ценности белорусов. Однако для обеспечения со-

циальной политики необходим поиск путей совершенствования регули-

рования рынка труда для достижения эффективной занятости, в т. ч. с 

помощью различных сочетаний государственных и рыночных механиз-

мов его регулирования. 
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Фразеология составляет наиболее яркую, выразительную и своеоб-

разную часть словарного состава любого языка. Огромная часть фразеоло-

гии русского и английского языков принадлежит к различным стилям речи 

и обладает разнообразной экспрессивной окраской. Английский как язык с 

довольно длинной историей обладает многочисленным количеством удач-

ных, тонких и красивых выражений. Как и в других языках, на основе по-

добных сочетаний и появился самостоятельный слой языка – фразеология. 

Большинство исследователей, среди которых В. Н. Комиссаров, 

Л. В. Дмитриева, Н. Ф. Смирнова, Е. А. Мартинкевич и С. Е. Кунцевич,

выделяют четыре основных способа перевода образной фразеологии [1]. 

1. Метод фразеологического эквивалента. 
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Первый тип соответствий обычно именуют фразеологическими 

эквивалентами, т. к. сохраняется вся совокупность значений 

переводимой единицы. В этом случае в переводящем языке есть образ-

ная фразеологическая единица, которая совпадает по всем параметрам с 

фразеологизмом оригинала, и весь комплекс значений переводимой 

единицы сохраняется. Применение такого соответствия позволяет 

наиболее полно воспроизвести иноязычный фразеологизм. Однако су-

ществуют некоторые обстоятельства, осложняющие возможность 

применения этого вида фразеологических соответствий. Во-первых,

фразеологических эквивалентов сравнительно немного, и чаще всего 

они обнаруживаются у интернациональных фразеологизмов, 

заимствованных обоими языками из какого-нибудь третьего языка,

главным образом латинского или греческого,однако при этом эквива-

лентные единицы могут быть заимствованы и в более поздний период. 

Во-вторых, как отмечает В. Н. Комиссаров, «при заимствовании 

обоими языками одного и того же фразеологизма его значение в одном 

из них может видоизмениться и в результате эти фразеологизмы ока-

жутся «ложными друзьями переводчика» – единицами, сходными по 

форме, но разными по содержанию» [2]. 

2. Метод фразеологического аналога. 

Как отмечает В. Н. Комиссаров, «второй тип фразеологических со-

ответствий представляют так называемые фразеологические аналоги 

[2]. Используются они в том случае, когда в переводящем языке 

отсутствуют фразеологические эквиваленты и нужно подобрать 

фразеологизм с таким же переносным значением, основанном на ином 

образе. При использовании этого типа обеспечивается достаточно 

высокая степень эквивалентности, но и здесь имеются некоторые огра-

ничения. Во-первых, по мнению В. Н. Комиссарова,необходимо сохра-

нить эмоциональные и стилистические значения фразеологизма. Во-

вторых, следует стилистическую неравноценность некоторых 

аналоговых фразеологизмов и национальную окраску 

фразеологических единиц, принимая во внимание также то, что при 

этом национально-окрашенные фразеологизмы следует передавать 

русскими фразеологическими единицами, в которых национальная 

окраска отсутствует» [2].  

3. Дословный перевод фразеологизмов (калькирование). 

Как отмечает Л. Ф. Дмитриева, «дословный перевод (калькирование

) фразеологических единиц может быть применен лишь в том случае, 

если в результате получается выражение, образность которого легко вос-

принимается русским читателем, и не создается впечатления 



98 

 

 

неестественности и несвойственности общепринятым нормам переводя-

щего языка» [3]. Кальки достаточно широко используются в 

переводческой практике, т. к., во-первых, они позволяют сохранить об-

разный строй оригинала (что является важным в художественном пере-

воде) и, во-вторых, дают возможность обыграть образ, создающийся в 

оригинале, для создания развернутой метафоры. В. Н. Комиссаров отме-

чает, что «особую трудность при создании фразеологической кальки 

представляет придание ей формы крылатой фразы;для этого иногда при-

ближают кальку к имеющемуся образцу» [2].  

4. Описательный перевод фразеологизмов. 

Л. Ф. Дмитриева, С. Е. Кунцевич, Е. А. Мартинкевич, 

Н. Ф. Смирнова утверждают, что «в целях объяснения смысла фразео-

логической единицы,которая не имеет в русском языке ни аналога, ни 

эквивалента и не подлежит дословному переводу,переводчику необхо-

димо прибегнуть к описательному переводу» [2]. При этом часто прихо-

дится прибегать к различным лексическим трансформациям единиц 

исходного языка.  

Таким образом, существует четыре основных метода перевода 

фразеологизмов: метод фразеологического эквивалента, метод фразео-

логического аналога, дословный перевод фразеологизмов 

(калькирование) и описательный перевод фразеологизмов. 
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Психология спорта – это область психологической науки, изучаю-

щая закономерности психических проявлений человека в процессе 
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тренировочной и соревновательной деятельности. Одной из важнейших 

особенностей спортивной деятельности, составной ее частью является 

психомоторика – это связующее между основными факторами и законо-

мерностями психического развития, обеспечивающее улучшение навы-

ков. К психомоторным процессам относят специализированные воспри-

ятия, все произвольно управляемые действия, быстроту и точность реа-

гирования на раздражители. Функциональная подготовленность и физи-

ческое развитие могут быть применены для акцентированного воспита-

ния и улучшение пластичности, силы, выносливости и психических по-

казателей личности. Развитие тех или иных физических качеств надо 

рассматривать не только с точки зрения совершенствования двигатель-

ных способностей, но и обязательно с точки зрения обеспечения нор-

мального протекания процесса физического развития и повышения 

функциональных возможностей организма. Сильное негативное влия-

ние малоподвижного образа жизни отражается на детях и подростках, у 

которых только формируется опорно-двигательный аппарат, идет фор-

мирование скелета и активный рост мышечной ткани. В 21 веке физиче-

ская активность снизилась более чем на 200 %, а именно низкая физиче-

ская активность негативно влияет на здоровье человека. 

Проведя анонимное анкетирование людей возрастом от 17 до 

23 лет и рассмотрев каждую анкету индивидуально, мы пришли к вы-

воду, что многие из опрашиваемых не стремятся заниматься физической 

культурой и спортом, однако при этом отмечают, что они являются важ-

ным составляющим компонентом в жизни человека. Это прослежива-

ется по ответам на следующие вопросы: 

1) Делаете ли вы зарядку по утрам? (Нет – 54,9 %). 

2) Имеются ли по месту вашего жительства спортсооружения, 

спортплощадки шаговой доступности? (Да, но мне это не интересно – 

36,0 %). 

3) На ваш взгляд, вы в достаточной мере занимаетесь физкульту-

рой и спортом в настоящее время? (Нет, хотелось бы занимать в боль-

шем объеме – 52,9 %). 

4) Можете ли Вы сказать о себе, что ведете здоровый образ жизни? 

(Нет – 37,3 %, частично – 37,3 %). 

Те, кто занимается спортом нерегулярно (62,6 %), для себя отме-

чают, что физическая нагрузка очень хорошо помогает справляться со 

стрессом. Это связано с выработкой серотонина (так называемого гор-

мона «счастья»). Люди, занимающиеся физической активностью, отве-

чают, что у них не имеется вредных привычек. Помимо этого, многие 

респонденты, имеющие вредные привычки, отметили, что курение и 
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принятие алкогольных напитков являются для них способами снятия 

стресса, в то время как люди, занимающиеся спортом, используют фи-

зическую нагрузку как способ избавления от негативных эмоций и не 

чувствуют потребности в курении и употреблении алкоголя. Рассматри-

вая ответы, можно заметить, что люди, которые занимаются спортом, 

лучше спят, легче переживают стресс, обладают хорошей выдержкой, 

адекватной самооценкой. Физические упражнение повышают чувстви-

тельность мозга к серотонину и стимулирует выработку соматотропина 

(гормона роста). Происходит выработка инсулина и глюкагона (гормо-

нов, необходимых для контроля сахара). Исследования показывают, что 

занятия физической культурой и спортом укрепляют не только мышцы, 

но и нервы, стимулируют мыслительную деятельность, благодаря улуч-

шению кровоснабжения мозга. В заключение можно отметить, что регу-

лярные занятия физическими упражнениями – это необходимая часть 

жизни человека, т. к., занимаясь спортом, человек получает как психо-

логическую пользу для своей личности, так и физическую.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антропова, М. В. Психофизиологические и вегетативные показатели у медлительных и 

подвижных подростков / М. В. Антропова // Физиология человека. – 1995. № 5. – С. 68-78. 
2. Божович, Л. И. Проблемы формирования личности. Избранные психологические труды 

/ Под ред. Д. И. Фельдштейна. – Москва, 1997. – 245 с. 

3. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека / 
И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий // Учебное пособие для студентов высших учебных заве-

дений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001.– 431 с. 

 

 

УДК 81'25 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИННОГО И 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

Дао М. И. Н. – студент 

Научный руководитель – Стемпень И. Р. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Человеческий перевод, как следует из его названия, выполняется 

человеком, т. е. профессионалом, в совершенстве знающим сочетание 

языков и полностью знакомым с процессом перевода [1]. 

В самом общем виде сегодня под «машинным переводом» следует 

понимать автоматизированное действие по преобразованию текста на 

одном естественном языке в эквивалентный по содержанию текст на 

другом естественном языке, а также результат такого действия [2]. В 



101 

 

 

последнее время начал развиваться нейронный машинный перевод 

(Neural Machine Translation, NMT).  

Выделяются три лучших нейронных сети для перевода: Гугл Пере-

водчик (Google Translate), Дипл Переводчик (Deep LTranslator), Бинг Пе-

реводчик от Майкрософт (Bing Microsoft Translator).  

Возможно ли заменить человеческий перевод машинным?  

По утверждению В.Н. Комиссарова, норма определяет критерии, 

которым должен соответствовать перевод. Выделяются следующие 

виды нормы в переводе: норма эквивалентности перевода; норма пере-

водческой речи; жанрово-стилистическая норма; конвенциональная 

норма; прагматическая норма перевода [3].  

Переводчик обязан выбрать из арсенала переводческих трансфор-

маций те приемы, которые позволили бы максимально точно передать 

заложенную в тексте оригинала информацию, не нарушая при этом 

нормы переводящего языка [3].  

Согласно В. Н. Комиссарову, переводческие трансформации под-

разделяются на лексические, грамматические и лексико-грамматиче-

ские [4]. 

Проведём сравнительный анализ, используя машинный и челове-

ческий перевод.   

Рассмотрим небольшой фрагмент текста в техническом стиле 

«CONTROL AND PROTECTION SYSTEMS»:  

Текст оригинала: The gas turbine has a number of control and protec-

tion systems designed for the reliable and safe operation of the unit. 

Человеческий перевод: В газовой турбине имеется ряд систем 

управления и защиты, разработанных для надёжной и безопасной экс-

плуатации агрегата.  

Гугл: ГТУ имеет ряд систем управления и защиты, предназначен-

ных для надёжной и безопасной работы агрегата.  

Дипл: Газовая турбина имеет ряд систем управления и защиты, 

предназначенных для надежной и безопасной эксплуатации установки. 

Бинг: Газовая турбина имеет ряд систем управления и защиты, 

предназначенных для надежной и безопасной работы агрегата.  

Гугл, Дипл и Бинг нарушили норму переводческой речи в данном 

предложении. В русском языке подлежащее, обозначающее неодушев-

ленный предмет, обычно не выполняет активное действие. Также Гугл 

не расшифровал «ГТУ», нарушив прагматическую норму. Несмотря на 

то, что машинные переводчики нарушили две нормы перевода, были со-

блюдены нормы эквивалентности перевода, жанрово-стилистической и 

конвенциональной. Также переводчики выбрали верные лексические и 
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грамматические трансформации. Например, с лексической задачей 

справился Дипл, подобрав верный эквивалент к словам operation и unit. 

Дипл и Бинг заменили существительное gas на прилагательное, что яв-

ляется верной грамматической трансформацией. Дипл лучше справля-

ется с переводом, чем остальные машинные переводчики. 

Машинные переводчики Гугл, Бинг и Дипл нарушают важные кри-

терии: норму переводческой речи и прагматическую норму перевода. 

Машинный перевод пока не может полностью заменить человеческий 

перевод. 
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Пословицы и поговорки являются основными инструментами от-

ражения картины мира разных народов. Все народы мира передают свои 

знания, чувства и богатый исторический опыт через пословицы.  

Известный паремиограф А. Н. Мартынова даёт следующее опреде-

ление пословиц: «… это народные речения, в которых отражен много-

вековой социально-исторический опыт народа, имеющие устойчивую, 

лаконичную, ритмически организованную форму и поучительный 

смысл» [1]. Поговорка же «украшает речь, придает ей красоту и нагляд-

ность, делает видимым, зримым то, о чем идет речь…» [1]. 

Концепты являются одним из основных средств, позволяющих по-

лучить наиболее полное представление о национальном характере 
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разных народов. Данная тема является актуальной, т. к. концепт «лю-

бовь» в устойчивых единицах языка, а именно в пословицах и поговор-

ках, даёт возможность проследить и проанализировать понимание опре-

деленных чувственно-предметных образов у представителей русской 

культуры [2]. Любовь во всех своих проявлениях является главным зве-

ном счастливой жизни человека.  

В рамках проведенного исследования было отобрано 45 пословиц 

и поговорок русского языка, в которых речь идет о любви в разных её 

проявлениях. Источником материала исследования послужили следую-

щие сборники: «Русские народные пословицы и притчи» И.М. Снеги-

рева и «Русские пословицы и поговорки» М. А. Рыбниковой. 

Проведя анализ пословиц и поговорок о любви, можно выделить 

следующие группы (практический материал представлен частично): 

1. Любовь-страдание (46,7 %). Данные поговорки о любви пока-

зывают, что не всегда любовь является чем-то прекрасным и принося-

щим положительные эмоции. Любовь бывает безответной и слепой. 

Близкие люди часто не могут найти общий язык и прийти к компро-

миссу.  

Жена да муж, змея да уж. Любит, как душу, а трясет, как грушу. 

Любовь слепа, доведет до беды и попа. 

2. Любовь к Родине, своей родной земле (13,3 %). Эти поговорки 

демонстрируют, насколько ценится свой родной уголок. На чужих зем-

лях трудно найти своё счастье, «где родился, там и сгодился». 

За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое. Кто за Родину 

дерется, тому сила двойная дается. Нет в мире краше Родины нашей. 

3. Любовь к народу, друзьям и близким (13,3 %). Надо всегда пом-

нить о  друзьях, о близких людях, о своих соотечественниках, которые 

в трудную минуту поддержат и помогут окружающим и своему народу.  

Без друга в жизни туго. Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

Если народ един, он непобедим. 

4. Любовь – высшее благо (11,1 %). Они показывают, что любовь 

является сильным чувством, большой ценностью. Она согревает душу и 

сердце, придаёт силы, вдохновляет на подвиги.  

С милым рай и в шалаше. Где любовь да совет, там и горя нет. 

Ничто так не греет кровь, как любовь. 

5. Любовь к детям (8,9 %). Дети – продолжение рода, за ними бу-

дущее и без них жизнь пуста. Но воспитание детей является непростой 

задачей, иногда дети доставляют родителям хлопоты и неприятности. 

Без детей сухота, с детьми перхота. Без жены – скука, без детей 

– мука. Те счастливы дети, от коих отец и мать радость может имети. 
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6. Любовь к труду (6,7 %). Трудолюбивый человек добивается 

успеха и благополучия. 

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Кто любит 

трудиться, тому есть чем похвалиться. Кто труд любит, долго спать 

не будет. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет судить о 

менталитете, приоритетах и ценностях русских людей, а также об их от-

ношении к любви. 
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Вёска Новы Двор Свіслацкага раёна (сёння гэта аграгарадок) – 

мястэчка са старажытнай гісторыяй, пачатак якой вядзецца яшчэ з часоў 

кіравання вялікага князя Вітаўта. Вядома, што на гэтым месцы, побач з 

ляснымі абшарамі Белавежскай пушчы, загадаў ён пабудаваць сваю 

паляўнічую рэзідэнцыю ў далёкім 1409 г. З тых старажытных часоў 

адбылося шмат гістарычных падзей, якія закранулі Новы Двор: 

Паўночная вайна са Швецыяй, паход Напалеона на Расію ў 1812 г., 

паўстанне Кастуся Каліноўскага, Кастрычніцкая рэвалюцыя і дзве 

Сусветныя вайны. На жаль, вынікам многіх тых трагічных падзей былі 

вялікія людскія і матэрыяльныя страты. Няма зараз сцен, якімі быў 

абгароджаны ў даўнія часы Новы Двор. Аб навадворскім кірмашы 

засталіся толькі цьмяныя паданні. 

Аднак не ўсё знікла. Захавалася праз стагоддзі мясцовая 

славутасць, што знаходзіцца ў цэнтры Новага Двара, – храм Святога 

Архангела Міхаіла. Яшчэ ў XVII ст., калі Новы Двор атрымаў 

магдэбургскае права, выява Архангела Міхаіла была змешчана на гербе 
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мястэчка. Менавіта таму і царкву прысвяцілі гэтаму нябеснаму 

заступніку. За гісторыю свайго існавання святыня неаднаразова 

знішчалася, але заўсёды адбудоўвалася на былым месцы. У Новым 

Двары было чатыры царквы, аднак тры з іх пацярпелі падчас войнаў і 

пажараў.  

Гэты храм, а таксама легенды, звязаныя з ім, сталі аб’ектам нашага 

даследавання. У асноўным праца прысвечана чацвёртай царкве, 

пабудаванай у 1866 г. і разбуранай па загадзе савецкай улады ў 1965 г. 

У працэсе даследавання выкарыстаны крыніцы, захаваныя ў царкве, 

гісторыка-краязнаўчым музеі мясцовай школы, газетныя артыкулы. 

Пабудаваная ў 1866 г. чацвёртая царква Святога Архангела Міхаіла 

праіснавала з нязначнымі зменамі да часу свайго разбурэння ў 1965 г. 

амаль сто гадоў. Адносілася да Ваўкавыскага павета, Падароскага 

благачыння сярод 14 іншых цэркваў. Пазначана як “Навадворская 

Міхайлаўская” [1]. Вядома, што храм валодаў 61 дзесяцінай зямлі: 

сядзібнай, сенакоснай, ворнай. У прыходзе было каля 2000 вернікаў. 

Пры царкве мелася народнае вучылішча. У 1892 г. храм павялічыўся: 

пашырылі  прытвор, далучылі да яго званіцу, зрабілі новы гонтавы дах. 

Праз два гады абнавілі пазалотаю і лакіроўкай іканастас, у алтарнай 

частцы пераклалі падлогу, пафарбавалі сцены [2]. Вядома, што ў царкве 

меўся летапіс, з якога можна было даведацца аб гісторыі заснавання 

Новага Двара. Паведамляецца, што Белавежская пушча знаходзілася ва 

ўласнасці польскіх каралёў, і каралева падчас свайго візіту ў гэты край 

запытала ў жыхароў, як яны называюць сваю вёску. Сяляне адказалі, 

што Залесна. Каралева ж прапанавала перайменаваць яе ў Новы Двор, 

паколькі вёска актыўна пашыралася, будаваліся новыя дамы. Адтуль і 

пайшла назва “Новы Двор”. У летапісе былі пазначаны імёны святароў, 

псаломшчыкаў царквы, настаўнікаў. 12 ліпеня 1937 г. у Новым Двары 

адбыўся вялікі пажар. Вёска адбудавалася, аднак летапіс загінуў у агні. 

З першых дзён Вялікай Айчыннай вайны ў царкве быў размешчаны 

нямецкі лазарэт. Тут лячылі і аперыравалі параненых, а памерлых хавалі 

побач з храмам. Падчас адступлення немцы раскапалі магілы і вывезлі 

парэшткі сваіх салдат [2]. 

У 1964 з царквы былі скінуты купалы, а ў 1965 г. яе канчаткова 

знішчылі. Большую частку бярвенняў вывезлі ў вёску Кабыльнікі. Там з 

іх пабудавалі каравульнае памяшканне для салдат і свінарнік. У 1967 г. 

на месцы храма ўзвялі помнік савецкім воінам. 

Пабудова новай цаглянай царквы доўжылася з1991 г. па 1993 г. 

Фінансаванне ішло поўнасцю за кошт вернікаў. Будоўляй кіраваў 

царкоўны савет, старастам у якім быў Міхаіл Ільіч Ботвіч. Асвячэнне 
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храма адбылося ў 1994 г. пры ўдзеле архіепіскапа Філарэта [2].  

Што да мясцовых паданняў, звязаных з царквой Архангела 

Міхаіла, то большасць з іх распавядае пра абраз Багародзіцы 

Навадворскай або пра пакаранне тых, хто ўдзельнічаў у знішчэнні 

храма. Напрыклад, існуе легенда, дзе гаворыцца аб тым, як пажар амаль 

поўнасцю спаліў вёску, але царква ды ўсё ўнутры яе засталося 

некранутым. Ікону – найвялікшую святыню – жыхары спрабавалі зняць 

са сцяны, аднак ім гэта не ўдалося. Вераць, што менавіта абраз уратаваў 

храм. Яшчэ адно мясцовае паданне расказвае, як у 1832 г. польскія 

паўстанцы схапілі селяніна Сямёна Шарпіковіча і збіраліся павесіць яго. 

Але той пачаў маліцца Маці Божай Навадворскай – і мяцежнікі пакінулі 

яго жывым. 

Пасля знішчэння храма мясцовыя жыхары казалі, што будаўнічыя 

матэрыялы з разбуранай святыні прынеслі шкоду: частымі сталі выпадкі 

самагубства сярод салдат, у хуткім часе памёр селянін, які купіў 

нявывезеныя рэшткі дрэва з разбуранага храма, адбыўся падзеж свіней і 

інш. 

Такім чынам, гісторыя царквы Святога Архангела Міхаіла цесна 

звязана з падзеямі, што адбываліся на нашай зямлі, з лёсамі жыхароў 

вёскі Новы Двор. 
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 Общество потребления – это социокультурный феномен, который 

сформировался в развитых странах во второй половине ХХ века. Сего-

дня нас постоянно окружают призывы: «Покупайте!». СМИ и реклама 

формируют общественное мнение, закладывают систему потребностей, 

ценностей, определенных социальных норм, к которым мы все должны 

стремиться сообща. Потребительская культура как соответствующая 
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система ценностей, установок, моделей поведения формирует образ 

мышления и образ жизни, при котором человек теряет представление о 

собственной ценности, отождествляя себя с вещами, которыми он обла-

дает. Происходит подмена ценностей, критериев истинно человеческого 

в человеке, на искусственное. Но при этом человечество не задумыва-

ется о последствиях своей производственной и потребительской дея-

тельности [3]. 

С целью получения прибыли производится огромное количество 

продукции, следовательно, увеличивается количество добычи природ-

ных ресурсов. Многие из них не являются возобновляемыми или реге-

нерируются очень медленно. Неправильное использование ресурсов 

оказывает огромное воздействие на окружающую среду и ее устойчи-

вость. Например, сети нездоровой пищи подвергаются нападкам со сто-

роны крупных экологических групп из-за их воздействия на окружаю-

щую среду. Интенсивное разведение скота и птицы для таких рестора-

нов приводит к вырубке лесов, деградации земель и загрязнению источ-

ников воды. Загрязняющие вещества и отходы экспортируются из бога-

тых стран в бедные. Другие примеры включают промышленные отходы 

(особенно когда они сбрасываются в реки и океаны), отходы туристиче-

ской индустрии, отходы промышленного сельского хозяйства, бытовые 

отходы и т. д., что оказывает негативное влияние на здоровье и качество 

жизни людей [1]. 

«Власть потребления» является следствием развитой рыночной 

экономики, основной проблемой которой является поиск новых рынков 

сбыта. Поскольку их число ограничено, единственным решением про-

блемы становится качественное изменение потребителя – формирова-

ние у него новых потребностей. В систему включаются психологиче-

ские, культурные средства, всячески вынуждающие людей почувство-

вать необходимость в определенных вещах.  

«Власть потребления» тяготеет к тотальной коммерциализации. 

Коммерческая необходимость делает образование поверхностным и 

броским, упрощает и клиширует культуру. В антиутопии братьев Стру-

гацких «Хищные вещи века» показана перспектива формирования по-

требительского общества на примере некоей страны, в котором люди 

ведут внешне благополучную жизнь. Четырёхдневная рабочая неделя, 

масса бесплатных развлечений, развитая сфера услуг соседствуют с убо-

гостью духовных запросов. Предметы потребления (и бытовые вещи, и 

редчайшие издания мировой литературы) просто развозят на грузовиках 

по улицам и раздают бесплатно, «в обеспечение минимума потребно-

стей», но на книги спрос незначительный. Испытывающие недостаток 
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сильных ощущений устраивают себе смертельно опасные развлечения в 

подземельях и тоннелях заброшенного метрополитена, «меценаты» за-

нимаются приобретением произведений искусства и ритуальным уни-

чтожением их на своих тайных собраниях и т. п.  

 Одной из первых жертв в процессе пересмотра духовных ценно-

стей оказывается мораль. Человек начинает рассматривать себе подоб-

ных не в качестве уникальных и самоценных личностей, достойных ува-

жения и заботы, а в качестве объектов, удовлетворяющих свои потреб-

ности. Утрата людьми моральных ориентиров ведет, с одной стороны, к 

тому, что они теряют и ориентацию во времени; цели, еще недавно при-

знававшиеся безусловно возвышенными, лишены сегодня жизненно 

важного смысла и значения. Общим результатом стало разрушение мо-

рали и предельная индивидуализация человеческого существования, ко-

гда человек рассматривает в качестве субъекта лишь самого себя, опре-

деляя остальных лишь частью враждебного объективного мира [2]. 

 В современном мире потребление становится пагубной зависимо-

стью, развивается шопоголизм. Товары теряют для человека собствен-

ную значимость и становятся лишь символом причастности к некой об-

щественной группе. Идея о возможности достижения социального пре-

восходства через потребление порождает в сознании покупателя веру в 

то, что сам акт покупки способен доставить большее удовлетворение, 

нежели собственно продукт, который приобретается. Человеческое сча-

стье ставится в зависимость от уровня потребления, потребление стано-

вится целью и смыслом жизни. 
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Человек вне зависимости от возраста является социальным суще-

ством, а это значит, что он не может жить вне связи с другими. Однако 

изложить свои мысли, поделиться эмоциями, переживаниями и, что 

немаловажно, знаниями можно только через речь. Речь, в целом, имеет 

основополагающее значение в формировании личности каждого инди-

вида.  

Детская речь носит название онтолингвистика или же лингвистика 

детской речи. Это отдельная наука, которая изучает процесс освоения 

родного языка детьми. Цель данной публикации – рассмотреть основ-

ные факторы, которые могут влиять на этот процесс. 

В отличие от взрослых дети осваивают языковые правила родного 

языка бессознательно, поэтому взрослым необходимо разговаривать с 

детьми: таким образом они предоставляют тот речевой материал, из ко-

торого ребёнок выделяет нужную информацию. Следует учесть, что в 

первые годы жизни ребёнок привязан к своим родителям сильнее всего, 

а это значит, что все речевые ошибки младшее поколение берёт непо-

средственно у старшего. Поэтому в более сознательном возрасте так 

сложно избавиться от слов-паразитов, употребления неправильной 

формы слова или неверной постановки ударения, ведь с самого детства 

мы считали такую речевую модель верной. Дети, как отдельные лично-

сти, имеют индивидуальные различия, однако вне зависимости от рече-

вой среды, в которой ребёнок растёт, общий алгоритм усвоения языко-

вых правил един для всех. 

Важной частью речи детей является язык жестов. Приблизительно 

на втором году жизни ребёнок уже умеет использовать однословные и 

двусловные фразы, однако, когда словарного запаса детям не хватает, 

они начинают осваивать язык жестов. Жестикуляцией ребёнок выра-

жает многие мысли: согласие или несогласие, может указывать на ка-

кой-то предмет, название которого он не знает, или же, наоборот, может 

подчёркивать отсутствие чего-либо (чаще всего разводя руки в сто-

роны). 

Овладение жестами ускоряет развитие речи и расширяет 
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словарный запас ребёнка. По мнению учёных, жестикуляция дополняет 

нормальную человеческую речь. Её следует использовать при общении 

с детьми наряду с обычным языком, таким образом ребёнок учится са-

мостоятельно проводить связь между жестом и словом (или объектом).  

Когда ребёнок имеет в активном словаре около 50-70 слов, а пони-

мает около 200, он сталкивается с новой трудностью усвоения родного 

языка – с системой падежей. Важно отметить, что дети дошкольного 

возраста воспринимают падежную систему не так, как взрослые. Они 

учатся правильно склонять слова, беря информацию из того речевого 

материала, что им поставляют окружающие. Частое повторение одного 

и того же слова или его формы взрослым помогают ребенку закрепить 

полученные знания, и, со временем, к школьному возрасту он умеет го-

ворить, соблюдая нормы родного языка.  

Влияние на речевое развитие детей мы также можем увидеть в ис-

следовании, которое было проведено в Голландии в формате «мать-ре-

бенок». Одна из матерей принадлежала к так называемому директив-

ному типу, вторая – к декларативному. Выявилось, что ребенок, с кото-

рым общались при помощи советов, указаний или приказов, при равных 

социальных статусах, отставал от сверстников в речевом аспекте при-

мерно на 3 месяца, тогда как ребенок, общение с которым строилось на 

декларативах, комментариях к происходящему, наоборот, опережал 

сверстников на 4 месяца. 

На данный момент выявлено, что все правила, касающиеся речи, 

ребёнок дошкольного возраста также усваивает самостоятельно, обуча-

ясь путём общения с окружающими его людьми. На основе вышеука-

занного мы можем сделать вывод, что окружающие, выбранные ребён-

ком для наблюдения и изучения новой информации, становятся фунда-

ментом развития речи у данного индивида, что в последующем оказы-

вает влияние на формирование способности к восприятию речи за пре-

делами привычного окружения. 
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С течением времени во многих общественных отношениях возни-

кают различные изменения. Не остались в стороне и трудовые отноше-

ния. В настоящее время трудовые отношения строятся на принципах 

обязательной оплаты труда, фиксированного максимально возможного 

рабочего времени и документального закрепления прав и обязанностей 

работника и нанимателя. 

Причины развития трудовых отношений весьма различны. Напри-

мер, с появлением новых технологий и видов работ появилась возмож-

ность выполнения работы, не находясь постоянно с нанимателем. 

В белорусском трудовом законодательстве не так давно появился 

новый термин – дистанционная работа. Так, согласно ст. 3071 Трудового 

кодекса Республики Беларусь (далее – ТК), дистанционной работой счи-

тается работа, которую работник выполняет вне места нахождения 

нанимателя с использованием для выполнения этой работы и осуществ-

ления взаимодействия с нанимателем информационно-коммуникацион-

ных технологий. 

Но до появления данного понятия в ТК уже имелся схожий термин 

– работники-надомники. Работниками-надомниками считаются лица, 

заключившие трудовой договор с нанимателем о выполнении работы на 

дому личным трудом с использованием собственных материалов, обо-

рудования, инструментов, механизмов, приспособлений или выделяе-

мых нанимателем либо приобретаемых за счет средств нанимателя [2]. 

В данной статье проанализировано соотношение данных терминов 

и рассмотрен вопрос о целесообразности разделения этих понятий. 

Используемые методы: анализ, сравнение, дедукция, формально-

логический. 

Начнём с места выполнения рассматриваемых видов работ. Исходя 

из определения, дистанционная работа может выполняться в любом ме-

сте, вне нахождения нанимателя. В случае с работой на дому, та же ста-

тья 304 ТК предусматривает возможность её выполнения по месту жи-

тельства работника или в других помещениях по его выбору вне 
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помещений нанимателя. Вывод об одном и том же месте очевиден. 

Далее обратимся к оборудованию, используемому в работе. Тут 

стоит начать с работы на дому: наниматель предоставляет в бесплатное 

пользование работников-надомников инструменты, оборудование, ме-

ханизмы и приспособления, своевременно осуществляет их ремонт [2, 

ч. 2 ст. 306]. Однако в следующей же части ст. 306 ТК говорится о воз-

можности использования своего имущества в качестве оборудования, 

инструментов и т. д. 

Говоря о дистанционной работе, следует отметить, что оборудова-

ние может быть предоставлено или рекомендовано нанимателем, но ни-

чего не запрещает использовать личные программно-технические сред-

ства [1]. Об этом свидетельствует возможность установления выплат за 

его использования в трудовом договоре, как, кстати, и в работе на дому. 

Таким образом, оборудование как в работе на дому, так и в дистанцион-

ной может быть личным или предоставленным нанимателем. 

В рамках охраны труда можно отметить, что процесс ознакомле-

ния с её правилами описан только лишь для дистанционной работы. 

Учитывая, что фактически условия, при которых дистанционные и ра-

ботники на дому трудятся, почти одинаковые, на наш взгляд, возникает 

необходимость законодательно закрепить процесс ознакомления с пра-

вилами охраны труда и для работников-надомников. 

Таким образом, исходя из всех вышеперечисленных обстоятельств 

и установленной схожести данных видов работ, мы предлагаем объеди-

нить эти правовые понятия в одно более общее из них – дистанционная 

работа. Законодатель понимает под дистанционной работу с современ-

ными программно-техническими средствами (компьютерами и т. д.), а 

работу на дому более приближенную к физическому труду. Тем не ме-

нее разница между такими вещами, как оборудование, местонахождение 

работника, охрана его труда и прочими критериями, малозначительна 

либо вовсе отсутствует. 
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Изучение нового языка может быть приятным занятием в любом 

возрасте. И именно поэтому есть много желающих изучать языки вне 

школы, универа и работы. Люди записываются на курсы и прокачивают 

свои знания по самым разным причинам: путешествия, желания читать 

книги или статьи на языке оригинала и многое другое. Получаемые зна-

ния и преимущества могут быть невероятно ценными, независимо от 

причины. 

Давайте обо всём по порядку. Пять причин учить английский: 

1. Возможности и еще раз возможности. 

Для 500 миллионов человек английский родной язык в сравнении 

со 150, для которых родной язык русский. Изучение иностранного языка 

может расширить знания о культуре и взаимодействии с другими 

людьми. Может вам помочь чувствовать себя увереннее и раскованное 

в отношении столь большой группы людей. Это язык, который действи-

тельно открывает все двери: для путешествий, общения, развлечений и 

работы. 

2. Язык бизнеса 

Английский является доминирующим языком во многих профес-

сиональных отраслях: науке, технике, авиации, туризме и средствах мас-

совой информации, и это лишь некоторые из них. У вас, безусловно, бу-

дет гораздо больше шансов устроиться на работу за границей, либо по-

лучить перспективный высокооплачиваемый проект на Родине, если вы 

достигнете хорошего уровня владения английским языком. 

3. Контент. 

Любите читать, смотреть фильмы и слушать музыку? А как на счёт 

того, чтобы получать неподдельные впечатления от оригинала? Больше 

не нужно искать кривые переводы. Можно смотреть оригинал, насла-

ждаться игрой актера, шутками, акцентами, текстами песен и глубокими 

идеями авторов оригиналов и потом делиться с друзьями своими впе-

чатлениями. 

4. Более широкий доступ к знаниям 

Английский – язык интернета. Английский язык даст вам доступ к 

широкому спектру художественной и научной литературы, написанной 
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самыми лучшими писателями мира. Постоянно растущее влияние ин-

тернета позволяет вам раскрыть более богатый архив знаний, где 55 % 

онлайн-контента написано на английском языке. А это – огромный по-

тенциал как в учебной и рабочей сфере, так и в развлекательной. 

5. Знание английского полезно для здоровья. 

Изучение второго языка улучшает функциональность мозга и за-

медляет процессы старения и является хорошей профилактикой Альц-

геймера. Исследования, опубликованные в журнале Alzheimer Disease & 

Associated Disorders, показывают, что люди, говорящие более чем на од-

ном языке, обладают улучшенной памятью, навыками решения проблем 

и критического мышления, повышенной концентрацией внимания, спо-

собностью к многозадачности и лучшими навыками аудирования. Ис-

пользование двух языков может отдалить симптомы болезни Альцгей-

мера на 4,5 года. 

Учите английский, наслаждайтесь жизнью и новыми возможно-

стями и оставайтесь здоровыми! 
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Актуальность темы противодействия коррупции в настоящее 

время не вызывает сомнений. Согласно Концепции национальной без-

опасности Республики Беларусь она рассматривается как одна из основ-

ных угроз национальной безопасности, а эффективное противодействие 

коррупции – один из основных национальных интересов Республики 
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Беларусь. Следовательно, одним из направлений деятельности любой 

организации белорусского государства должна стать профилактика кор-

рупции, а не борьба с нею.  

Основным методом противодействия коррупционным проявле-

ниям, который обеспечивает высокую эффективность профилактики 

коррупционных проявлений в деятельности организаций, является 

оценка и минимизация возникающих коррупционных рисков. Оценка 

позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности организации. При этом каждая 

организация самостоятельно определяет, как и каким образом будет 

противодействовать коррупции. 

В связи с этим в настоящее время среди организаций Республики 

Беларусь распространяется практика с помощью локальных правовых 

актов инициировать включение в текст хозяйственных договоров так 

называемых антикоррупционных оговорок (Anti-corruption clauses). 

Антикоррупционная оговорка – это положения договора, устанав-

ливающие юридические обязанности сторон по антикоррупционному 

поведению в рамках исполнения отдельного договора, а также возмож-

ность расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае 

нарушения данных положений.  

Данная договорная практика – это механизм так называемого soft 

law, т. е. английского, американского права (или как их называют, англо-

саксонская система права), где этические нормы введены в норму за-

кона, и которым, соответственно, подчинены, как правило, все крупные 

сделки, международные контракты. 

В англо-саксонской системе права, где антикоррупционная ого-

ворка введена в норму закона, конечной целью организации, прибегаю-

щей к использованию подобного рода оговорок, является не только за-

щита от «коррупционного поведения» партнеров по бизнесу, а также из-

бежание возможных рисков наложения административных взысканий и 

исков о возмещении убытков (damage claim). 

Так, например, статьёй 7 Закона Великобритании о взяточничестве 

(Bribery Act) предусматривается взимание неограниченного в размере 

штрафа с какого бы то ни было субъекта в случае, при котором лицо, 

ассоциированное с ним, предлагает или даёт ему взятку, а означенный 

субъект не принимает должных мер к имплементации адекватных про-

цедур для предупреждения подобного рода коррупциогенного поведе-

ния. 

Закон Соединённых Штатов Америки о предотвращении корруп-

ционной деятельности в отношении иностранных субъектов (Foreign 



116 

 

 

Corrupt Practices Act), совместно опубликованный Комиссией по цен-

ным бумагам и биржам (SEC) и Минюстом страны, рекомендует ис-

пользование комплаенс-стандартов применительно к случаям анализа 

деятельности деловых партнёров. 

Международная торговая палата (International Chamber of 

Commerce (ICC)) в 2012 году разработала и обнародовала текст соб-

ственной модельной антикоррупционной оговорки. Текст сопровожда-

ющих оговорку аналитических материалов побуждает предприятия ин-

корпорировать предложенную оговорку в тексты заключаемых ими со-

глашений и контрактов в целях снижения коррупциогенных рисков при-

менительно к агентам, консультантам, дистрибьюторам, подрядчикам, 

поставщикам и сторонам совместных предприятий. 

Таким образом, антикоррупционная оговорка – это мировая прак-

тика договорных отношений сторон. Поэтому, не смотря на принцип 

свободы договора, установленный Гражданским кодексом Республики 

Беларусь, идея включать антикоррупционную оговорку в хозяйствен-

ные договоры дает возможность дисциплинировать обе стороны дого-

вора в процессе его исполнения, а также право расторгать договора с 

недобросовестными партнерами, минимизировав ущерб организации. 

Однако каждая организация в своих локальных правовых актах предла-

гает свои варианты антикоррупционных оговорок. Следовательно, 

включение формулировки антикоррупционной оговорки в хозяйствен-

ное законодательство в качестве даже примерной (рекомендательной) 

формы повысит ее применение среди организаций Республики Бела-

русь. 
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Освоение ветеринарной терминологии на английском языке гаран-

тирует точность понимания письменной и устной речи друг друга пред-

ставителями академической общественности и межкультурную комму-

никацию ученых в области их исследований. Актуальность данной 
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работы обусловлена всеобщим стремлением к упорядочению и система-

тизации терминологии.  

Целью данного исследования является изучение происхождения 

терминов английского терминологического поля «болезни животных», 

установление ключевого списка источников его обогащения. 

Методы исследования: аналитический, описательный, метод 

сплошной выборки.  

Каждая терминологическая группа ветеринарной номенклатуры 

(анатомической, клинической и фармацевтической) устанавливает соб-

ственную область определений. Анатомическая номенклатура именует 

органы животных и их функции, клиническая включает наименования 

болезней и их признаки, а фармацевтическая предоставляет наименова-

ния лечебных препаратов. 

Терминологическое поле «болезни животных» в английском языке 

представлено заимствованиями из традиционных языков, националь-

ными определениями и определениями, взятыми из современных евро-

пейских языков. 

Основную массу составляют лексические единицы, заимствован-

ные из латинского и греческого языков. Например, терминами латин-

ского происхождения являются hypertrophic cardiomyopathy (HCM) – ги-

пертрофическая кардиомиопатия – болезнь кошек, характеризующаяся 

поражением сердца; panleukopenia – панлейкопения (кошачья чумка) – 

вирусное заболевание кошек, характеризующееся лихорадкой, пораже-

нием ЖКТ, органов дыхания, сердца, общей интоксикацией, а также 

обезвоживанием организма; pericarditis – перикардит или воспаление 

околосердечной сумки. 

Также в исследуемом терминологическом поле возникают тер-

мины, образованные с помощью греческих и латинских корней. К при-

меру, pseudocowpox (ложная оспа коров) – зоонозное вирусное заболе-

вание коров, реже овец и коз, характеризующееся оспоподобным пора-

жением сосков. 

Названия болезней, взятые из современных европейских языков, 

составляют незначительное количество. Из числа таковых более распро-

странены номинации, заимствованные из французского языка. Напри-

мер, epilepsy – эпилепсия (франц. Epilepsie – судорожное подергивание 

мускул) – хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в 

припадках, судорогах. Данный термин имеет греческий корень, но в ан-

глийский язык попал из французского.  

Нельзя не учитывать огромный корпус эпонимических ветеринар-

ных терминов. В качестве примера приведем заболевания, названные 



118 

 

 

по фамилии человека их изучавшего или открывшего: Legg-Calve-

Perthes disease – болезнь Пертеса – асептическое воспаление головки 

бедренной кости, Marek's disease – болезнь Марека – невротическое ви-

русное заболевание домашней птицы. 

Огромное число названий болезней животных ассоциируется с 

географической областью их обнаружения и распространения. К при-

меру, Nairobi sheep disease – Найробийская болезнь овец или вирус Хан-

джам. Множество терминов включают наименования животных, для ко-

торых свойственна болезнь, а также частей тела или пораженных забо-

леванием органов: swine influenza (swine flu) – свиной грипп; bluetongue 

– инфекционная катаральная лихорадка овец. 

Мы пришли к выводу, что терминологическая база ветеринарной 

медицины не прекращает активно формироваться и источников ее по-

полнения несколько. Для более глубокого понимания терминов необхо-

димо знание правил словообразования английского языка и классиче-

ских языков, а также осознание исторической связи языков, способов и 

путей заимствования.  
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Локализация видеоигр – новая и ускоренными темпами развиваю-

щаяся область деятельности. 

Локализация представляет собой сложный и многоэтапный про-

цесс, включающий совместную работу специалистов из различных об-

ластей: программирование, актерство, изобразительное искусство, пере-

водоведение. Зачастую локализация осуществляется на этапе создания 

видеоигр. Переводчик как одна из ключевых фигур должен быть не 

только специалистом в области перевода, но также позиционировать 
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себя как программист и один из игроков.  

Переводчики в первую очередь сталкиваются с прецедентными 

именами, которые условно можно разделить на восемь групп в соответ-

ствии с внутри игровыми разделами: персонажи, бестиарий, квесты, 

карта, рюкзак, алхимия и ремесло. Игровые квесты являются одной из 

наиболее многочисленных групп и одной из самых интересных для ис-

следований ввиду отсылок к внешнему контексту, под которым понима-

ется связь с произведениями, не относящимися к вселенной «Ведьмак». 

Цель исследования –выявить особенности передачи наименований 

игровых квестов в видеоигре «Ведьмак 3: Дикая Охота». 

В рамках исследования было проанализировано 229 наименований 

игровых квестов. Исследуемые единицы рассматривались в основном на 

двух языках –английском и русском; польский язык использовался фа-

культативно. 

В ходе исследования изучаемые наименования были разделены на 

две группы в соответствии с переводческими трансформациями, выде-

ляемыми В. Н. Комиссаровым: прямой перевод и трансформационный 

перевод. К группе прямого перевода относятся словарный эквивалент, 

транскрипция, транслитерация, калька, поморфемный перевод; к группе 

трансформационного перевода – опущения, добавления, грамматиче-

ские трансформации, лексико-семантические замены и др. 

В результате выявлено, что 149 наименований квестов переведены 

при помощи трансформаций из группы прямого перевода, что состав-

ляет 65 % от общего числа исследуемых единиц, например: faithfulfriend 

– верный друг (wierny przyjaciel), defender of the faith – защитник веры 

(obrońca wiary), blood gold – кровавое золото (krwawe złoto). 

Для перевода последних 80 наименований использовались транс-

формации из группы трансформационного перевода, что составляет 

35 %. В данную группу входит большое количество квестов, содержа-

щих в себе как очевидные, так и неочевидные отсылки. 

Интертекстуальность – «общее свойство текстов, выражающееся в 

наличии между ними связей, благодаря которым тексты (или их части) 

могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться 

друг на друга» [1]. 

Интертекстуальность становится проблемой для переводчика по 

двум причинам: во-первых, из-за сложности выявления, т. к. для этого 

требуется большой объем знаний в различных областях, во-вторых, из-

за трудности с сохранением либо, в случае невозможности, созданием 

новой отсылки, которая известна целевой аудитории и передает в той 

или иной степени первичный замысел автора. 
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Однако не всегда переводчикам удается сохранить отсылку. Яр-

кими примерами могут служить такие наименования квестов, как: 

1. Thou Shalt Not Pass / Прохода нет. 

Название квеста – отсылка к фразе Гэндальфа из «Властелин ко-

лец» –«You shall not pass!» («Ты не пройдешь!»). 

2. Tinker, Hunter, Soldier, Spy / Лудильщик, охотник, солдат, 

шпион. 

Название–отсылка на роман, автором которого является Джон Ле 

Карре, «Tinker Tailor Soldier Spy» («Шпион, выйди вон!»). 

3. The Play's the Thing / Да здравствует искусство! 

Название квеста– отсылка к фразе из «Гамлет» У. Шекспира. 

Таким образом, переводчики при работе с наименованиями кве-

стов из вселенной «Ведьмак» зачастую прибегают к использованию 

трансформаций из группы прямого перевода, что связано с фактом от-

сутствия отсылки на внешний контекст либо с явной отсылкой, сохра-

нение которой не вызовет особых трудностей. 
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Термин глобализация в основном применяется для характеристики 

такой сферы, как экономика. Но его также можно применить к другим 

сферам жизни. Глобализация как системный процесс затрагивает все 

стороны жизнедеятельности современного человека.  

Информационная глобализация – это постоянно усиливающаяся 

всеохватывающая информационная взаимосвязь субъектов и объектов 

информационного пространства, характеризующаяся созданием гло-

бальных информационных сетей, всесторонним развитием средств ком-

муникаций, тенденцией к компьютеризации многих сфер жизни 



121 

 

 

общества, происходящая в контексте процесса формирования всемир-

ного финансового и экономического рынков. 

Основными чертами нового информационного общества являются 

его информатизация, создание новых технологий, ускорение темпов 

развития техники, превращение информации в важнейший глобальный 

ресурс человечества. Эти факторы ведут к глубокому изменению соци-

альной системы, изменению среды, под влиянием которой меняется 

личность. Целью данной работы является выявление последствий, кото-

рые информационная глобализация вызывает в процессах формирова-

ния личности.  

Проблема существования и развития личности в «технизирован-

ном» и «информатизированном» мире стала одной из главных в науч-

ных исследованиях философов, социологов, психологов. Ученые пола-

гают, что по большей части влияние информационного общества проис-

ходит  на молодое поколение, чья психика только формируется и крайне 

чувствительна к любым воздействиям извне. Информационная глобали-

зация включает в себя такие составляющие влияния на личность как: а) 

система свободного обмена идей заменяется разбросанностью информа-

ционных потоков, при этом информационный поток определяется как 

динамическое состояние вербальной, зрительной, слуховой или доку-

ментальной информации; б) возникает специфическая форма социали-

зации через информационные потоки; в) социализация может зависеть 

от преобладающего содержания информационного поиска. В качестве 

важнейших следствий данных особенностей информационной среды 

выделяется процесс изменения сознания молодого поколения, для кото-

рого становятся характерны  некритическое восприятие реальности; не-

адекватное понимание событий; расстройство психоэмоциональных ре-

акций; потеря способности к диалогу; рост эмоционального одиноче-

ства; выпадение из реального мира; появление интернет-зависимости. 

Если рассматривать современную социальную культуру, то она 

включает не только реальное, но и виртуальное общение. В этом есть 

разные стороны. Ребенок может общаться со своими сверстниками, не 

выходя из дома. Но результатом становится потеря интереса к  реаль-

ному общению. Виртуально общение приводит к росту круга общения, 

но это редко способствует установлению эмоциональной близости с 

кем-либо. Активно общаясь в социальных сетях, имея массу подписчи-

ков, человек, тем не менее, может испытывать сильное эмоциональное 

одиночество. Между тем, исследования показывают, что виртуальные 

контакты могут способствовать и установлению реальных межличност-

ных отношений. В свободное время многие стремятся к реальной 
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коммуникации с близкими.  

Также есть такая проблема, как конструирование виртуальной лич-

ности для общения в сети. Она может в той или иной степени не совпа-

дать с реальной. Подросток создает альтернативные образы себя, не 

имеющие практически ничего общего с его реальной личностью. При-

чем у виртуальной личности могут быть изменены даже такие базовые 

характеристики, как пол, этническая принадлежность, возраст. Некото-

рые страны даже пытаются ограничивать доступ к глобальной сети, 

формировать региональное информационное пространство.  

В то же время обнаруживается, что дети и молодежь начинают ак-

тивно использовать информационные технологии не только в досуго-

вой, но и в познавательной, учебной деятельности, что  активизирует 

познавательную активность и развивает самостоятельность. Поэтому 

можно предполагать, что процесс информационной глобализации ока-

зывает противоречивое влияние на формирование личности подрастаю-

щего поколения. Многое зависит от интересов ребенка и цели его пре-

бывания в глобальной сети.  
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Цель исследования – выявить преимущества и недостатки тран-

скрипции как способа перевода реалий в художественных произведе-

ниях (на примере романа Дж. Роулинг). 

Перевод реалий является самым важным и одновременно самым 

сложным этапом в работе переводчика. Ведь передача реалий другой 

культуры требует немало усилий и профессионализма переводчика. 
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Правильная передача реалий дает еще большее понимание и представ-

ление об особенностях и традициях культуры, которые описываются в 

произведении. Одним из самых ярких примеров является серия романов 

о Гарри Поттере. В данных произведениях Джоан Роулинг создала но-

вый мир, со своими культурой, мировоззрением, традициями и даже ис-

торией, тем самым наделив их огромным количеством реалий. Перед пе-

реводчиками стала нелегкая и уникальная задача – передать вымышлен-

ные культурные реалии, которые создала автор, на русский язык, сохра-

нив их колоритность.  

Культурные реалии по Л. С. Бархударову – это «слова, обозначаю-

щие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом 

опыте людей, говорящих на другом языке» [1]. 

Существует несколько способов перевода реалий: 

1) Транскрипция – передача фонетической формы слова. 

2) Транлитерация – передача графической формы слова. 

3) Калькирование – «передача безэквивалентной лексики ИЯ при 

помощи замены ее составных частей — морфем или слов (в случае 

устойчивых словосочетании) их прямыми лексическими соответстви-

ями в ПЯ» [1]. 

4) Описательный перевод –передача значения безэквивалентной 

лексики ИЯ на ПЯ. 

5) Приближенный перевод – перевод лексической единицы ИЯ при 

помощи, приближенной по значению, лексической единицы ПЯ. 

В переводе от издания «Росмен», наиболее часто используемый 

способ перевода реалий является транскрипция. 

Преимущества данного способа перевода заключается в сохране-

нии звуковой формы слова и оригинальности наименования. 

Например, термин, обозначающий людей, которые не имеют маги-

ческих способностей muggle в русском языке известен как магл [2]. 

Название школы волшебства Hogwarts на русском языке звучит как Хо-

гвартс [2]. Игра Quidditch на русский язык переводится как Квиддич [2]. 

Еще один пример транскрипции является название банка Гринготтс, в 

оригинале Gringotts [2]. 

Названия факультетов Gryffindor и Slytherin также переведены при 

помощи транскрипции Гриффиндор и Слизерин соответственно [2]. 

Наименование валюты волшебного мира Galleons, Sickles и Knuts 

перевели как галеоны, сиклы, кнаты [2]. 

Недостаток транскрипции заключается в неспособности передать 

значения реалий. Читателям могут быть не понятны реалии без опреде-

ленного контекста. Однако при прочтении текста оригинала данная 
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проблема не возникает, т. к. Джоан Роулинг не случайно дала опреде-

ленные названия реалиям. Т. к. автор наделила реалии «говорящими 

именами», переводчики старались отразить их на языке перевода. Учи-

тывая тот факт, что многие реалии в романе уже имеют эквиваленты в 

языке ИЯ и в ПЯ, применялся способ калькирования.  

Таким образом, Дж. Роулинг наделила волшебный мир множе-

ством уникальных реалий, которые отражают особенность и колорит 

данного мира. Транскрипция является наиболее употребляемым спосо-

бом перевода реалий в данном произведении, поскольку именно этот 

способ позволяет переводчику сохранить их оригинальность. 
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Шеринг (от англ. Sharing – деление) является новым видом хозяй-

ственного взаимодействия и бизнес-моделью, когда с помощью инфор-

мационных технологий (интернет-платформ) люди могут обмениваться 

активами, которые они не используют. В русскоязычной литературе тер-

мин «шеринг» часто переводят как «услуги совместного потребления». 

Он описывает экономическую модель, основанную на коллективном ис-

пользовании товаров и услуг и аренде вместо владения. В шеринговой 

модели считается, что удобнее платить за временный доступ к продукту, 

чем владеть этим продуктом. 

Для исследования использовались издания периодической печати, 

национальные нормативно-правовые акты; статистические источники; 

открытые ресурсы удаленного доступа. 

Внедрение современных технологий в экономику повлекло 
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изменения в потребительском поведении некоторых групп людей, осо-

бенно поколения Z, для которых мобильность и возможность выразить 

свою индивидуальность важнее статусного потребления. 

Выделим несколько наиболее распространенных моделей функци-

онирования шеринговой модели. 

1. Сдача в аренду личного имущества или предоставление безвоз-

мездного доступа к нему, предоставление услуг по запросу. При этом 

владелец извлекает выгоду из своей собственности, которую не исполь-

зует в полной мере. Потребитель устраняет необходимость личного вла-

дения вещью либо использования традиционных услуг. 

2. Централизованный краткосрочный прокат вещей.  

3. Продажа, дарение или обмен вещей, которые больше не нужны 

владельцу.  

4. Разделение затрат и совместное финансирование. Пользователи 

услуги или продукта могут удовлетворить свою потребность по более 

низкой цене в сравнении с традиционной покупкой товара (услуги). 

Пользователи также имеют возможность совместно финансировать раз-

работку нового продукта, в котором они заинтересованы. Поставщик 

услуги или товара может не только окупить затраты, но и в реальном 

времени видеть спрос на свое потенциальное предложение. 

Беларусь находится в самом начале пути по внедрению отдельных 

элементов экономики совместного потребления. У нас модель шеринга 

получила наибольшее первоначальное развитие в сфере пассажирских 

перевозок. Благодаря модели совместного потребления возникает воз-

можность существенного увеличения коэффициента полезного исполь-

зования вещей. Например, в многочисленных каршеринговых проектах 

между собственниками/перевозчиками и арендаторами/пассажирами 

автотранспорта возникают прямые экономические отношения по по-

воду персонального (поездки) или коммерческого (перевозка грузов) ис-

пользования автомобилей. Эти отношения позволяют добиться суще-

ственного экономического эффекта: уменьшается время простоя и по-

вышается общая полезность службы автомобилей. В Беларуси также 

есть шеринг электросамокатов. В сфере шеринга жилых помещений 

граждане Беларуси пользуются уже существующими зарубежными он-

лайн-платформами. 

Финансовые услуги шеринга в основном представлены  краудфан-

динговыми платформами. Краудфандингом называют сотрудничество 

групп лиц, которые через интернет добровольно участвуют в совмест-

ном финансировании или сборе других ресурсов для поддержки дея-

тельности усилия других людей или организаций 



126 

 

 

Если на первых этапах становления шеринговых онлайн-платформ 

считалось, что их деятельность должна регулироваться так же, как и тра-

диционные отрасли, то по мере развития модели шеринга стало понятно, 

что такой подход нуждается в корректировке, поскольку он сдерживает 

внедрение инноваций, сужает потребительский выбор и ограничивает 

конкуренцию. Экономика совместного потребления является одним из 

самых быстроразвивающихся сегментов рынка услуг. 
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История юридической и иной специальной литературы, посвящен-

ной урегулированию института аффилированных лиц, составляет немно-

гим более 20 лет. Хоть тема и является относительно новой, она довольно 

разработана. И всё же следует проследить историю возникновения и раз-

вития данного института. 

Цель работы – изучить историю возникновения и процесс развития 

понятия «аффилированное лицо» и его правовое закрепление, а также 

факты, повлиявшие на них. 

В ходе исследования данного вопроса были применены такие ме-

тоды, как анализ, синтез, сравнительно-правовой, историко-правовой, 

диалектический метод. В научной работе использовались нормативные 

правовые акты Республики Беларусь и Российской Федерации, а также 

научные статьи. 

Термин «аффилированные лица» заимствован из системы общего 

права, он происходит от английского слова toaffiliate – усыновлять, при-

нимать в качестве дочернего предприятия. В свою очередь, английское 

toaffiliate произошло от позднелатинского filialis – сыновний (лат. filius 
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– сын), от которого произошёл и термин «филиал» [1]. 

На просторах постсоветского пространства первым дало определе-

ние аффилированных лиц российское законодательство в Положении об 

инвестиционных фондах, утверждённом Указом Президента Российской 

Федерации [2]. В соответствии с ним под аффилированным лицом физи-

ческого или юридического лица (акционерного общества, товарищества, 

государственного предприятия) понимались его управляющий, директора 

и должностные лица, учредители, а также акционеры, которым принадле-

жат 25 и более процентов акций, или предприятие, в котором этому лицу 

принадлежат 25 и более процентов голосующих акций. В число аффили-

рованных лиц были включены все инвестиционные фонды, заключившие 

с ним договор об управлении инвестиционным фондом. 

Впервые в Республике Беларусь термин был введён в Правилах 

аудиторской деятельности «Допущение о непрерывности деятельности 

аудируемого лица», утвержденных постановлением Министерства фи-

нансов Республики Беларусь от 28 марта 2003 г. № 45 [3]. В них под 

аффилированными лицами понимались юридические и (или) физиче-

ские лица, способные оказывать влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность других юридических и (или) физических лиц. Введение 

этого понятия было связано с развитием новых экономических отноше-

ний, в частности в хозяйственных обществах, что повлекло необходи-

мость правовой защиты интересов их участников. 

Однако закрепление такой категории лиц в Правилах и Положе-

ниях было недостаточным для чёткого определения их правового ста-

туса. В связи с этим в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных об-

ществах» были внесены изменения, в т. ч. введено определение аффи-

лированных лиц – это физические и юридические лица, способные 

прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических 

лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие хозяй-

ственным обществом, а также юридические лица, на принятие решений 

которыми хозяйственное общество оказывает такое влияние [4]. 

Таким образом, институт аффилированного лица, являясь моло-

дым в белорусском законодательстве, прошёл путь развития от прак-

тики, требующей законодательного урегулирования в целях защиты ин-

тересов участников хозяйственных обществ, до закреплённого право-

вого института, продолжающего развиваться в условиях динамичных 

хозяйственных отношений. 
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Аффилированные лица как субъекты корпоративных отношений в 

контексте современной хозяйственной деятельности не всегда имеют 

единообразное понимание, что отрицательно сказывается как на циви-

листической доктрине, так и на правоприменительной практике. 

Цель работы – провести анализ понятия «аффилированное лицо» в 

национальном и зарубежном законодательстве и предложить его уни-

версальное определение. 

В ходе исследования применены формально-логический и сравни-

тельно-правовой методы. В качестве эмпирической базы исследования 

выступали нормативные правовые акты Республики Беларусь и Россий-

ской Федерации, а также научные статьи. 

Термин «аффилированные лица» происходит от английского слова 

«affiliate», который переводится как присоединяться, связываться, усы-

новлять, принимать в качестве дочернего предприятия [1]. Исходя из 

этого, можно сказать, что характеристика лица как аффилированного 

означает его связь, зависимость и возможность влиять на конкретного 

субъекта хозяйственной деятельности. 

В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь «О хозяй-

ственных обществах», аффилированными лицами хозяйственного об-

щества признаются физические и юридические лица, способные прямо 
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и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) 

определять решения либо оказывать влияние на их принятие хозяй-

ственным обществом, а также юридические лица, на принятие решений 

которыми хозяйственное общество оказывает такое влияние [2]. 

Закрепление настоящего понятия в законодательстве Республики 

Беларусь связано со стремлением защитить интересы участников хозяй-

ственных обществ от возможных злоупотреблений своим положением 

отдельными лицами. 

В соответствии с российским законодательством под аффилиро-

ванными лицами понимаются физические и юридические лица, способ-

ные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физиче-

ских лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность [3]. 

Таким образом, законом закрепляется разделение аффилирован-

ных лиц на следующие группы: 

1) способных оказывать влияние на деятельность юридических 

лиц; 

2) способных оказывать влияние на деятельность физических лиц; 

3) способных оказывать влияние на деятельность как юридиче-

ских, так и физических лиц. 

Такое разделение обоснованно, ведь в гражданском обороте в ка-

честве субъектов хозяйствования действуют не только юридические, но 

и физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Белорусский законодатель не пошел по пути дачи определения аф-

филированных лиц с использованием специального разделение таких 

лиц в группы, попытавшись привести один их исчерпывающий пере-

чень. Однако для защиты интересов субъектов хозяйствования целесо-

образно возможность влияния не только на хозяйственные общества, но 

и на других юридических или физических лиц. 

Можно сделать вывод, что главным признаком аффилированного 

лица является способность оказывать влияние на принятие решений 

субъектов хозяйствования. Таким образом, можно сформулировать сле-

дующее определение: «аффилированные лица – это физические и юри-

дические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физиче-

ских и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать вли-

яние на их принятие юридическим лицом или физическим лицом в (ка-

честве индивидуального предпринимателя), а также юридические лица, 

на принятие решений которыми юридическое или физическое лицо ока-

зывает такое влияние». 



130 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кочина, Ю. В. Аффилированные лица как институт корпоративного права / Ю. В. Ко-
чина, Е. А. Лазарчук // Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования 

в сфере АПК: материалы VIII факульт. студен. науч.- практ. конф., Горки / Белорус. гос. 

с.-х. акад. – Горки, 2011. – С. 131-132. 
2. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 9 декабря 

1992 г., № 2020-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18 июля 2022 г. // ЭТАЛОН. Законо-

дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2023. 

3. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках 

[Электронный ресурс]: Закон РСФСР, 22 марта 1991 г., № 948-1: в ред. Федер. закона от 
26 июля 2006 г. // Консультант Плюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2023. 

 

 

УДК 159.963 

ПРОБЛЕМА ТОЛКОВАНИЯ СНОВИДЕНИЙ В 

ПСИХОАНАЛИЗЕ И ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГИИ 

Емельянчик А. А. – студент 

Научный руководитель – Малиновская Т. И. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь  

 

Сновидения являются частью жизни каждого человека, поэтому на 

протяжении всей истории развития человечества толкование сновиде-

ний вызывало неизменный интерес. Первоначально сны рассматрива-

ются с позиции религиозного и мифологического мировоззрения. Объ-

ектом научного изучения сновидения стали в ΧΧ веке в физиологии и 

психологии. Так, сновидения (психологический аспект) можно рассмат-

ривать как «визуальный образный ряд, генерируемый психикой во 

время фазы сна с быстрым движением глаз. Во время сна мозг продол-

жает обрабатывать результаты дневной деятельности, а сновидения от-

ражают бессознательные попытки найти некий порядок в хаотическом 

когнитивном мире образов прошедшего дня» [1].  Сновидение является 

отражением субъективной реальности человека, оно есть система пси-

хических и физиологических актов в работе сознания. Данная работа 

представляет собой анализ подходов к толкованию сновидений в прак-

тически (психотерапевтически) ориентированных психологических 

школах – психоанализе и гештальтпсихологии.  

Впервые систематические исследования роли сновидений пред-

принял основоположник психоанализа 3. Фрейд. Он полагал, что снови-

дения содержат в себе не только явный, очевидный смысл, который 

можно изложить в пересказе, но и скрытый, неявный, который 
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невозможно сразу осознать или уяснить. Сны символизируют бессозна-

тельные желания и волнения человека, «сновидения – это королевская 

дорога к бессознательному» – утверждал он. Общество заставляет нас 

контролировать многие из наших желаний. Будучи не в силах реализо-

вать эти желания, мы подавляем их, прячем от самих себя. И вот они 

стараются напомнить о себе, вырываясь наружу из подсознания в наших 

снах – «ибо сновидение всегда и в любом смысле проистекает из про-

шлого» [2]. К. Юнг в отношении к сновидению стоял на других пози-

циях, чем З. Фрейд. В понимании Юнга основная задача сновидения – 

это наладить контакт, диалог между сознанием и бессознательным. Эти 

две области не равнозначны, но контакт между ними важен для психо-

логического здоровья и равновесия человека. С точки зрения Юнга, с 

помощью сновидения бессознательное посылает важные сообщения со-

знанию, и задача аналитика помочь сновидцу услышать, понять, воспри-

нять эти послания, научиться им следовать в своей жизни. Юнг утвер-

ждал, что, пока мы бодрствуем, подсознание воспринимает, осознает 

действительность и опыт и учится по ним, а во время сновидения пере-

дает свои находки нашему сознанию с помощью системы простых визу-

альных образов.  

В отличие от сторонников классического психоанализа, гештальт-

терапевт не стремится интерпретировать сон клиента, навязывая какие-

либо значения различных персонажей или образов из сна. Цель работы 

со сновидением не в интерпретации, а в самой возможности  повторного 

переживания сновидения, чтобы наиболее полно осознать его, как бы 

прожить его в состоянии бодрствования, и тем самым «закрыть 

гештальт». «Гештальт-терапия – это экзистенциальный подход, который 

означает, что мы занимаемся не поведением, не симптомами структуры 

характера, а общим существованием личности» [3]. Фредерик Перлз 

считал, что сновидения есть не что иное как «экзистенциальные посла-

ния» для нас, т. е. образные сообщения об актуальном или общем состо-

янии жизни сновидца. И в работе со сновидениями важным является 

дальнейшее экспериментирование, творческая работа со сновидением. 

Согласно гештальт-терапии, сон создается полностью из фантазий, стра-

хов, пережитого опыта, частей личности, принимаемых или отвергае-

мых человеком. Таким образом, любой элемент представляет собой 

часть личности или внутреннего мира сновидца. Задача психотерапевта 

– помочь клиенту обнаружить и проявить эти части, понять, какой 

смысл они играют в его жизни. 

Сновидения – регулярно возникающий нормальный психический 

процесс в период сна, сопровождающийся зрительными образами и 
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субъективно переживаемыми представлениями. Основной функцией 

сна является стабилизация психики и организма. Наше подсознание во 

время сновидений работает как психотерапевт, помогая освободиться от 

нервного напряжения, накопленного за день. Таким образом, в нашем 

подсознании скрыт могущественный потенциал для исцеления и улуч-

шения своей жизни. И оба рассмотренных подхода (гештальтпсихоло-

гия и психоанализ) предлагают инструменты для раскрытия этого по-

тенциала и имеют равнозначную терапевтическую ценность.  
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Начнем с того, что такое перевод. Во-первых, любой перевод – это, 

несомненно, вид общения людей. Вне общения невозможно представить 

себе необходимости в переводе. Во-вторых, это вид общения с исполь-

зованием как минимум двух языков, т. е. это вид межъязыкового обще-

ния. Конечно, человек, владеющий несколькими языками, на диплома-

тическом приеме или научной конференции, в письмах на разных язы-

ках тоже общается с коллегами, переходя с одного языка на другой, но 

такие формы межъязыкового общения, очевидно, нельзя считать пере-

водом. 

В. Н. Комиссаров предлагает следующее определение перевода: 

«Перевод – это вид языкового посредничества, при котором на язык пе-

ревода создается текст, коммуникативно равноценный оригиналу, при-

чем его коммуникативная равноценность проявляется в его отождеств-

лении рецепторами перевода с оригиналом в функциональном, 
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содержательном и структурном отношении» [2]. 

Эпитет – это выразительное средство, основанное на выделении 

качества, признака описываемого явления, которое оформляется в виде 

атрибутивных слов или словосочетаний, характеризующих данное явле-

ние с точки зрения индивидуального восприятия этого явления [1]. Эпи-

тет всегда субъективен, он всегда имеет эмоциональное значение или 

эмоциональную окраску. Эмоциональное значение в эпитете может со-

провождать предметно-логическое значение, либо существовать как 

единственное значение в слове. Эпитет рассматривается многими иссле-

дователями как основное средство утверждения индивидуального, субъ-

ективно-оценочного отношения к описываемому явлению. Посредством 

эпитета достигается желаемая реакция на высказывание со стороны чи-

тателя. 

Существует множество классификаций переводческих трансфор-

маций, предложенных разными учеными, но мы считаем классифика-

цию В. Н. Комиссарова наиболее исчерпывающей и способной помочь 

нам в нашем исследовании. 

Концепция В. Н. Комиссарова сводится к таким видам трансфор-

маций, как лексическая и грамматическая, а также комплексная. Говоря 

о лексических трансформациях, автор называет транслитерацию, пере-

водческое транскрибирование, калькирование, некоторые лексико-се-

мантические замены, например, модуляцию (смысловое развитие), кон-

кретизацию и генерализацию. В качестве грамматических трансформа-

ций выступают дословный перевод (или синтаксическое уподобление), 

грамматические замены (замены членов предложения, форм слова, ча-

стей речи) и членение или объединение предложений. Комплексные 

трансформации также можно именовать лексико-грамматическими. 

Сюда относятся экспликация (по-другому, описательный перевод), ан-

тонимический перевод и компенсация [2]. 

Перейдем к рассмотрению вышеописанных переводческих транс-

формаций непосредственно на примере отрывков из произведения 

Джека Финнея «Time and Again». 

« I stopped to look out the window beside me, down twelve stories at 

Fifty-fourth Street and the little heads moving along the sidewalk». 

«Работа была не менее скучной, чем ее описание, и я решил пере-

дохнуть и взглянуть, благо сидел у окна, со своего двенадцатого этажа 

на крохотные головы прохожих внизу, на тротуаре Пятьдесят четвертой 

улицы». 

При переводе эпитета little была применена конкретизация.  

«It was a sunny, sharply clear day in mid-November, and I'd have liked 
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to be out in it, the whole afternoon ahead and nothing to do; nothing I had to 

do, that is». 

«Был солнечный, пронзительно ясный день в середине ноября, и 

так хотелось окунуться в него, попасть туда, на улицу, и чтобы впереди 

лежал целый день и не маячило никаких дел — никаких обязательных 

дел…». 

При переводе эпитета sharply clear было применено калькирование. 

«Over at the paste-up table Vince Mandel, our lettering man, thin and 

dark and probably feeling as caged-up today as I was, stood working with the 

airbrush, a cotton surgical mask over his mouth». 

«У монтажного стола стоял Винс Мэндел, наш шрифтовик, худой 

и смуглый, – наверно, как и я, он чувствовал себя здесь сегодня 

взаперти; в руках он держал распылитель, а на носу у него красовалась 

марлевая хирургическая маска». 

При переводе эпитета paste-up была применена конкретизация; 

lettering – конкретизация; thin, dark – калькирование; cotton – конкрети-

зация; surgical – калькирование. 

«As he passed the big metal supply cabinet just inside the room he ham-

mered violently on its open door, yodeling at full bellow». 

«По пути он выбил оглушительную дробь по дверце большого же-

лезного шкафа, где мы держали всякие подсобные материалы, и издал 

громоподобный рык». 

При переводе эпитета metal была применена конкретизация; supply 

–экспликация; yodeling at full bellow – модуляция; he hammered violently 

– модуляция, появляется эпитет из обстоятельства (наречие – прилага-

тельное). 

«It was decorated with a genuine Oriental rug, several display cases of 

antique silver from the collection of the wife of one of the three partners, and 

with a society matron whose hair was also antique silver and who relayed 

visitors' requests to Vera». 

«Ее украшали настоящий восточный ковер, несколько стендов со 

старинным серебром из коллекции жены одного из совладельцев 

агентства и матрона с волосами цвета старинного серебра, в обязанности 

которой входило передавать Вере просьбы посетителей.» 

При переводе эпитетов genuine, Oriental, antique было применено 

калькирование, society [matron] – опущение. 

«Something I don't like admitting and which I've learned to disguise is 

a shyness about meeting people, and now I felt the familiar slight apprehen-

sion and momentary confusion as he turned at the sound of my approaching 

footsteps». 
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«Я не люблю признаваться в этом, но при встрече с незнакомыми 

людьми я робею, хотя и научился кое-как маскировать свою робость. 

Вот и теперь, едва он обернулся на звук шагов, я ощутил знакомый лег-

кий страх и мимолетное замешательство». 

При переводе эпитетов familiar, slight было применена калькирова-

ние; momentary – калькирование. 

«He wore an olive-green gabardine suit that didn't go with his pink red-

head's complexion». 

«Одет он был в оливково-зеленый габардиновый костюм, который 

совсем не шел к его розовым щекам и рыжим волосам». 

При переводе эпитета gabardine была применена транслитерация; 

redhead – модуляция. 

«Just for fun, do you remember your army serial number?» 

«– Вы случайно не помните свой воинский номер?» 

При переводе эпитетов army была применена генерализация, serial 

– опущение. 

«It's a stunning street and unbelievable; I never get used to it, and I won-

der if anyone really does». 

«Умопомрачительная, прямо невероятная улица; я никак не могу к 

ней привыкнуть, да, должно быть, и никто не может». 

При переводе эпитет аstunning была применена конкретизация, 

unbelievable – калькирование. 

Таблица – Частотность употребления трансформаций в переводе 

произведения 

Название трансформации Количество упо-

треблений 

Процентное соотно-

шение 

транскрибирование и транслитерация 1 3 % 

калькирование 13 42 % 

конкретизация 6 19 % 

генерализация 1 3 % 

модуляция 3 10 % 

перенос лексических значений 4 13 % 

экспликация 1 3 % 

опущение 2 7 % 

Таким образом, был проанализирован перевод 31 эпитета на при-

мере отрывков из произведения Джека Финнея «Time and Again». Сле-

дует отметить, что наиболее употребляемой трансформацией, на при-

мере данных отрывков, является калькирование (при помощи этого при-

ема переведено 13 эпитетов), менее употребляемым переводческим ре-

шением является конкретизация (при помощи этого приема переведено 

6 эпитетов). Наименее употребляемым переводческим решением 
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является экспликация, генерализация и транслитерация (мы встретили 

один пример экспликации, генерализации и один пример транслитера-

ции). Более подробное использование различных переводческих транс-

формаций можно пронаблюдать в таблице выше. 
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В современном мире юридические тексты являются одним из важ-

нейших способов коммуникации. Ввиду расширения международного 

сотрудничества в различных сферах, а также интеграции культурных и 

национально-правовых систем, особенно актуальным становится изуче-

ние особенностей перевода юридических документов.  

Перевод юридической терминологии осложняется рядом причин, 

обусловленных языковой природой термина: специфика юридического 

термина; несовпадение правовых систем государств; расхождение объ-

емов понятий, передаваемых терминами-аналогами [1].  

Переводчик должен не только хорошо знать юридическую и ком-

мерческую терминологию двух языков (исходного языка и языка пере-

вода), знать специфику обоих правовых систем, но и творчески подби-

рать наиболее удачный для данного контекста эквивалент, при необхо-

димости вводить переводческий комментарий. Для этого переводчику 

необходимы терминологические словари, а также глубокие знания о 

специфике самих юридических документов.  

Стоит отметить, что к учредительным документам, с которыми 

приходиться работать переводчику, относятся не только уставы органи-

заций, но и также могут быть: свидетельство о регистрации, свидетель-

ство о постановке на учет, доверенности, различные протоколы. Пере-

вод таких документов, как на Западе, так и на территории стран СНГ, 
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чаще всего выполняется нотариальными переводчиками, внесенными в 

специальную государственную базу, поскольку для того, чтобы данный 

документ получил юридическую силу, его необходимо заверить у нота-

риуса и проставить апостиль [2]. 

Для перевода юридической документации используются различ-

ные переводческие трансформации.  

Под переводческими трансформациями В. Н. Комиссаров подразу-

мевает преобразования, благодаря которым предоставляется возмож-

ным осуществление перехода от единиц оригинала к единицам перевода 

в указанном смысле. Исходя из того, что переводческие трансформации 

выполняются с языковыми единицами, которые имеют план выражения 

и план содержания, они носят формально-семантический характер, пре-

образуя не только форму, но и значение исходных единиц [3].  

Согласно В. Н. Комиссарову, выделяются следующие переводче-

ские трансформации: 

1. Транскрибирование; 

2. Транслитерация; 

3. Калькирование; 

4. Лексико-семантические замены: конкретизация, генерализация, 

модуляция; 

5. Грамматические трансформации: дословный перевод, замены 

форм слова или частей речи, замены членов предложения, замены типов 

предложения, членение предложения, объединение предложений; 

6. Комплексные лексико-грамматические трансформации: антони-

мический перевод, описательный перевод, компенсация; 

7. Технические приемы перевода: перемещение, добавление, опу-

щение [3].  

Таким образом, можно говорить о том, что юридический перевод 

является одним из самых сложных и требует большого количества как 

лингвистических, так и экстралингвистических знаний. Для выполнения 

адекватного перевода текстов данной тематики необходимо пользо-

ваться специализированными словарями, посещать тематические сайты 

и изучать области права, к которым относятся тексты выполняемого пе-

ревода.   

При переводе юридической терминологии используются перевод-

ческие трансформации: транскрибирование, транслитерация, антоними-

ческий перевод, перемещение, добавление, опущение, калькирование, 

конкретизация, генерализация, дословный перевод, замена. 
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Развитие сферы туризма не представляется возможным без разра-

ботки новых технологий и внедрения современных инноваций, которые 

являются важными условиями в достижении экономического успеха. 

Существующие виды путешествий подверглись множеству изменений 

и обретают популярность среди пользователей, что во многом стало воз-

можным благодаря Интернет-ресурсам, которые способствуют разви-

тию информационной глобализации. Одним из инновационных направ-

лений в сфере туризма является формирование нового вида путешествия 

– виртуального.  

Современные социологи, которые изучают и исследуют феномен 

актуальных глобализационных процессов, выделяют такую особенность 

туризма, как мобильность. Например, социолог и один из самых извест-

ных теоретиков глобализма У. Бек в своей работе «Что такое глобализа-

ция?» рассказывает о внутренней мобильности, мобильности частной 

жизни, которая все чаще становится более важной, чем внешняя мобиль-

ность (движение между двумя пунктами) – современный человек «одно-

временно пребывает и тут, и там, невзирая на границы» [1]. 

Еще одной особенностью туризма как массового явления пред-

ставляется его функционирование в глобальном информационном про-

странстве. В ХХI веке сформировался абсолютно новый сектор туризма, 

отличный от его общепринятого понимания – виртуальный [2]. 

М. С. Оборин предлагает рассматривать виртуальный туризм в 

следующих аспектах: как маркетинговых инструмент, разработку 
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продвижения туристско-рекреационных продуктов и услуг, способству-

ющих покупке определенного туристического товара, на основе предва-

рительного показа в рамках виртуальной реальности; как элемент ту-

ристско-рекреационного продукта, который является дополнением ос-

новного набора услуг, например, виртуальная экскурсия, которая явля-

ется целесообразной, когда индивиду сложно получить туристическую 

визу для посещения другой страны, ознакомления с ее историей и куль-

турой, и т. п., которая позволяет распределить спрос рациональным об-

разом; как независимый вид коммерческой деятельности, который осно-

ван на получении дохода и удовлетворении запросов потребителей, ко-

торые связаны с обеспечением безопасности, наличием доступности, 

экономичности, свободы выбора, а также с отсутствием ограничений во 

времени, преодолением трудностей, связанных с проблемами со здоро-

вьем, а также других всевозможных ограничений, из-за которых трудно 

осуществить реальное путешествие или вообще невозможно [3]. 

В. А. Шамликашвили определяет виртуальный туризм как особую 

деятельность индивида, позволяющую ему создать и получить наиболее 

реалистичную сенсуальную информацию об интересующей дестинации 

без реализации фактического перемещения, при этом используя совре-

менную компьютерную технику и коммуникационные сети [2]. 

Другие исследователи считают, что виртуальный тур является не-

большим приложением, которое размещается на сайте компании и 

включает в себя сферические фотографии с обзором в 360 градусов, 

навигацию и другие интерактивные элементы [1]. 

Также необходимо обозначить значительное различие виртуаль-

ного туризма от туризма в общепринятом его понимании. Отправляясь 

в туристическое путешествие, целью которого является посещение ка-

кой-либо дестинации (страна, город, регион, определенное учрежде-

ние), турист невольно получает комплекс впечатлений от особенностей 

тех местностей, в которых он оказывается на пути следования к наме-

ченной точке. В процессе совершения виртуального тура само виртуаль-

ное путешествие является существенно меньшим по масштабам посеща-

емых туристом объектов, т. к. человек в процессе поиска самостоя-

тельно задает конкретный запрос на определенную дестинацию, вслед-

ствие чего избавлен от необходимости посещать объекты, расположен-

ные на пути его следования [5]. 

Ввиду явных различий данных видов туризма, стоит упомянуть о 

преимуществах и недостатках виртуального туризма. О. П. Меженькова 

и Т. В. Ухина в своей работе «Виртуальный туризм: за и против» отме-

чают следующие положительные стороны:  
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1. Доступность для тех людей, у которых по тем или иным причи-

нам нет возможности совершать реальное путешествие. Это могут быть 

проблемы с финансами, ограничения по здоровью, невозможность вы-

ехать из страны пребывания, отсутствие знаний иностранных языков и 

т. д.   

2. Экономия денежных средств и времени, т. к. для совершения 

виртуального путешествия не нужно больших затрат, а всего лишь нали-

чие устройства с доступом к интернету. 

3. Безопасность. 

4. Отсутствие влияния внешних факторов на совершение путеше-

ствия (плохая погода, неблагоприятная политическая обстановка, по-

ломка транспорта и т. д.). 

5. Удобство в совершении такого путешествия, т. к. его можно осу-

ществлять из любого места и при желание прервать в любой момент, а 

затем снова продолжить в другое подходящее время. Также есть воз-

можность переслушать, пересмотреть какой-то отрывок, уточнить ка-

кую-то информацию, ведь у виртуального путешествия отсутствуют ка-

кие-либо ограничения во времени. 

6. Использование потенциала виртуального туризма для снижения 

неблагоприятного воздействия потоков туристов на окружающую среду 

[5]. 

В то же время они выделяют следующие недостатки: зависимость 

от создателей тура, т. к. турист потребляет уже заранее подготовленную 

для него информацию и никак не может повлиять на ее содержание; воз-

можность получения ложных впечатлений в связи с тем, что иногда со-

здатели виртуальных путешествий могут скрыть факторы, представля-

ющие туристическую дестинацию [5]. 

Так, В. А. Шамликашвили предлагает выделить следующие крите-

рии для разделения виртуальных туров: тип основной удовлетворяемой 

потребности, где выделяет такие виды виртуальных экскурсий: лечеб-

ную (медицинскую); рекреационную (в т. ч. зрелищно-развлекатель-

ную); этническую; бытовую; историческую; туристско-оздоровитель-

ную; спортивную; познавательную; деловую; культовую (религиоз-

ную); событийную; ностальгическую; самодеятельную; степень техно-

логичности представления информации, в которой выделяются низко-

технологичные (примитивные) и высокотехнологичные (требующие 

специального оборудования и обладающие максимально реалистичной 

симуляцией реальности) виды туров; задачи туров: информационно-

ознакомительная (реализация данной цели позволяет показать не только 

открытые, но и, например, хранящиеся в запасниках коллекции музеев); 
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рекламно-демонстрационная (способствует привлечению внимания к 

дестинации или отельным учреждениям);обучающая и культурно-про-

светительская (дают возможность расширить границы визуального 

ознакомления с объектами показа); социально-реабилитационная (поз-

воляет лучше социализироваться группам лиц с ограниченными воз-

можностями) [2]. 

Ю. П. Воронина предлагает свою классификацию виртуальных пу-

тешествий, выделяя их по следующим признакам: 

- по видам используемых технологий и способу передачи инфор-

мации: фотографические изображения, возможно, с добавлением текста 

[6]. Такие сервисы в основном представляют собой фотоальбом с изоб-

ражениями какой-либо местности или достопримечательности; фото-

съемка с обзором в 360 градусов [7]: со звуковым сопровождением или 

без звукового сопровождения; видеосъемка со звуковым сопровожде-

нием: к данному виду относятся ролики c различных платформ (тури-

стические телеканалы, YouTube [6]); видеосъемка с изображением в 360 

градусов: со звуковым сопровождением или без звукового сопровожде-

ния. Такие ролики создаются с использованием технологий панорамной 

съемки и для более полного эффекта погружения в атмосферу можно 

использовать устройства виртуальной реальности [6];  фотосъемка в ре-

жиме 360 градусов с опцией перемещения: со звуковым сопровожде-

нием или без звукового сопровождения [8]. 

- по способу подачи информации: организованные (предполагают 

логически выстроенную организацию подачи информации), самостоя-

тельные (предполагают подачу информации, ориентированную на са-

мостоятельное перемещение или созерцание) [7]. 
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Межкультурная коммуникация всегда предполагает некое взаимо-

действие культур. Одна из самых простых форм межкультурного диа-

лога – это выстраивание связи с абсолютно новой для человека культур-

ной средой, что зачастую и наблюдается в индустрии туризма.  

Туризм занимает значительное место в жизни общества и является 

значимой частью культурной, политической и экономической сфер. Се-

годня туризм все больше становится средством укрепления различного 

рода взаимоотношений между народами и одной из форм проявления 

межкультурной коммуникации, что следует из его масштабности и мас-

совости. Процессы глобализации в мире и сближение культур способ-

ствуют быстрому развитию туризма. В мире без границ проблема меж-

культурной коммуникации, в частности в туризме, приобретает особую 

актуальность. В связи с интенсификацией межкультурного взаимодей-

ствия открываются новые виды и формы общения, главным условием 

успеха которых является взаимопонимание, толерантность и уважение 

к различным культурам. Распространение международных контактов 

обусловливает интерес к межкультурной коммуникации как научной и 

практической области, которая в настоящее время переживает динамич-

ное развитие во всем мире.  

Термин межкультурная коммуникация относится к обмену знани-

ями, идеями, мыслями, концепциями и эмоциями между людьми, принад-

лежащими к разным культурам. Процесс межкультурной коммуникации 

– это специфическая форма деятельности, которая требует знания ино-

странных языков, материальной и духовной культуры, другой религии, 

ценностей, людей и т. д. Это в совокупности определяет поведение парт-

неров по общению. Только сочетание таких видов знаний, как в области 

языка и культуры, обеспечивает эффективное и продуктивное общение, 

служит основой результативной межкультурной коммуникации. Целью 

межкультурной коммуникации является развитие межкультурной компе-

тенции, необходимых знаний о разных народах и культурах, чтобы избе-

жать межэтнических и межкультурных конфликтов, создать комфортные 

условия общения в различных сферах и жизненных ситуациях. 
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Межкультурная коммуникация тесно связана с туризмом, по-

скольку туризм был и остается важной формой межкультурных контак-

тов. Межкультурная коммуникация в туризме отражает не только поиск 

культурного единства, но и тенденцию к сохранению культурной само-

бытности, поэтому туризм можно рассматривать как форму межкуль-

турных контактов, как средство обогащения культур. 

Основываясь на том, что коммуникация – это процесс взаимодей-

ствия двух или более лингвокультурных представителей, то будет ра-

зумным провести параллель между феноменом туризма и типами ком-

муникации. В. В. Красных выделяет моносоциумную монокультурную, 

межсоциумную монокультурную, моносоциумную межкультурную и 

межсоциумную межкультурную коммуникации [1]. Таким образом, в 

процессе внутреннего туризма по своей стране индивид в основном осу-

ществляет контакты, относящиеся к моносоциумной и монокультурной 

коммуникации. Однако подобные контакты также могут осуществ-

ляться в процессе общения с иными представителями социальных 

групп, которые будут относится к такой же культуре, что и путешествен-

ник. Такие контакты будут относится к межсоциумной монокультурной 

коммуникации. Во время выездного туризма в основном контакты отно-

сятся к межсоциумной и межкультурной коммуникации, и в подавляю-

щем большинстве они осуществляются с представителями других куль-

тур и социальных общностей.  

Однако эффективная коммуникация представляет собой не просто 

передачу информации, а взаимное понимание желаний и потребностей 

между участниками коммуникации. Но все же общение может быть за-

труднено, если одна из сторон доминирует над другой и отвергает меж-

культурный диалог. Именно по этой причине могут возникнуть негатив-

ные аспекты в общении, начиная неприятием идеи самого диалога, 

вплоть до насильственного проявления собственной позиции. В инду-

стрии туризма это довольно опасный фактор в ситуации, когда турист 

не относится с уважением к культуре той страны, которую он посещает 

и, наоборот, если местное население настроено враждебно к посещаю-

щим их местность туристам. Недопонимания, недоразумения и невер-

ные интерпретации могут возникнуть у человека из-за наличия уже сло-

жившихся негативных стереотипов о представлении той или иной куль-

туры. Поэтому опыт межкультурной коммуникации предназначен по-

мочь человеку не только оценить и познать другие культуры, но также, 

исходя из этого, глубже узнать и понять свою собственную [2]. 

Культура является важным связующим звеном между коммуника-

цией и туризмом, что делает эти дисциплины тесно взаимосвязанными. 
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Люди путешествуют, т. к. им интересно все то, что является иностран-

ным и экзотическим; ими движет желание увидеть и узнать все, что от-

личается от того, что они привыкли видеть в повседневной жизни. Такая 

своего рода «отличность» создается жителями другой страны: тем, как 

они одеваются, живут, говорят, ведут себя, во что верят. Данная куль-

тура также активно формирует коммуникативные модели поведения, де-

монстрируя свои многочисленные и разнообразные проявления, напри-

мер, разнообразную архитектуру посещаемых стран. Процесс общения, 

который является почти механическим среди соотечественников, 

усложняется при контактах с иностранцами. Здесь уже присутствует 

другой язык, менталитет, выразительность языка тела. Встреча с отлич-

ным вызывает у индивида чувство тревожности и неуверенности, по-

тому что, не зная того, от чего зависят эти отличия, какова их природа, 

человеку трудно предсказать поведение и реакции представителя дру-

гой культуры. 

Широко известен факт, что через осуществление туристических 

путешествий нарастает взаимопонимание и налаживается общение 

между различными этническими, лингвокультурными, религиозными и 

национальными общностями. Проявление интереса к взаимодействию 

позволяет избежать чувства отторжения от другой культуры, а также 

воспитать в себе лояльное отношение к ее представителям, традициям, 

нормам и правилам. Ознакомление с иной культурой в своем роде и яв-

ляется одной из главных ценностей в туризме [3]. 

Сегодня можно обнаружить большое количество определений тер-

мина «туризм» во всевозможных научных изданиях, справочниках и 

учебно-методических работах, что подталкивает многих специалистов 

на мысль, что данный термин представляет из себя один из самых рас-

плывчатых и неопределенных из разнообразного множества терминов, 

которые используются в туристической сфере. Определяя сущность по-

нятия «путешествие», эксперты подчеркивают обилие определений, 

тесно связанных друг с другом, и встречаются определения термина как 

в узком, так и в широком его смысле. Некоторые специалисты склоня-

ются к тому, чтобы ставить знак равенства между понятиями «туризм» 

и «путешествие». Другие же относят в равной степени термины «путе-

шествие» и «перевозки», а к «туризму» остальные виды туристической 

деятельности, которые не связанны с разновидностями транспорти-

ровки. Третьи склоняются к утверждению, что понятие «туризм» озна-

чает такие путешествия, целью которых является осуществление отдыха 

и развлечений, т. к. типичный образ туриста они связывают со стремле-

нием человека к получению чувств восторга и радости, а не со сферой 
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бизнеса, образования или научных исследований, мотивирующих тури-

стов к совершению путешествия. Некоторые зарубежные эксперты 

предлагают не разделять понятия туризма и путешествия, а использо-

вать их в совокупности, следовательно, предотвращая разногласия и 

научные споры относительно данного вопроса.  

Вице-президент Академии Туризма М. Б. Биржаков определяет ту-

ризм как: особый массовый род путешествий с четко определенными 

целями туризма, совершаемых собственно туристами, т. е. деятельность 

самого туриста, деятельность по организации и осуществлению (сопро-

вождению) таких путешествий, туристская деятельность. Такая деятель-

ность осуществляется различными предприятиями индустрии туризма и 

смежных отраслей [4]. 

Наиболее распространенным стало определение туризма, которое 

положила концепция, известная как «генеральная теория туризма В. 

Хунцикера – К. Крапфа», изложенная профессорами Бернского универ-

ситета, в которой «туризм» толковался как соответствие отношений, 

представляющих из себя результат такого перемещения физических 

лиц, а также пребывания вне постоянного места их жительства до того 

времени, пока это пребывание не становится постоянным местом жи-

тельства индивида и не связано с получением какой-либо прибыли [5]. 

В конечном счете эта дефиниция была принята Международной ассоци-

ацией научных экспертов по туризму, а также изложена в «Энциклопе-

дии туризма» [6]. 

Понятие туризма неоднократно видоизменялось, главным образом 

из-за изменений, произошедших в характере и структуре туризма. В 

настоящее время туризм является элементом современной культуры, и 

именно поэтому он рассматривается не только в экономическом ас-

пекте, но также в социальном и культурном [7]. 

Таким образом, туризм – это сфера, в которой общение с предста-

вителями разных культур происходит практически постоянно, часто в 

виде задач, требующих знаний и усилий. В коммуникации и в туризме 

есть элементы, которые определяют соотношение между этими двумя 

областями. 
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Анатомическая терминология в медицинском лексиконе занимает 

одно из важнейших мест. Ее формирование происходило в течение мно-

гих столетий. В трудах древнегреческих и римских ученых, врачей со-

держатся знания, накопленные всей древней медициной. 

Изучение истории анатомических названий дает представление о 

разнообразных языковых явлениях, происходящих в различных языках 

при образовании новых терминов, позволяет грамотно составить новые 

анатомические названия. 

Цель работы – исследовать основные источники, в которых пред-

ставлены анатомические термины, появившиеся в Древней Греции и 

Древнем Риме, изучить названия тканей, органов, частей тела, которые 

легли в основу современной анатомической терминологии. 

Методы исследования: описательно-аналитический, сравнитель-

ный и сопоставительный, метод сплошной выборки. 

Появление первых анатомических терминов многие ученые связы-

вают с именем Гиппократа (460-377 гг. до н. э.). В «Corpus 

Hippocraticum» («Гиппократов сборник»), куда вошли более 100 сочи-

нений на медицинские темы, Гиппократ впервые дал названия на грече-

ском языке отдельным внутренним органам, он ввел такие термины, как 

бронх, полип,  аорта, трахея, диафрагма, фаланга и др. 

С началом эпохи эллинизма (конец IV – I в. до н. э) в Александрии 

сложилась знаменитая Александрийская медицинская школа. Алексан-

дрийцы очень много сделали для упорядочения и нормализации языка 
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медицины. Александрийская медицинская школа прославилась деятель-

ностью двух выдающихся врачей – Герофила и Эразистрата. Если в 

предшествующую эпоху медицинский лексикон обогащался в основном 

путем заимствования слов разговорного языка, то александрийцы вво-

дят неологизмы – искусственные, специально созданные анатомические 

наименования. Герофил включает в терминологию такие названия, как 

простата, диастола и систола, двенадцатиперстная кишка, он обнаружил 

существование лимфатических узлов и ошибочно назвал их aden (же-

леза).  

Основным языком анатомической терминологии является латин-

ский язык, т. к. дальнейшее развитие анатомическая терминология по-

лучила благодаря римлянам. Знаменитый римский ученый, энциклопе-

дист, врач Авл Корнелий Цельс (25 г. до н. э. – 50 г. н. э.) в труде «De 

medicina» («О медицине») продолжил работу с анатомическими назва-

ниями и предложил ряд новых терминов. Пытаясь создать медицинскую 

терминологию на латинском языке, Цельс использовал, как правило, 

точные греческие наименования, приводя их в качестве синонимов для 

латинских слов. Этот параллелизм, или дублетное обозначение грече-

скими и латинскими словами или их основами одних и тех же медицин-

ских понятий, становится характерной чертой анатомической термино-

логии. Позже Гален в своих работах уточнил значение уже существую-

щих научных наименований и ввел ряд новых, уделяя особое внимание 

точности и однозначности каждого термина. В своём труде «De usu 

partum corporis humani» («О назначении частей человеческого тела») он 

положил начало новому этапу в развитии анатомической терминологии. 

Именно Гален изучил и сохранил для последователей достижения уче-

ных, труды которых не сохранились по разным причинам. Гален описал 

около 300 мышц (в т. ч. и некоторые мышцы животных), все отделы го-

ловного и спинного мозга, 58 спинномозговых нервов. Также именно 

Гален рассмотрел и объяснил строение сердца, венечные сосуды, арте-

риальный проток.   

Вся современная анатомическая терминология построена по моде-

лям, апробированным древнегреческими и римскими врачами. Именно 

у них язык медицины обрел стройность и научную точность. В настоя-

щее время постоянно собираются международные конгрессы анатомов, 

на которых систематически пересматривается, корректируется и обнов-

ляется анатомическая терминология.  
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В настоящее время каждый образованный человек знает, что ла-

тынь является одним из древнейших языков в мире. Первые священные 

писания, созданные на латинском языке, относятся к 75 году до нашей 

эры. Латинский язык возник и получил свое название от региона Лаций 

в Римской империи. На протяжении столетий латынь считалась языком 

образованных людей. 

Латинский язык, который был в обиходе до нашей эры, значи-

тельно отличается от современных версий данного языка. Алфавит ла-

тинского языка был заимствован из этрусских алфавитов и писался 

справа налево. Однако со временем написание изменилось на привыч-

ный нам вариант. Современная латынь существует примерно с конца де-

вятнадцатого века и по настоящее время. Латинский язык, использовав-

шийся в предыдущий период, превратился в анахронизм, который дает 

превосходную возможность изучить быт жителей огромной Римской 

империи. Широкое использование элементов народной речи древней-

шими авторами помогает понять, что первоначальный, неписаный язык 

был лишь частично выводимой разговорной формой, предшественни-

ком вульгарной латыни. К приходу поздней Римской республики из 

речи образованных римлян возникла стандартная, грамотная форма, ко-

торую теперь называют классической латынью. Вульгарная латынь – 

это название, данное более быстро меняющемуся разговорному языку, 

на котором говорили по всей империи. 

Латынь, преподаваемая в школах сегодня, сводится к классиче-

скому периоду, при этом мало внимания уделяется преподаванию более 

ранних или более поздних форм латыни. Тем не менее, латынь остается 

символом учености, науки и теологии.  

Сегодня латынь широко используется в названиях лекарственных 

препаратов, в этой области она очень важна, потому что помогает 



149 

 

 

ориентироваться в большом количестве лекарственных средств. В меди-

цине этот язык используется традиционно в международной терминоло-

гии анатомии и фармакологии, особенно он важен при составлении ре-

цептов. Врачи разных стран мира благодаря знанию латыни могут без 

проблем понимать друг друга. Давняя традиция использования латин-

ского языка в медицине служит объединяющим фактором для медиков 

всего мира и для унификации медицинского образования.  

В отраслях науки, прежде особенно, в зоологии и ботанике, терми-

нология основана на латинских или латинизированных словах. Растения 

и животные имеют соответствующие научные наименования, что поз-

воляет людям и ученым из разных стран четко обозначать различные 

явления живой природы, которые имеют абсолютно разные названия на 

различных языках мира.  

Под крылатыми выражениями понимаются афористичные и лако-

ничные строки, отражающие опыт в различных сферах деятельности и 

постоянно используемые в разговорной и литературной речи. Подобные 

крылатые слова и выражения имеются в каждом языке. Само понятие 

«крылатые слова» приписывается Гомеру, а как термин литературоведе-

ния оно используется со 2 половины 19 века. Латинский язык весьма 

богат такими выражениями благодаря своей длительной и содержатель-

ной истории.  

Таким образом, можно с уверенностью констатировать тот факт, 

что латинский язык назвать «мертвым» нельзя. Сферы, в которых он 

применяется, важны в современном мире и наверняка этот язык сохра-

нит свое влияние в ближайшие десятилетия. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бородина, М. А. Латинский язык в современном мире / М. А. Бородина, В. С. Горбунова. 

– Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2015. – № 12 (92). – С. 898-906. 

2. Тищенко, В. А. Коммуникативные умения: к вопросу классификации // Казанский педа-
гогический журнал. – 2008. – № 2. – С. 15-22. 

 

 

  



150 

 

 

УДК 620.9:005 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА 

Залога В. И., Лапа И. А. – магистрант 

Научный руководитель – Протасеня С. И. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  

г. Гродно, Республика Беларусь  

 

Политика стран Европейского союза по обеспечению энергетиче-

ской безопасности нацелена на снижение зависимости от перебоев в по-

ставках энергоносителей и придает большое значение возрастающей за-

висимости от импорта топливно-энергетических ресурсов. Поэтому в 

своей практической деятельности Еврокомиссия понимает энергобез-

опасность как необходимое условие обеспечения энергетическими ре-

сурсами в объеме, соответствующем темпам экономического роста, что 

в условиях чрезвычайно высокой импортной зависимости превращается 

в задачу обеспечить надежные и стабильные поставки углеводородов по 

приемлемым ценам. При этом подход стран-импортеров молчаливо под-

разумевает концентрацию всех рисков на стороне поставщика, что не 

только несправедливо, но в конечном счете не способствует безопасно-

сти поставок [1, 2]. 

В США используются пять основных макроэкономических пока-

зателей для определения текущего уровня энергетической безопасно-

сти: степень удовлетворения текущего спроса на базе внутреннего энер-

гетического производства, процентная доля импорта в структуре по-

требления, соотношение между текущими запасами топлива, импортом 

и потреблением, а также относительная доля резервных источников им-

портных поставок в общем объеме импорта на случай внезапного пре-

кращения поступления топливного сырья из одной или более стран, вхо-

дящих в число ведущих поставщиков США. 

В документе «Энергетическая стратегия России на период до 2030 

года» учитывается и безопасность спроса: в ней отмечается, что угрозы 

энергетической безопасности определяются в т. ч. и внешними (геопо-

литическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами. В 

числе внешних угроз в Стратегии, в частности, указываются волатиль-

ность мировых цен, растущая конкуренция на традиционных экспорт-

ных рынках, низкая диверсификация экспорта, сохранение зависимости 

российского экспорта от стран-транзитеров, политизация энергетиче-

ских вопросов [3]. 

В целях укрепления энергетической безопасности и повышения 



151 

 

 

энергетической независимости Республики Беларусь постановлением 

Совета Министров от 23 декабря 2015 г. № 1084 утверждена Концепция 

энергетической безопасности Республики Беларусь. Этот документ, 

охватывающий перспективу до 2035 года, определяет не только концеп-

туальные подходы, направленные на обеспечение энергетической без-

опасности государства и надежности энергоснабжения отраслей эконо-

мики и населения, но также ставит задачи в виде соответствующих ин-

дикаторов энергетической безопасности. Концепция является основопо-

лагающим документом для разработки среднесрочных программных до-

кументов и планов [4]. 

В Концепции обозначены угрозы и принципы обеспечения энерге-

тической безопасности. Оценка уровня кризисности осуществляется на 

основе использования системы индикаторов, т. е. системы показателей, 

характеризующих уровень, состав и глубину угроз энергетической без-

опасности. Эти индикаторы могут быть частными и рассчитываться на 

базе первичных данных о состоянии того или иного процесса, а могут 

быть интегрированными, обобщающими ряд близких или взаимосвязан-

ных процессов. В Концепции определены одиннадцать индикаторов 

энергетической безопасности и приведены их пороговые значения с со-

отнесением по уровням кризисности. Согласно Концепции, националь-

ная энергетическая политика сосредоточена на следующих девяти обла-

стях: энергетическая самостоятельность; диверсификация поставщиков 

и видов энергоресурсов; надежность поставок, резервирование, перера-

ботка и распределение ТЭР; энергетическая эффективность конечного 

потребления ТЭР; экономическая и энергетическая эффективность про-

изводства и распределения энергии; экономическая доступность ТЭР 

для потребителей; интеграция в мировой ТЭК, развитие сотрудничества 

с основными торгово-экономическими партнерами, расширение экс-

порта; совершенствование системы управления ТЭК и его организаци-

онной структуры; научно-техническое обеспечение. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Цилибина, В. М. Энергоэффективность экономики: методология и практика / В. М. Ци-
либина; Ин-т экономики НАН Беларуси, – Минск: Беларуская навука, 2021. – 215 с. 

2. Дайнеко, А. Обеспечение энергетической безопасности в мировой экономике / А. Дай-

неко, Н. Камоцкая // Наука и инновации. – 2021. – № 6. – С. 26-31. 
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 №1523-р «Энерге-

тическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://static.government.ru/media. – Дата доступа: 27.01.2023. 
4. Постановление Совета Министров РБ от 23.12.2015 № 1084 «Об утверждении Концеп-

ции энергетической безопасности Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.government.by/ru/solutions/2337. – Дата доступа: 27.01.2023. 
  



152 

 

 

УДК 728.03 

СТАРЫЙ ЗАМОК: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ 

Зенюк Е. О. – студент 

Научный руководитель – Стрига Н. Л. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

История каждого замка – это увлекательная приключенческая по-

весть с многообещающим сюжетом, смелыми героями, волнующей раз-

вязкой и, в конце концов, трагическим концом. Так случилось и с зам-

ком, расположенном в старинном городе Гродно, на берегу реки Неман, 

имя которому – Старый. Никто уже не может сказать, что было в эпоху 

его юности, и отчего он состарился – данная тайна на века останется в 

его старинных проходах и коридорах. Но славные дни, когда в его по-

коях свершились судьбы, давались балы, присягали на верность и при-

знавались в любви, навечно останутся в книге памяти историко-куль-

турного наследства Беларуси. 

 Рождение этого памятника оборонительного зодчества относится 

ещё к 11 веку. Первоначально замок имел вид земляных укреплений с 

частоколом и срубами с крытыми боевыми площадками, широкими ва-

лами и деревянным свайным мостом. Честно и преданно служила эта 

крепость в защите города от крестоносцев. Для укрепления обороны в 

13 веке была построена крепкая каменная башня с толстыми кирпич-

ными стенами. В эпоху правления князя Витовта замок был взят в осаду 

и сожжен крестоносцами, а сам князь с семьей едва не погиб. Суще-

ствует легенда, что ему удалось избежать смерти в огне благодаря дрес-

сированной обезьяне, которая предупредила его о пожаре. Витовт на 

прежнем месте возвел новый замок – из полированного камня и кирпича 

ручной работы были построены могучие стены и башни, а также княже-

ский дворец в готическом стиле. 

В том виде, в котором замок был построен при Витовте, он просу-

ществовал до 1580-х годов, когда перешел во владение короля Речи По-

сполитой Стефана Батория, и почти сразу же стал его любимой резиден-

цией. Король проводил в окрестностях замка все свободное время. Он 

нередко выезжал на охоту со всей своей дружиной в местные дубравы и 

рощи, а вслед за тем организовывал щедрые гуляния по возвращении. 

Существует легенда, что в одной из таких дубрав король нашел даму 

сердца – ею стала дочь местного лесничего, которая славилась неземной 

красотой. В скором времени она родила ему сына; король же сохранил 

любовь к таинственной лесной девушке до конца своих дней. А Стефан 
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Баторий так полюбил замок над Неманом, что преобразовал его в вели-

колепный оборонительный дворец в ренессансном стиле. Замок стро-

ился как единый дворцово-замковый комплекс, были значительно 

укреплены стены и усовершенствованы обзорные башни, внутри также 

был украшен резьбой, позолотой, керамической плиткой и мрамором. 

После смерти Стефана Батория для замка пришло нелёгкое время. 

Многочисленные войны и сражения 17-18 веков меняли облик замка, 

превращали его в руины и пепел, отстраивали заново, менялся стиль и 

декор. Дворец продолжал исполнять роль царской резиденции пока в 

конце 18 века не перешел во владение Российской империи и стал ис-

пользоваться как царские казармы, был гостиницей, военной библиоте-

кой и даже казино. К счастью, сохранились оборонительные стены вре-

мен Витовта, Верхней и нижней церквей, расположенных на территории 

замка, руины княжеских покоев 15 века. И по сей день можно увидеть 

старинные подземелья и коридоры, скрытые под слоями многовекового 

грунта. Ходят легенды, что в одном из этих подземелий существовал 

тайный ход, ведущий от замковых стен к Неману. 

В 2017 году стартовала реконструкция замка – и будет протекать 

ещё длительное время, ведь великолепие замка времен Стефана Батория 

огромно. Пока доступна для просмотра въездная и средняя башни, мер-

ная изба и каменица, которые дают представление о жизни средневеко-

вого замка. Внутри башен располагается музей, в залах которого можно 

узнать как об истории Гродно, так и о прошлом самого замка. Музей 

высокотехнологичный, тут есть интерактивные витрины с сенсорными 

экранами. Кое-какие картины «оживают», как, к примеру, первый гра-

фический рисунок  Гродно: гравюра Алельгаузера – Цюндта 1568 года. 

Исторические находки и предметы времен Стефана Батория, старинная 

мебель и оружие дополняют впечатление о тех временах. Самый прият-

ный бонус от посещения Старого замка – это роскошная обзорная пло-

щадка, откуда раскрывается завораживающая картина на город: здесь 

можно увидеть и сам Старый замок над Неманом, и Новый замок напро-

тив, и Каложу – это одна из зрелищных картин, которую возможно уви-

деть в Беларуси. 
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Цель статьи – выявить социальные проблемы современного запад-

ного общества, представленные в кинофильме «Джокер». 

Сегодня кино выступает весомым каналом коммуникации. Кино-

продукция стала важным средством социального и культурного влия-

ния. Одним из фильмов, оказавшим огромное влияние на современного 

зрителя, является «Джокер» – американский «психологический трил-

лер» режиссера Тодда Филлипса, вышедший в 2019 году» [1]. Кино-

лента не раз осуждалась критиками за излишнюю жестокость. При этом 

признается, что «Джокер» поднимает важные социальные проблемы. 

Одной из них является стигматизация главного героя из-за псевдобуль-

барного синдрома, который проявляется в бесконтрольных приступах 

смеха или плача. Стигматизация людей с психическими расстройствами 

– «негативное отношение к людям и нарушение их прав на основании 

наличия у них психического расстройства или психиатрического диа-

гноза» [2]. В наши дни подобное явление на Западе распространено по-

всеместно.  

Кроме стигматизации в фильме рассматривается проблема соци-

ального неравенства, которая впоследствии перерастает в бунт против 

элит. Самым явным демонстрантом этой проблемы выступает сцена 

убийства «белых воротничков», которые избили Артура из-за его смеха.  

Очередной проблемой, рассматриваемой в фильме, является ро-

мантизация психических расстройств. Эта острая проблема современ-

ного кинематографа вводит в заблуждение зрителей, приукрашивая 

опасные расстройства. В «Джокере» вышеупомянутые сцены также до-

казывают и пагубное влияние романтизации болезней. 

Несмотря на то, что фильм поднимает массу важных вопросов и 

демонстрирует возможные исходы ситуаций в случае игнорирования 

данных проблем, критики резко негативно отзывались о данной кино-

ленте. Фильм повествует об отрицательном герое, что зачастую небла-

гоприятно воздействует на аудиторию и вызывает массу критики в ин-

тернете. Воздействие на зрителя чаще всего проявляется в том, что «в 

процессе идентификации с киногероем зритель усваивает определенные 

образцы поведения в совокупности с нравственными ценностями, 
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которые после воплощаются в его собственных моделях взаимодей-

ствия с окружающей действительностью» [3].  

Хотя «Джокер» и не задумывался как инструмент мощного идео-

логического влияния, но впоследствии приобрел негативную коннота-

цию из-за сцен насилия. Неверное толкование Джокера как героической 

фигуры, а не террориста, усилило споры о том, достойна ли эта жестокая 

версия массового показа, учитывая, что режиссер пытался показать 

фильм не как часть комикса, а как существующую реальность. Некото-

рые критики все же высказывались в защиту кинокартины, оправдывая 

специфическую интерпретацию комикса как способ достижения луч-

шего понимания мотивов насильственных действий.  

Таким образом, несмотря на волну критики в сторону фильма, ки-

нолента несет в себе важные гуманистические ценности и бесспорные 

общественные идеалы. В данном случае общественный идеал Флека и 

Джокера совпадает, но цели для достижения этого идеала противопо-

ложны. Артур воплощает пассивную борьбу, безысходность, когда Джо-

кер – агрессивное противостояние системе. Их идеал заключается в со-

вершенном общественном строе, обеспечение определенного уровня 

благосостояния в различных сферах жизни.  
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Превенция – означает «опережение», это понятие включает также 

«предупредительные действия». Суицидальная превенция предполагает 

раннее выявление суицидальных тенденций, предотвращение добро-

вольного ухода из жизни. Санкционное обеспечение суицидальной 
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превенции – это различного рода правовое воздействие на лицо, инспи-

рирующее суицидальные проявления. Такое правовое воздействие вы-

ражается в санкциях уголовно-правовых и административно-правовых 

норм и применяется к правонарушителю в случае нарушения им право-

вых запретов и влечет для него неблагоприятные последствия, которые 

он должен претерпеть. Одна из функций санкционного обеспечения за-

претительных норм заключается в воспитании граждан в духе соблюде-

ния законодательства и предупреждения совершения новых преступле-

ний. Также санкции направлены на формирование у привлеченного к 

ответственности готовности в дальнейшем вести правопослушный об-

раз жизни.  

Уголовное право Республики Беларусь включает множество норм, 

ориентированных на охрану ребенка от негативных явлений современ-

ного общества [1], в т. ч. и на превенцию суицидального поведения 

среди несовершеннолетних. Как таковая ответственность за суицид не 

предусмотрена, но установлен запрет на такие деяния, как доведение до 

самоубийства, склонение к самоубийству заведомо несовершеннолет-

него, пропаганда самоубийства. 

В случае, если лицо совершило преступление в виде доведения до 

самоубийства заведомо несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 145 Уголовного 

кодекса (далее – УК) Республики Беларусь), предусмотрено, что к нему 

могут быть применены такие наказания, как ограничение свободы на 

срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от одного года до пяти 

лет. В случае умышленного возбуждения у заведомо несовершеннолет-

него лица решимости совершить самоубийство (ч. 2 ст. 146 «Склонение 

к самоубийству» УК Республики Беларусь) закон определил повышен-

ную санкцию по сравнению с основным составом склонения к само-

убийству. Она предусматривает альтернативное наказание в виде огра-

ничения свободы на срок до четырех лет или лишения свободы на срок 

до пяти лет. В перечне квалифицирующих признаков пропаганды само-

убийства обоснованно не учтен признак возраста несовершеннолетнего. 

При этом основной состав пропаганды самоубийства в отношении ин-

дивидуально-неопределенного круга лиц (ст. 3421 УК Республики Бела-

русь) устанавливает наказания в виде штрафа или исправительных ра-

бот на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок 

до двух лет [2].  

В аспекте сравнительного правоведения отметим, что в УК Россий-

ской Федерации санкционное обеспечение суицидальной превенции бо-

лее строгое. За доведение до самоубийства заведомо несовершеннолет-

него (ч. 2 ст. 110 УК Российской Федерации) устанавливается наказание 
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в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. В случае 

склонения к самоубийству или содействию совершению самоубийства 

в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 110.1 УК Российской Феде-

рации) к лицу будут применено наказание в виде лишения свободы на 

срок до четырех лет. В УК Российской Федерации организация деятель-

ности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, явля-

ется особо тяжким преступлением, за совершение которого предусмот-

рено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет [3]. 

Таким образом, сравнительный анализ показывает, что санкции за 

преступления, инспирирующие суицид, в Республике Беларусь и Рос-

сийской Федерации являются достаточно строгими, содержат наряду с 

лишением свободы альтернативные наказания в виде ограничения сво-

боды, штраф, исправительные работы или арест. При этом санкции, 

установленные в УК Российской Федерации, являются более суровыми, 

чем санкции УК Республики Беларусь. Это показывает необходимость 

обратить внимание на вопрос о целесообразности усиления уголовной 

ответственности за деяния, инспирирующие суицидальные проявления 

у несовершеннолетних как особо уязвимой категории граждан, в нашем 

государстве.  
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Общая характеристика термина зависит непосредственно от 
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состояния языка науки и техники, от тенденций его развития. Соответ-

ственно изменения в науке приводят к изменению научных взглядов и к 

созданию новых терминов, методов их изучения. Анализируя сегодняш-

нее состояние термина, важно отметить его большую семантическую 

гибкость, способность появления новых терминов на базе уже имею-

щихся. 

Чтобы добиться эквивалентности, при переводе терминов необхо-

димо уделять пристальное внимание тому, к какой области науки или 

техники относится конкретный текст, т. к. один термин может исполь-

зоваться в разных областях. Ф. С. Хаит предлагает следующий пример: 

«термин Freilauf в машиностроении означает «свободный ход», «холо-

стой ход», а в гидротехнике этот же термин переводится «холостой 

спуск» или «холостой водосброс» [1]. Также для определения правиль-

ного перевода термина нужно его осмыслить и проанализировать, рас-

смотреть его морфемный состав, поскольку на значение слова часто вли-

яют определённые аффиксы. В дальнейшем работе над переводом тер-

мина помогают различные способы перевода. 

Рассмотрим наиболее распространённые способы перевода терми-

нов, к которым относятся: поиск лексического эквивалента, транслите-

рация и транскрипция, калькирование, конкретизация и генерализация, 

а также описательный перевод. 

Поиск лексического эквивалента в языке перевода можно выде-

лить как наиболее надёжную стратегию при переводе. Она требует нали-

чия специальных словарей и дополнительную консультацию с лицом, 

обладающим специальными знаниями в этой сфере. Однако этот способ 

неприменим в том случае, когда термин не имеет эквивалента в языке 

перевода (например: die Maschine – машина, der Rückstrahler – рефлек-

тор в немецком; resistance – сопротивление, pressure – давление в ан-

глийском). 

Транслитерация как способ перевода хорошо подходит в том слу-

чае, когда переводимый термин включает в себя компоненты греческого 

и латинского происхождения. Транслитерация подразумевает воссозда-

ние графической формы исходного термина при помощи букв алфавита 

языка перевода (например: die Reißfeder – рейсфедер, der Balken – балка 

в немецком; microstructure – микроструктура, micrograph – микрограф в 

английском).   

Такой способ как транскрипция используется в том случае, когда у 

специалистов предполагается знание иностранного языка, т. к. тран-

скрипция заключается в воссоздании графической формы исходного 

термина при помощи букв языка перевода (например: die Linse – линза, 
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der Bracketing – брекетинг в немецком; compressor – компрессор, scanner 

– сканнер) [2].  

Калькирование заключается в замене составных частей переводи-

мого термина на лексические соответствия в языке перевода, при этом 

определяющая часть термина может передаваться прилагательным или 

существительным в родительном падеже, но в случае существительного 

составные элементы термина изменяю свой порядок следования, напри-

мер: «clutch pedal – педаль сцепления». Также в состав термина при пе-

реводе может добавиться предлог, например: «data processing equipment 

– оборудование для обработки данных» [2]. Примеры кальки в немецком 

языке можно представить следующими словами: der Anschluss – устрой-

ство сопряжения, интерфейс; der Arbeitsspeicher – оперативное запоми-

нающее устройство. 

При переводе терминов с немецкого языка широко применяется 

такой способ перевода, как конкретизация, при котором единица с более 

широким значением передается в языке перевода единицей более узкого 

значения. В русском языке необходимо производить замену слова или 

словосочетания, имеющее более широкое значение, эквивалентами, ко-

торые конкретизируют значение согласно контексту. В качестве при-

мера можно привести такие слова: kreisrunde Glasscheibe – иллюмина-

тор, а не круглое окно; Holz – деревянные брусья, а не древесина.  

С другой стороны, в отличие от конкретизации, при использовании 

генерализации единица исходного языка заменяется единицей языка пе-

ревода, которая обладает более широким значением [3]. Например: die 

Dampfmaschine – паровой двигатель (а не паровая машина), Elektromobil 

– транспортное средство (а не электромобиль). 

Описательный перевод часто применяется к сложным терминам, 

которые в английском языке представлены сложными словами с двумя 

и боле основами («breezeway – временной интервал между срезом син-

хронизирующего импульса строк и фронтом цветовой синхронизации» 

[4]). Как правило, данный способ перевода используется в словарях, пе-

реводческих комментариях и сносках. Описательный перевод может со-

четаться с транслитерацией или транскрипцией, например: «siding – за-

щитно-декоративный материал для обшивки зданий, сайдинг» [2]. Опи-

сательный перевод применяется для многих современных немецких тер-

минов, например: die Abnutzungsrate – процентные параметры матери-

альных и человеческих затрат во время боевых действий в единицу вре-

мени. 

В научно-технических текстах широко применяются сокращения. 

Они бывают разных типов. Это сокращения по первым буквам 
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(акронимы), безэквивалентные сокращения. Сокращения иногда возни-

кают из сокращений терминологических групп. В случае отсутствия эк-

вивалентов в языке перевода, можно не переводить сокращение, но по-

яснить его в скобках или же перевести сокращение и дать его пояснение. 

Таким образом, самыми распространёнными способами перевода 

научно-технических терминов с английского являются поиск эквива-

лента, транслитерация, транскрипция, калькирование и описательный 

перевод. В переводе немецкоязычных научно-технических терминов 

распространены такие способы перевода как поиск эквивалента, транс-

литерация, калькирование, конкретизация, генерализация и описатель-

ный перевод. 
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В последнее время тексту инструкции уделяется особое внимание. 

Актуальность изучения инструкции обуславливается многими факто-

рами. По словам И. Б. Лобанова, инструктирующий текст обслуживает 

потребность в установлении общих принципов взаимодействия внутри 

государственных органов и организаций «в условиях возрастающего 

разделения труда и усложнения производственных процессов» [1].  

Инструкция как жанр текста представляет собой один из распро-

странённых видов коммуникации повседневной жизни современного 

общества, инструктирующий текст занимает важные позиции в социаль-

ной, научной, технической и бытовой сферах.  

Слово инструкция произошло от лат. instructio, означающего 

устройство, наставление. Сюда можно отнести свод правил выполнения 
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какой-либо работы, пользования машиной, устройством, прибором, а 

также подзаконный правовой акт, которым регламентируется какая-

либо деятельность. Она содержит также нормы, правила, определяющие 

порядок и условия реализации нормативных актов, изданных вышесто-

ящими органами. 

Согласно словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, инструкция – 

свод правил, устанавливающих порядок и способ осуществления, вы-

полнения чего-нибудь; вообще указания. В общих чертах инструкцию 

можно охарактеризовать, вслед за Н. А. Карабань, как официально-де-

ловой текст технического содержания [2].  

Инструкция – документ официально-делового стиля. Языковое 

оформление текста инструкции на всех уровнях характеризуется высо-

кой степенью стандартизации, что обеспечивает экономичность в напи-

сании и восприятии данного типа текста.  

Прежде всего, следует отметить, что инструкция – важный доку-

мент, посредством которого покупатель реализует своё право на полез-

ную и доступную информацию о предмете купли-продажи. Она пред-

ставляет собой своеобразный договор между потребителем и произво-

дителем. Потребитель обязуется соблюдать правила пользования каким-

либо прибором; в свою очередь производитель гарантирует, что при со-

блюдении правил пользования прибором, описанных в инструкции, 

прибор является абсолютно безопасным для жизни и здоровья потреби-

теля. 

Жанр инструкции представлен разными текстами: инструкции по 

пользованию товарами промышленного производства, руководства по 

эксплуатации технических средств, ведомственные инструкции, долж-

ностные инструкции, аннотации к медикаментам, публичные инструк-

тивные тексты, полезные советы, предписывающие фрагменты учебных 

текстов.  

Лексический состав инструкций находится в прямой зависимости 

от области применения и соответственно предполагаемого адресата. В 

технической инструкции используется специальная и терминологиче-

ская лексика. Кроме того, инструкции имеют логическую структуру и 

содержание, которые представлены рядом функций: сообщать о суще-

ствовании предмета, его характеристиках по признаку, состоянию, дей-

ствию, обстоятельствам, по отношению к другим объектам [3]. 

В инструктивном тексте определяющими являются лингвистиче-

ские образы, воплощенные в синтаксических структурах, лексическом 

наполнении, в адекватных текстообразующих элементах и способах вы-

ражения. Подобные образцы речевых жанров, которыми является 
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инструкция, призваны показать процесс развития технической мысли в 

инструктивном тексте.  

На основе коммуникативной цели Т. В. Шмелева классифицирует 

речевые жанры на четыре типа: информативные, цель которых лежит в 

информационном поле (сообщения, статья и др.), оценочные, характе-

ризующие высказывание с точки зрения двух противоположных сужде-

ний: «хорошо» или «плохо», дающие оценку, императивные, которые 

обращаются к осуществлению адресатом конкретных действий (к ним 

можно отнести распоряжение, просьбу и т. д.), ритуальные – не несущие 

определенной информации; в большей степени фатические жанры, вы-

полняющие функцию «общения ради общения» (это могут быть по-

здравления, приветствия и др.).  

Согласно классификации Т. В. Шмелевой, жанр инструкции 

можно отнести, с одной стороны, к императивным жанрам, поскольку 

он является составляющей инструктивного дискурса и направлен на вы-

полнение самой важной функции обучения, в широком смысле, и/или 

инструктирования; с  другой стороны, к информативным жанрам, несу-

щим читателю определенную информацию, что также является одной из 

целей, которая преследуется инструктивным дискурсом [4].  

Английские и немецкие инструкции носят более нейтральный и 

вежливый характер, что характерно для европейского менталитета. Это 

выражается в непосредственной адресации высказывания. Так, синтак-

сическая конструкция в немецком языке предполагает использование 

местоимения «Sie» (Вы) в сочетании с соответствующей формой гла-

гола, в русском языке присутствует только глагольная форма.  

Немецкоязычные инструкции, в сравнении с русскоязычными, 

имеют свою специфику структуры и содержания, которая отражает та-

кие особенности национального характера, как аккуратность, обязатель-

ность, точность в следовании правилам и нормам, облигаторное выпол-

нение служебных обязанностей, вежливость, что в очередной раз под-

тверждает вывод о неразрывной связи языка и культуры народа».  

Порождение/восприятие текста регулятивного воздействия опо-

средовано психофизиологическими закономерностями, которые высту-

пают в качестве программы построения текста инструкции и опреде-

ляют его логико-семантическую структуру и лингвистические особен-

ности. Поэтому рассмотрение и анализ текста инструкции может осу-

ществляться и с позиции психолингвистики. 

Е. В. Сидоров отмечает, что выполнение текстом системной функ-

ции путем установления единого общесистемного взаимоотношения 

коммуникативных деятельностей становится возможным только при 
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условии некоторого управления коммуникативной деятельностью полу-

чателя сообщения. Отсюда третья сущностная функция текста в комму-

никации – регулятивная. В тексте инструкции регулятивная функция по-

лучает «эксплицитное выражение в синтаксических конструкциях и се-

мантике лексики, т. к. языковые категории текста подчинены функцио-

нальным и служат средством их воплощения» [5]. 

Существуют типы текстов, выделенные на основе коммуникатив-

ных функций. К таким типам текста К. Бюлер относит: тексты с экспрес-

сивной функцией, тексты с информативной функцией, тексты с аппеля-

тивной функцией.  

Основными стилевыми чертами языка текстов инструкций явля-

ются лаконизм, определенность, точность, конкретность, эксплицитная 

подача директивной информации. Ясность и четкость указаний способ-

ствуют быстрому достижению необходимого результата.  

Рассмотрим особенности лексики, морфологии и синтаксиса, ха-

рактерные для официально-делового стиля, которые необходимо знать 

специалисту, занимающемуся переводом инструкций к оборудованию. 

Общая функция деловой речи в значительной степени предопределила 

характерные особенности языка этого стиля: 1) наличие терминов и тер-

минологических словосочетаний: voltage, alternating current; 2) устойчи-

вых оборотов и клише: out of the reach of children; 3) отглагольных су-

ществительных: blending, slicing; 4) разговорные формулы обращения и 

уважения: We hope you’ll enjoy you rappliance; 5) сокращения, аббревиа-

туры, сложносокращённые слова: amp (сокращениe от ampere) – ампер.  

Что касается синтаксических особенностей инструкции как жанра, 

то они сводятся, прежде всего, к соблюдению внешней формы деловых 

текстов. К ним относятся стандартные формы завещания, страхования, 

объявления, всевозможных дипломов. Исходя из этого, можно предпо-

ложить, что текст инструкции имеет свою композицию, которая связана 

с основными свойствами текста, цельностью и связностью, представля-

ющую собой группировку элементов содержания по определённой ло-

гической схеме, которая обусловлена функциональной направленно-

стью текста, подчинённостью его общей тематике и целеустановке ав-

тора.  

В стиле деловых документов слова употребляются преимуще-

ственно в основных предметно-логических значениях. В связи с этим 

существует и другая особенность стиля деловой речи – отсутствие каких 

бы то ни было образных средств: в текстах деловых документов нет ме-

тафор, метонимии или других приёмов создания образности речи. 

Таким образом, текст инструкции необходим для передачи 
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предписывающей, оперативной информации. Несмотря на конкретный 

стиль, такие тексты, как и любые другие, обладают своими лексиче-

скими, синтаксическими и структурными особенностями. 
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Как говорил один из основоположников социологии Г. Спенсер, 

«Великая цель образования – это не знания, а действия». 

Все методы обучения и воспитания можно обобщить в 3 большие 

группы: 

1. Пассивные методы обучения и воспитания. 

2. Интерактивные методы обучения и воспитания. 

3. Активные методы обучения и воспитания. 

Активные методы обучения — это такие методы, при использова-

нии которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творче-

ский, поисковый характер.  

К родоначальникам идей активизации процесса обучения и воспи-

тания относят Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, 

К. Д. Ушинского и других. Активные методы обучения подразделяются, 

в первую очередь, на две большие группы: групповые и индивидуаль-

ные. Групповые – применимы одновременно к некоторому числу участ-

ников (группе), индивидуальные – к конкретному человеку, 



165 

 

 

осуществляющему обучение без контакта с другими учащимися. 

В настоящее время не существует единого взгляда на проблему 

классификации активных методов обучения, любая из классификаций 

имеет право на существование. 

В этой статье мы хотели бы обратить особое внимание на такие 

активные групповые методы обучения и воспитания, как дидактические 

игры, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, решение проблем-

ных задач. 

Дидактические игры – это специально созданные игры, входе ко-

торых реализуются учебные и игровые цели, проводимые в рамках опре-

деленных игровых правил по соответствующему сюжету. Основная за-

дача данного метода состоит в повышении эффективности обучения за 

счет усиления интереса, учащихся к производимой деятельности и при-

дания ей эмоциональной окраски. 

Анализ конкретных ситуаций – один из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации активной познавательной дея-

тельности обучающихся. Метод анализа конкретных ситуаций разви-

вает способность к анализу нерафинированных жизненных и производ-

ственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый дол-

жен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить 

свое отношение к ситуации. 

Целью метода решения проблемных задач является обеспечение, 

формирование и развитие познавательных интересов и способностей, 

творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умствен-

ного труда. Перед группой ставится проблема или вопрос, вызывающий 

удивление или недоумение, противоречие, которое всегда направлено 

на решение какой-либо учебной задачи. 

Мозговой штурм – широко применяемый способ продуцирования 

новых идей для решения научных и практических проблем. Цель метода 

– организация коллективной мыслительной деятельности по поиску не-

традиционных путей решения проблем. Использование метода мозго-

вого штурма в учебном процессе позволяет решить следующие задачи: 

• творческое усвоение студентами учебного материала; 

• связь теоретических знаний с практикой; 

• активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых; 

•формирование способности концентрировать внимание и мысли-

тельные усилия на решении актуальной задачи; 

• формирование опыта коллективной мыслительной деятельности. 

Проблема, формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, 

должна иметь теоретическую или практическую актуальность и 
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вызывать активный интерес школьников. Общее требование, которое 

необходимо учитывать при выборе проблемы для мозгового штурма, – 

наличие у студентов многих неоднозначных вариантов решения про-

блемы, которая выдвигается перед ними как учебная задача. 
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Сложный и противоречивый период в жизни православной церкви 

сложился именно в годы Великой Отечественной войны. Проводя гено-

цид белорусского народа, оккупационные власти разработали свою по-

литику в отношении православной церкви, заключающуюся в возрож-

дении дореволюционной роли в жизни людей. 

Немецкие оккупационные власти не противодействовали откры-

тию храмов, которые были закрыты в предвоенные годы. Религиозная 

жизнь возрождалась с каждым днём, что можно было заметить на при-

мере «Спасо-Преображенского собора» или «Свято-Казанской церкви» 

и др. 

На начало 1945 года количество церквей на территории Беларуси 

составляло 1044, а по другим источникам – 1093. 

Фашистские захватчики разрешали открывать церкви, но сжигали 

их, когда узнавали о связи верующих прихожан с партизанами. Такая 

трагедия случилась в октябре 1943 года в деревне под названием Доры 

в Воложинском районе. Налетевшие каратели убили 106 человек, из них 

26 человек загнали в церковь и сожгли их вместе с храмом. 

За период 1941-1945 гг. на территории Беларуси большинство свя-

щенников встали на путь активной борьбы с немцами. Так, священник 
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Дереченской церкви Зельвенского района Глеб Каледа, сотрудничая с 

партизанами, неоднократно спасал людей от угона в Германию и от рас-

стрелов карателями мирных жителей. 

Таким образом, жизнь во время войны носила сложный и противо-

речивый характер, что было связано с катаклизмами военного времени. 

Немецкие оккупационные власти проводили уничтожение белорусского 

народа, но в то же время не противодействовали деятельности право-

славной церкви. Открывая храмы, которые собирали множество людей, 

большинство священников вместе с прихожанами делали все, чтобы Бе-

ларусь была как можно скорее освобождена. До недавнего времени 

имена патриотов из числа преданных православной церкви замалчива-

лись.  

 Люди действовали независимо от того, являлся ли человек верую-

щим или атеистом, от его моральных человеческих качеств и жизненной 

позиции. Все эти черты хорошо отразились в военном лихолетье.   
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Цель статьи – выявить особенности киноадаптации комиксов в ас-

пекте их содержательных и формальных особенностей. Кинокомикс – это 

«созданный по мотивам графического источника повествовательный кон-

тинуум с определенным набором комбинаторных элементов, пружина 

действия которого запускается протагонистом, чья функция складывается 

из номенклатуры канонических требований, утверждающих знаковый, 

символический тип образа, действующего в стилизованной гротескной 

реальности с экспрессивно-изобразительными акцентами в наиболее зна-

чимых сюжетных моментах» [1]. Киноадаптации комиксов сегодня – ак-

туальное явление в кинематографе: за последнее десятилетие количество 

фильмов, основанных на комиксах, значительно возросло. 
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Адаптация материалов комиксов имеет существенный потенциал: 

во-первых, киноадаптации комиксов могут опираться на уже существу-

ющие франшизы и извлекать финансовую выгоду из их статуса и фанат-

ской базы. К тому же оба медиа связаны между собой: «Как визуальные 

медиа оба разделяют эстетические качества и формальные свойства, 

<…>, которые имеют важное визуальное сходство» [2].  

Большинство ученых согласны с тем, что комиксы и кино имеют 

общие структурные и визуальные характеристики. Оба, в первую оче-

редь, используют изображения, и оба полагаются на нарезку, чтобы свя-

зать эти изображения воедино. Паскаль Лефевр отмечал, что существует 

четыре основные проблемы при адаптации комиксов к кино, и три из 

них связаны с характеристиками самого комикса: панели расположены 

на странице, панели – это статичные рисунки, и то, что комикс не про-

изводит ни шума, ни звука. Кино в этих аспектах противоположно ко-

миксу. Во-первых, есть экранная рамка, во-вторых, изображения в 

фильме движущиеся и фотографические, в-третьих, у фильма есть 

саундтрек. 

Эксперты комиксов и кино сходятся во мнении о сложности экра-

низации комиксов: признанный автор комиксов Алан Мур считает свои 

комиксы «непригодными для кино», потому что они «используют все 

то, что могут сделать комиксы и что не может сделать ни один другой 

медиум» [3]. Причина возникновения сложностей при экранизации ко-

миксов заключается в структурных различиях между комиксами и кино, 

которые усложняют процесс визуальной адаптации [4].  

Анализируя эти проблемы, Лефевр затрагивает и другие важней-

шие различия между комиксами и кино, которые усложняют процесс 

адаптации. Так, существуют следующие четыре уникальные характери-

стики комиксов, которые трудно имитировать в кино: 1) панели и рас-

положение страниц; 2) восприятие и погружение – результат упомяну-

того ранее расположения страниц;3) стили рисования;4) отсутствие 

звука [5].  

Таким образом, создатели фильмов сталкиваются с многочислен-

ными проблемами при попытке адаптировать визуальные структуры и 

эстетику комиксов, в основном, из-за различий в восприятии комиксов 

и кино. Различные уровни погружения и противоречивые утверждения 

о реалистичности – это повторяющиеся различия, которые создают про-

блемы для киноадаптации.  
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Одно из первых научных определений самоубийства было дано 

классиком французской социологии Э. Дюркгеймом: «Самоубийством 

называется каждый смертный случай, который непосредственно или 

опосредованно является результатом положительного или отрицатель-

ного поступка, совершенного самим индивидом, если этот последний 

знал об ожидавших его результатах» [1]. Необходимо отметить, что в 

данном определении подчеркивается факт того, что суицид является 

осознанным действием и совершается самим человеком по собственной 

воле. 

Э. Дюркгейм впервые выделил социальную основу самоубийства, 

говоря о том, что процент самоубийств позволяет узнать социальное, 

нравственное и культурное состояние общества. В своем труде «Само-

убийство: социологический этюд» (1897) Дюркгейм проанализировал 

статистические данные по ряду европейских государств. В ходе прове-

денного анализа он пришел к важному выводу, что данный поступок со-

вершается индивидом сознательно. Он также выявил ряд закономерно-

стей: выделил сезоны распределения самоубийств, выяснил, что летом 

число самоубийств достигает своего максимума, что самоубийство – это 

преимущественно мужское явление. Дюркгейм доказал, что количество 

и уровень суицидов зависит от сплоченности и интегрированности об-

щества и характера происходящих в нем процессов. 

Э. Дюркгейм разработал классификацию самоубийств, в основу 

которой положены социальные признаки общества. Он считал, что дан-

ная классификация учитывает совокупность нескольких социальных 
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условий: участие человека в семейных, политических, религиозных и 

других группах. Все последующие работы ученых либо дополняли дан-

ную классификацию, либо отталкивались от ее основ. В зависимости от 

социальных факторов Э. Дюркгейм выделил аномичный, эгоистиче-

ский, альтруистический и фаталистический виды самоубийств. 

Противопоставление индивидуального «Я» социальному «Я», 

чрезмерная индивидуализация, наносящая ущерб социальности инди-

вида, становится причиной эгоистического самоубийства. Данный вид 

самоубийства свидетельствует об утрате прочных социальных связей 

между личностью и ее социальным окружением, «если разрываются 

узы, соединяющие человека с жизнью, то это происходит потому, что 

ослабла связь его с обществом» [1].  

В основе альтруистического самоубийства лежит самопожертвова-

ние, лишение себя жизни во  имя интересов группы. Альтруистическое 

самоубийство «...продукт абсолютной зависимости личности от обще-

ства» [1]. 

Аномический вид самоубийства «определяется беспорядочной, не-

урегулированной человеческой деятельностью и сопутствующими ей 

страданиями» [1]. Такой вид самоубийства характерен для общества, 

находящегося в состоянии аномии, когда старые нормы не действуют, 

новые отсутствуют или не усвоены населением, существует конфликт 

норм и т. п. Э. Дюркгейм вводит понятие социальной аномии. При этом 

важным условием является равновесие между стремлениями людей и 

степенью их удовлетворения. Согласно Дюркгейму, если «органиче-

ские» потребности могут быть ограничены физическими свойствами са-

мого организма, то стремление к благополучию, комфорту и роскоши не 

находит себе естественных ограничений ни в органическом, ни в психи-

ческом строении человека. Человеческие страсти должны найти себе 

определенный предел [1]. Поскольку у индивида нет никакого сдержи-

вающего начала, то оно должно исходить от какой-либо внешней силы 

и только общество может играть эту роль. При общем состоянии дезор-

ганизации (или аномии) – «общество временно не способно воздейство-

вать на человека, т. к. нарушается социальная регламентация, что уси-

ливает безнормность поведения» [1]. Любое нарушение равновесия ве-

дет к тому, что люди начинают убивать себя с большей легкостью. 

Следующий вид – фаталистическое самоубийство, он возникает в 

результате усиленного контроля со стороны группы, избытка регламен-

тации, имеющей тенденцию быть сильной и постоянной.  

Таким образом, на основе проведенного исследования Э. Дюрк-

гейм сделал вывод, что уровень самоубийств зависит только от 
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социальных причин и определяется моральной организацией общества. 

Самоубийства являются следствием и продолжением некоего социаль-

ного состояния, а не проявлением черт характера. 
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Изложение юридического документа является особенно формаль-

ным. Этот формализм проявляется в различных формах многосложных 

предложений, объемных по количеству информации оборотах и пред-

ставляет собой уникальную логическую, языковую и грамматическую 

основы, которые, в свою очередь, отличают его от разнообразия иных 

видов текстов. 

В юридических текстах на постоянной основе можно встретить 

пассивные конструкции. Перевод предложений с глаголом-сказуемым в 

страдательном залоге часто требует изменения конструкции, т. к. упо-

требление пассивных инструкций в русском и английском языках могут 

различаться [1]. Даже в тех случаях, когда английскому глаголу в пас-

сивной форме соответствует русский переходный глагол, страдатель-

ный залог часто заменяется действительным по стилистическим сообра-

жениям или для того, чтобы в русском языке передать смысловое или 

логическое ударение английского предложения [2].  

Очевидно, что использование страдательного залога в юридиче-

ских документах носит исключительно функциональный характер. Пас-

сив дает возможность переводчику решать различные информативно-

прагматические задачи. Среди таких видов задач стоит выделить следу-

ющие, получившие более широкое распространение в текстах юридиче-

ских документов:  

1. Создание эффекта безличности, когда в предложении акценти-

руется «действие», а не «деятель»: The precise facts of the case are set out 
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in the enclosed copy of the document. – В приложенном документе Вы мо-

жете прочитать подробности этого дела. 

2. Эмфатическое выделение слова или словосочетания в функции 

подлежащего предложения: An early reply would be appreciated, as we 

wish to reach a quick decision. – Просим ответить как можно скорее, т. к. 

мы не хотели бы откладывать решение данного вопроса. 

3.Умалчивание о реальном «субъекте»: It is agreed that the child will 

continue to live with you after the divorce. – Принято решение о том, что 

после развода ребенок останется с Вами. 

4. Возможность передачи информации в более сжатом формате: 

Kindly confirm that this is accepted. – Будем признательны, если подтвер-

дите свое согласие. 

5. Описание юридической процедуры или техники: We arei 

nstructed by our client in relation to his employment with your organization. 

– Мы получили информацию от нашего клиента по поводу его трудо-

устройства в вашей компании. 

6. Иллюстрация научных, коммерческих и других процессов: We 

hope that the current industrial dispute will be brought to a speedy end. – Мы 

надеемся, что данная дискуссия по рабочим моментам скоро закончится. 

7. Необходимость ссылки на исторические, экономические и соци-

альные реалии: The convention was drafted under the auspices of the 

Council of Europe. – Конвенция была разработана при содействии Евро-

пейского совета [3]. 

По мнению большинства зарубежных переводчиков и лингвистов, 

занимающихся изучением стилистики юридического языка, применение 

активного залога имеет ряд преимуществ, относительно применения 

пассивного залога, в т. ч. отмечается, что при использовании активного 

залога фраза требует меньше лексических единиц, т. е. она имеет более 

лаконичный и краткий вид [4]. Помимо этого, конструкция предложения 

в активном залоге имеет рациональный порядок слов, что дает возмож-

ность сформировать законченную мысль.  

На сегодняшний день, проблемы, связанные с переводом кон-

струкций со страдательным залогом широко освещены среди ученых 

этой сферы. 

При переводе английских пассивных конструкций необходимо ис-

пользовать данные способы: предложения с глаголом в действительном 

залоге, предложения с глаголом в страдательном залоге, неопределенно-

личные конструкции. 

Также для более точного перевода можно пользоваться классифи-

кацией Клименко А. В., который, кроме вышеупомянутых способов 
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перевода, предложил дополнительный вариант – с помощью возвратных 

глаголов [5].  

Рассмотрим способы перевода страдательных конструкций:  

1. Предложение с глаголом в страдательном залоге: The car was 

stolen. – Машину угнали. 

То есть что-то произошло, опять-таки важен сам факт произошед-

шего. Но в данном случае нам не то, чтобы неважно, кто это сделал, – 

мы просто не знаем. 

2. Неопределенно-личные предложения – это предложения, в кото-

рых подлежащее выражает неопределенное лицо. В английском языке в 

функции подлежащего неопределенно-личного предложения (в значе-

нии неопределенного лица) употребляются местоимения one, you или 

they (последнее – исключая говорящего).  

You never know what he may bring next time. – Никогда не знаешь, 

что он может принести в следующий раз. 

3. Действительный залог показывает, что лицо или предмет само 

совершает действие. 

They have had a lot of problems in the last few days. – В последние 

дни у них было много проблем. 

Также в процессе анализа переводных соответствий можно вы-

явить, что только малое количество от общего числа примеров активных 

конструкций в английском языке может передаваться в виде пассивных 

конструкций в русском. К примеру: «I know her face» – Paulsaid. –Мне 

знакомо ее лицо, – сказал Пол.  

Предложения с пассивом, где присутствует одушевленное подле-

жащее, стоит переводить неопределенно-личными предложениями. От-

сюда и возникло разнообразие возможностей перевода на русский язык 

английских пассивных конструкций. 

Владение техникой юридического перевода можно определить как 

способность к осуществлению успешной и результативной коммуника-

ции в области юриспруденции.  

Таким образом, для того чтобы квалифицированно переводить 

юридические документы, необходимо не просто знать два языка, но 

знать их в сочетании с правовыми требованиями и условиями, действу-

ющими в стране, на язык которой выполняется юридический перевод. 
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Мы улыбаемся, когда нам хорошо, и хмурим брови, когда чем-то 

недовольны. А как понять то, что нам пытается «сказать» животное, ко-

торое по строению сильно отличается от нас, например, лошадь? 

Людям свойственно вступать в борьбу, когда они сталкиваются с 

противостоянием или сопротивлением. Важно понять, что успех обес-

печивают знания, а не сила. Очень часто необдуманное действие или же 

потеря терпения могут, образно выражаясь, «свести лошадь с ума» и за-

ставить ее бороться за выживание, воспринимая вас как хищника. Су-

ществует множество доказательств тому, что в течение последних тыся-

челетий люди неправильно общались с лошадьми. Что касается приме-

нения физической силы, то оно нежелательно или даже полностью про-

тивопоказано по многим причинам, и не последняя среди них та, что ло-

шадь сильнее человека физически, и рано или поздно вы проиграете эту 

борьбу.  

Несмотря на то, что лошади издают звуки, первостепенное значе-

ние в общении с ними имеют их движения. Даже на расстоянии несколь-

ких километров любой конник обратит внимание на жеребца, бегаю-

щего вокруг табуна с высоко поднятым хвостом и гордо изогнутой 

шеей. Бесспорно, это альфа-самец, демонстрирующий свою власть над 

собственным гаремом. Позже мы можем увидеть, как этот же жеребец 

идет поодаль от своей семьи, время от времени оглядываясь по сторонам 

и прижимая уши к голове, и это означают злость: скорее всего где-то 

рядом есть ее один самец, и альфа-самцу это не нравится. Когда же ло-

шадь направляет уши вперед, это означает, что ее заинтересовало что-

то, находящееся перед ней.  

Многие методики обучения лошади основаны на понимании её 
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природы. Важно осознавать, что лошадь − животное-жертва. Бегство − 

основа ее защиты. Ведь человек по своей сути − хищник. Лошади знают, 

что люди − хищники. Они знают, что, как и хищник, мы можем на них 

напасть. Если вы будете приближаться к необученной лошади, вытянув 

вперед руки, глядя ей прямо в глаза и расправив плечи, она посчитает 

вас опасностью, замрет и затем, возможно, убежит. Почему же это про-

изошло? Все просто − ваши движения были идентичны движениям хищ-

ника, например, пантеры. И это один из множества примеров, который 

показывает, насколько важно принимать во внимание жесты при обще-

нии с лошадью. Также важен и зрительный контакт: глаза конника, как 

и глаза художника, − это его рабочий инструмент. 

Ещё один существенный момент − природа дала животным-жерт-

вам способность синхронизироваться с живыми существами, находящи-

мися рядом с ними. С точки зрения физиологии это обозначает то, что, 

когда наш пульс ускоряется, пульс лошади также ускорится. Если у че-

ловека растёт уровень адреналина, у лошади он тоже поднимется. Как 

было сказано выше, лошади синхронизируются с нами и тем самым мы 

влияем на ее состояние. Если лошадь чего-то испугается, то вас это так 

же, возможно, введёт в панику, а ощущение лошадью вашего сильного 

сердцебиения только подтвердит то, что рядом действительно опас-

ность, и сложно предположить, к чему может привести сложившаяся си-

туация. Соответственно нужно уметь правильно дышать и расслаб-

ляться, чтобы свести волнение да минимума. 

Неважно кто вы − мастер конного спорта, ветеринар, зоотехник, 

или вы только начинаете свой путь в конном мире, нужно знать множе-

ство правил, провести десятки часов, наблюдая за поведением этих 

необычайно выносливых, красивых и умных созданий, общаться со спе-

циалистами в этой области, постоянно практиковаться и развиваться, и 

тогда вы сможете стать лошади хорошим другом и понимать один од-

ного без слов и насилия.  
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Преобладающие сегодня взгляды на отношения в браке, распреде-

ление обязанностей в семье, разделение труда в публичной и приватной 

сферах предстают как добровольный общественный контракт равно-

правных агентов. Однако зачастую этот общественный договор основы-

вается на сохраняемых традиционных представлениях об иерархии по-

ловых ролей, подкрепленных убеждениями в «естественном» предна-

значении полов. Для того чтобы поставить под сомнение историческую 

и культурную неизменность в положении мужчин и женщин, возникла 

потребность в новом понятии, которое бы отражало природу пола не 

столько как феномена биологического порядка, сколько как социокуль-

турного. Для этого в научный дискурс было введено понятие «гендер» 

[4]. 

Гендерный конфликт — взаимодействие, в основе которого лежит 

противоречивое восприятие гендерных ценностей, отношений, ролей, 

приводящее к столкновению интересов и целей. Несоответствие гендер-

ного поведения культурным нормам выполнения гендерной роли также 

может порождать напряженность и конфликтность в семье [1]. В основе 

конфликта лежит расхождение между реально используемыми и ожида-

емыми стилями поведения супругов. Поэтому удовлетворенность бра-

ком во многом определяется совпадением ожиданий по поводу опреде-

ленного поведения брачного партнера и его реального поведения. Не-

совпадение представлений супругов об их полоролевом поведении в се-

мье ведет к возникновению атмосферы нетерпимости, следствием кото-

рой чаще всего становится развод.  

Причинами семейных конфликтов являются: ограничение свободы 

активности, действий, самовыражения членов семьи; отклоняющееся по-

ведение одного или несколько членов семьи (алкоголизм, наркомания и 

т.д.); наличие противоположных интересов, устремлений, ограничен-

ность возможностей для удовлетворения потребностей одного из членов 

семьи (с его точки зрения); авторитарный, жесткий тип взаимоотноше-

ний, сложившихся в семье в целом; наличие трудноразрешаемых матери-

альных проблем; авторитарное вмешательство родственников в супруже-

ские отношения; сексуальная дисгармония партнеров в браке и др.  [2]. 
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Личность должна найти способы и механизмы, которые позволят 

ей осуществить преодоление семейного кризиса, проявить особую пси-

хологическую гибкость и умение осознанно подходить к реализации 

определенного гендерного ролевого репертуара. 

Стили поведения в конфликтной ситуации: 

1. Уклонение: участник столкновения стремится уйти от кон-

фликта. У уклоняющегося отсутствует желание прилагать активные 

усилия для отстаивания своей позиции или сотрудничать с противопо-

ложной стороной, работая над поиском решения удовлетворяющего все 

стороны конфликта. 

2. Приспособление: интересы конфликтующих сторон в опреде-

ленной степени учитываются. Участники стремятся смягчить, сгладить 

конфликт путём взаимного доверия, уступчивости, примирения. Они 

проявляют сговорчивость и готовы уступать друг другу, учитывая инте-

ресы другой стороны. 

3. Конфронтация: стремление навязать другим сторонам свою 

точку зрения, действуя жестко и самостоятельно без учёта интересов 

других сторон конфликта. При этом применяются силовое давление, 

шантаж, запугивание, принуждение и т.д., чтобы взять верх над оппо-

нентом, принудить другую сторону к принятию определенного реше-

ния. 

4. Компромисс: участники конфликта готовы урегулировать свои 

разногласия путём взаимных уступок, они ищут срединное решение, ко-

торое будет удовлетворять все стороны. Стиль компромисс один из 

наиболее предпочтительных способов решения конфликтов, т. к. ведёт 

к преодолению недоброжелательности и позволяет в какой-то мере удо-

влетворить всех участников конфликта. 

5. Сотрудничество: участники конфликта хотят максимально реа-

лизовать свои интересы, но в отличии от конфронтации, они совместно 

ищут путь решения, удовлетворяющий все стороны. Они совместно дей-

ствуют для достижения общей цели. 

Виды помощи при конфликте: 

 1. Психологическое семейное консультирование: выбор будущего 

супруга, оптимальное построение и регулирование взаимоотношений в 

семье, предупреждение и разрешение конфликтов, отношения мужа или 

жены с родственниками, поведение супругов в момент развода и после 

него, распределения обязанностей между членами семьи, бюджет семьи 

и др. 

2. Психологическое просвещение: подача структурированной ин-

формации по проблеме, заявленной супругами, а также по вопросам, 
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которые являются актуальными у пары и её социальном окружении [3]. 

Для полноценного развития и самореализации человеку необхо-

димо избавиться от ограничений, накладываемых традиционным сте-

реотипом мышления на поведение мужчин и женщин, которые доста-

точно условны. 

Человек часто подвергается каким-либо социокультурным ограни-

чениям, в результате которых часто образуется стереотипное мышление 

о том, как нужно себя вести мужчинам и женщинам. Необходимо осо-

знавать, что традиционные нормы условны и первостепенно нужно ори-

ентироваться на свои личные желания и потребности, на свои чувства и 

свой жизненный смысл, только в этом случае вероятность возникнове-

ния внутреннего конфликта будет минимальной и человек будет удовле-

творен качеством своей жизни. 
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В настоящее время часто поднимаются темы личного простран-

ства, отношения к себе, насколько формальным должно быть общение 

между старшим и младшим поколениями и в какой степени мы следуем 

правилам этикета при общении с людьми. Соблюдение этических норм 

и принципов способствует улучшению взаимоотношений между 

людьми и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Осо-

бенно это актуально в сфере педагогического общения, где многое зави-

сит от педагога. Правила педагогических работников нашли свое отра-

жение в приказе министра образования РБ [1]. Поэтому знание и 
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соблюдение принципов педагогической этики является важным элемен-

том профессионализма педагога. Целью данной работы является анализ 

педагогических ошибок и их взаимосвязь с несоблюдением принципов 

педагогической этики. К наиболее частым педагогическим ошибкам 

можно отнести следующие: неоправданная снисходительность, излиш-

няя эмоциональность, фамильярность и панибратство, излишняя жест-

кость. 

Педагогическая этика отражает специфику функционирования мо-

рали в условиях педагогического процесса. Одним из регуляторов дея-

тельности педагога должны выступать моральные принципы. К основ-

ным этическим принципам можно отнести: принцип справедливости, 

принцип ответственности, принцип уважения прав и достоинств чело-

века и принцип толерантности. 

Принцип справедливости представляет собой своеобразное ме-

рило объективности педагога, проявляющейся в его оценках поступков 

учащихся, их отношения к учебе, общественной деятельности. Предпо-

лагает объективную оценку способностей, возможностей ученика, а 

также результата его деятельности; равную доступность для всех учени-

ков основных прав и свобод. Нарушения принципа справедливости по-

влечёт за собой чрезмерную жестокость к одним учащимся, а к другим 

излишнюю снисходительность. Некоторые педагоги, проявляя излиш-

нюю снисходительность пытаются таким образом завоевать авторитет, 

что указывает на их неопытность и некомпетентность. 

Принцип ответственности: проявляется в осуществлении формаль-

ного и неформального контроля за ходом деятельности с целью своевре-

менного корректирующего вмешательства. Выступает ограничителем 

свободы, понятой как своеволие и самоволие по отношению к тому, кто 

от тебя зависит. Нарушения принципа ответственности может послу-

жить источником эмоциональной нестабильностью педагога. К сожале-

нию, педагоги нередко срывают свое дурное настроение на учащихся. 

Это пагубно влияет на отношение учеников к предмету и педагогу. 

Вследствие этого снижается уровень активности и пропадает заинтере-

сованность в учебном процессе. 

Принцип уважения прав и достоинств человека, его физической и 

психологической неприкосновенности проявляется в признании несо-

мненной ценности учащегося, его праве на реализацию своих способно-

стей, предполагает демонстрацию доброжелательного отношения, за-

щиту достоинства от посягательств других людей, уважение права на 

принятие самостоятельного решения. Нарушения этого принципа могут 

проявляться как в чрезмерной жёсткости, так и в фамильярности. 
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Бывают случаи, когда педагог волнуется, что не сможет удержать под 

контролем учеников, и прибегает к крикам, угрозам, оскорблениям. Это 

недопустимо, а кроме того, губительно скажется на учебном процессе. 

Излишняя фамильярность может привести к неуважению педагога.  

Принцип толерантности основывается на позитивной предраспо-

ложенности к другому человеку, принятии его в непохожести на себя, в 

терпимом отношении к нему, доверии к его «инаковости», ибо у него 

есть право на самовыражение и автономию. Нарушение принципа толе-

рантности может привести к неосторожным замечаниям и нетактично-

сти в общении с учащимися. Иногда одно необдуманное слово или пред-

ложение может в корне изменить отношение к преподавателю. Следо-

вательно, у учащегося возникает предрасположенность к неуважению 

по отношению к другим людям, особенно к педагогам. 

Можно сделать вывод, что нарушения нравственных принципов, 

лежащих в основе педагогической этики, создают проблемы как для уче-

ников, так и для педагогов, и для всего учебного процесса. К сожалению, 

далеко не все педагоги соблюдают эти принципы, что создает неблаго-

приятный морально-психологический климат в коллективе, провоци-

рует конфликты, нарушает дисциплину, вследствие чего снижается эф-

фективность усвоения знаний, мотивация учеников, формируется нега-

тивный образ педагога. Поэтому особую значимость имеет изучение 

норм и принципов педагогической этики для профилактики негативных 

явлений в учебном процессе. «Развитие осознания норм и этики профес-

сии может способствовать росту удовлетворенности работой, поднятию 

статуса и чувства собственного достоинства, растущему уважению со 

стороны общества» [2]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Приказ Министра образования РБ от 10.06.2022 № 401 Правила педагогических работ-

ников [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://edu.gov.by/urovni-

obrazovaniya/srenee-obr/srenee-obr/informatsiya/2022-2023-uchebnyy-god. – Дата доступа: 
1.02.23 

2. Андреев, В. И. Педагогическая этика: инновационный курс для нравственного самораз-

вития / В. И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2012. – 272 с. 

 

 

  



181 

 

 

УДК 2(091) 

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

Корнейчик Н. И. – студент 

Научный руководитель – Рыбак Н. А. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

На протяжении многих веков считалось, что христианство при-

шло на территорию Беларуси в то же время, что и на Киевские и Нов-

городские земли, в годы княжения Владимира Святославовича. 

В настоящее время историки отмечают, что процесс принятия 

христианства на территории белорусских земель существенно раз-

нился с процессом христианизации Киевского княжества в 988 году. 

Разница заключалась в том, что на Беларуси отсутствовали крупные 

выступления в защиту язычества. В исторических источниках нет ин-

формации о принятии новой веры Полоцким княжеством. Большин-

ство историков склоняются к тому, что здесь, как и на других белорус-

ских землях, христианизация прошла спокойно. Новая религия не 

сразу стала господствующей, а долгое время сосуществовала с языче-

ством. Христианство играло роль своеобразной объединяющей силы 

разноэтнических земель около Полоцка с целью создания мощного 

государства. 

С принятием христианства начинали формироваться церковные 

организации. Находившийся в Киеве митрополит был главой духовен-

ства. Киевская епархия включала в себя церковные округи, которые 

возглавляли епископы. На территории белорусских земель в 992 г. сло-

жилась Полоцкая епархия, а в 1005 г. – Туровская. По данным летопи-

сей, первым туровским епископом был Фома, полоцким –Мина. 

В начале XII в. на Беларуси были возведены монастыри: Спасо-

Евфросиньевский в Полоцке и Борисо-Глебский в Турове. Последний 

считался кафедрой туровских епископов, которую в дальнейшем пере-

несли в Пинск.  

На белорусские земли религия приходила не только из Византии. 

В первой половине XI века было осуществлено попадение христиан-

ства по римско-латинскому образцу. Святополк Владимирович, взяв-

ший в жены дочь Болеслава I Храброго, позвал в Туров католического 

священнослужителя Рейберна. Епископ приложил усилия, чтобы 

сформировать западную епархию в Турове. Данная попытка не увен-

чалась успехом. 

Таким образом, принятие христианства, пришедшего на смену 
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язычеству, сыграло важную роль в объединении разрозненных племен, 

укреплении великокняжеской власти, закреплении позиции христиан 

в восточнославянском обществе. 
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 В настоящее время проблема травматизма в современном мире 

остается актуальной и по сегодняшний день. В данной статье были про-

анализированы и систематизированы данные, позволяющие дополнить 

наши представления о травматизме. Всемирной организацией здраво-

охранения отмечается, что травматизм в мировом масштабе сравним с 

эпидемией, которая массово уничтожает людей. Количество несчастных 

случаев в мире со смертельным исходом ежегодно превышает 125 мил-

лионов 220 тысяч случаев и постоянно увеличивается. Основными при-

чинами летального исхода стали дорожные травмы, составившие 

27,7 %, самоповреждения – 17,7 % и падения – 15,5 %. Последствия 

травм и несчастных случаев составляют значительную часть травма-

тизма среди взрослого населения Республики Беларусь. Несмотря на 

снижение уровня частоты общего производственного травматизма в 

2022 году с 23,0 до 19,9 баллов, увеличилась в 2 раза летальность 

несчастных случаев на производстве.  Также поздней осенью традици-

онно наблюдается рост количества сезонных «гололедных» травм, свя-

занных с наступлением зимнего периода. Поскольку травматизм не мо-

жет рассматриваться отдельно от сложных социальных процессов, мы 

решили сделать данный феномен целью нашего исследования. Цель до-

стигалась посредством следующих задач: изучить проблемы 
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травматизма в мире и Республике Беларусь на основании литературных 

источников; выявить при помощи социологического онлайн-опроса 

наиболее частые причины травматизма. 

Для изучения актуальности проблемы травматизма нами была раз-

работана анкета «Причины травматизма и меры профилактики». Наибо-

лее распространенными травмами стали у опрошенных следующие: рас-

тяжения (68,5 %), ушибы (60,3 %) и раны (53,4 %). Далее следуют – пе-

реломы (30,1 %), трещины – (17,8 %). Завершают перечень: разрывы 

связок (11 %), черепно-мозговые травмы (8,2 %) и переломы со смеще-

нием (1,4 %). Респонденты отмечают, что большинство травм было по-

лучено во время двигательно-активного игрового досуга (57,4 %) и в 

быту (50,1 %). Среди мест, времен года и видов деятельности, со слов 

опрошенных, наиболее травмоопасными стали: школа (42,6 %), обще-

ственный транспорт (41,2 %), улица (38,2 %), зимнее время (25 %), в 

процессе ходьбы (41,2 %), падение с высоты (8,8 %). Наиболее часто ре-

спонденты травмировали нижние конечности (58,8 %). 

 В результате анализа результатов проведенного социологического 

исследования было установлено следующее. Наиболее частыми причи-

нами травматизма и посттравматических патологических осложнений 

являются: неаккуратность во время досуговой и бытовой физической ак-

тивности. Следуя вышесказанному, обозначим, что проведенное данное 

социологическое исследование позволило систематизировать и оценить 

факторы, имеющее то или иное влияние на травматизм, определить его 

структуру и дать характеристику основным компонентам.  
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Антонио Грамши, основатель и теоретик Итальянской коммуни-

стической партии, был арестован в 1926 г. Фашистские власти Италии 

сослали его на о. Устика, а затем после суда он был помещен в тюрьму 

Тури (возле города Бари). Свой приговор – 20 лет – он не отбыл в заклю-

чении, поскольку в 1934 г. был амнистирован по болезни и умер в 1937 г.  

В начале 1929 г. тюремные власти разрешили ему делать записи. 

Они легли в основу его большого труда «Тюремные тетради» [1]. 

Только после падения фашизма в Италии они были опубликованы 

в 1948-1951 гг., а в 1975 г. вышло четырехтомное научно-критическое 

хорошо комментированное издание. Хотя «Тюремные тетради» были 

написаны не для печати, с тех пор последовали многочисленные пере-

издания, переводы на многих языках мира. Ежегодно о Грамши пишут 

на многих языках мира, а корпус статей и монографий, посвященный 

его жизни и научному наследию, составляет многие тысячи томов [4]. 

 «Тюремные тетради» выходили и на русском, но это была только 

малая часть (примерно четверть) того, что написал А. Грамши. В СССР 

ему не повезло. Дряхлеющие идеологи от КПСС наложили негласный 

запрет на его творчество, к слову, не преодоленный и до сих пор. Как 

полагают некоторые исследователи, повод был вполне надуманным – 

работы Грамши входили в противоречие с учением В. И. Ленина. На 

деле причина, по-видимому, в том, что учение Грамши было положено 

в основу всей грандиозной кампании по манипуляции сознанием насе-

ления СССР для проведения революции сверху [4].  

Даже беглое знакомство с тем, что все же было опубликовано в 

СССР (издания 1957, 1960, 1976, 1980, 1983 и два издания 1991 гг.) по-

казывает, что в целом речь идет о важном вкладе почти во все разделы 

гуманитарного знания – философию и политологию, антропологию 

(учение о человеке), культурологию и педагогику. Этот вклад Грамши 

внес, развивая марксизм и осмысливая опыт протестантской Реформа-

ции, Французской революции, русской революции 1917 г. – и одновре-

менно опыт фашизма. Он обновил теорию государства и революции – 

для современного общества (в развитие и, по-видимому, преодоления, 
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ленинской теории, созданной для условий крестьянской России). Од-

нако оказалось, что, работая ради победы коммунизма, Грамши совер-

шил множество открытий общенаучного значения.  

Мысль Грамши концентрировалась вокруг основополагающих ли-

ний развития общества: политических, социальных, культурных, фило-

софских, экономических и других. Одним из важнейших направлений 

научно-идеологических интересов Грамши стала теория гегемонии. 

Грамши выдвинул идею о необходимости тесной связи между «про-

стыми людьми» и интеллигенцией, считая необходимой борьбу за ин-

теллектуальный подъем масс. Задача интеллигенции – донести «высо-

кие» достижения культуры до народных масс, популяризировать их, 

превращая их в основу для практической деятельности. Грамши отстаи-

вал идею общественно активной роли искусства, ответственности писа-

теля перед народом. Критикуя упрощение марксистской теории, 

Грамши писал по поводу вульгаризации проблемы соотношения базиса 

и надстройки марксизма: нельзя «...представлять и объяснять какое-

либо колебание политического и идеологического барометра как непо-

средственное выражение изменений в базисе...» [3].  

Антонио Грамши попытался всесторонне проанализировать фено-

мены фашизма и тоталитаризма и пришел к мысли о том, что они – ре-

зультат кризиса политических и социальных структур в Европе в первые 

два десятилетия XX века. С целью выхода из тупика тоталитаризма 

Грамши предлагал комплекс «интеллектуальных и духовных преобра-

зований, которые сделают на национальном уровне то, что либерализму 

удалось сделать только для блага узких слоев населения» [2].  

Как мы уже говорили, в советское время его «не дали услышать», 

однако, как полагают некоторые ученые [4], перестройка в СССР была 

осуществлена «по Грамши», а партийная номенклатура сделала все, 

чтобы победить то, за что боролся Антонио Грамши. 
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Речевой этикет – это совокупность специальных слов и выраже-

ний, придающих вежливую форму английской речи, а также правила, 

согласно которым эти слова и выражения употребляются на практике в 

различных ситуациях общения [1]. 

Обращения – важная часть языка и культуры любой страны. В каж-

дой стране есть свои особые нормы и правила, которые регулируют то, 

как люди обращаются друг к другу. В английском языке также есть свои 

особенности, о которых следует знать. 

Англичане, как известно, вежливы в обращении. Но при обраще-

нии нужно также учитывать такие характеристики адресата, как пол, 

возраст, статус, семейное положение и т. д. В английском языке суще-

ствует два вида обращения: формальное и неформальное. Рассмотрим 

примеры формального обращения: 

1. Sir – вежливое, уважительное обращение к мужчине, который ра-

вен или старше по возрасту, должности, социальному положению и т. д. 

2. Madam (Ma’am в Великобритании почти не используется и счи-

тается устаревшей формой) – обращение к взрослой женщине. Чаще 

всего мужчины так обращаются к женщинам, но между собой женщины 

не используют эту форму обращения.  

3. Mr (аббревиатура от слова «Мister») – применяется к любому 

мужчине, каким бы не был его статус, возраст, семейное положение, но 

обязательно оно ставится перед фамилией адресата. 

4. Mrs (аббревиатура от слова «Missis») – используется для замуж-

них женщин и только с фамилией мужа. 

5. Miss – используется перед фамилией незамужней женщины. Но 

также стало общеупотребительным обращением к персоналу [2]. 

6.Professor – обращение к преподавателю (в колледже или универ-

ситете) используется с фамилией или без неё.  

7. Doctor – при обращении к врачу (в американских фильмах чаще 

встречается неформальный вариант Doc). 

Английский речевой этикет не допускает обращения по имени к 

лицам, занимающие более высокий статус, а также к тем, кто оказывает 

вам профессиональные услуги (врач, адвокат). Бывает и такое, что 
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официальное лицо через какое-то время просит вас называть его по 

имени. В английском языке это называется ‘on a first name basis’ или ‘on 

first name terms’. Так называют дружелюбные отношения или когда вы 

уже достаточно знакомы с человеком, и он позволил его называть по 

имени [3]. 

В английском языке огромное количество неформальных обраще-

ний, с помощью которых можно обратиться к другу, близкому человеку. 

Важно знать, что в английском и британском английском существует 

много отличий. In Britain: chap – старина, mate – дружище, crony – при-

ятель, pal – друг. In the USA: homie – друган, home slice – кореш, dawg – 

дружбан, dude – чувак. 

Нами был проведен анализ аккаунтов социальных сетей Snapchat, 

Tumblr и выделены наиболее частотные обращения среди молодёжи: 

biffle – he is my baffle; bestie – I've got plans with my bestie; buddy – Hey, 

buddy! This your car?; fellas – I’m hanging out with the fellas tonight; fam 

(сокращено от family) – Yo, fam, check ur texts. 

Отдельно отметим ласковые обращения к членам семьи или люби-

мому человеку: darling – This is my darling daughter; honey (сокращенно 

«hon») –  Hi, honey; sugar (также sugarplum, sugar pie, sugar cake и т. д.), 

sweetie, candy, sweet. Можно заметить, что ласковые обращения у англи-

чан часто ассоциируются со сладостями. 

Подводя итог, необходимо отметить, что русские и английские 

формы обращения имеют сходные и отличительные черты. Незнание 

норм английского этикета способно привести к тому, что русский чело-

век может показаться невежливым и невоспитанным в общении с англи-

чанами. Общение требует не только знания английского языка, но и зна-

ния речевого этикета, чтобы при коммуникативном акте чувствовать 

себя уверенно, вести себя достойно и не нагрубить адресату. 
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Каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с сокраще-

ниями в любом языке. В русском языке, к примеру, в неформальных со-

общениях мы часто пишем слово «пж» вместо «пожалуйста», «пон» 

вместо «понятно» или «спс» вместо «спасибо». Подобные примеры су-

ществуют и в английском языке. Сокращения — неотъемлемая часть ан-

глийского языка.  

Все люди сталкиваются с аббревиатурами, укороченными фразами 

или сокращениями при просмотре фильмов и сериалов, прослушивании 

песен, общении с иностранцами, переписке и просмотре постов в соци-

альных сетях. Некоторые сообщения от иностранных друзей на первый 

взгляд могут показаться набором случайных букв, но после расшиф-

ровки оказывается вполне понятной фразой в сокращенном виде. Прин-

цип образования подобных словоформ- несложный, а достаточный сло-

варный запас поможет воспринимать незнакомые сокращения без обра-

щения к интернет-источникам или словарям. Со временем данные со-

кращения легко запоминаются и становятся нормой в общении. 

Сокращения в английском языке делятся на две большие группы: 

общепринятые и сленговые. Общепринятые сокращения используются 

в официальных документах, научных статьях, публицистических 

текстах, книгах. Они пришли в английский язык из латинского и исполь-

зуются повсеместно. Например: etc. (et cetera) – и так далее; e. g. (exempli 

gratia) – например; P. S. (Post Scriptum) – послесловие; sec. (second) – се-

кунда; ft. (foot) – фут (30 см 48 мм); yr. (year) – год [1]. 

Сленговые сокращения часто встречаются в социальных сетях и 

онлайн-переписке. Необходимо знать популярные сокращения, чтобы 

комфортнее чувствовать себя в общении с иностранцами. Например: 

• ROFL (Rolling on the floor) – «Катаюсь по полу от смеха»;  

• PLS, PLZ (Please) –   пожалуйста; 

• Some1 (someone) – кто-то; 

•  u2 (you too) – тебе тоже; 

«Цифровой язык» уже получил свое название и выделяется в от-

дельную категорию – Digispeak (digital – «цифровой»). Digispeak или, 

по-русски, диджиспик – это язык онлайнового общения, в котором 
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вместо общепринятых фраз широко используются акронимы (вид аб-

бревиатуры, образованной начальными звуками) [3]. С аббревиацией 

мы встречаемся каждый день. Дети и взрослые могут печатать сотни со-

общений в мессенджерах и десятки постов в социальных сетях в течение 

одного дня. В действительности, сокращения в чатах и электронной пе-

реписке – это довольно новый язык общения, формирующийся в насто-

ящее время в результате быстрого развития интернета и средств связи. 

Это удобно, т. к. для того чтобы вести электронную переписку, быть мо-

бильным, т. е. быстро отвечать, сообщать необходимую информацию 

(при этом мы часто это делаем на бегу), нам и приходится использовать 

сокращения. Использование сокращений помогает заменить длинные 

слова или выражения, сэкономить время на набор текста.  

Отмеченное выше явление рассматривается лингвистами как есте-

ственный способ развития английского языка [4]. Минусом данного 

процесса активного употребления сокращений является снижение сло-

варного запаса детей и подростков.  

Мы проанализировали наличие и употребление сокращений в со-

циальных сетях Facebook, Twitter и общаясь с иностранцами в приложе-

нии Tandem. 

В социальных сетях Facebook и Twitter мы обнаружили, что сокра-

щения характерны в основном для комментариев к статьям: 

LOL (laughing out loud) – очень смешно, смеюсь во весь голос: I 

don't think security is a concern in these kinds of situations. LOL” 

OMG (Oh My God) – боже мой, удивление: I was so happy, OMG! 

JK (just kidding) – просто шучу, это шутка: Don't listen to me, I'm JK. 

MU (I miss you) – скучаю по тебе: MU talking to me. 

XLNT (excellent) – отлично, превосходно: I'll bring the books over 

tonight. XLNT. 

Также мы пообщались с иностранцами в приложении Tandem и вы-

делили группу наиболее часто используемых сокращений: 

U (you) – ты; 

GN (good night) – спокойной ночи; 

GM (good morning) – доброе утро; 

THX/THNX (thanks) – спасибо;  

BBS (Be back soon) – скоро вернусь; 

TTYL (Talk to you later) – поговорим позже; 

CUL8R  (call you later) – увидимся позже; 

GR8  (Great) – великолепно; 

r u ok (are you ok?) – ты в порядке?; 

F2T (free to talk) – могу говорить; 
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XOXO (hugs and kisses) – целую-обнимаю; 

ASAP (as soon as possible) – как можно скорее. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в данной статье мы рас-

смотрели виды сокращений в английском языке, сферы их использова-

ния и выделили наиболее частотные сокращения. Английские сокраще-

ния в электронной переписке являются неотъемлемой частью современ-

ного общения в Интернете. Ничто не стоит на месте, язык также разви-

вается и обогащается. 
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Средства массовой информации играют ключевую роль в воспри-

ятии и оценке нами современной жизни во всех ее проявлениях. Альтер-

нативу отечественным публикациям могут составить публикации зару-

бежных изданий, что позволит получить более объективное освещение 

текущих событий. 

Адекватная передача образной информации текста остается одним 

из наиболее интересных и сложных аспектов теории и практики пере-

вода, но при этом не становилась объектом комплексного исследования, 

которое бы выявило её содержательные и композиционные особенно-

сти, реализуемые в газетно-публицистическом стиле. Многообразие 
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современных публицистических текстов создает неисчерпаемую почву 

для исследования образных средств и способов их выражения.  

Сложность перевода англоязычных газетно-публицистических 

текстов зачастую заключается в наличии эмоционально-оценочного 

компонента, а также в смешении стилей, присущем зарубежным изда-

ниям. Такие особенности призваны не просто донести до читателя фак-

тический материал, но и вызвать соответствующее внутреннее отноше-

ние, сформировать определенное мироощущение [1]. 

Проблема медицинского перевода – определенные трудности и не-

удобства, связанные с процессом перевода, – существовала всегда, но в 

последнее десятилетие стала особенно актуальной, о чем свидетель-

ствуют многочисленные статьи на данную тему, появившиеся в перио-

дических изданиях СМИ. 

Говоря о конкретных трудностях, с которыми сталкивается пере-

водчик при работе с медицинским текстом, приведем перечисленные 

Е. М. Солнцевым [2]: синонимия терминов, расхождения в классифика-

ции и номенклатуре различных органов и систем организма, расхожде-

ния в методике исследований и способах представления их результатов, 

употребление эпонимов, сокращения, часто окказиональные, не зафик-

сированные в словарях, неполнота специализированных двуязычных 

словарей. 

В результате проведённого анализа медицинских статей и их пере-

водов на русский язык на предмет выявления особенностей перевода ме-

дицинских терминов было проанализировано 5 статей медицинской те-

матики.  

Трудность анализа заключается в том, что термин – явление кон-

сервативное. Довольно трудно выявить нечто новое и необычное. Кроме 

того, термины часто состоят не из одного слова, а являют собой сочета-

ние слов, у каждого из которых своя трансформация при переводе.  

Одной из отличительных черт медицинского перевода является 

высокий уровень употребления аббревиатур и сокращений. Количе-

ственный анализ показал, что наиболее частотной трансформацией для 

медицинских терминов является транслитерация (14 случаев): NMI 

(Natural and Medical Sciences Institute) – Института естественных наук и 

медицины; Dr. – Доктор, HPI (History of Present Illness) – история бо-

лезни, DKFZ (German Cancer Research Center) – Немецкий центр иссле-

дования рака. 

– DKFZ (Немецкий центр исследования рака); например: 

«At the German Cancer Research Centre (DKFZ) in Heidelberg, for 

example, teams of researchers are working on numerous projects, for example 
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on using artificial intelligence to analyze images from computer-tomography 

(CT) and magnetic-resonance-imaging (MRI) scans, and thus to provide 

important assistance to doctors». – Например, в Немецком онкологиче-

ском центре (DKFZ) в Гейдельберге существует целый ряд исследова-

тельских групп, которые работают в самых разных проектах, в т. ч. пред-

полагающих задействование искусственного интеллекта для анализа за-

писей компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томо-

графии (МРТ).  

В английском языке наблюдается тенденция к сокращению любого 

термина. Русский язык значительно отстает в количественном отноше-

нии аббревиатур: то, что называется термином в русском языке, в ан-

глийском языке превращается в аббревиатуру: LK (left kidney) – левая 

почка; RK (right kidney) – правая почка. 

Действительно, подавляющее большинство терминов – названия 

болезней и прочих внутренних процессов организма, заимствованные из 

латинского языка, они интернациональны, поэтому часто передаются из 

одного языка в другой посредством транслитерации и транскрипции: 

myocarditis – миокардит, neurosis – невроз, cardiomyopathy – гипертро-

фическая кардиомиопатия; pneumonia– пневмония, cortisol – кортизол; 

рассмотрим пример: 

«We are currently investigating whether it is possible to measure stress 

reactions, such as the rise in cortisol levels in the body, in relation to micro-

changes in the volume and frequency of the human voice», – she explains [3]. 

– «В настоящее время мы пытаемся выяснить, можно ли сделать выводы 

о физически измеримых стрессовых реакциях, таких как повышение 

уровня кортизола, на основании микроизменений человеческого голоса 

в объеме и частоте», – объясняет смысл своего исследовательского про-

екта Дремала. 

На втором месте по частотности – калькирование (10 случаев): 

photophobia – светобоязнь; daughter cells – дочерние клетки; contact lens 

– контактные линзы, natural selection [4] – естественный отбор. 

Перестановка насчитывает 6 случаев употребления – это наиболее 

частотная трансформация для словосочетаний: Stevens-Johnson 

syndrome – Синдром Стивенса-Джонса; congenital coronary-artery 

anomalies – врожденной аномалии коронарной артерии, toxic shock 

syndrome –синдром токсического шока. 

Логическая синонимия также составила 4 случаев: testing – ана-

лизы; replicates [3] – размножается; abort – купироваться; history of 

exposure – история заболевания. 

Легко распознается и является весьма частотной грамматическая 
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замена – 7 случаев: the use of aspirin to control fever and pain – использо-

ванием аспирина в качестве жаропонижающего и анальгетика; To be 

anatomically susceptible – обладать анатомической восприимчивость; 

Glycemic Control [3] – контроль гликемии. 

Случаев конкретизации и экспликации набралось по 7 и 6 соответ-

ственно: hypertension – артериальная гипертония – конкретизация; 

shingles – опоясывающего герпеса – экспликация. 

Добавление насчитывает 5 случаев: fatal cases – случаи с леталь-

ным исходом; upper respiratory illness [3] – заболевания верхних дыха-

тельных путей. 

Таким образом, основной особенностью перевода английских пуб-

лицистических текстов в сфере медицины на русский язык является тен-

денция к транслитерации латинизмов с сохранением строгих соответ-

ствий между морфемами ИЯ и ПЯ; синонимичность терминов англий-

ского языка переносится в русские эквиваленты; наиболее употреби-

тельной трансформацией при переводе терминологических сочетаний 

слов является перестановка. 
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Прежде чем приступать к переводу газетного текста, следует озна-

комиться с особенностями языка оригинала, которые влияют на 
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качество перевода. Некачественный перевод может послужить причи-

ной конфликтов более масштабных, включая недоразумения на между-

народном уровне. 

В первую очередь, необходимо уделить внимание истории термина 

«трансформация». В теорию перевода термин «трансформация» был за-

имствован из трансформационно-генеративной грамматики, развитой 

Н. Хомским. В генеративной грамматике, откуда понятие трансформа-

ций перешло в теорию перевода, первоначально было выделено 5 типов 

трансформационных правил, т. е. типов операций, с помощью которых 

можно преобразовать ядерные структуры в поверхностные: взаимная за-

мена компонентов, опущение компонентов, добавление компонентов, 

перемещение компонентов и замена компонентов [1]. 

Согласия относительно трактовки понятия трансформация среди 

переводоведов не существует. Определяя значение термина «процесс 

перевода», Л. С. Бархударов писал, что его следует понимать «как опре-

деленного вида языковое, точнее, межъязыковое преобразование или 

трансформацию текста на одном языке в текст на другом языке» [2]. Пе-

реводчик, имея исходный текст на одном языке, с помощью некоторых 

приемов создает переводной текст на другом языке, который находится 

в определенных закономерных отношениях с оригинальным текстом. 

Соответственно, переводческие трансформации – это те многочислен-

ные и качественно разнообразные преобразования, которые осуществ-

ляются для достижения переводческой эквивалентности («адекватно-

сти») перевода вопреки расхождениям в формальных и семантических 

системах двух языков.  

Трансформации занимают важное место при переводе. Поэтому 

для переводчика необходимо выяснить возможные способы их исполь-

зования. Согласно Л. С. Бархударову, переводческие трансформации – 

это межъязыковые преобразования, перестройка элементов исходного 

текста, операции перевыражения смысла или перефразирование с целью 

достижения переводческого эквивалента [2]. Термин «трансформация» 

в переводоведении используется для того, чтобы показать отношения 

между исходными и конечными языковыми выражениями, о замене в 

процессе перевода одной формы выражения другой, замене, которую 

мы образно называем превращением или трансформацией.  

Вопрос переводческих трансформаций широко изучался многими 

известными лингвистами. По мнению Швейцера, термин «трансформа-

ция» используется в переводоведении в метафорическом смысле. На са-

мом деле речь идет об отношении между исходными и конечными язы-

ковыми выражениями, о замене в процессе перевода одной формы 
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выражения другой, которую мы образно называем превращением или 

трансформацией. Таким образом, переводческие трансформации явля-

ются по существу межъязыковыми операциями «перевыражения» 

смысла [3]. 

Классификация переводческих трансформаций по А.Д. Швейцеру. 

Рассматривают трансформации на четырех уровнях: трансформации на 

компонентном уровне семантической валентности; трансформации на 

прагматическом уровне, трансформации на референциальном уровне, 

трансформации на стилистическом уровне (как грамматические, так и 

лексические) [3].  

Классификация переводческих трансформаций по А. В. Комисса-

рову, которые неоднократно встречаются при переводе с английского 

языка на русский: лексические трансформации, лексико-грамматиче-

ские трансформации, грамматические трансформации [4]. 

Анализ различных классификаций переводческих трансформаций 

показал, что они в целом похожи друг на друга. Однако среди них наибо-

лее развернутой и логичной классификацией, с нашей точки зрения, яв-

ляется классификация переводческих трансформаций, предложенная 

В. Н. Комиссаровым. 

Рассмотрим подробно трансформации, которые встречаются в 

немецком языке. Они схожи с английским языком, однако существуют 

незначительные отличия. 

Под лексико-грамматическими трансформациями понимается лю-

бое изменение грамматической структуры языковой единицы и ее лек-

сического наполнения. Такие трансформации часто называют также 

лексико-синтаксическим перефразированием, перефразированием или 

грамматико-лексической эквивалентностью. 

К лексико-грамматическим трансформациям относятся: замена 

слова на словосочетание или на предложение и замена словосочетания 

или предложения на лексическую единицу (этот вид замены получил 

название парафраз), передача значения морфемы (суффикса или пре-

фикса) лексической единицей и замена лексической единицы на мор-

фему. 

При наличии полного словарного тождества лексической единицы 

языка источника и переводящего языка в процессе перевода применя-

ется способ прямой (простой) подстановки, представляющей собой про-

стейший механизм перевода. Суть данного способа состоит в прямой за-

мене транслемы (единицы исходного языка) ее непосредственным соот-

ветствием в языке перевода.  

Переводческие трансформации – это способы перевода, связанные 
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с преобразованием единиц текста оригинала в единицы текста перевода 

с целью достижения эквивалентности и адекватности перевода. Боль-

шинство лингвистов делят переводческие трансформации на граммати-

ческие, лексико-грамматические и семантико-содержательные.  

Грамматические переводческие трансформации, в свою очередь, 

делятся на морфологические и синтаксические.  

К морфологическим переводческим трансформациям относят раз-

личные виды замен: замена частей речи, т. е. транспозиция; замена грам-

матических форм (времен, падежей, степеней сравнения, единственного 

и множественного числа, суффикса на префикс и префикса на суффикс, 

изменение морфологической структуры словоформы). 

Синтаксические переводческие трансформации, в свою очередь, 

делятся на два типа: перегруппировка членов предложения и переста-

новки: изменение порядка слов, перенос слов из одного предложения в 

другое, объединение двух предложений в одно, разбивка одного пред-

ложения на два, изменение порядка следования предложений, элимина-

ция, т. е. опущение отдельных слов из предложения, вклинивание, т. е. 

добавление дополнительных слов в структуру предложения, замена про-

стого предложения на сложное (сложного предложения на простое), пе-

рестройка синтаксической структуры; изменение рисунка фразы: замена 

глагола на причастный или деепричастный оборот, замена безличного 

предложения с местоимениями «man» или «es» на личное предложение, 

замена активной конструкции на пассивную или пассивной на актив-

ную, замена словосочетания на предложение или предложения на сло-

восочетание, изменение типа сказуемого, т. е. замена именного сказуе-

мого на глагольное или глагольного на именное. 

Стилистические переводческие трансформации – это мотивиро-

ванное изменение лексического наполнения и образной структуры тек-

ста оригинала с целью достижения коммуникативно-функциональной 

эквивалентности и художественно-эстетической адекватности текста 

оригинала и текста перевода.  

Различают следующие основные приемы стилистических транс-

формаций: адекватная замена: выбор лексически (словарно) неадекват-

ного слова или оборота на языке перевода с близким смыслом и стили-

стической окраской слову или обороту на языке оригинала, замена сим-

волического образа языка источника традиционным символическим об-

разом языка перевода, переводческое новообразование; смена стилисти-

ческих коннотаций: замена диалектного слова на разговорное;  выпрям-

ление значения и утрата сигнификативных коннотаций: передача пере-

носного значения прямым, передача стилистически окрашенного слова 
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нейтральным; передача образного слова прямым (деметафоризация, де-

идиоматизация), передача игры слов или каламбуров нейтральными 

оборотами; компенсация стилистических потерь, стилистическая ком-

пенсация; метафоризация; идиоматизация / фразеологизация; экспрес-

сивизация / экспрессивная конкретизация. 

Смешанные или комплексные переводческие трансформации не 

являются самостоятельным переводческим приемом, они представляют 

собой целую сумму преобразований, используемых переводчиком для 

передачи предложения или последовательности предложений, пред-

ставляющих собой единый смысловой блок. 

Таким образом, рассмотрев различные классификаций переводче-

ских трансформаций, было обнаружено, что они в целом похожи друг 

на друга. Однако среди них наиболее развернутой и логичной классифи-

кацией, с нашей точки зрения, является классификация переводческих 

трансформаций, предложенная В. Н. Комиссаровым. 
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Ежегодно в мире на рекламу тратятся огромные средства. По пред-

варительным прогнозам, в 2023 г. глобальный рекламный рынок пока-

жет рост на 4,8 % до $833 млрд. [2]. Ожидается, что в ближайшие годы 

рынок рекламы будет стабильно расти и к 2026 г. преодолеет отметку в 

$1 000 000 000 000. 

Рынок рекламы – это социальный институт, призванный 
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обеспечить общественную потребность в рекламных услугах. Он пред-

ставляет собой самостоятельный сектор экономики, в рамках которого 

взаимодействуют рекламодатели, рекламопроизводители, рекламорас-

пространители и потребители рекламы. 

Рекламный рынок является многоуровневой системой и может 

классифицироваться по различным критериям, в частности, по террито-

риальному охвату на глобальный, национальный, региональный, ло-

кальный; по отрасли – телевизионная реклама, радиореклама, реклама в 

прессе, наружная реклама, интернет-реклама; по перспективам развития 

и по уровню конкуренции; по задачам, которые выполнят реклама – ры-

нок информативной рекламы (создание первичного спроса), убеждаю-

щей рекламы (формирование избирательного спроса на определенную 

марку товара),  напоминающей рекламы (продвижение уже известных 

товаров) и др. 

Рекламные объявления являются конечными продуктами целого 

ряда исследований, стратегических планов, тактических решений и кон-

кретных действий, составляющих в совокупности процесс рекламы. Все 

отношения на рекламном рынке возникают по поводу рекламной 

услуги. Выделяют следующие виды рекламных услуг: услуги по разра-

ботке, планированию и организации рекламной коммуникации; услуги 

по производству рекламной продукции; услуги по размещению рекламы 

в средствах ее распространения. 

Рынок рекламы, как часть экономической системы, функциони-

рует в единстве с другими рынками и развивается в рамках общих зако-

нов экономики, обеспечивая общественную потребность в рекламных 

услугах. В 1980-1990-е гг. рекламная индустрия охватила практически 

весь мир. Особенно активно этот процесс протекал в странах Централь-

ной и Восточной Европы, России и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В настоящее время рынок рекламы представляет собой развитый сег-

мент экономики многих стран мира и включает широкую систему эко-

номических, правовых, социокультурных и иных отношений. 

Основными тенденциями развития рынка рекламы стали: глобали-

зация, интеграция, концентрация, транснационализация [3]. Доля в ми-

ровых продажах рекламы крупнейших игроков глобального рынка – 

Google, Meta Platforms, Alibaba, ByteDance и Amazon составляет 53 %. 

Одним из наиболее динамично развивающимся рекламным сегментом в 

последние годы стал сегмент рынка цифровой рекламы. По оценкам ана-

литиков, в 2022 г. мировой рынок цифровой рекламы превысит 500 млрд 

долларов. В 2021 г. лидировали по расходам на digital-рекламу в Европе 

Великобритания – $28,5 млрд., Германия – $11,8 млрд., Франция – 
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$7,5 млрд., Россия – $3,9 млрд., Италия – $3,7 млрд. Ожидается, что к 

2024 г. сегмент digital займет 70 % всех расходов на рекламу в мире [2]. 

В 2023 г. самым быстрорастущим станет рынок Индии (+13,7 %), на вто-

ром месте – Бразилия (9,7 %), на третьем – Индонезия (8,8 %). 

Основанное на опросе белорусских рекламных агентств и крупных 

рекламодателей исследование показало, что в 2023 г. 37 % крупных бе-

лорусских рекламодателей намерены снизить рекламные бюджеты, 

19 % увеличить, а остальные 44 % планируют сохранить их на уровне 

предыдущего года. Субъекты хозяйствования Республики Беларусь, вы-

деляющие серьезный бюджет на продвижение своих товаров и услуг, 

чаще организуют рекламные кампании с привлечением сторонних орга-

низаций. Только 14 % респондентов разрабатывают рекламную кампа-

нию полностью самостоятельно. Подавляющее большинство крупных 

организаций пользовались в последние 2 года услугами рекламных 

агентств – 73 % опрошенных заявили, что обращались к рекламным 

агентствам полного цикла, 59 % респондентов заказывали исследования 

у маркетинговых агентств [1].  
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Любовь – один из сложных и значимых феноменов человеческих 

отношений. Так тема любви прослеживается в философии разных исто-

рических эпох. Оригинальную концепцию сущности любви создал Ар-

тур Шопенгауэр в «Метафизике половой любви». Его размышления пес-

симистичны, как и вся его философия. Артур Шопенгауэр – 
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представитель философии иррационализма, где воля – основной прин-

цип действительности. Философ рассматривает её как зло, ответствен-

ное за страдания, которые неизбежно сопровождают жизнь человека. 

Также это понятие прослеживается и в теории половой любви А. Шо-

пенгауэра. 

Рассуждая о половой любви, Шопенгауэр приходит к выводам о 

том, что все любовные волнения и радости, страхи и горести, способные 

целиком заполнить существование человека, на самом деле имеют 

смысл не для него самого, а только для продолжения рода. Индивиду 

только кажется, будто добиться благосклонности от «предмета» его 

любви важно для его собственной жизни. По сути, любовь ничего не 

дает ему лично, а чаще всего даже отнимает его жизненные силы и 

блага. С точки зрения здравого рассудка, любовь – безумство. Если бы 

индивид слушал только рассудок, никакой любви быть не могло. Миро-

вая воля «изобрела» любовь для того, чтобы обмануть рассудительный 

эгоизм живых существ. Благодаря этой «хитрости» воли человек, охва-

ченный любовной страстью, воображает, будто он преследует свои эго-

истичные интересы, добиваясь близости со своей возлюбленной, но, ко-

гда цель оказывается достигнутой, чары вдруг исчезают – иллюзия ста-

новится ненужной. 

Любовь по Шопенгауэру – это стремление индивида к физиче-

скому обладанию другим индивидом ради продолжения рода. Она 

направлена на конкретную личность, а не просто на представителей про-

тивоположного пола. Дело в том, что воля заинтересована в рождении 

не просто еще одного существа, но как можно более совершенного, гар-

моничного индивида. Поэтому мужчины и женщины присматриваются 

друг к другу, ищут соответствия и взаимодополнения своих физических 

и духовных особенностей. Согласно Шопенгауэру, если мужчина и жен-

щина испытывают друг к другу отвращение, то дитя, которое родилось 

бы от них, было бы дурно организованным, дисгармоничным, несчаст-

ным существом. Избирательность, вдохновенное стремление к конкрет-

ному индивиду, а не к любому представителю противоположного пола, 

как раз и отличают любовь от полового влечения. В связи с этим А. Шо-

пенгауэр вводит понятие «гений рода». Когда молодые люди внима-

тельно рассматривают друг друга – это размышление «гения рода» о том 

индивидууме, который может родиться от данной четы. Во всех людях, 

способных к деторождению, «гений рода» размышляет о грядущем по-

колении. Введение Шопенгауэром понятия «гения рода» приводит все 

представления о любви в систему.  

Моментом зарождения нового индивида следует считать, по 
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мнению Шопенгауэра, начало увлечения его родителей друг другом. 

Любовь – это «воля к жизни нового индивидуума». Любовное влечение 

должно преодолеть все препятствия, пренебречь понятиями чести, 

долга, верности – ради рождения нового гармоничного индивида. Лю-

бящие люди жертвуют своим счастьем ради рода; взамен для себя лично 

они не получают того блаженства, на какое могли бы рассчитывать. Лю-

бовное чувство угасает, когда его цель достигнута, и тогда может обна-

ружиться, что, кроме слепой страсти, двух людей ничего не связывало. 

Они больше не нужны друг другу.  

Брак по расчету обычно счастливее, чем брак по любви, считает 

Шопенгауэр, ведь корыстный расчет сохраняет свою силу и тогда, когда 

иллюзия любви рассеивается; однако брак по любви, даже несчастли-

вый, все-таки возвышеннее – он соответствует природному назначению.  

Таким образом, метафизика любви Шопенгауэра тесно связана с 

его философской концепцией «о мире как воле и представлении» и при-

дает ей дополнительное освещение. Данная теория любви подтверждает 

ранее высказанные Шопенгауэром утверждения: во-первых, что внут-

ренняя сущность человека является бессмертной и продолжает жить в 

грядущем поколении; во-вторых, что эта сущность относится больше к 

роду, чем к индивиду. Любовь имеет над человеком такую большую 

власть, потому что она является залогом бессмертия, неразрушимости 

самого существенного ядра человека, считает философ. 
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В настоящее время интерес к рекламе растет очень быстрыми тем-

пами. Это происходит по причине развития международных отношений 

в сфере туризма и торговли. Именно поэтому изучение особенностей и 
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трудностей перевода слоганов компаний, приходящих на белорусский 

рынок, очень важная задача. Перевод рекламного текста отличается от 

перевода, например, художественной литературы, где переводчику 

необходимо передать художественно-эстетические особенности ориги-

нала. Перевод рекламных текстов отличается по «форме, языковым 

средствам, а также обладает ярко выраженной коммуникативной 

направленностью» [1]. 

Л. В. Фляменг считает, что «однозначно ответить, какой стратегии 

перевода лучше придерживаться при переводе рекламных текстов, тя-

жело, но нужно отметить, что буквальный или дословный перевод при-

меняется крайне редко, поскольку в рекламе важна не форма текста, а 

образность» [1].  

Проведем анализ англоязычных рекламных слоганов компаний, за-

нимающихся на территории Беларуси реализацией продуктов питания.  

1. «Nespresso. What else do you need? » – «Неспрессо. Что ещё Вам 

нужно?» [2]. 

Слоган рекламной кампании кофе «Nespresso». Способ перевода – 

абсолютный эквивалент, транслитерация. 

2. «Bounty – the taste of paradise» – «Баунти – райское наслажде-

ние». 

Слоган рекламной кампании шоколадного батончика «Bounty». 

Способ перевода – функциональный аналог, транслитерация. 

3. «The food of the Gods and other top management» – «Пища Богов 

и других представителей топ-менеджмента». 

Слоган рекламной кампании шоколада «Cadbury». Способ пере-

вода – функциональный аналог. 

4. «Live on the colorful side of life» – «Живи на яркой стороне 

жизни». 

Слоган рекламной кампании напитка «Coca-cola». Способ пере-

вода – абсолютный эквивалент. 

5. «A Mars a day helps you work, rest and play»– «Марс каждый день 

поможет работать, отдыхать и играть». 

Слоган рекламной кампании батончика «Mars». Способ перевода – 

абсолютный эквивалент, транслитерация. 

6. «The LORD of the DRINKS»– «Властелин напитков». 

Слоган рекламной кампании пива «Tuborg». Способ перевода – аб-

солютный эквивалент. 

7. «When coffee met Baileys» – «Когда кофе встретил Бейлис».  

Слоган рекламной кампании напитка «Baileys». Способ перевода – 

абсолютный эквивалент, транслитерация.  
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8. «Beanz Meanz Heinz» – «Бобы значат Хайнц». 

Слоган рекламной кампании бобов «Heinz». Способ перевода – аб-

солютный эквивалент, транслитерация. 

9. «Finger lickin’ good» – «Пальчики оближешь». 

Слоган рекламной кампании бренда «KFC». Способ перевода – 

функциональный аналог. 

10. «The milk chocolate that melts in your mouth, not in your hand» – 

«Шоколад, который тает во рту, а не в руках». 

Слоган рекламной кампании конфет «M&Ms». Способ перевода – 

абсолютный эквивалент. 

11. «Real Tea Leaves. Antioxidants» – «Настоящие чайные листья. 

Антиоксиданты». 

Слоган рекламной кампании напитка Lipton Iced Tea. Способ пере-

вода – абсолютный эквивалент. 

12. «Have a break… Have a KitKat. – «Есть перерыв… Есть Кит-

Кат». 

Слоган рекламной кампании батончика «KitKat». Способ перевода 

– абсолютный эквивалент, транслитерация. 

13. «Coca-cola. ENJOY! » – «Кока-кола. Наслаждайся!» 

Слоган рекламной кампании напитка «Coca-cola». Способ пере-

вода – абсолютный эквивалент, транслитерация. 

14. «Uncommonly made. Uncommonly good» – «Необычно сделан, 

необычайно хорош». 

Слоган рекламной кампании печенья «Keebler». Способ перевода 

– относительный эквивалент.  

15. «Good to the last drop» – «Хорош до последней капли». 

Слоган рекламной кампании кофе «Maxwell House». Способ пере-

вода – абсолютный эквивалент. 

16. «Good things come to those who wait» – «Хорошие вещи прихо-

дят к тем, кто ждёт». 

Слоган рекламной кампании напитка «Guiness». Способ перевода 

– абсолютный эквивалент. 

17. «Obey your thirst» – «Обуздай свою жажду». 

Слоган рекламной кампании напитка «Sprite». Способ перевода – 

абсолютный эквивалент. 

18. «WaSSSSSUp?!»– «Кагдилаааааа?!» 

Слоган рекламной кампании напитка «Budweiser». Способ пере-

вода – семантический неологизм. 

19. «Betcha can’t eat just one» – «Готовы поспорить, ты не сможешь 

остановиться на одном». 
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Слоган рекламной кампании чипсов «Lay’s». Способ перевода –

функциональный аналог. 

Таким образом, проанализировав 20 рекламных слоганов компа-

ний, производящих продукты питания, можно сделать вывод о том, что 

для таких слоганов свойственен функциональный перевод, а именно 

подбор абсолютного эквивалента для передачи четкого понятия о вкусе 

и удовольствии от продукта, реже функционального аналога. Для пере-

вода названия бренда применяется транслитерация. 

Однако среди примеров есть один, привлекающий внимание своей 

специфичностью, – слоган пива «Budweiser» – «WaSSSSSUp?!». При пе-

реводе данного слогана переводчик предпочел создать неологизм, вме-

сто того чтобы выбрать привычное для восприятия «Как дела?!». Такой 

прием используется для передачи смыслового содержания лексической 

единицы путем создания новых слов. Также слоган призван на фонети-

ческом уровне воздействовать на ощущения людей. Продолжительный 

звук «s» ассоциируется с шипением и свежестью продаваемого про-

дукта. 

Таким образом, наиболее удобным способом перевода названий 

брендов, производящих продукты питания, является транслитерация. 
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На современном этапе изучение и анализ рекламных слоганов яв-

ляется важнейшим элементом для современных компаний с целью даль-

нейшего развития и совершенствования рынков сбыта, привлечении но-

вых клиентов и др.  

В современном английском языке «slogan» также определяется как 

«лозунг» или «призыв». В коммерческой рекламе термин «слоган» 

начал употребляться только в середине 20 в. Единое определение для 



205 

 

 

данного понятия с лингвистической стороны до сих пор отсутствует, од-

нако основные черты все равно так или иначе прослеживаются в каждом 

из них. Для каждого из определений неизменным остается понятие о 

том, что слоган – это короткая, броская фраза, которая легко восприни-

мается, запоминается и воспроизводится в сознании потребителя.  

Как уже было отмечено ранее, рекламный слоган является одним 

из важнейших структурных элементов самого рекламного текста. Его 

можно рассматривать и как основной метод привлечения внимания к 

продукту. Рекламный слоган формулируется с использованием многих 

манипуляторных тактик, помогающих адресантам овладевать внима-

нием адресатов. Изучение феномена рекламного слогана уже долгое 

время находится в поле интересов как отечественных, так и зарубежных 

лингвистов. Именно поэтому в данной работе внимание фокусируется 

на этой составляющей рекламного текста. 

Именно многогранность термина обуславливает различные под-

ходы к его исследованию и классификации. Например, слоган может 

быть товарным или корпоративным. В первом случае слоган «продает» 

конкретный продукт на рынке подобных. Корпоративный же слоган со-

здает имидж компании и представляет ее на торговой арене. Разница 

между этими двумя категориями заключается в том, что товарных сло-

ганов у компании может быть несколько (в зависимости от количества 

продаваемых товаров), а корпоративный слоган всегда остается един-

ственным, т. к. является частью сформированного имиджа бренда [1]. 

Вторая классификация основывается на характере передаваемой 

информации. Выделяют рациональные слоганы, те, в которых употреб-

ляются факты, цифры, статистика, и эмоциональные слоганы, те, кото-

рые воздействуют только на психику потребителя [2]. 

Третья классификация описывает способ передачи информации о 

продукте. Здесь можно выделить абстрактные и конкретные слоганы. 

Абстрактные слоганы не имеют конкретной характеристики товара и 

дают общее понятие о категории товара. Конкретные же слоганы на пря-

мую информируют покупателя о преимуществах именно этого реклами-

руемого продукта [3]. 

Рекламный слоган, «являясь структурным компонентом реклам-

ного текста, преследует следующие цели: привлечение внимания, воз-

буждение внимания, воздействие на эмоции, воздействие на память и 

подсознание [4]. 

По мнению И. Морозовой, «поскольку слоган является концентри-

рованным выражением содержания рекламной компании, то должен 

включать в себя как можно больше значимых рекламных единиц, чтобы 
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как можно более полно отразить все потребительски важные ведения» 

[2]. Слоган привлекает внимание, стимулирует покупку, в яркой лако-

ничной фразе передает всю образную систему бренда, собирает в себе 

суть всей рекламной кампании. Также слоган прочно закрепляется в со-

знании потребителя и, вместе с логотипом, создает определенный ассо-

циативный ряд, что помогает бренду успешно вести свою рекламную 

кампанию на протяжении нескольких лет. 

Основными ключевыми целями рекламного слогана можно 

назвать «информативность и аттрактивность» [2]. Слоган обеспечивает 

узнаваемость рекламы бренда, а также является основой всей рекламной 

деятельности. 

Для успешной рекламной кампании крайне необходимо, чтобы 

текст самой рекламы четко соответствовал поставленным целям. Ре-

кламный слоган, представляющий собой рекламный текст, должен быть 

кратким, конкретным, логичным, простым и понятным, выразительным. 

Для того чтобы понять, каким образом речевое высказывание в виде ре-

кламного текста достигает поставленные перед ним цели, необходимо 

определить функции, которые оно выполняет. 

Ю. К. Пирогова выделяет функции рекламного слогана как «от-

дельной составляющей рекламы»: 

Мнемоническая функция. Реализация этой функции происходит 

тогда, когда рекламный слоган прочно закрепляется в сознании чело-

века. 

Дифференцирующая функция. Проявляется тогда, когда в созна-

нии человека рекламный слоган выделяет торговую марку среди группы 

подобных в рамках одной товарной категории. 

Акцентирующая функция. Подчеркивает свойства или действие 

товара, наиболее важные атрибуты торговой марки. 

Оценочная функция. Повышает общественное мнение как о значи-

мости товаров, так и о компании вообще.  

Обобщающая функция. Концентрирует весь смысл рекламной 

кампании. 

Идентификационная функция. Выделяет товар среди аналогичных. 

Преемственная функция. Поддерживает целостность идей одной 

торговой кампании» [5]. 

Некоторые исследователи выделяют «воздействующую, информа-

тивную и аттрактивную функции слогана».  

Т. Н. Колокольцева также выделяет «презентационную, текстооб-

разующую, коннективную и мнемоническую функции» [1], которые со-

ответственно предполагают создание положительного образа, 
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заключение основной идеи в конкретном рекламном тексте, образова-

ние единого звена рекламной кампании и фиксирование данного текста 

в сознании покупателя. 

Принимая во внимание перечисленные функции и их анализ, мно-

гогранный термин «слоган» можно охарактеризовать следующим обра-

зом: присутствие названия бренда, производящего продаваемый про-

дукт, обозначение применения продукта, направленность на конкрет-

ную целевую аудиторию, выделение сути торгового предложения, ори-

гинальность сообщения, удобный и простой для восприятия язык сооб-

щения, краткость и большая эмоциональная насыщенность сообщения. 

Таким образом, исходя из всех вышеперечисленных функций ре-

кламного слогана, можно сделать вывод о том, что слоган, являясь лишь 

структурным компонентом всего рекламного текста, обладает собствен-

ными четко определенными функциями. Рекламный слоган четко за-

крепляется в сознании, формирует определенный ассоциативный ряд, 

выделяет товар среди прочих подобных. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сироткина, И. В. Как приготовить вкусный бренд / И. В. Сироткина. – М.: Альфа-Пресс, 

2005. – 200 с. 
2. Морозова, И. Д. Слагая слоганы / И. Д. Морозова. – М.: РИПХолдинг, 2003. – С. 99. 

3. Бернадская, Ю. С. Текст в рекламе / Ю. С. Бернадская. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 

288 с. 
4. Бердышев, С. Н. Рекламный текст. Методика составления и оформления / С. Н. Берды-

шев. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 252 с. 

5. Пирогова, Ю. К. Имплицитная информация как средство коммуникативного воздей-
ствия и манипулирования [Электронный ресурс] / Ю. К. Пирогова. – Режим доступа: 

https://www.ae-lib.org.ua/texts/pirogova__information__ru.htm. – Дата доступа: 12.09.2022. 

 

 

УДК 811.11 

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Круглик Е. К. – студент 

Научный руководитель – Антончик Е. Г. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь  

 

Большинство заголовков газетных статей сформулировано таким 

образом, чтобы заинтересовать читателя. И для того чтобы заголовок 

выполнил свою главную функцию, существует ряд требований, стандар-

тов и особенностей.  

Одной из самых главных трудностей перевода англоязычных 
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газетных заголовков на русский язык, это недостаток контекста. Из-за 

того, что заголовки содержат в себе своеобразную “выжимку” из статьи, 

в них отсутствует дополнительная информация и различные ассоциа-

ции, которые могут сформироваться у читателя.  

Большую роль в переводе играет адекватность. А. В. Федоров по-

казывает определение адекватности как: «исчерпывающая передача 

смыслового содержания подлинника и полное функционально-стили-

стическое соответствие ему». Он утверждает, что «полноценность пере-

вода состоит в передаче специфического для подлинника соотношения 

содержания и формы путем воспроизведения особенностей последней 

(если это возможно по языковым условиям) или создания функциональ-

ных соответствий этим особенностям. Это предполагает использование 

таких языковых средств, которые часто и не совпадая по своему фор-

мальному характеру с элементами подлинника выполняли бы аналогич-

ную смысловую и художественную функцию в системе целого» [1]. 

А. Д. Швейцер утверждает, что при переводе необходимо учиты-

вать т. н. «заголовочную лексику». Ведь «заголовочная лексика» явля-

ется одной из отличительных черт при переводе англоязычных газетных 

заголовков. «Заголовочная лексика» – это слова, которые относятся к 

жаргонам, а в нашем случае, именно к «заголовочному жаргону». При-

мером могут послужить слова: ban, bid, claim, plea, probe [2]. Слова, ука-

занные выше, имеют широкую семантику, и этот факт необходимо обя-

зательно отмечать и учитывать при переводе англоязычных заголовков 

на русский язык.  

Стоит отметить стилистический прием, который представляет 

большую трудность для переводчика, но вместе с тем является одним из 

излюбленных приемов в газетных заголовках–аллитерация. Всем из-

вестно, что аллитерация исключается в русском языке, ведь если приме-

нять ее в газетных заголовках, то можно полностью изменить и потерять 

смысл самого заголовка.  

А. Д. Швейцер считает, что остается лишь одно средство – сохра-

нение, а может быть и усиление афористической формы английского за-

головка, например: Teaming is Tops for Training – Групповой метод – за-

лог успеха [2].  

Одну из самых больших трудностей при переводе газетных заго-

ловков представляют фразеологизмы, метафоры, устойчивые выраже-

ния (которые могли быть изменены по желанию автора), дополнитель-

ные смыслы, которые вкладывают в заголовки.  

Выделим основные трудности при переводе англоязычных газет-

ных заголовков. Сюда входят: опущение артикля, употребление 
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метафор, аллитерация, опущение слов и вспомогательных глаголов, а 

также другие стилистические изменения и фигуры.  Одной из самых 

главных задач переводчика при переводе англоязычных газетных заго-

ловков – это максимально сохранить исходную стилистическую функ-

цию, а также передать читателям замысел автора.  

Специфика перевода заголовков объясняется их природой как от-

носительно самостоятельных мини-текстов. При переводе заголовков 

переводчик выступает как соавтор, реализуя в многочисленных вариан-

тах перевода потенциал заголовка как мини-текста [3].  

Стоит также упомянуть типы лексических трансформаций, кото-

рые выделяет В. Н. Комисаров: переводческая транскрипция и трансли-

терация, калькирование, лексико-семантические замены (конкретиза-

ция, генерализация, модуляция) [4]. 

Таким образом, приведем универсальную классификацию, кото-

рую можно свободно применять при работе с англоязычными текстами: 

1)  Конкретизация. 

Сайт StudyEnglish даёт следующее определение: «Конкретизация – 

это замена слова или словосочетания ИЯ с более широким значением 

словом или словосочетанием ПЯ с более узким значением. Как правило, 

лексике русского языка свойственна большая конкретность, чем соот-

ветствующим лексическим единицам английского языка» [5].    

2) Генерализация. Сайт StudyEnglish даёт следующую информа-

цию: «Приём генерализации противоположен конкретизации, т. к. он за-

ключается в замене частного общим, видового понятия родовым» [6].   

3) Добавление. Добавление в процессе перевода достаточно рас-

пространенное явление. Иногда случается так, что без добавления при 

переводе будет не понятен смыл самого предложения.  Добавление мо-

гут быть обусловлены исключительно стилистическими факторами.  

4) Опущение. Опущение является противоположностью лексиче-

ских добавлений. Опущение представляет собой своего рода отказ от 

использования своего рода семантически избыточных единиц. Зачастую 

значения данных семантических единиц могут быть с легкостью восста-

новлены в контексте.  

5) Антонимический перевод. Сайт StudyEnglish даёт следующую 

информацию: «Антономический перевод представляет собой замену ка-

кого-либо понятия, выраженного в подлиннике, противоположным по-

нятием в переводе с соответствующей перестройкой всего высказыва-

ния для сохранения неизменного плана содержания» [7]. Такой вид пе-

ревода является наиболее удобным приемом перевода.   

6) Перестановка. Сайт StudyEnglish даёт следующую информацию: 
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«Перестановка как вид переводческой трансформации — это изменение 

расположения (порядка следования) языковых элементов в тексте пере-

вода по сравнению с текстом подлинника» [8].  

 Также можно выделить следующие грамматические трансформа-

ции: 

1) Членение предложений. Членение предложения представляет 

собой способ перевода, при котором при переводе синтаксическая 

структура в оригинале превращается в две или даже более структуры 

ПЯ. Благодаря данной грамматической трансформации простое предло-

жение в языке оригинала переводится сложным предложением.  

2) Объединение предложений. Зачастую, такая грамматическая 

трансформация используется при объединении двух простых и преобра-

зовании его в одно сложное. Синтаксическое уподобление. Синтаксиче-

ское уподобление представляет собой своего рода «дословный пере-

вод». Сайт StudyEnglish даёт следующую информацию: «Синтаксиче-

ское уподобление (дословный перевод) представляет собой тип «нуле-

вой» трансформации, что встречается только в тех случаях, когда и в 

исходном, и в переводящем языках имеются параллельные синтаксиче-

ские структуры» [9]. 

3) Грамматические замены. Грамматическая замена представляет 

собой способ перевода, при котором грамматическая единица языка 

оригинала переводится на язык перевода и при этом имеет совершенно 

другое грамматическое значение в языке перевода.  

Таким образом, одной из самых главных задач переводчика при пе-

реводе англоязычных газетных заголовков – это максимально сохранить 

исходную стилистическую функцию, а также передать читателям замы-

сел автора так, чтобы он был понятен и не изменился.  
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В современном мире средства массовой информации играют очень 

важную роль. СМИ в современном мире формируют общественное мне-

ние, освещают ситуацию в мире. Говоря об англоязычных СМИ, стоит 

упомянуть, что они присваивают различным версиям новостей индиви-

дуальные заголовки. Давайте же рассмотрим подробнее, что такое заго-

ловки, какие они бывают и какие есть особенности. 

Главной целью любого газетного заголовка, как уже говорилось 

ранее, является привлечение внимания к информации, которая указана 

в статье. Заголовки обеспечивают функционирование самой газеты. За-

головок состоит из двух частей:  

1) шапка. Она написана крупным шрифтом (abannerline). Зачастую 

она представляет из себя своеобразный лозунг. Задача «шапки» заинте-

ресовать читателя и пробудить в нем желание прочитать статью. 

2) подзаголовок. Он написан не таким большим шрифтом и дает 

более развернутую информацию (alead). 

В качестве заголовка обычно используют различные «громкие» 

фразы, а подзаголовок, в свою очередь, раскрывает содержание статьи. 

Для газетных заголовков свойственно обилие общественно-поли-

тических терминов, числительных, неологизмов, интернациональных 

слов, диалектизмов, поэтизмов, перевод которых обычно не вызывает 

сложностей. 

В результате ряда исследований были выявлены лексические осо-

бенности.  

1. Использование жаргона. 

В Англоязычных заголовках зачастую употребляют профессио-

нальный жаргон. Под профессиональным жаргоном понимается ряд 

универсальных слов, например: tocut – стричь(ся), резать, снижать, со-

кращать; toban – объявить вне закона, запретить что-либо; toclaim – 

утверждать, заявлять. 

Из-за того, что такие слова имеют не одно значение, при переводе, 

переводчики прибегают к различным приемам, один из которых конкре-

тизация. 

В. Н. Комисаров понимает конкретизацию как «лексико-
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семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более широкое значение, 

единицей ПЯ с более узким значением» [1]. 

«Конкретизация – это замена слова или словосочетания ИЯ с более 

широким значением словом или словосочетанием ПЯ с более узким зна-

чением. Как правило, лексике русского языка свойственна большая кон-

кретность, чем соответствующим лексическим единицам английского 

языка» – дает нам определение сайт StudyEnglish [2]. 

2. Использование клише, игры слов, фразеологизмов, аллюзии, 

устойчивых выражений. 

Толковый словарь Ожегова дает определение: «Клише – шаблон-

ная фраза, ходячее выражение, речевой штамп». 

Современный толковый словарь русского языка предлагает нам та-

кое определение: «Аллюзия – стилистический приём, заключающийся в 

использовании намёка на реальный общеизвестный, политический, ис-

торический или литературный факт» [3]. 

Фразеологический словарь Фёдорова дает определение: «Игра 

слов – остроумное выражение, каламбур» [4]. 

Англоязычные заголовки могут содержать в себе устойчивые обо-

роты речи, которые переводчик должен научиться сразу замечать. При 

переводе этих речевых оборотов нужно соблюдать не только стилисти-

ческие, но и грамматические особенности, которые присущи русскому 

языку. 

3. Смешение разговорной речи и книжной лексики в заголовке. 

Англоязычным заголовкам свойственней разговорный стиль. До-

статочно часто он сопровождается книжной лексикой. Даже если в ста-

тье что-либо описывается в более официальном стиле, заголовок оста-

ется в более разговорном стиле. При переводе важно соблюдать стиль, 

который присущ языку перевода. 

4. Сокращения. 

В процессе перевода англоязычных газетных заголовков, чтобы 

улучшить эффект краткости и ясности, необходимо в полной мере при-

менять сокращения.  Многие переводчики уделяют больше внимания 

длине и информативности предложений при переводе англоязычных га-

зетных заголовков, поэтому они могут эффективно работать со структу-

рой предложений англоязычных газетных заголовков и обеспечивать 

простоту и компактность предложений.   

Зачастую сокращения в заголовках газетных статей не вызывают 

трудностей при переводе. Однако трудности могут возникнуть из-за от-

сутствия эквивалента в языке перевода. Достаточно часто сокращениям 

подвергаются фамилии или же прозвища известных людей, политиков, 
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общественных деятелей.  

Переводчик должен помнить, что при переводе он должен указы-

вать полностью фамилии, а также заменять прозвища на фамилии, по-

тому что они отсутствуют в русском языке. Присутствуют сокращения 

географических названий, их также следует переводить полностью.  

5. Титулы. 

Малый академический словарь дает определение: «Почетное вла-

детельное или родовое звание, требующее соответствующего титулова-

ния (величество, сиятельство, высочество и т. п.)» [5].  

В англоязычных газетах принято всегда указывать титул любого 

политического деятеля, несмотря на то в каком контексте он упомина-

ется в статье, будь то похвала или же критика. Если в заголовке фамилия 

политического деятеля употребляется без титула, или же указания зани-

маемой должности, всегда будет указываться сокращение Mr (Mister) 

или Mrs. (Mistress). Важно помнить, что при переводе эти титулы опус-

каются. Но есть исключения, это могут быть официальные тексты, до-

говора и т. д. В них возможен перевод, но переводятся они, согласно 

русскому языку, не миссис и мистер, а госпожа и господин. 

6. Экспрессивность. 

Большой психологический словарь дает определение: «Экспрес-

сивность – (от лат. Expresse – выразительно, ясно) – в лингвистике –ха-

рактеристика языковых единиц и речевых актов как средств выражения 

субъективного (личного) оценочного отношения говорящего к содержа-

нию или адресату речи» [6]. 

Как уже говорилось ранее, заголовки англоязычных газет играют 

важную роль. Главная задача газетных заголовков – это заинтересовать 

и привлечь внимание читателя к статье.  «Шапка» газетного заголовка 

должна поразить читателя и заставить его прочитать статью. Но не все-

гда «шапка» газетного заголовка раскрывает полностью смысл статьи. 

Для этого есть подзаголовки. 

Бывает такое, что, прочитав шапку «шапку», можно понять о чём 

идет речь.  Рассмотрим на примере заголовка из «The Guardian»: «Mag-

nets made by soil bacteria offer hope for breast and prostate cancer» [7], и 

подзаголовок, который более полно раскрывает тему статьи «Scientists 

at Sheffield University have found a novel way of guiding anti-tumour viruses 

to their target» [7]. 

В результате ряда исследований были выявлены грамматические 

особенности: 

1) Опущение артиклей. 

Для того чтобы читатель обратил внимание на главную мысль 
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статьи, в газетных заголовках допускается опущение артиклей. 

2) Определенная форма времени. 

Если событие, о котором ведется речь в статье, произошло не-

давно, то такой заголовок предоставляется в форме Present Indefinite.  На 

русский язык такие заголовки переводятся прошедшим временем. Но 

это не значит, что действие в заголовках выражается только формой 

Indefinite, также используется форма Continuous. 

3) Инфинитив. 

Будущее время зачастую показывается с помощью инфинитива 

или же инфинитивных конструкций. При переводе на русский язык гла-

гол будет употребляться в настоящем или же будущем времени. 

4) Опущение сказуемого. 

Глагол to be может опускаться для описания событий как в про-

шлом, так и в настоящем времени.  

Таким образом, для успешной публикации заголовков они должны 

соответствовать специальным требованиям. Ведь если заголовок будет 

оформлен неправильно, читатель попросту не обратит на него внима-

ние, кроме того, он может испортить имидж журнала или газеты, в ко-

тором он располагается.  
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Информационная цивилизация, пришедшая на смену индустриаль-

ному обществу, определяется не только принципиально новым техноло-

гическим способом воспроизводства всей системы общественных отно-

шений, но и характером взаимодействия человека, техники и природы. 

Происходящая социальная переориентация общественного производ-

ства и гуманизация трудовой деятельности при переносе центра тяжести 

на духовное производство объективно определяют возрастание роли и 

значения гуманизма в общественной жизни. Развитие информационной 

цивилизации требует постоянного совершенствования самого человека, 

его творческих и созидательных способностей. Человек становится не 

только главным социальным измерением общества, но и его главным 

социальным содержанием. 

Вместе с тем современное общество, как бы вопреки логике исто-

рического развития, демонстрирует постоянные политические и воен-

ные конфликты, различные формы насилия, этнонациональную разоб-

щенность и предубеждения, глубокие социально-экономические проти-

воречия, религиозные и иные предрассудки. Однако разрушение выс-

ших, надличностных гуманистических ценностей, определяющих стра-

тегические цели развития, идеалы и смысл как личностного, так и обще-

ственного бытия, закономерно приводят к резкому снижению ценности 

человеческой жизни, личности как таковой, пренебрежению ее честью 

и достоинством. Моральное саморазрушение общества идет быстрее, 

чем становление «новых» гуманистических ценностей. Создается также 

впечатление, что значительная часть современного общества созна-

тельно отказывается от гуманистических принципов.  

Вместе с тем все большее количество ученых выступают в защиту 

подлинного гуманизма, пытаются обосновать его современное социаль-

ное содержание, поддерживают миролюбивые инициативы, выступают 

за экономический и духовный прогресс, преодоление различных видов 

неравенства, национального угнетения, деления народов на историче-

ские и неисторические. Так, Э. Фромм, отмечая массовые проявления 

бездуховности, писал: «Одно из двух: или западный мир окажется спо-

собным возродить гуманизм, узловой проблемой которого является 
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наиболее полное развитие человечности, а не труд или производство, 

или же Запад погибнет, как и многие другие великие цивилизации» [1].  

Однако судьба гуманизма в настоящее время во многом определя-

ется законодательством государства.  

Так, согласно ст. 2 Конституции Республики Беларусь, высшей 

ценностью нашего общества и государства официально провозглаша-

ется человек – вне зависимости от его материального достатка, способ-

ности к труду, состояния здоровья, образования, интеллектуальных спо-

собностей, семейного положения, пола и возраста, расы и национально-

сти, взглядов и убеждений и т. д. Тем не менее, несмотря на то, что гос-

ударство берет на себя главную ответственность за благополучие каж-

дого гражданина, предоставляя ему определенные права и декларируя 

их осуществление, оно также поощряет и благотворительную деятель-

ность граждан и организаций, направленную на оказание всесторонней 

помощи нуждающимся, поскольку благо каждого человека – это забота 

и государства, и самого человека, и его окружения. 

Стратегии развития как современной Беларуси, так и всего челове-

чества могут быть разными и между ними необходим диалог для выра-

ботки оптимальных решений. Вместе с тем принцип приоритета гума-

нистических общечеловеческих ценностей, в т. ч. прав человека, не про-

сто благое пожелание и красивая фраза, а аксиологический императив 

формирования позитивного права, без которого человечество прекратит 

свое существование. 

Таким образом, позитивное право, основанное на гуманизме и 

неотъемлемых правах человека, соответствующее требованиям совре-

менного гражданского общества (так называемое «гуманитарное 

право»), становиться доминирующим регулятором внешних практиче-

ских отношений. Причем оно не просто занимает «первое место» во всей 

системе социального регулирования, но приобретает монопольное по-

ложение для решения всех ситуаций, когда предполагается решений тех 

или иных жизненных ситуаций «по праву» – решений, обеспечиваемых 

внешним (государственным, политическим) принуждением. Ни мораль, 

ни религиозные догматы, ни иные идеологические ценности, ни тем бо-

лее соображения целесообразности не могут больше противостоять тре-

бованиям, положениям, процедурам позитивного права, которое исхо-

дит из принципа гуманизма. 
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Во все времена на защите прав граждан стоял ряд правоохрани-

тельных органов, особое место среди которых отводится институту но-

тариата. Анализируя современное законодательство, следует раскрыть 

суть особой роли нотариата среди других правоохранительных органов 

по защите прав граждан. 

Нотариат как составная часть правовой системы государства вы-

полняет функцию защиты прав и законных интересов физических, юри-

дических лиц, государства. На современном этапе в Республике Бела-

русь проводится реформирование правовой системы и совершенствова-

ние законодательства, обеспечивающего повышение качества обслужи-

вания населения. 

Понятие нотариата на законодательном уровне закреплено в ст.1 

Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 года №305-З «О нотариате 

и нотариальной деятельности». 

Нотариат – это совокупность лиц, которым предоставлено право, 

совершать от имени государства нотариальные действия [5]. 

Задачами нотариата являются охрана собственности, прав и закон-

ных интересов физических и юридических лиц, организаций и учрежде-

ний; укрепление законности и правопорядка; предупреждение правона-

рушений путём своевременного и соответствующего нормам законода-

тельства Республики Беларусь удостоверения договоров и сделок, 

оформления наследственных прав, совершения исполнительных надпи-

сей и иных нотариальных действий. 

Назначение нотариата – создать квалификационные письменные 

доказательства, обеспечивающие бесспорность гражданских прав, об-

легчающие доказывание при возникновении спора в суде [4]. 

Суть деятельности нотариальных органов состоит прежде всего в 

том, чтобы обеспечить реальность приобретаемых прав и их закрепле-

ние в установленной юридической форме. 

В своей деятельности органы нотариата руководствуются действу-

ющим законодательством Республики Беларусь и требуют его соблюде-

ния от всех заинтересованных лиц, обращающихся с просьбой о совер-

шении нотариальных действий. 
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С задачей по укреплению законности тесно связано предупрежде-

ние правонарушений. Нотариат оказывает большое влияние на многие 

стороны хозяйственной деятельности участников экономических отно-

шений, способствуют реализации гражданских прав и предупреждению 

их возможного нарушения. Так, при выдаче гражданину свидетельства 

о праве на наследство нотариусы строго следят за тем, чтобы не были 

нарушены права несовершеннолетних и нетрудоспособных наследни-

ков. Обнаруживая нарушения законности гражданами или должност-

ными лицами, нотариусы сообщают об этом руководителям соответ-

ствующих учреждений и организаций либо прокурору. 

Стоящие перед органами нотариата задачи по охране прав физиче-

ских и юридических лиц имеют много общего с задачами суда, но осу-

ществляются они иными методами и способами, присущими только но-

тариату, деятельность которого имеет предупредительный характер. В 

случае спора в суде нотариально удостоверенный договор облегчает за-

интересованной стороне доказывание своих прав и обязанностей дого-

варивающихся сторон, подлинность подписей, время заключения дого-

вора, официальное подтверждение нотариальным органом являются 

бесспорными и достаточными. Деятельность нотариата имеет своим 

предметом только бесспорные дела в отличие от судебной, предметом 

которой по преимуществу являются споры о материальном праве. Так, 

если по поводу имущества, оставшегося после умершего, возникает 

спор между наследниками, то он подлежит разрешению в суде, причём 

суд не связан свидетельством нотариального органа о наследственных 

правах сторон спора на наследственное имущество. 

Таким образом, сущность нотариальной деятельности заключается 

в удостоверении и подтверждении определенных прав и фактов, в юри-

дическом закреплении гражданских прав с целью предотвращения воз-

можных нарушений или в качестве защиты уже нарушенных прав. 
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Энергетическая безопасность Республики Беларусь является со-

ставной частью системы экономической и национальной безопасности, 

поэтому обеспечение энергетической безопасности – прерогатива госу-

дарства и достигается проведением единой государственной политики, 

системой мер законодательного и иного характера, адекватных выявлен-

ным угрозам и дестабилизирующим факторам. При этом все больше 

стран, включая развивающиеся, устанавливают приоритетами своей 

энергополитики экологию и энергобезопасность, что создает четкий 

вектор в направлении снижения зависимости от углеводородов [1, 2, 3].  

Понятие «энергетическая безопасность» было сформулировано 

Международным энергетическим агентством после нефтяного кризиса 

в 1973 г. в следующей трактовке: энергетическая безопасность есть 

«уверенность в том, что энергия будет иметься в распоряжении в том 

количестве и того качества, которые требуются при данных экономиче-

ских условиях» [4]. 

В современном мире энергетическая безопасность затрагивает ши-

рокий круг взаимосвязанных вопросов, касающихся ресурсной базы 

энергетики: влияние на топливо- и энергоснабжение потребителей, 

угрозы экономического, социально-политического, внешнеэкономиче-

ского и внешнеполитического, техногенного и природного происхожде-

ния, а также несовершенство управления энергетикой; рациональное ис-

пользования топливно-энергетических ресурсов; комплекса возможных 

мер обеспечения энергетической безопасности, реализуемых не только 

в энергетике, но и в экономической, социально-политической, внешне-

экономической и внешнеполитической сферах, и т. д. Общепризнано, 

что энергетическая безопасность – одна из важнейших составляющих 

национальной безопасности страны. Поэтому проблема обеспечения 

энергетической безопасности является актуальной для всех без исклю-

чения стран, независимо от их географического местоположения, типа 

государственного устройства, уровня их экономического развития и 

объема промышленного потенциала, а также от того, является ли страна 

экспортером топливно-энергетических ресурсов или она импортозави-

сима от поставок ТЭР. 
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В мировой практике понятие энергетической безопасности тракту-

ется по-разному. Отличия в трактовках энергетической безопасности ос-

нованы на том, что по отношению к энергетическим ресурсам одна 

страна выступает как экспортер, другая – как импортер. Поставщик за-

интересован в высоких, а потребитель – в низких ценах за продукт, и оба 

– в надежности поставок. Ситуация осложняется наличием противоре-

чий между государственными и корпоративными интересами энергети-

ческих организаций. 

В развитых странах привычное определение термина «энергетиче-

ская безопасность» сводится к обеспечению достаточного объема поста-

вок по доступным ценам. Страны – экспортеры энергоресурсов, главный 

упор делают на поддержание «стабильности спроса» на их экспорт, ко-

торый в конце концов обеспечивает преобладающую долю их государ-

ственных доходов. 

В Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь 

дано следующее определение энергетической безопасности: «…энерге-

тическая безопасность – состояние защищенности граждан, общества, 

государства, экономики от угроз дефицита в обеспечении их потребно-

стей в энергии экономически доступными энергетическими ресурсами 

приемлемого качества, от угроз нарушения бесперебойности энерго-

снабжения» [5]. 

Политика Беларуси по обеспечению энергетической безопасности 

нацелена на достижение энергетической самостоятельности и обеспече-

ние энергетической безопасности. Для этого предпринимается комплекс 

мер, важнейшими из которых выступают увеличение доли возобновля-

емых и местных видов ресурсов, строительство АЭС, энергосбереже-

ние, диверсификация поставок энергоресурсов. 
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В настоящее время, когда с развитием экономических и культур-

ных связей мир становится мультикультурным, возникла необходи-

мость взаимопонимания между людьми разных культур. Стереотипы, 

связанные с людьми другой культуры, могут помешать нам понять этих 

людей. Иногда стереотипы оказываются правдивыми, но чаще всего нет. 

Что касается англичан и американцев – о них сложились устойчивые 

стереотипы. Но всегда ли они соответствуют действительности?  

Например, об Англии существует стереотип как о туманном Аль-

бионе. Знаменитый Лондонский туман – это смог (т. е. загрязненный 

воздух), появившийся в 19 веке в результате индустриальной револю-

ции и который уже нельзя увидеть в современном Лондоне. Дожди в 

Лондоне также идут не так часто, как обычно представляют себе, но по-

года очень изменчива из-за островного положения страны.  

Будет ошибкой считать, что англичане едят одну лишь овсянку на 

завтрак. Традиционно английский завтрак состоит из яичницы с поми-

дорами и грибами, фасоли, бекона, сосисок, тостов с маслом, в тройку 

самых популярных блюд в Британии входит йорширский пудинг (полые 

хрустящие булочки из блинного теста с ростбифом), фиш энд чипс, т. е. 

рыба в кляре с картофелем фри, и индийское блюдо тикка масала (мари-

нованные кусочки курицы или мяса, кроме говядины в густом соусе). 

Англичане – большие любители индийской кухни и с удовольствием по-

сещают индийские рестораны. 

Традиция пить чай в пять часов ушла в прошлое и является роско-

шью для современных работающих англичан. Она была заменена ужи-

ном в шесть-семь часов вечера. Британцы приглашают на чай и сами 

пьют его в неограниченном количестве из чайных пакетиков с обяза-

тельным добавлением молока и никогда не кладут туда лимон. Кофе 

также стал популярным безалкогольным напитком. 

Существует стереотип, что все британцы живут в отдельных кот-

теджах, однако молодые люди, которые только начали свой карьерный путь 

и не могут позволить себе отдельное жильё, совместно снимают коттедж.  
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Существует также такой стереотип об англичанах, что они больше 

любят своих домашних питомцев, чем детей. Это, конечно, только лишь 

стереотип, однако существуют благотворительные организации для жи-

вотных, одна из них называется Защита кошек. Для бездомных кошек 

создают специальные домики с едой и питьем, подогреваемой постелью, 

специальными игрушками и местом для выгула. Каждый желающий мо-

жет туда прийти и выбрать себе домашнего питомца. 

Считается, что англичане очень вежливые. Англичане действи-

тельно часто говорят «спасибо» или «извините». Даже если кого-то 

толкнули на улице, то извинения приносит человек, которого толкнули.  

Существует также стереотип о Лондонских двухэтажных красных 

автобусах, которые стали туристическими автобусами, хотя раньше их 

можно было встретить во многих городах Англии. 

Что касается американцев, о них существует стереотип, что они 

питаются только гамбургерами. Однако в США есть рестораны с тради-

ционной кухней из разных стран мира, и американцы заказывают еду на 

дом из ближнего к дому ресторана, хотя фастфуд и пицца тоже очень 

популярны. 

Стереотип о том, что в Америке много полных людей, отчасти 

справедлив, т. к. по статистике в стране ожирением страдают 36 процен-

тов населения, однако многие люди ведут здоровый образ жизни и бе-

гают в парках, едят органическую еду, хотя она дороже, чем обычная. 

Некоторые американцы являются вегетарианцами. В целом люди, кото-

рые живут в крупных городах, больше следят за своим здоровьем, чем 

жители маленьких городков или сельские жители. 

Существует стереотип, что американцы всегда улыбаются. На за-

паде страны и в центральных районах вам действительно будут улы-

баться, однако на востоке, особенно это характерно для Нью-Йорка, ни-

каких улыбок вы не увидите. Все люди очень спешат и стараются зара-

ботать побольше денег.  

Существует стереотип, показанный в американских фильмах, что 

студенты в основном проводят время на вечеринках и редко посещают 

занятия. Какие-то студенты так и поступают. Но большая часть студен-

тов старается как можно лучше учиться. Студенты посылают резюме в 

американские компании и подрабатывают на старших курсах для полу-

чения опыта. Крупные американские компании заинтересованы в том, 

чтобы у них работали самые лучшие студенты, и борьба за них идёт не-

шуточная. Школьники в фильмах тоже устраивают шумную вечеринку 

с большим количеством людей у кого-то дома. Если они устроят шум-

ную вечеринку у кого-то дома в реальной жизни, родители могут 
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посадить их под домашний арест, может также прийти крупный штраф 

за причинение неудобства соседям.  

У самих американцев существует стереотип насчет британцев, что 

у них невкусная, однообразная еда, и что все британцы были знакомы с 

английской королевой.  

Британцы думают, что американцы ездят только на машинах и не 

ходят пешком, а также что практически все американцы живут в Нью-

Йорке и Лос-Анджелесе.  

Стереотипы по поводу американцев, англичан и жителей других 

стран очень устойчивы и существуют давно, но, если не воспринимать 

стереотипы за чистую правду, критически к ним относиться, глубже 

изучать культуру, менталитет жителей этих стран не только по филь-

мам, книгам, но и общаясь с жителями этих стран, посещая разные 

страны, то стереотипы можно развеять, что приведёт в результате к 

улучшению межкультурного взаимодействия. 
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Любое общество представляет собой совокупность взаимодейству-

ющих структур, функционирующих во времени и пространстве.  К их 

числу относится и целостная структура социально-пространственной 

организации общества – поселенческая структура. Конкретными фор-

мами существования поселенческой структуры общества являются го-

род и деревня. 

Город – это территориально концентрированная форма расселения 

людей, занятых преимущественно несельскохозяйственным трудом. 
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Для города характерны разнообразие трудовой и внепроизводственной 

деятельности населения, социальная и профессиональная неоднород-

ность, специфический образ жизни. 

Деревня как объект социологии – исторически сложившаяся внут-

ренне дифференцированная социально-территориальная подсистема. 

Она характеризуется особым единством искусственной материально-

вещной среды, доминирующей над нею природно-географических усло-

вий, рассредоточенного типа социально-пространственной организации 

людей. Деревня отличается от города меньшей степенью социально-эко-

номического развития, известным отставанием уровня благосостояния 

людей, их быта, что соответственно сказывается на социальной струк-

туре и образе жизни населения. Для нее характерны относительная (по 

сравнению с городом) малочисленность видов трудовой деятельности, 

большая социальная и профессиональная однородность [1].  

 Города – центры культурной, научной, социальной и хозяйствен-

ной деятельности общества, поэтому они притягивают к себе население 

страны. Считается, что жители городов более образованы и успешны, а 

продолжительность их жизни выше, чем у сельчан. Город более автоно-

мен, интенсивнее осваивает территорию, т. к. городское производство 

само создает предпосылки для своего функционирования. 

Городское население состоит из многочисленных социальных 

слоев и профессиональных групп, имеющих самые разные ценностные 

ориентации и стили жизни. Город увеличивает мобильность людей. Об-

щими чертами городской культуры, отличающими ее от сельской, вы-

ступают такие признаки, как высокая плотность застройки городской 

территории; наличие большого числа транспортных магистралей соци-

окультурного и инженерного назначения [3].  

Основные отличия сельского образа жизни от городского – менее 

развитый труд в общественном воспроизводстве, его отставание по ме-

ханизации и энерговооруженности, относительно слабая дифференциа-

ция в сфере приложения труда, меньшее разнообразие рабочих мест и 

слабые возможности для их выбора, подчиненность труда ритмам и цик-

лам природы, неравномерность трудовой занятости, более тяжелые 

условия труда. Основной период трудовой деятельности представите-

лей сельской культуры приходится на весну (посев), лето (сенокос) и 

осень (уборка урожая). Поэтому в межсезонье (зимой) сельские жители 

справляют множество праздников, которые составляют значительную 

часть культуры села.  

Сельский тип поселения продолжает оставаться эффективным 

фактором социализации подрастающего поколения, поскольку в них и в 
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настоящее время достаточно силен социальный контроль за поведением 

человека. В жизненном укладе сел сохранились элементы традиционной 

общины. В них довольно стабильный состав жителей, слаба его соци-

ально-профессиональная и культурная дифференциация, тесные род-

ственные и соседские связи. Все хорошо знают друг друга, а потому 

каждый эпизод жизни может становиться объектом оценки со стороны 

окружающих. Для села характерна открытость общения. Отсутствие 

больших социальных и культурных различий между жителями создает 

условия для близкого общения взрослых и детей, причем чем меньше 

деревня, тем интимнее общение детей со взрослыми, со старшими и 

младшими по возрасту. Современные деревни сохранили многие тради-

ционные черты сельского образа жизни. Ритм жизни в них нетороплив, 

природосообразен [2]. 

 Однако в последние десятилетия заметно растущее влияние го-

рода на деревню. Это приводит к переориентации в жизненных ценно-

стях. Особую роль здесь играют средства массовой информации, пропа-

гандирующие городской образ жизни, который становится эталоном, 

мечтой для сельских детей и молодых людей.  

На наш взгляд, целесообразно подкорректировать социальную по-

литику государства по отношению к селам, создать более тесные связи 

между городом и деревней, ввести ряд льгот, чтобы привлечь молодежь 

в деревни, поскольку в настоящее время считается крайне непрестижно 

жить и работать там.  
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С развитием цивилизаций языки постоянно развиваются и совер-

шенствуются, имеют свое настоящее, прошлое и будущее. Обогащение 

словарного запаса является одним из важнейших факторов развития 

языка. С развитием общества появляются новые предметы и явления, 

проникнутые новыми словами и смыслами. 

Современный этап развития языкознания определяется возрастаю-

щим интересом к изучению словообразования. Ставятся вопросы о ста-

тусе словесных единиц, значении словоформ. 

Словообразование –образование на основе однокоренных слов или 

на основе словосочетаний новых слов, производных и сложных, осу-

ществляемое путем аффиксации или словосложения. 

Между аффиксами часто отмечаются такие понятия, как синони-

мия и омонимия. Примерами синонимии можно назвать суффиксы аб-

страктных имен (Krankheit) или усилительные префиксы прилагатель-

ных (ср.: erzgeistig и urkomisch); омонимии z – суф. -schaft у собиратель-

ных и абстрактных существительных (ср.: Arbeiterschaft и 

Gefangenschaft). Семантика аффикса создает группы слов с семантикой 

производящей основы c аналогичным значением. Они объединяются в 

определенные словообразовательные ряды [1]. 

При образовании имени существительного в немецком языке ис-

пользуются следующие способы словообразования: словосложение и 

аффиксация.  

Аффикс – это морфема с грамматическим значением (Lehrer, 

Tischchen). Аффиксы не существуют в языках вне слов. Они стоят перед 

или после корня. 

Рассмотрим более подробно классификацию аффиксов в немецком 

языке. 

По положению относительно корня аффиксы подразделяют на: 

– префиксы – морфемы, стоящие перед корнем. Традиционное 

название в русском языке – приставки (например: Bestehen, Zerfall, 

Verhalten, Verfahren); 
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– постфиксы – морфемы, стоящие после корня (например: Maler, 

Fahrer, Bruderschaft, Vögelchen); 

– интерфиксы – служебные морфемы, не имеющие собственного 

значения, но служащие для связи корней в сложных словах (например: 

Alterscheim); 

– конфиксы – комбинации префикса с постфиксом, которые всегда 

действуют совместно, окружая корень (например: gelobt); 

– инфиксы – аффиксы, вставляемые в середину корня. Служат для 

выражения нового грамматического значения (например: Betriebsleiter); 

– трансфиксы – аффиксы, которые, разрывая корень, состоящий из 

одних согласных, сами разрываются и служат «прослойкой» гласных 

среди согласных. Они определяют грамматическое значение слова.  

По смыслу различают:  

– «обычные» аффиксы – передают грамматическое и лексическое 

значение; 

– флексии – передают реляционное (указывающее на связь с дру-

гими членами предложения) значение.  

Проанализируем более подробно префиксы и суффиксы в немец-

ком языке. 

Немецкие префиксы очень многозначны, т. е. выражают разные ка-

тегориальные признаки. В основном префиксы передают значение уси-

ления и связанное с ним значение первичности происхождения, а также 

негативной оценки некоторого явления или отрицания [2]. 

1. Префикс erz- использовался для образования обозначений, свя-

занных с христианской религией типа Erzbeschof, Erzengel. В современ-

ном языке слова с префиксом erz- обычно соединяют значение усиления 

с ярко выраженной негативной окраской (дополнительным значением). 

Например: Erzdieb, Erznarr, Eryschelm. 

2. Аффикс ur- дает усилительное значение обозначения древности 

или возраста происхождение. Например: Urmensch, Urwald.  

3. Аффикс un- придает значение усиления, одновременно образуя 

антоним. Например: Ungeheuer, Ungeschick. Чаще всего имеет негатив-

ную оценку. 

4. Аффикс miss- также приает отрицательный оттенок. Например: 

Misserfolg, Missernte, Missgeburt.  

5. Префикс ge- соединяется только с именными основами. Он вы-

ступает, как правило, в сочетании с постфиксом -e, образуя с ним свое-

образный конфикс. В ряде случаев постфикс -е отпал, что повело к раз-

рушению исходной модели (древневерхнемецкое gi- + корень + -i). Вы-

зывавшиеся постфиксом -i чередования в корне сохранились до 
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настоящего времени. Семантика производных с ge- довольно разнооб-

разна.  

Для отыменных образований типично собирательное значение 

(например: Gebein, Gewölk).  

Среди отглагольных существительных выделяются, прежде всего, 

единичные имена лиц, называющие людей по их совместному занятию, 

деятельности. Например: Genosse, Gespiele. 

Более многочислен класс отглагольных производных, обозначаю-

щих предметы, возникающие в результате определенных действий; к 

ним относятся такие имена, как Gebäude, Gemälde. 

Суффиксальные существительные довольно четко распределяются 

по словообразовательным рядам, основными из которых являются: 

имена лиц, абстрактные и собирательные имена, а также уменьшитель-

ные существительные. При этом один и тот же суффикс часто использу-

ется при образовании существительных различных рядов. 

Словообразовательное значение имён лиц – это обозначение лю-

дей по их отношению к деятельности, свойству, состоянию. Среди по-

добных существительных представлены исполнители действия, кото-

рые образуются с помощью суффикса -er. Например: Kocher, Maler, 

Schüler, Finder. 

Представлены и производные слова двойной (глагольно-именной) 

отнесённости типа Drucker (ruck или drucken); аналогично: Raucher, 

Besucher. 

Имена лиц, производные от глаголов состояния (например: 

träumen, schlafen), указывают на свойства людей (например: Träumer, 

Langschläfer, Denker); это распространяется и на производные от глагола 

с факультативной правой валентностью в случае ее нереализации ( слова 

типа Räuber, Verräter), а также на производные от глаголов, характери-

зующих поведение (например: Verführer, Lügner). 

Алломорфами (вариантами морфемы) суффикса -er считаются 

суффиксы -ler и -ner, сочетающиеся по большей части с именными ос-

новами (например: Pendler, Sportler). 

Многие имена с суффиксом -er переосмыслились в значении ору-

дий действия (например: Kocher, Wecker) [3]. 

Таким образом, аффикс является многогранной морфемой, играю-

щую важную роль в словообразовании. 
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Развитие информационных и коммуникационных технологий ока-

зывает заметное влияние на развитие человека, на изменение его миро-

воззрения, систему личностных ценностей. Все более погружаясь в вир-

туальные компьютерные миры, человек сталкивается с необходимостью 

изменения стиля жизни, образа мышления, характера взаимоотношений 

с окружающим миром. 

В информационном обществе все более актуальной становится 

ориентация на развитие индивидуальных способностей каждого обуча-

ющегося, на формирование думающих личностей, склонных к самооб-

разованию. Стартовой площадкой для этого может послужить адекват-

ная организация процесса обучения, а именно взаимодействие субъек-

тов образовательного процесса как равноправных партнеров (личностей 

друг с другом, коллектива и личности и т. д.) [1]. 

Исследования, проведенные автором статьи в УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», достаточно убеди-

тельно показывают, что подавляющее число респондентов (82,6 %) уве-

рено в необходимости изучения информационных технологий в вузе 

практически для всех специальностей, т. к. информационные знания, 

умения и навыки обязательно будут востребованы в профессиональной 

деятельности. Практически все опрошенные уверены в том, что совре-

менному студенту необходимы в том числе и фундаментальные знания 

в области информационных технологий. Большинство опрошенных 

(63,9 %) убеждено в том, что выпускники вуза должны быть подготов-

лены к работе с информационными технологиями по профилю специ-

альности в полной мере, лишь 35,4 % считают, что достаточно иметь 
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только общее представление или эти умения вообще не нужны. Также 

практически все (95,9 %) участники анкетирования уверены, что не от-

кажутся от предложенной престижной и хорошо оплачиваемой работы, 

требующей уверенного владения информационными технологиями, и 

обязательно освоят их. Лишь 2,1 % ответили, что откажутся от такого 

предложения. В оценке последствий информатизации общества анкети-

руемые студенты и преподаватели не были столь единодушными. Были 

отмечены как положительные (освоение новых профессий и повышение 

квалификации, интеллектуализация жизни, расширение доступа к ин-

формации, увеличение форм организации досуга, расширение участия в 

общественной жизни), так и отрицательные следствия (зависимость че-

ловека от компьютера, избыточность информации, роботизация чело-

века, усиление манипуляции людьми). 

Высокий уровень проникновения информационных и коммуника-

ционных технологий во все сферы общества для восходящей служебной 

мобильности требует непрерывного образования на протяжении всей 

трудовой деятельности человека. Семейно-бытовая успешность лично-

сти на данном уровне насыщенности общества информационными и 

коммуникационными технологиями определяется, по нашему мнению, 

достаточным уровнем общего образования и личными качествами, од-

нако следует учесть, что в процессе информатизации радикально изме-

няется роль дома и семьи в общественной жизни. Основой этого изме-

нения является перемещение миллионов рабочих мест из предприятий 

и учреждений в дома людей, в их «электронные коттеджи». Есте-

ственно, что это повлечет за собой кардинальную перестройку всех со-

циальных институтов, включая и институт образования. Перемещение 

рабочего места из предприятия в дома, как ожидается, во многом опре-

делит характерные черты семьи в информационном обществе. Иначе, 

чем в семье периода индустриального общества, будет строиться в 

«электронном коттедже» воспитание детей. Решающее значение будет 

иметь то, что дети будут расти в атмосфере, создаваемой совместной ра-

ботой и обучением родителей дома. Если в индустриальном обществе 

все члены семьи играли определенные социальные роли, то в информа-

ционном обществе эти роли, включая роль ребенка, будут меняться. Су-

щественно должно возрасти значение семьи в образовании как взрослых 

ее членов, так и детей.  

Образование в информационном обществе в большей степени 

должно обеспечивать формирование информационной культуры лично-

сти, что является социальным заказом на данном этапе развития обще-

ства, т. к. культура становящегося информационного общества будет в 
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основном определяться уровнем культуры людей. В то же время успеш-

ностью информатизации в той или иной стране будет определяться роль 

и место этого государства в мировом сообществе [2]. 
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Данная статья представляет собой сравнительный анализ двух пе-

реводов произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», вы-

полненных в разные годы. Для анализа были выбраны переводы 

В. В. Набокова (1923) и Н. М. Демуровой (1966). 

Целью данного исследования является выявить различия в подходе 

к переводу с точки зрения лексических трансформаций на основе диа-

хронического подхода. 

Актуальность данного исследования вытекает из того, что диахро-

нические исследования переводов, при очевидной их необходимости, 

выполняются редко. 

Перевод – вид языкового посредничества, при котором содержание 

иноязычного текста оригинала передается на другой язык путём созда-

ния на этом языке коммуникативно равноценного текста [1]. По 

Л. С. Бархударову переводом называется процесс преобразования рече-

вого произведения на одном языке в речевое произведение на другом 

языке при сохранении неизменного плана содержания, т. е. значения [2]. 

Переводческие (межъязыковые) трансформации –преобразования, 

с помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала 

к единицам перевода в указанном смысле [1]. В зависимости от харак-

тера единиц исходного языка, которые рассматриваются как исходные в 

операции преобразования, переводческие трансформации подразделя-

ются на лексические и грамматические [1]. Существуют также 
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комплексные лексико-грамматические трансформации. 

К основным типам лексических трансформаций по классификации 

В. Н. Комиссарова относятся транскрибирование, транслитерация, каль-

кирование и лексико-семантические замены (конкретизация, генерали-

зация, модуляция). Также В. Н. Комиссаров выделяет в качестве более 

частных технических приемов лексические добавления и опущения. 

При сравнительном анализе двух вариантов перевода книги Лью-

иса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» были обнаружены следующие 

лексические трансформации: конкретизация, генерализация, модуля-

ция, лексические добавления и лексические опущения. Количественные 

данные, полученные при исследовании, отображены в таблице. 

Таблица – частотность лексических трансформаций в сравниваемых 

переводах 

Название транс-

формации 

Перевод В. В. Набокова (1923) Перевод Н. М. Демуровой (1966) 

количество 

трансформаций 

процентное  

соотношение 

количество 

трансформаций 

процентное  

соотношение 

Конкретизация 4 15 % 2 9 % 

Генерализация 1 4 % 3 13 % 

Модуляция 7 26 % 8 35 % 

Лексическое до-

бавление 
10 37 % 6 26 % 

Лексическое опу-

щение 
5 18 % 4 17 % 

Всего: 27 100 % 23 100 % 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Конкретизация чаще использовалась в более раннем переводе. 

Пример: say to your self – бормочет себе поднос, rabbit-hole – нора. Ге-

нерализация значительно чаще встречалась в переводе 1966 года. При-

мер: daisy-chain – венок, daisies – цветы. Модуляция широко использу-

ется в обоих переводах, однако более часто она встречается в переводе 

Н. М. Демуровой. Пример: Alice was beginning to get very tired of … hav-

ing nothing to do – Алисе наскучило сидеть без дела, Alice had not a mo-

ment to think – не успела Алиса и глазом моргнуть. Лексические добав-

ления также широко используются в обоих вариантах перевода. Более 

характерна данная трансформация для перевода 1923 года. Пример: 

when suddenly a White Rabbit…ran close by her – как вдруг, откуда ни 

возьмись, пробежал мимо нее Белый Кролик..., one of the cupboards – 

один из открытых шкафчиков. Лексические опущения представлены 

практически в одинаковом количестве в обоих вариантах перевода. При-

мер: OUT OF ITS WAIST COAT- POCKET = из жилетного кармана, a 

very deep well = глубокий колодец. 

Таким образом, благодаря данному исследованию, можно 
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проследить изменение тенденций в переводе художественной литера-

туры, а также преобладание тех или иных видов трансформаций в то или 

иное время. 
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Предлоги в немецком языке играют не менее важную роль, чем в 

русском и английском языках. Как единица языковой системы предлог 

несет в себе определенное содержание, которое определяется отраже-

нием в нем отношений между предметами, явлениями, процессами вне-

языковой действительности, выражая их внешние связи. 

 Основной задачей у предлогов является создание связи между от-

дельными словами и словосочетаниями и создание, таким образом, це-

лостной грамматической единицы. В современном немецком языке су-

ществует достаточно большое количество предлогов, которые суще-

ственно отличаются друг от друга различными структурными особенно-

стями, количеством имеющихся значений, управлением и стилистиче-

скими характеристиками [1]. 

Немецкие предложные группы могут иметь различную внутрен-

нюю структуру, выполнять свои синтаксические функции в предложе-

нии и занимать в нем разные позиции. Многие предложные группы 

представляют собой устойчивые сочетания или являются компонентами 

более крупных устойчивых сочетаний. 

Огромное многообразие предлогов замещает сравнительно не-

большое количество падежей в немецком языке (именительный 

(Nominativ), винительный (Akkusativ), дательный (Dativ), родительный 

(Genitiv)). Предлоги относятся к разряду служебных слов, которые 

обычно специфичны для каждого отдельного языка и редко 
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пополняются за счёт заимствований. 

Однако количество предлогов может увеличиваться за счёт вто-

ричных образований на базе имеющихся в данном языке лексических 

единиц.  

С точки зрения внутренней структуры в немецком языке можно 

выделить производные и непроизводные предлоги.  

К непроизводным предлогам относятся an (на, у), auf (на), aus (из), 

durch (через, благодаря), für (за, для), gegen (против), in (в), mit (с), neben 

(около), ohne (без), über (над, о), vor (перед), während (вовремя), wegen 

(из-за), zu (к) и некоторые другие предлоги, которые на современном 

этапе развития языка не обнаруживают родства с другими лексическими 

единицами.  

К производным предлогам относятся предлоги angesichts (ввиду), 

anhand (посредством), anlässlich (по поводу), anstelle (вместо), aufgrund 

(из-за, в связи с), bezüglich (относительно), einschließlich (включи-

тельно), entsprechend (согласно), gemäß (согласно), hinsichtlich (относи-

тельно), innerhalb(внутри, в течение), laut (согласно), mittels (посред-

ством), seitens (со стороны), trotz (несмотря на), ungeachtet(несмотря на), 

zufolge (согласно), zuliebe (ради) и т. д., которые возникли в результате 

определённых словоообразований. 

Непроизводные предлоги обычно употребляются с винительным 

или дательным и лишь иногда с родительным падежом (während, wegen) 

и одинаково часто встречаются как в устной, так и в письменной речи. 

Производные предлоги употребляются преимущественно с родитель-

ным и в некоторых случаях с дательным падежом (entsprechend, gemäß, 

laut, zufolge) и используются в основном только в письменной речи, 

например, в текстах с деловой направленностью либо в источниках 

средств массовой информации.  

К производным предлогам относятся также некоторые имеющие 

раздельное написание устойчивые сочетания из предлога и имени суще-

ствительного, за которым часто следует ещё один предлог, например: in 

Anbetracht (ввиду), mit Ausnahme (за исключением), im Falle (в случае), 

mit Hilfe (с помощью), im Laufe (в течение), zum Zwecke (с целью), im 

Anschlussan (сразу же после), in Bezugauf (относительно), im Hinblickauf 

(ввиду), im Unterschiedzu (в отличие от), im Vergleichzu (по сравнению 

с). На то, что в подобных случаях речь идёт о сложных предлогах, а не 

о самостоятельных предложных группах, указывают: частое отсутствие 

артикля при существительном, например, mit Hilfe, in Bezugauf; устарев-

шая форма дательного падежа, например, im Laufe, im Falle; возмож-

ность синонимичной замены всего сочетания простым производным 



235 

 

 

предлогом, например, mit Hilfe – anhand, mittels а также невозможность 

добавить в данное сочетание прилагательное, например, *mit guter Hilfe 

dieser Beispiele (*с хорошей помощью этих примеров) [1]. 

Однако со структурными различиями непосредственно связаны не 

только вышеназванные стилистические различия и различия в управле-

нии, но и некоторые другие различия семантического и синтаксического 

характера. Большинство непроизводных предлогов отличается тем, что 

имеет много значений, в то время как производные предлоги имеют в 

большинстве случаев только одно значение. 

 Предложные группы, которые содержат производные предлоги, 

могут иметь в предложении только функцию обстоятельства или функ-

цию определения при существительном, которое не обусловлено имен-

ным управлением. Предложные группы, содержащие непроизводные 

предлоги, также часто выполняют в предложении подобные функции. 

Как производные, так и непроизводные предлоги всегда сохраняют при 

этом своё лексическое значение. Однако предложные группы, содержа-

щие непроизводные предлоги, могут также выступать в качестве допол-

нения при глаголе или прилагательном и в качестве определения при су-

ществительном, которые обусловлены глагольным или именным управ-

лением. Непроизводные предлоги теряют при этом практически полно-

стью своё исходное лексическое значение. Так, например, предлоги auf 

(на) и an (на, у), имеющие в сочетаниях klettern auf den Baum (лезть на 

дерево) и liegen am Strand (лежать на пляже) пространственное значение, 

в сочетаниях warten auf den Freund (ждать друга) и reich an Bodenschätzen 

(богатый полезными ископаемыми) такого значения больше не имеют 

[2]. 

Таким образом, предлоги как средства выражения грамматических 

и семантических отношений между членами предложения занимают в 

грамматическом строе немецкого языка одно из ведущих мест, состав-

ляя существенную сторону его синтаксического строя, но представляют 

собой один из наименее последовательно разработанных разделов грам-

матики. 
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Для многих семей единственной возможностью стать родителями 

является усыновление. Как известно, наряду с национальным усыновле-

нием имеет место и международное. Законодательство о браке и семье 

Республики Беларусь предусматривает возможность усыновления бело-

русских детей гражданами Республики Беларусь, иностранными граж-

данами и лицами без гражданства, отдавая при этом приоритет белору-

сам. Ст. 29 Закона «О правах ребенка» гласит, что дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, подлежат преимущественному 

устройству в семьи своих родственников или в семьи граждан Респуб-

лики Беларусь, постоянно проживающих на территории Республики Бе-

ларусь. Международное усыновление используется в качестве дополни-

тельного способа обеспечения ребенка семьей лишь при отсутствии воз-

можности национального усыновления. 

Согласно статистике в 2018 г. иностранцами было усыновлено 118 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в   2019 г. – 

78, в 2020  г. – 40, в 2021 г. – 4 [2]. И хотя число случаев усыновления 

иностранцами белорусских детей в последнее время значительно сокра-

тилось, в обществе и научных кругах активно обсуждаются проблемы 

усыновления и воспитания детей в приемных семьях. 

 Первой проблемой международного усыновления является несо-

вершенный государственный контроль за соблюдением прав и законных 

интересов детей, усыновленных иностранными гражданами. В январе – 

июне 1996 г., 1997-1998 гг. в Беларуси вводились даже моратории на 

международное усыновление ввиду многочисленных нарушений, выяв-

ленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. Одно из глав-

ных: несоблюдение усыновителями своих обязанностей и прав усынов-

ленного ими ребенка [1].  

Основой правового регулирования международного усыновления 

является то, что оно должно соответствовать одновременно требова-

ниям белорусского права и права иностранного государства, граждани-

ном которого является кандидат в усыновители, или, в случае если это 

лицо без гражданства, на территории которого он имеет постоянное 
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место жительства. Однако белорусская сторона в ряде случаев не распо-

лагает законодательством иностранных государств и практикой его при-

менения. 

Считаем целесообразным включить в перечень документов, прила-

гаемых к заявлению об усыновлении (ст. 3932 ГПК Республики Бела-

русь), основной нормативный правовой акт, регламентирующий во-

просы усыновления в государстве, гражданином которого является усы-

новитель, или, в случае если это лицо без гражданства, на территории 

которого он имеет постоянное место жительства. 

Способствуют усилению контроля по защите прав усыновленных 

детей, на наш взгляд, и двусторонние договоры и соглашения. Так, в 

2017 г. был подписан Протокол о сотрудничестве по вопросам усынов-

ления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь гражданами 

Итальянской Республики между Министерством образования Респуб-

лики Беларусь и Комиссией по усыновлениям при Совете Министров 

Италии, в соответствии с которым обязанность по осуществлению кон-

троля за фактическими условиями жизни и воспитания несовершенно-

летнего возлагается Комиссией на авторизованные ассоциации.  

Еще одна проблема международного усыновления – невозмож-

ность отмены усыновления. Национальное законодательство некоторых 

иностранных государств (например, Италии) не признает отмену усы-

новления. В случае, если иностранные граждане, усыновившие ребенка 

из Беларуси, не справятся со своими родительскими обязанностями, ре-

бенок остается в иностранном государстве и передается в другую семью 

или социальное учреждение. 

 Таким образом, правовые акты и международные соглашения, ре-

гламентирующие международное усыновление, не являются универ-

сальными и содержат ряд противоречий. Следует совершенствовать за-

конодательство об усыновлении в направлении унификации норм в 

сфере международного усыновления и сотрудничества между соответ-

ствующими органами Республики Беларусь и иностранных государств, 

контроля за условиями проживания и социальной адаптации ребенка в 

зарубежных семьях. 
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В настоящее время существует такое понятие, как «карго-культ», 

под влиянием которого индивид или группа индивидов пытаются вос-

произвести у себя какой-либо опыт других индивидов, не понимая прин-

ципов его работы. 

Считается, что карго-культ зародился в конце XIX в., главным об-

разом, на тихоокеанских островах, которые в то время были далеки от 

цивилизации. Однако своего расцвета этот культ достиг во время Вто-

рой мировой войны, в то время, когда противостояли два крупнейшие 

военные флоты – Америки и Японии. Во время военных действий какое-

то количество островов в Тихом океане оказалось в плену у американ-

ского флота. Очевидно, в то время на островах и появились американ-

ские военные с современной и очень непонятной и устрашающей тузем-

цев на тот момент техникой: кораблями, самолетами, радио и т. д. Люди 

всегда боятся того, чего не понимают. Так и для туземцев все эти дости-

жения научно-технической революции выглядели дико: белые плавают 

в огромных коробках, ходят всегда строем, положив на плечо какие-то 

палки, но при этом они не голодают, и продуктов у них достаточно. Им 

не нужно ловить рыбу, убивать животных, в отличие от аборигенов, ко-

торым без этого не прожить. Колонизаторы делились своей пищей с ту-

земцами, и те быстро к этому привыкли. Они верили, что это все проис-

ходит благодаря тому, что белые люди молятся своему пантеону, боги 

которого и помогают им – присылают железных птиц (самолеты) [2].  

Когда война закончилась и колонизаторы в последний раз погру-

зились в средства передвижения и навсегда исчезли, для туземцев насту-

пили сложные времена. После войны все базы были заброшены, но або-

ригены продолжали свои ритуалы в надежде, что им вновь скинут груз 

с парашюта или приплывет корабль. Они вырезали из кокосов науш-

ники, строили модели самолетов в натуральную величину из соломы и 

дерева и маршировали по плацу с палками в надежде, что это поможет 

умилостивить богов. 

Факторы, влияющие на зарождение карго-культа бережливого 

производства [1]: 

1. Игнорирование ценностных основ и взаимосвязей в системе, 
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фокусировка лишь на инструментах бережливого производства.  

2. Начало изменений в деятельности организации без смены пара-

дигмы мышления руководителей. 

3. Фокусировка на результате, игнорирование самого процесса из-

менений. 

4. Перекладывание ответственности за реализацию изменений с 

первого лица на заместителя, отдел, службу. 

5. Отказ от долговременного планирования изменений и фокуси-

ровка на краткосрочный результат. 

Дабы избежать негативных последствий карго-культа, при переня-

тии опыта других организаций следует руководствоваться следующими 

принципами:  

• Четкое определение задач. Здесь можно применить подход пяти 

«зачем», который включает определение проблемы и постановку во-

проса «зачем?» пять раз подряд.  

• Поиск ролевых моделей со схожими целями. Организации сле-

дуют своим целям, и в процессе их достижения сталкиваются с препят-

ствиями. Безусловно, иногда помогают такие приятные атрибуты, как 

тимбилдинг, корпоративное обучение и комфортабельный офис, но 

намного эффективнее ориентироваться на организации с похожими це-

лями и ценностями и скорее перенимать их опыт достижения данных 

целей, чем просто копировать признаки успеха.  

• Грамотная учеба на чужих ошибках. Дело в том, что недоста-

точно просто прочитать историю неудачи человека, чтобы не совершить 

собственную. Нужно проанализировать причины этой неудачи и сде-

лать правильные выводы. 

Явления карго-культа повсеместно пронизывают иерархическую 

структуру систем менеджмента качества. Поэтому помимо борьбы с 

этим явлением на уровне менеджмента качества организаций необхо-

димо также решать эту проблему на более высоких уровнях, в частности 

на мезоуровнях. Для этого необходимо разрабатывать национальные 

стандарты на системы менеджмента, минимизирующие риски появле-

ния карго-культа.   
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По мнению В. Н. Комиссарова, замена части речи является весьма 

распространенным видом грамматической замены при переводе. Линг-

вист, в частности, отмечает, что наиболее характерны замены существи-

тельного глаголом и прилагательного существительным [1]. 

В. Е. Щетинкин также считает данный вид грамматических транс-

формаций одним из распространенных, которые затрагивают как син-

таксис, так и морфологию. К морфологическим трансформациям уче-

ный относит замену форм слова и замену одной части речи другой [2]. 

Л. С. Бархударов также выделяет замену частей речи при переводе 

на русский язык. Весьма типичной заменой при переводе на русский, по 

мнению автора, является замена отглагольного существительного на 

глагол в личной форме. Встречаются также случаи замен и других ча-

стей речи, например, прилагательное в предикативной функции часто 

заменяется глаголом [3]. 

I am really gladto see you. – Я действительно рад тебя видеть.  

Как видно из примера, прилагательное, входящее в состав имен-

ного сказуемого, было передано на русский язык глаголом. 

Говоря о замене одной части речи другой при переводе, В. Г. Гак 

обращает внимание на то, что каждая часть речи в качестве первичной 

функции играет роль определенного члена предложения, и, наоборот, 

каждый член предложения выражается прежде всего определенной ча-

стью речи. 

Раскрывая суть транспозиции частей речи, В. Г. Гак указывает на 

то, что одно и то же значение может выражаться словами, относящимися 

к разным частям речи, а четыре основные части речи: существительное, 

глагол, прилагательное и наречие могут при переводе взаимозаменяться 

без ущерба для смысла, нередко расхождения в частях речи связаны с 

заменой слова словосочетанием при переводе [4]. 

И. В. Лесниковская выделяет основные проблемы замены частей 

речи при переводе. Наибольшую сложность, по мнению автора, пред-

ставляет перевод таких частей речи, которые отсутствуют в родном 

языке. Например, артикль, выражающий категорию 
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определенности/неопределенности в английском языке. Отсутствие та-

кой части речи, как артикль, в русском языке заставляет переводчиков с 

английского языка на русский язык выражать содержание иными язы-

ковыми средствами [5]. 

Замены частей речи довольно часто могут быть вызваны различ-

ным употреблением слов и различными нормами сочетаемости в иссле-

дуемых языках. Другими словами, различные части речи подвергаются 

морфологическим трансформациям. Наиболее часто таким трансформа-

циям подвергается имя существительное.  

Структурные особенности русских и английских прилагательных, 

проблемы сочетаемости данной части речи также вызывают, по мнению 

И. В. Лесниковской, трудности при переводе. Различные семантические 

и функциональные признаки прилагательных позволяют переводить их 

разными частями речи, автор приводит в пример, что «furious перево-

дится одинаково часто как прилагательным яростный, так и существи-

тельным – быть в ярости, и реже – наречием яростно» [5]. 

Особенно часто приходится прибегать к грамматическим транс-

формациям при переводе глагола: They were very bad dancers. – Они тан-

цевали очень плохо. В данном примере именное сказуемое передается с 

помощью глагольного сказуемого. Составное сказуемое с глаголом-

связкой «to be» в переводе иногда заменяется простым сказуемым, при 

этом именная часть обычно переводится наречием, например: Ann was 

loath to put down the wallet. – Анна никак не могла заставить себя рас-

статься с бумажником.  

Элементы смысла, передаваемые наречиями, в разных языках за-

крепляются за языковыми формами, относящимися к разным частям 

речи, а в некоторых языках они закрепляются не только за словами, но 

и за морфемами. Например, русским наречиям вниз, внизу, вверх, 

вверху в английском языке соответствуют слова down «вниз, внизу» и 

up «верх, вверху», которые функционируют как глагольные частицы 

или предлоги [5].  С другой стороны, английским глагольным частицам 

в русском языке часто соответствуют глагольные приставки, например: 

go in «войти», но может соответствовать и наречие: My former colleague 

passed by. – Мимо прошел мой бывший коллега. 

А. С. Кузьмина отмечает, что весьма типичной заменой при пере-

воде с английского языка на русский является замена существительного 

на местоимение [6].  Например: Payment can be postponed to another date. 

– If the same is impossible, it is necessary to pay all bills immediately. – Если 

перенос невозможен, необходимо немедленно оплатить все счета. 

В приведенном примере интересно то, что местоимение the same 
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заменяет не столько существительное перенос, сколько предыдущее 

предложение, говорящее об условиях переноса мероприятий. Так что 

данную трансформацию можно вполне считать и синтаксической. 

Также при переводе официальных документов местоимение не-

редко заменяется существительным во избежание двойного толкования 

документа.  

При переводе имеют место и другие типы замен частей речи, при-

чем часто они сопровождаются так же, как и в приведенных примерах, 

заменой членов предложения, т. е. перестройкой синтаксической струк-

туры предложения.  

Таким образом, замена частей речи при переводе с английского 

языка на русский и с русского языка на английский является довольно 

распространенным явлением. Причиной использования данной транс-

формации являются расхождения морфологического строя английского 

и русского языков, а решением служат морфологические трансформа-

ции, которые включают в себя замену частей речи, особенности пере-

дачи при переводе значения артикля, видовременных категорий, морфо-

логических категорий числа и рода и другое. 
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В данной статье мы рассмотрим английские неологизмы, обозна-

чающие названия одежды в русском языке, рассмотрим сферы их упо-

требления и выявим такие единицы в онлайн-магазинах. 

Новые слова в языках появляются постоянно, и это является неотъ-

емлемой частью процесса функционирования языка. Новые слова могут 

образовываться как в рамках самого языка, так и заимствоваться из дру-

гого. 

«Заимствование – это процесс, посредством которого элементы 

иностранного языка появляются и закрепляются в языке. Заимствования 

являются одним из основных источников пополнения лексики. Заим-

ствованная лексика отражает факт наличия контакта между народами и 

социальные, экономические и культурные отношения между языко-

выми группами» [1]. 

Заимствования из английского языка называются «англицизмы».  

Большое количество наименований одежды в русском языке заим-

ствовано из английского. «Период конца XIX - начала ХХ в. получил 

название «времена английских модельеров». В Россию и страны Европы 

хлынул поток новой одежды на «английский манер». Соответственно, 

этот период в развитии моды представлен большим количеством ан-

глийских заимствований: бриджи, брюки, гольф, джемпер, кардиган, 

мокасины, пиджак, смокинг, тренчкот, шорты и т. д.» [2]. Все эти заим-

ствования существуют и до сих пор, активно используясь в речи.  

Сегодня мода является неотъемлемой частью жизни людей во всем 

мире, а особенно молодежи, речь которых очень разнообразна и полна 

новых и необычных слов. Такие слова называют неологизмами. 

«Неологизмы (от греческого «нео» и «логос» – новые слова) – это 

слова или словосочетания, которые не так давно появились в языке для 

обозначения новых предметов, понятий и явлений. Слово в состоянии 

неологизма находится в языке временно, а дальше это слово либо за-

крепляется в лексиконе и активно используется, либо слова использу-

ются, а затем исчезают, так и не закрепившись в постоянном словарном 

запасе носителей» [3].  
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Особенностью неологизмов, в отличие от заимствований, которые 

прижились в языке, является то, что их нельзя найти в словаре. Но где 

мы можем найти примеры активного использования неологизмов?  

Интернет-магазины, блогеры, стилисты, дизайнеры, модели – все, 

кто так или иначе связан с миром моды и одежды, дают жизнь и распро-

страняют такие заимствования. 

К примеру, возьмем для анализа международный маркетплейс 

одежды Wildberries. Методом сплошной выборки нами были выявлены 

неологизмы, которые употребляются для наименований одежды в дан-

ном интернет-магазине: 

Longsleeve – лонгслив (футболка с длинными рукавами); 

Windproof – виндпруф (ветрозащитная одежда); 

Chinos – чиносы (брюки, зауженные книзу,  с пуговицами на ши-

ринке вместо замочка); 

Joggier – джоггеры (спортивные штаны, зауженные книзу); 

Sneakers – сникерсы (спортивная обувь на резиновой подошве); 

Loafers – лоферы (туфли без шнуровки и застежек с длинным языч-

ком, по внешнему виду схожи с мокасинами, но отличаются наличием 

жесткой подошвы с каблуком); 

Sweatshirt – свитшот (разновидность свитера, чья особенность за-

ключается в крое, выполнен подобно толстовке);  

Hoodie – худи (толстовка с капюшоном, а также боковыми скры-

тыми карманами); 

Cargo – карго (штаны, характеризующиеся наличием пары допол-

нительных карманов по бокам); 

Slip-ons – слипоны (лёгкая обувь без шнуровки, состоящая из верх-

ней части и резиновой подошвы). 

Так, в русском языке имеется огромное количество заимствований, 

связанных с названиями одежды по разным признакам: по характеру но-

шения, по ее функции, по характеру крепления на фигуре и кроя и т.д. 

Для таких многочисленных разграничений и используются заимствова-

ния, которые помогают конкретизировать значение слова. 

Но, как показывает практика, не все люди используют неологизмы 

в своей речи и предпочитают называть одежду в обобщенном варианте. 

К примеру, штаны карго (штаны, характеризующиеся наличием пары 

дополнительных карманов по бокам, в целом выглядят как рабочие 

штаны) – называют просто «штаны», хотя внешне они отличаются, и по-

нять сразу, что конкретно имел в виду собеседник при разговоре будет 

невозможно. Обычно заимствования не используют пожилые люди и 

люди более консервативных взглядов, которые считают, что 



245 

 

 

употребление иностранных слов отрицательно влияет на родной язык, 

засоряя его. 

Неологизмы в основном используются в определенном кругу лиц, 

и зачастую эти новые слова не вливаются в постоянный словарный запас 

человека. Употребление англицизмов – это обычное явление в среде 

подростков, которые сами считают это модным молодежным трендом. 

Соответственно, с неологизмами, связанными с одеждой, в повседнев-

ной жизни мы можем встретиться в устной речи молодежи и людей, 

близкими к миру моды, а также активное использование этих слов мы 

можем наблюдать в интернете, например в многочисленных социаль-

ных сетях. 

Задачей социальных сетей является осуществление коммуникации 

между людьми, а пользователи социальных сетей представляют собой 

людей из разных стран. В наши дни важная политико-экономическая 

роль англоязычных стран в мире, их превосходство в некоторых сферах 

деятельности в значительной степени оказывает влияние на появление 

и использование англицизмов в русском языке. Все это в совокупности 

оказывает огромное влияние на появление и использование неологиз-

мов в русском языке. Роль заимствований в русском языке весьма суще-

ственна: с их помощью происходит пополнение лексики, которая в свою 

очередь помогает точнее описывать то, о чем идет речь. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что отсутствие эффективного 

государственного управления в сфере предпринимательской деятельно-

сти может привести к неблагоприятным экономическим последствиям. 

Современная история нашей страны, как, впрочем, и иных ныне высо-

коразвитых стран Европы, а также США, доказывает, что полной сво-

боды рыночных отношений не было нигде и никогда, что государство 

не может стоять в стороне при решении важнейших вопросов в сфере 

экономики. 

Предпринимательская деятельность в АПК Беларуси, будучи са-

мостоятельным объектом регулирования хозяйственного права, явля-

ется также важнейшей сферой взаимодействия государства и экономики 

АПК. Развитие экономики АПК регулируется объективными экономи-

ческими законами, возможности которых государство стремится ис-

пользовать для обеспечения удовлетворения общественных нужд, при-

оритетов в экономическом и социальном развитии с целью «устойчи-

вого развития» – в рамках правотворческой и правоприменительной де-

ятельности органов власти и управления.  

Поскольку с предпринимательской деятельностью связана реали-

зация как частных, так и публичных интересов, ее правовое регулирова-

ние осуществляется не только со стороны хозяйственного, но и со сто-

роны административного права. В связи с этим во главу угла всего гос-

ударственного воздействия на предпринимательскую деятельность в 

АПК Беларуси выходит ее административно-правовое регулирование. 

Однако перед государством встает проблема эффективности осуществ-

ления данного регулирования.  

В настоящее время Конституция Республики Беларусь исключает 

возможность использовать метод прямого администрирования в сфере 

предпринимательской деятельности, подчеркивая свободу ее осуществ-

ления, но в то же время не отрицает возможность использования госу-

дарственного регулирования путем выработки единой государственной 

политики, установления порядка осуществления контроля и надзора в 



247 

 

 

этой области, а также с помощью иных методов. В данном вопросе 

важно найти такие способы воздействия, когда достижение целевых за-

дач государственного регулирования предпринимательской деятельно-

сти в АПК Беларуси обеспечивается не только за счет ужесточения тре-

бований к субъектам хозяйствования, но и путем оптимизации работы 

органов государственного управления.  

В последние несколько лет в Республике Беларусь планомерно ве-

лась работа по либерализации законодательства в данной области [1, 2, 

3]. Однако для выработки научно обоснованной стратегии регулирова-

ния указанных отношений с целью повышения эффективности требует 

решения следующих проблем:  

Во-первых, самостоятельную проблему составляет изучение пра-

вового, экономического и социально-этического сознания в сфере пред-

принимательской деятельности в АПК Беларуси и воздействия государ-

ства на нее; успех преобразований в значительной степени зависит от 

того, насколько они будут восприняты обществом. 

Во-вторых, данные отношения нуждаются в правовом упорядоче-

нии (путем отнесения к административному или хозяйственному праву) 

и регулировании (путем разработки нового закона в данной сфере) с уче-

том особенностей  и принципов самой предпринимательской деятельно-

сти (свободы, признания общественной полезности и приоритета пред-

принимательской деятельности в условиях рыночной экономики, а 

также принципа разумной достаточности ее регулирования). 

В-третьих, разработка научной характеристики административно-

правового регулирования предпринимательской деятельности Бела-

руси, в т. ч. в АПК, и учет опыта зарубежных стран (Австрии, Швейца-

рии) неизбежно приведет к целесообразности формирования админи-

стративно-хозяйственного права, охватывающего публично-правовые 

отношения, возникающие в сфере хозяйственной деятельности. 
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Феминизм является остросоциальной темой на данный момент, 

ведь многих людей не только угнетают, но и осуждают за поддержку 

идей феминизма в связи с наличием большого количества стереотипов 

и непонимания сути этого явления. Целью данной статьи является ана-

лиз различных направлений феминизма, а также истории его развития 

для формирования целостного представления об этом движении. 

Феминизм – политическое движение, связанное с борьбой женщин 

за равноправие, также это еще и интеллектуальное движение, течение в 

философии. О том, как развивалось движение феминисток, наглядно де-

монстрируют т. н. «волны». Выделяют четыре волны феминизма: 

–борьба за избирательные права (1890-1920-е годы). Суфражистки 

боролись за избирательные права женщин; 

– преодоление неравенства в семье и на работе (1960-1980-е гг.). 

Ликвидация дискриминации как таковой – проблема, которую решали 

феминистки второй волны. Феминистки этого периода обратили внима-

ние общества на немыслимую до этого аксиому: можно одновременно 

быть матерью, женой и феминистской; 

– обозначение проблем гендера и сексуальности (1990-2010-е гг.). 

Репродуктивное и сексуальное насилие, объективация, виктимблей-

минг, упразднение запрещенных для женщин профессий, повышение 

уровня видимости женщин за счет использования феминитивов, альтер-

нативный взгляд на порнографию и проституцию — все это круг тем, 

поднимаемых феминистками на стыке веков;  

– борьба с сексизмом и интернет-активизм (2010-е гг. - наши дни). 

Набирает обороты интернет-активизм, благодаря которому становится 

заметно, как много женщин хотят быть услышанными.  

Также существует достаточно большое разнообразие направлений 

феминизма:  

Либеральный феминизм. Этот вид феминизма считают первым из 

появившихся. Он нацелен на решение базисных проблем женщин: право 

на образование, развод, владение имуществом, свободные путешествия. 

Марксистский феминизм – этот вид феминизма отмечает непро-

дуктивность домашнего рабства. Исследование показало, что суммарно 



249 

 

 

уборка, готовка, уход за детьми и родителями занимает 23 года – это два 

десятилетия дополнительной работы, от которой мужчины в основном 

избавлены. 

Радикальный феминизм. Основную проблему общества радикаль-

ные феминистки видят в патриархате. Радикальный феминизм выдви-

гает женщину на первый план. Крайняя форма радикального феминизма 

– сепарация, т. е. отказ от отношений, построенных по патриархальному 

принципу. 

Интерсекс феминизм – говорит о том, что единого женского опыта 

не существует. Борьба за права женщин неотделима от борьбы за права 

представителей ЛГБТ-сообщества. 

Мужской феминизм – мужчин, которые разделяют взгляды и идеи 

феминизма, называют профеминистами. Современники говорят о том, 

что патриархальное общество вредит самим мужчинам, навязывая им 

токсичную мускулинность. 

Итак, можно отметить, что различные направления феминизма 

весьма разнородны по своей сути, но при этом объединены идеей сде-

лать жизнь женщин хоть немного счастливее. Так, Роуз Макгоуэн утвер-

ждает: «Удалив ярлыки, которые на нас повесили другие люди или мы 

сами, мы сможем прожить гораздо более богатую жизнь, гораздо более 

авантюрную, гораздо более весёлую». 
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Современные языки обладают огромным множеством цветообо-

значений, которые являются отражением их ценности в жизни и позво-

ляют изучать цветообозначения с новой стороны. 
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В результате исследования лексико-семантической группы цвето-

обозначений большинство ученых пришли к выводу о ее системности. 

Все цветообозначения являются «членами единой системы названий 

цветов с четко определенным местом и границами каждого члена си-

стемы. Членам «ядра» подчинены все остальные цветообозначения, т. е. 

периферия системы» [1]. «Периферия» системы цветообозначений в 

разных языках организована по-разному. Она включает в себя разнооб-

разные структурно-функциональные типы единиц, отношения которых 

к «ядру» и между собой в разных национальных языках не совпадают. 

А. М. Базарбаева систематизировала цветообозначения, используя поле-

вой подход. С точки зрения полевого подхода, в структуре семемы вы-

деляют ядро – основные, постоянные, эксплицитные, яркие семы и пе-

риферию – неосновные, вероятностные, скрытые семы [1]. 

Ю. В. Иванова, в зависимости от структурного типа, делит «цвето-

обозначения в английском языке на категорию простых и сложных. Про-

стыми являются преимущественно основные цвета: white, black, yellow и 

др. Группу сложных цветообозначений создают оттеночные прилагатель-

ные, среди которых выделяют такие типы: сложнопроизводные единицы: 

purple-stemmed, white-tailed; сложнопроизводные единицы компаратив-

ного характера со вторым компонентом -coloured: wheat-colored, whisky-

colored; сложные компаративные единицы со вторым компонентом при-

лагательным, которое описывает цвет предмета по подобию с другим 

предметом: apple-green, earth-brown, sky-blue; сложные прилагательные, 

представленные двумя основами простых единиц типа red-brown, scarlet-

red, blue-grey. Интенсификация цветового признака может достигаться 

путем употребления первого прилагательного в превосходной степени 

сравнения (reddest-red); атрибутивные структуры со вторым компонентом 

– основным прилагательным цвета и первым компонентом – конкретиза-

тором, чаще с точки зрения интенсивности цвета: palepink» [2]. 

Цветообозначения, состоящие из нескольких слов, возникли благо-

даря двум способам образования: синтаксический способ (tea rose – чай-

ная роза, true red – алый) [3], комбинированный способ, включающий в 

себя синтаксический и лексикосемантический способы, а именно, сравне-

ние с другими предметами (garden green – зеленая листва, sunny yellow – 

солнечно-желтый) [4]. 

Также все колоративы можно разделить на: простые (lemon, сирене-

вый) и двусоставные (milky white, dark yellow). С лексико-семантической 

точки зрения цветонаименования можно разделить на узуальные (распро-

страненные) и окказиональные (авторские, не записанные в словаре). 

Среди простых цветонаименований выделяют: непроизводные 
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слова, которые могут быть представлены прилагательными и существи-

тельными: brown, silken; производные или дериваты: 

- морфологические дериваты: silvery, speedy, Canadian, parchment, 

seductress; 

- сложные слова или сращения, состоящие из двух и более основ 

или слов: bittersweet, off-white, buttercream, limelight; 

- сложнопроизводные, созданные путем сложения корней и дери-

вацией: firecracker [5].  

В. И. Иваровская называет «десять основных цветов: белый, крас-

ный, синий, зеленый, желтый, коричневый, серый, черный, оранжевый, 

фиолетовый. В основу классификации положен принцип деления по по-

лям: все перечисленные цвета обладают способностью входить в состав 

цветовых полей. Кроме того, все цветонаименования рассматриваются 

ученым с позиции мотивированности – немотивированности» [6]. 

В. И Иваровская отмечает, что «в русском языке можно выделить 

ядерные или абсолютные цветонаименования, которые делятся на хро-

матические, соответственно семи основным спектральным цветам, вы-

деленным физиками (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый), и ахроматические (черный, белый, серый)» [7]. 

Изучая вербализацию цветового восприятия, лингвисты подразде-

ляют цветообозначения на следующие группы: основные (красный, зе-

леный, синий); хроматические (красный, желтый, зеленый и др.); ахро-

матические (черный, белый, серый); оттеночные (алый, малиновый, бу-

рый) [6]. 

Периферийные (оттеночные) цветообозначения различаются по 

способу передачи оттенков. Ю. В. Дюпина выделяет «группу цвето-

наименований на русском и английском языках, которые передают от-

тенки цвета аналитически; среди них цветовые прилагательные» [1]: 

вторичной номинации (персиковый, peach, лимонный, lemon); без ясно 

прослеживающийся этимологии (бурый, алый); с ограниченной сочета-

емостью (белокурый, карий); заимствованные (индиго – indigo); неоло-

гизмы и архаизмы (смарагдовый, кубовый); терминологические (ко-

бальт, ультрамарин); окказионализмы (бриз) [1]. 

Ю. В. Норманской считает, «чтобы построить описание семантики 

цветообозначений, соответствующее наивной картине мира, необхо-

димо помимо типологии основных цветообозначений построить типо-

логию слов – определений цвета без указания на тон (светлый, тёмный, 

яркий, тусклый, густой, насыщенный, бледный и т. д.), истолковать эти 

слова и составить универсальный инвентарь» [8]. 

Сун Чуньчунь и О. Чарыкова в своём исследовании уделяют 
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особое внимание структурной и семантической классификации колора-

тивов. «В зависимости от структурных характеристик, колоративы, ис-

пользуемые в каталогах косметической продукции, исследователи под-

разделяют на три группы» [9]: простые, или монолексемные; составные 

– состоящие из двух или более основ; сложные – состоящие из двух или 

более слов. 

К монолексемным авторы относят «цветономинации, выраженные 

прилагательным (розовый, голубой, красный и т. д.), и цветономинации, 

выраженные существительным (вишня, грейпфрут, абрикос, гранат и т. 

д.)» [9]. Составные цветообозначения они делят на две группы: отража-

ющие оттенок цвета (нежно-розовый, тёмно-коралловый); отражающие 

сложный цвет (звёздно-голубой, золотисто-бежевый, кофе-латте). 

Среди сложных колоризмов авторы выделяют три вида: словосо-

четания, в которых цветовая нагрузка падает на прилагательные (алый 

соблазн, безупречный бордовый), словосочетания, в которых цветовая 

нагрузка падает на существительные (горячий шоколад, нежный румя-

нец), устойчивые словосочетания, создающие цветовой образ (слоновая 

кость, клубника со сливками). 

О. Кулько выделяет среди цветообозначений «две семантические 

группы: собственно колоративы (синий, коралловый и т. д.) и дополни-

тельные цветовые характеристики (светлый, блёклый и др.). Первую 

группу автор подразделяет на две части, таким образом частично под-

тверждая концепцию вышеупомянутых исследователей: первичные ко-

лоративы, у которых значение цвета является прямым (красный, жёл-

тый), и вторичные колоративы, имеющие переносное, или метафориче-

ское, значение цвета (коралловый)» [10]. 

После проведенного комплексного исследования «Цвет и название 

цвета в русском языке» авторами был составлен словарь цветонаимено-

ваний. В основу словаря положен тематический принцип. После иссле-

дования, авторы сделали вывод, что все изученные и проанализирован-

ные в работе цветонаименования делятся на несколько групп: явления 

природы (белоснежный (снег, лёд); хмурый (туча), небесный, ясный, 

цвет сухой травы); фауна (леопардовый, пёстрый с мелкими пятнами); 

части тела (карие глаза, седой); флора (травяной, цвет арктоуса); ягоды, 

овощи, продукты (малиновый, цвет топленого молока); область челове-

ческой деятельности (продымленный, копченный, ржавый); природные 

материалы (цвет глины, нефтяной); металлы (золотой, медный, сереб-

ренный) [5]. 

Категорией, в которой можно выделить наибольшее количество 

цветообозначений, является группа природных явлений и фауны. 
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Прилагательные, обозначающие цвет, относятся к разряду качествен-

ных прилагательных. Все качественные прилагательные имеют следую-

щие структурные признаки: имеют степень сравнения, например: чер-

ный – чернее – самый черный, могут иметь форму субъективной оценки 

с разными частными значениями, например: серый – сероватый. 

Проанализировав лексико-семантическую классификацию прила-

гательных, обозначающие цвет можно сделать следующие выводы, что 

наиболее часто употребляемой семантической группой являются – при-

родные явления, фауна и ягоды.  

Таким образом, в современных английском и русском языках лек-

сико-семантическая группа слов-цветообозначений характеризуется не 

только богатством лексем, но и широкими грамматическими и стили-

стическими возможностями их употребления. Цветообозначения под-

разделяют на такие группы, как основные, хроматические, ахроматиче-

ские и оттеночные, а также различают по способу передачи оттенков. 
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В рекламе основной задачей является пропаганда свойств и ка-

честв рекламируемых товаров, цвет является важнейшим фактором в пе-

редаче внешней привлекательности рекламируемого товара. Это ведет к 

широкому использованию случайных, первоначальных цветообозначе-

ний, разнообразных в семантическом и структурном отношениях [1]. 

Одной из сфер, в которой активно используются цветообозначе-

ния, является сфера рекламы. Ч. Сэндидж отмечает, что «реклама – мно-

гоаспектное явление, которое нуждается в полном изучении с позиций 

лингвистики, культурологии, социологии и психологии. Реклама пред-

ставляет собой коммуникацию, конечным результатом которой рекла-

модатель видит покупку потенциальным потребителем рекламируемого 

товара» [2].   

Реклама – оповещение широкой аудитории о своем товаре с целью 

привлечения потребителей. С помощью рекламы можно надавить на 

больные точки клиента и показать, какие проблемы человек может ре-

шить с помощью вашего продукта. Прежде чем запускать рекламу – 

нужно определить целевую аудиторию. Целевая аудитория – потреби-

тели продукта, люди, которым будет интересна реклама.  Многократно 

главной особенностью в рекламе является указание на цвет товара.  

В настоящее время к выбору цветов в рекламе придают большое 

значение. Уже выработаны некоторые убеждения, понимание которых 

позволяет повысить эффективность рекламной кампании. Цвет пользу-

ется большой популярностью в создании рекламы. Существует множе-

ство важных функций цвета в рекламе: привлечь внимание, содейство-

вать интерпретации товара, подчеркнуть товарный знак или бренд, вы-

делить индивидуальность и привлекательность [2]. 

Ч. Сэндидж упоминает, что «цвет влияет на психологическое со-

стояние человека, создает определенное настроение и несет в себе сим-

волические значения. Например, теплые цвета – желтый, оранжевый – 

создают радостное настроение. Пастельные тона оказывают успокаива-

ющее влияние на настроение человека. Холодные цвета спокойны и 

невозмутимы» [2]. 

Чтобы совершить покупку, люди чаще всего идут в магазин, а не 
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прибегают к интернет-ресурсам. Продавцы ставят на витрины предметы 

с теплыми и насыщенными цветами, например, оранжевый, красный и 

желто-зеленый [2].  Данные цвета витрин способны вызвать у покупа-

теля желание зайти в магазин и совершить покупку. Внутри магазина, 

наоборот, теплый цвет может создать ощущение, что человека привели 

туда за руку. Поэтому лучшим решением будут холодные цвета [2]. Хо-

лодные оттенки помогают покупателю чувствовать себя комфортно, хо-

рошо обдумать стоит ли совершить покупку, и в итоге, купить больше, 

чем обычно. 

Ч. Сэндидж отмечает, что «цвета способны вызывать определен-

ные человеческие эмоции. Исходя из влияния цветов на физиологиче-

ское, психическое, эмоциональное состояние человека, сложилось опре-

деленное символическое отождествление значения цветов. Например, 

красный цвет на эмоциональном уровне вызывает желание, синий – спо-

койствие, зелёный упорство и настойчивость» [3].  

Следовательно, цвет – это многофункциональное средство, кото-

рое: способствует быстрому и четкому запоминанию информации, от-

крывает воображение, вызывает эмоции, усиливает ассоциацию, создает 

идентификацию для товара и в последующем помогает быстрому распо-

знаванию товара, способствует привлечению внимания, выделяет ос-

новное от иной информации, усиливает аргументацию. 

Вдобавок, цвет в рекламе акцентирует внимание на некоторые 

символы, которые выражают: историческую общественную дифферен-

циацию (зеленый – образ свободных людей, во Франции белый – цвет 

короля, а голубой – республиканцев) [4]; возрастные деления (яркие от-

тенки – для детей, темные – для взрослых, пастельные и лёгкие цвета – 

для пожилых); профессиональную соотнесенность (белый и голубой 

цвет – для врачей, хаки – для военных и т. д.); политическую ориента-

цию (синяя гвардия). 

В сфере рекламы немалое значение уделяется подбору цвета. Рас-

смотрим, например, несколько цветов и их использование в рекламе. 

Синий оказывает успокаивающее действие на организм человека. 

Часто используется в кооперативном бизнесе из-за своей нейтрально-

сти. Способен создавать чувство безопасность и доверия к бренду. Ши-

роко известны приложения и социальные сети, которые обозначены 

сиим цветом: Skype, Facebook, Vkontakte и т. д. 

Красный цвет создает возбуждающее воздействие на организм, вы-

зывает чувство голода и желание, а также способен провоцировать 

агрессию.  Он способен заставить покупателя купить товар необдуманно 

и импульсивно. Красный цвет создает чувство срочности и часто 
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используется на распродажах. В парфюмерии и декоративной косме-

тики красный означает любовь и страсть. Огромное количество брендов 

используют красный цвет для своих логотипов: Mac Donald’s, Lay’s, 

H&M, You Tube, Coca Cola и т.д. 

Чёрный цвет считается цветом роскоши и шика, он ассоциируется 

с элегантностью. Чёрный цвет имеет тесную связь с красным и может 

использоваться совместно в рекламе, чтобы вызвать пробуждение жела-

ний у потребителя. При упаковке товаров, использование черного дает 

ощущение чего-то роскошного и шикарного. Известные бренды исполь-

зуют черный цвет: Chanel, Adidas [5]. 

Белый цвет успокаивает и улучшает настроение. При использова-

нии белого цвета создается доверие к бренду. Широко известно, что бе-

лый цвет используется в ресторанах и больницах, чтобы акцентировать 

внимание на чистоте. Упаковка товаров в белую упаковку, так же, как и 

в черную, ассоциируется с роскошью. Белый использует такие роскош-

ные бренды, как: Swarovski, Apple, и т. д. 

Зеленый используют для расслабления. Зеленый цвет способен вы-

зывать мысли о здоровье, благополучии, богатстве и достатке. Зеленый 

цвет вызывает у людей доверие. Известные бренды: Oriflame, Starbucks 

Coffee и т. д. 

Желтый вызывает возбуждающее воздействие на организм чело-

века.  Этот цвет отвечает за быстрое принятие решений и мгновенное 

выполнение. Не зря в магазинах значок «sale» желтого цвета. Этот цвет 

в рекламе нацелен на импульсивных покупателей. Известные бренды: 

IKEA, National Geographic и т. д. 

Оранжевый (вторичный) цвет создает игровую эмоцию. Стимули-

рует энтузиазм, веселье и беззаботное детство. Бренды оранжевого 

цвета создают впечатление доброжелательных и веселых. Например, 

Fanta, Nickelodeon и т. д. 

В исследовании Т. А. Михайловой отмечается, что «среди много-

образия цветообозначений в рекламных косметических текстах значи-

тельную часть составляют наименования, относящиеся к гамме крас-

ного (28 %), что представлено в таблице» [6]. Примечательно, что в сло-

варе С. А. Кузнецова «розовый определяется как оттенок красного: 

«Бледно-красный» [6]. В толковом словаре Т. Ф. Ефремовой он опреде-

ляется как «цвет бледно-красной розы. Среди наименований оттенков 

красного цветообозначения собственно розового составляют 63 % (яр-

кая фуксия, актуальный розовый, сакура), собственно красного – 37 % 

(глубокий багровый, дикая роза, арбуз)» [7]: 
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Таблица – Частотность встречаемости оттенков красного и розового в 

названии косметических продуктов 

Группа оттенков Количество Процентное соотношение (%) 

Оттенки красного 67 37 

Оттенки розового 114 63 

Всего 181 100 

 Примечание – Источник: [6]  

Преобладание розового объясняется тем, что «более естественным 

цветом для человека является розовый. Красный – более настораживаю-

щий и дерзкий. Современные косметические компании нацелены на со-

здание максимально естественного макияжа.  Поэтому и при создании 

оттенков декоративной косметики и их называний они ориентированы 

на натуральность. Цветообозначения, которые используют в названии 

натуральные оттенки, внушают потенциальному покупателю, что от-

тенки косметических средств нацелены на натуральность» [6]. 

Таким образом, одной из сфер, в которой активно используются 

цветообозначения, является реклама. При создании оттенков декоратив-

ной косметики производители нацелены на натуральность. При покупке 

декоративной косметики, целевая аудитория смотрит на цветонаимено-

вание этого продукта, и возникает ассоциация (притягательный малино-

вый), с которой человек хочет ассоциироваться. И если ассоциация сов-

падает, то целевая аудитория покупает данное средство декоративной 

косметики. 
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ступа: 11. 10. 2022. 
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Определенная значимость судебной защиты прав граждан и юри-

дических лиц определяет научную актуальность данной статьи, направ-

ленную на проведение анализа роли суда в области защиты прав граж-

дан и юридических лиц. При выполнении исследований были использо-

ваны общие методы –системный, формально-логический, функциональ-

ный.  

Современное общество невозможно представить без прав чело-

века, граждан и юридических лиц, основанных на принципах свободы и 

равенства. Они закреплены в Конституции Республики Беларусь (далее 

– Конституция) и ряде других правовых актов. Права человека являются 

высшей ценностью, а их уважение, соблюдение и защита входят в пря-

мые обязанности государства. В практике реализации этой государ-

ственной функции центральное место отводится судебной системе. 

В. В. Ершов подчеркивал, что независимость суда в правовом государ-

стве не является самоцелью судей, а в конечном итоге служит обязатель-

ным, жизненно важным условием обеспечения прав и свобод граждан 

[2]. 

В соответствии с Конституцией государственная власть осуществ-

ляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и су-

дебную. При этом последняя является самостоятельной ветвью государ-

ственной власти и реализует свои полномочия посредством правосудия. 

О разделении властей можно с уверенностью говорить только тогда, ко-

гда судебная власть отделена (частично или полностью) от исполнитель-

ной и законодательной властей и пользуется достаточной независимо-

стью [1]. 

Согласно ст. 110 Конституции судьи независимы и подчиняются 

только закону. Независимость судей является основным условием функ-

ционирования самостоятельной судебной власти, призванной обеспе-

чить беспристрастное правосудие и максимально защитить права и сво-

боды граждан.  

В Кодексе Республики о судоустройстве и статусе судей (ст. 5) (да-

лее – КоСиСС) сказано, что судебную систему Республики Беларусь 
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составляют: Конституционный Суд Республики Беларусь и суды общей 

юрисдикции. Сила судебной власти прежде всего основывается на 

неукоснительном соблюдении закона и базируется на принципах неза-

висимости суда, гласности, состязательности, непосредственности, уст-

ного судебного разбирательства, представления доказательств. Так же в 

ст. 6 КоСиСС закреплены основные задачи судов Республики Беларусь: 

защита гарантированных Конституцией и иными актами законодатель-

ства личных прав и свобод, социально-экономических и политических 

прав граждан, права организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Многие авторы рассматривают судебную власть как обладание в 

силу закона правоприменительными полномочиями в правовой сфере 

жизни общества и осуществление этих полномочий в соответствии с 

процессуальными законами в формах конституционного, гражданского, 

уголовного, административного судопроизводства специальными госу-

дарственными органами – судами. Они образуют единую систему орга-

нов судебной власти в целях обеспечения законности и правопорядка в 

стране, охраны от всяческих посягательств на конституционный строй, 

политическую и экономическую системы и законные интересы граждан 

и юридических лиц [3]. 

Функционирование реальных механизмов защиты прав граждан и 

юридических лиц является одним из отличительных признаков право-

вого государства, создание которого провозглашено на конституцион-

ном уровне. 

Таким образом, можно полагать, что роль и значение судебной вла-

сти зависят от того, в какой мере ее функционирование реально влияет 

на положение человека в обществе, на взаимоотношения личности и 

власти внутри государства. Судебная власть возможна и эффективна 

лишь в контексте теории разделения властей, исключающая излишнюю 

концентрацию власти и гарантирующей гражданам подлинную свободу. 
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Мова з’яўляецца душой народа, галоўным нацыянальным скарбам, 

а таксама важнай часткай культуры. Не раз можна пачуць словы аб тым, 

што мова –  жывая повязь пакаленняў. Гэта сапраўды так, бо адным з 

галоўных звёнаў, якія злучаюць сучасных людзей з продкамі, з’яўляецца 

мова. Больш за тое, як слушна заўважае Б. А. Плотнікаў, “мова нітуе 

пэўную народнасць, нацыю ў адзіны сацыяльны арганізм, дзе яна 

выконвае ролю своеасаблівай нервовай сістэмы, на якой трымаецца 

еднасць той ці іншай народнасці, нацыі. Менавіта праз мову асобны 

чалавек далучаецца да пэўнай сацыяльнай суполкі людзей, робіцца 

арганічнай, “сваёй” яе часцінкай” [1]. 

Засваенне роднай мовы садзейнічае не толькі ўзбагачэнню 

маўлення канкрэтнага чалавека, але і развівае яго пазнавальныя 

магчымасці, дапамагае адчуць прыналежнасць да пэўнага этнасу. 

Пытанне захавання і развіцця мовы тытульнай нацыі неабходна зрабіць 

прыярытэтным і вырашаць на розных узроўнях: сям’я, сістэма адукацыі, 

дзяржава. Ад паспяховасці працэсу папулярызацыі роднага слова ў 

многім будзе залежаць і нацыянальная самапавага беларусаў, іх этнічная 

самасвядомасць.  

Сёння ж беларуская мова не з’яўляецца сродкам зносін нацыі, не 

запатрабавана грамадствам. Нездарма ЮНЕСКА ўключыла беларускую 

мову ў спіс моў, якім пагражае поўны заняпад і знікненне. Некаторыя 

даследчыкі прагназуюць менавіта такі, ірландскі, шлях развіцця 

беларускай мовы (юрыдычна абедзве мовы маюць раўнапраўны статус, 

а фактычна адбываецца скарачэнне функцый роднай мовы аж да 

змярцвення). 

На жаль, сярод суайчыннікаў мала сустракаецца тых, хто 

карыстаецца родным словам у  штодзённым жыцці. Сучасныя беларусы, 

асабліва моладзь, быццам саромеюцца размаўляць па-беларуску, а калі 

і спрабуюць, то атрымліваецца ”трасянка”. Некаторыя выказваюць 

поўную абыякавасць, а то і пагарду да беларускай мовы, што сведчыць 

пра страту ў значнай часткі насельніцтва пачуцця каштоўнасці роднага 

слова. 

Беларуская мова прайшла доўгі, складаны шлях, каб мець 
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магчымасць працягваць сваё існаванне. Былі, як сведчыць гісторыя, 

часы росквіту і выключнай запатрабаванасці нашай мовы (напрыклад, 

перыяд ВКЛ), але былі і змрочныя перыяды, расцягнутыя на стагоддзі, 

калі мову нашых дзядоў называлі “мужыцкай”, “хамскай”, “паганскай”, 

на ёй забаранялі выдаваць кнігі, весці навучанне і г. д. Аднак, да гонару 

беларусаў, і тады роднае слова гучала ў коле сям’і і сяброў, яно 

засталося назаўжды ў вуснай народнай творчасці, захавалася ў 

мясцовых гаворках, з якіх пазней (канец ХІХ – пачатак ХХ стст.) 

“вырасла” новая беларуская літаратурная мова, адна з самых 

мілагучных і гарманічных моў свету.  

Вялікую ролю ў адраджэнні роднай мовы адыгралі паэты і 

пісьменнікі, творчасць якіх павінна быць вядома кожнаму. Такія 

майстры слова, як Ф. Багушэвіч,  Я. Купала, Я. Колас, М. Багдановіч, Л. 

Геніюш,  М. Танк, П. Броўка, В. Быкаў, У. Караткевіч, І. Мележ, Я. 

Янішчыц, Н. Гілевіч, Р. Барадулін і многія іншыя, зрабілі не толькі 

ўнёсак у скарбонку беларускай літаратуры, але і як грамадзяне сваёй 

краіны паслядоўна адстойвалі прыярытэтнае існаванне беларускай 

мовы. Ні ў чым так не былі аднадушнымі, салідарнымі і настойлівымі 

нашы песняры-прарокі, як у сцвярджэнні вечнай і адначасова простай 

ісціны: “Пакуль жыве мова – жыве народ”. Напрыклад, у творчасці Ніла 

Гілевіча лейтматывам праходзяць лёс матчынай мовы, духоўнасць 

народа, яго памяць і будучыня. У вершы “Сакавіцкая прыпавесць” паэт 

перадаў сваё стаўленне да роднага слова наступнымі трапнымі радкамі: 

Згіне мова – і згіне народ як асоба, Бо без мовы сваёй – без уласнай душы 

– Ён ужо не народ, а сабраны часова Выпадковы натоўп на жыцця 

кірмашы [2]. Непрыхаваны боль аб незайздросным стане беларускай 

мовы гучыць у вершы Ніла Гілевіча “На могліцах”: Ніводнага тэксту, 

ніводнага – На мове дзядоў, што ў зямлі! У памяць аб родных – не з 

роднага Пісьмоўніка словы ўзялі [2].  

Любоў да Бацькаўшчыны пачынаецца з любові да роднай мовы. 

Размаўляйце па-беларуску, вывучайце гісторыю свайго краю, шануйце 

традыцыі продкаў, і няхай для нашчадкаў на стагоддзі стануць 

запаветам словы Ф. Багушэвіча: “Не пакідайце ж мовы нашай 

беларускай, каб не умёрлі!” 
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В 1963 году вышла из печати книга воспоминаний П. И. Лавута 

«Маяковский едет по Союзу». Автор книги ездил с В. В. Маяковским по 

стране в 1926–1930 гг., помогая ему в организации многочисленных 

творческих вечеров. Книга представляет собой воспоминания, освеща-

ющие главным образом работу поэта в пути: тут и встречи его с попут-

чиками по вагону, и беседы с молодыми начинающими литераторами в 

гостиницах, и публичные выступления в разнообразных аудиториях.   

И действительно, Владимир Маяковский за жизнь проехал 150 000 

километров, 9 раз побывал за границей, а в разъездах по Советскому Со-

юзу проводил по 2-3 выступления в день. 

В поездку в Смоленск, Витебск, Минск Маяковский отправился 24 

марта 1927 г. 25 марта состоялось его выступление в Смоленске в Го-

родском театре, 26 марта он выступал в Витебске во 2-м Гостеатре Бе-

лоруссии, а с 27 по 29 марта он был в Минске. В Москву он возвратился 

30 или 31 марта [2]. 

Как и многие другие поездки, организатором этой единственной 

встречи витеблян с поэтом был литератор Павел Ильич Лавут (1898-

1979). 

Еще в середине марта 1927 года по Витебску прокатился слух, а 

позже появились афиши, которые извещали: 26 марта в Витебск приез-

жает известный поэт Владимир Маяковский [4].   

На рассвете 26 марта В. Маяковский в сопровождении П. Лавута 

прибыл в Витебск. Поэт был в Витебске впервые и предложил своему 

спутнику совершить пешую прогулку. Их путь пролегал по Гоголевской 

улице. Сегодня это часть улицы Ленина от площади Свободы до пло-

щади Победы. Имя Гоголя улица носила до 1961 года. Тогда она утра-

тила самостоятельный статус и стала продолжением уже существующей 

улицы Ленина. Маяковский обратил внимание на вывеску с изображе-

нием раков, кружки пива и надпись: «Завод им. Бебеля» (Сегодня это 

пивоваренная компания «Витебский бровар»). Ему показалось неумест-

ным «сочетание» имени общественно-политического деятеля с пенным 

напитком. Так родилось сатирическое стихотворение «Пиво и 
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социализм» (первоначальное название «Витебские мысли»). 

П. Лавут так вспоминает об этом: «Мы зашли в бильярдную, поэт, 

который так любил эту игру, и на этот раз был задумчивый и, ежеминутно 

откладывая кий, помечал что-то в записную книжку. Я уже знал, что это 

означает, но только поздней смог узнать, какой именно новой темой, ка-

ким конкретно свежим впечатлением была в эти часы занята мысль поэта» 

[3].   

Сатирическое стихотворение «Пиво и социализм» (в названии пере-

кликается с книгой Бебеля «Женщина и социализм») впервые было напе-

чатано в том же году в московском журнале «Бузотер». Там есть такие 

строки: «Вулканятся кружки, // пену пекля // Над кружками // Надпись: // 

«Раки и пиво // завода имени Бебеля» [1]. 

Хотя на творческий вечер поэта было продано 339 билетов, многие 

прошли по пригласительным. Зрительный зал 2-го Белорусского государ-

ственного театра, рассчитанный на 800 мест, был забит до отказа, люди 

стояли даже в проходах [4]. В. В. Маяковский выступил с докладом «Лицо 

левой литературы» и читал свои стихотворения на актуальные темы. 

Сохранилась и афиша выступления поэта в Витебске, и подлинные 

записки, которые передали Маяковскому участники вечера. По утвержде-

нию Д. Симановича [5], таких записок было всего 35. 

Вечером, после выступления, Владимир Маяковский отбыл в 

Минск. 

К слову, во время выступлений в Смоленске, Витебске и Минске 

Маяковский организовал через местные отделения Госиздата продажу 

журнала «Новый Леф» и прием подписки. В каждом таком случае Мая-

ковский брал справки о количестве проданных экземпляров для пред-

ставления в контору подписных изданий Госиздата в доказательство 

того, что при желании и инициативе журнал «Новый Леф» можно рас-

пространять без остатков [2].  

О посещении В. В. Маяковским Витебска сегодня напоминают 

улица и сквер имени Маяковского. 
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Перевод – один из видов речевой деятельности, целью которого 

является преобразование структуры речевого произведения, в резуль-

тате которого при сохранении неизменным плана содержания меняется 

план выражения – один язык заменяется другим [1]. Способы перевода 

-переводческие трансформации -при этом остаются неизменными. Пе-

реводческая (межъязыковая) трансформация – преобразование, с помо-

щью которого можно осуществить переход от единиц оригинала к еди-

ницам перевода [2]. Но в разные периоды времени частотность приме-

нения переводческих трансформаций меняется. 

Актуальность исследования вытекает из того, что диахронические 

сопоставительные исследования переводов проводятся редко, однако 

неоспоримо, что они важны для теории и практики перевода. 

Целью данного исследования является выявление различий в пере-

водах одного и того же текста с учетом хронологического аспекта, а 

также выявление частотности употребления переводческих трансфор-

маций в переводах разных лети их сопоставление. 

Методами исследования являются метод сплошной выборки, ком-

паративный анализ текстов оригинала и переводов, сопоставление. 

Среди грамматических трансформаций В. Н. Комиссаров выделяет 

следующие: синтаксическое уподобление (дословный перевод), члене-

ние предложения, объединение предложений, грамматические замены 

(формы слова, части речи или члена предложения). Для исследования, 

помимо вышеперечисленных, нами были взяты трансформации измене-

ния порядка следования языковых единиц в рамках предложения (пере-

становка) [3] и изменение типа предложения как трансформация грам-

матической замены [4]. 

В данной статье рассматриваются отрывки двух переводов произ-

ведения: перевод М. Ликиардопуло 1910 г. и перевод В. Чухно 1999 г. В 

таблице приведены результаты анализа отрывка. 
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Таблица – Частотность использования грамматических трансформаций 

в исследуемых переводах 

Название транс-

формации 

Перевод М. Ликиардопуло (1910) Перевод В. Чухно (1999) 

Количество 
трансформаций 

Процентное со-
отношение 

Количество 
трансформаций 

Процентное 
соотношение 

Изменение по-

рядка слов  
8 38 % 10 34 % 

Замена числа 2 10 % 2 7 % 

Замена части речи 4 19 % 4 13 % 

Замена типа пред-

ложения 
2 10 % 8 28 % 

Синтаксическое 

уподобление 
4 19 % 1 4 % 

Членение предло-

жения 
1 4 % 1 4 % 

Объединение 

предложений 
0 0 % 3 10 % 

Всего:  21 100 % 25 100 % 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Таблица  демонстрирует тенденцию к объединению предложений 

в современных переводах (She said that he was very earnest and had a 

beautiful nature. I at once pictured to myself a creature with spectacles and 

lank hair… – Тетушка сказала только, что он юноша серьезный и у него 

прекрасная душа, так что я тут же представил себе этакого субъекта в 

очках, с прямыми зализанными волосами…), изменению их типа («How 

pleasant it was in the garden! And how delightful other people’s emotions 

were! – much more delightful than their ideas, it seemed to him…» – Как 

хорошо в саду! И до чего интересны чувства людей – гораздо интереснее 

их мыслей! – подумал лорд Генри), а также наблюдается минимизация 

дословного перевода.  

Таким образом, мы можем наблюдать влияние временного фактора 

на процесс перевода. 
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Исследователи в сфере лингвокультурологии занимаются изуче-

нием культурно-языкового сознания народов. Данное понятие тесно 

связано с языковой картиной мира.  В первую очередь, культурно-язы-

ковое сознание предполагает владение собственной культурой и род-

ным языком. Они отражают саму суть народа, его внутренний мир.  

Лингвокультурологи и паремиологи считают, что паремии позво-

ляют изучать культурно-языковое сознание. В. В. Жданова выделяет 

следующие обоснования: 

1. паремии находятся в обиходе народа долгое время и являются 

общепринятыми языковыми единицами внутри народа; 

2. паремии накапливают в себе культурные концепции; 

3. базовые концепты в паремиях обладают огромным культурным 

и коннотативным смыслом. Т. к. паремии являются отражением концеп-

тов, они часто употребляются в речи, то сами концепты также воспро-

изводятся часто.  

Изучение паремий с точки рения лингвокультурологии позволяет 

исследовать и культурно-языковое сознание народа, а также его воспри-

ятие мира в конкретно-чувственных образах. В. В. Жданова выделила 

некоторые причины: 

«1. пословицы и поговорки строятся по регулярно воспроизводи-

мым моделям;  

2. обладают определенной гомогенностью и предельностью;  

3. фиксируют контакты сознания и культуры, значимые для всех 

носителей данного языка;  

4. неизменяемы во времени: пословицы и поговорки могут исчез-

нуть из обихода, но не могут изменить своего значения;  

5. воспроизводят наивное сознание с четко выраженными мифоло-

гическими элементами;  

6. определяют систему оценки окружающего мира, иерархию цен-

ностей народа;  

7. показывают понятия, наиболее значимые для языкового созна-

ния (базовые концепты)» [1] 
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Ученые, исследовавшие коммуникативные и поведенческие ас-

пекты паремий, считают, что паремии ‒ это не только языковые еди-

ницы. Они играют важную роль в социальной жизни как носителей 

культуры, так и тех, кто с ними взаимодействует. Используя пословицы 

в своей речи, люди стремятся подкрепить свои аргументы, генерализи-

ровать свою речь, воздействовать или манипулировать другими 

людьми, оправдать собственные недостатки, поставить под сомнение 

определенные модели поведения, сатирически высмеять социальные 

проблемы и так далее. 

Рассмотрим более подробно классификации паремий: 

1. оптативные паремии: паремии как регуляторы; 

2. актуальные паремии: «модель реальности совпадает с моментом 

высказывания» [2]; 

3. эвокативные паремии: отражают события прошлого; 

4. экстраполирующие паремии: отражают ожидания от будущего. 

Самой известной и наиболее используемой классификацией паре-

мий является классификация Г. Л. Пермяковой. Она выделила следую-

щие классификации: 

1. алфавитная классификация. Её сущностью является расположе-

ние паремий в алфавитном порядке в зависимости от начальных букв 

первых слов. Наиболее популярная классификация, используется в ста-

рых сборниках русских пословиц и поговорок, а также в современных 

изданиях. Преимущество: простота, удобно искать нужную паремию. 

Недостаток: при переводе иностранных паремий разные переводчики 

могут использовать разную лексику, а значит, одна паремия в разных 

сборниках может находится в разных буквенных разделах; 

2. по опорным словам (лексическая, энциклопедическая). Предпо-

лагает расположение паремий по ключевым словам, которые находятся 

в их составе. Преимущество: легко найти уже знакомую паремию. Не-

достаток: одинаковые по смыслу, но отличные по лексическому составу 

паремии могут находится в разных разделах. Либо, схожие по лексике, 

но отличные по смыслу паремии могут находится в одном разделе;  

3. монографическая. Главный принцип классификации ‒ система-

тизация по автору, месту и дате сбора паремий. Преимущество: помо-

гает отследить историю паремий. Недостаток: неорганизованная струк-

тура, наличие повторов; 

4. генетическая. Предусматривает группирование паремий по язы-

кам и народам, в чьем языковом фонде они находятся. Преимущество: 

позволяет исследовать паремии представителей других народов и язы-

ков. Недостаток: неорганизованность разделов; 
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5. тематическая. В соответствии с данной классификацией паре-

мии распределяются по содержанию или темам. Преимущество: помо-

гает рассматривать паремию более существенно. Недостатки: не учиты-

вает многозначные паремии, он не могут относится только к одной теме; 

формирование тематических разделов происходит произвольно; 

6. структурная. Данная классификация вводит модели-формулы: 

прямые утвердительные ‒ А=B; отрицательные ‒ A≠B; причинно-след-

ственные ‒ где A, там и B; подобие ‒ какое A, такое и B; A влияет на B; 

с одной A различные B. Базируясь на данной классификации появились 

попытки создать международные классификации.  

Таким образом, паремии играют важную роль в изучении куль-

турно-языкового сознания. Их изучение с точки зрения лингвокульту-

рологии позволяет культурно-языковое сознание народа, а также его 

восприятие мира в конкретно-чувственных образах.  

Существует несколько классификаций паремий. Для исследований 

одной классификации недостаточно. Они должны подбираться с учетом 

целей и задач. Выявить единую классификацию не представляется воз-

можным.  
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В императорском Китае уже на рубеже I и II ст. н. э. была введена 

система государственных экзаменов на занятие государственных долж-

ностей – «система девяти рангов» [1].  

Свой окончательный вид система государственных экзаменов при-

няла в период Суй (581-618 гг.). Она стала известна как система 
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«кэцзюй». В ней власти постарались исправить недостатки «системы де-

вяти рангов». Так, претенденты стали оцениваться не из собственных 

представлений экзаменаторов, а согласно четко прописанным крите-

риям. Кроме того, теперь решение о назначении претендента, выдержав-

шего испытания, принимало независимое центральное правительство 

[4].  

В эпоху Хань официальной идеологией воспитания и образования 

становится конфуцианство. Классические конфуцианские трактаты изу-

чаются в школах. Полный курс такого обучения составлял 10 лет. 

Постепенно сеть учебных заведений расширялась, появились 

школы университетского типа. Произошли изменения и в государствен-

ных экзаменах. Теперь пройти испытания мог практически любой сво-

бодный человек, а вместо устных экзаменов были введены письменные. 

Для написания сочинений выбирались такие конфуцианские трактаты, 

как «Книга, перемен», «Книга этикета», «Весна и осень», «Книга поэ-

зии», «Книга истории» [3]. 

Государственные экзамены проводились в три этапа. Экзамены на 

первую ученую степень (сюцай) проводились в уездном городе, на вто-

рую (цзюйжень) – в провинции, на третью и высшую (цзиньши) – в сто-

лице. С конца X в. устоялась практика, что после столичных экзаменов 

устраивались собеседования при дворе, где сам император экзаменовал 

претендентов. Три самых успешных по результатам экзамена соиска-

теля зачислялись в Придворную Академию [4]. 

На первом этапе кандидаты должны были написать сочинение по 

истории и философии и сочинить стихотворение. На втором этапе пре-

тендентам предстояло написать несколько сочинений по работам Кон-

фуция и других известных мыслителей. Экзаменаторы проверяли зна-

ния в области истории, географии и государственного устройства 

страны. Оценивалось не только содержание работ, но и каллиграфиче-

ские навыки кандидатов. Самым трудным и ответственным считался 

этап на звание цзиньши. На этом этапе оценивались не столько знания, 

но и самостоятельность суждений претендента. 

Успешное прохождение этой части экзамена предоставляло воз-

можность поступить на государственную службу и претендовать на вы-

сокую должность в императорском чиновничьем аппарате [3, с. 34].  

Тема экзаменов – традиционный сюжет средневековой китайской 

повести [5]. Так, не устанавливались возрастные ограничения для участ-

ников. В средневековых повестях нередко описываются случаи, когда 

один и тот же экзамен вместе сдавали отец и сын. 

Поскольку экзамены были очень трудными, с первого раза сдать 
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их удавалось немногим. Поэтому зачастую претенденты сдавали их не-

сколько раз. Сама процедура экзамена была очень строгой, а требования 

– жесткими. Обычно экзамен длился несколько дней, а после успешной 

сдачи устраивались благодарственные жертвоприношения и пышные 

пиры. 

Вместе с тем и в процессе сдачи экзаменов нередки были случаи 

коррупции, которые становились сюжетами средневековых повестей. 

Женщин к экзаменам не допускали. Однако случаи, когда жен-

щины, переодетые мужчинами, сдавали экзамены, описаны в средневе-

ковой художественной прозе. 

Государственные экзамены, практиковавшиеся в Китае, были за-

имствованы в Корее, а трудами корейских ученых и педагогов прине-

сены в Японию [2]. 

В начале XX века экзамены были отменены, однако не ушли в ис-

торию. Тысячелетняя практика старательного отношения к учению, ува-

жение к интеллектуальному труду стали одной из наиболее значимых 

национальных черт современных китайцев.   
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Английский язык возник в раннем Средневековье как язык части 

германских племен, вторгшихся в Британию. Он стал родным для боль-

шинства населения Великобритании, а с территориальным ростом Бри-

танской империи, распространился в Азию, Африку, Северную 
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Америку и Австралию. На данном этапе исторического развития насчи-

тываются более десятка диалектов английского языка.  

Как правило, различают два типа диалектов: территориальный и 

социальный. Территориальный диалект – это разновидность языка, ко-

торая используется на конкретной территории как средство общения 

местных жителей. Социальный диалект – это язык, на котором говорит 

конкретная социальная группа населения. 

В Великобритании можно выделить шотландский, валлийский и 

ирландский диалекты английского языка [2]. 

Особенности произношения шотландского диалекта: 1) [r] всегда 

произносится (car прозвучит не [kɑː], а [kɑr]); 2) звук [h] произносится 

не на выдохе, а с большим напряжением; 3) звук [t] зачастую «прогла-

тывается» в положении между гласными: computer шотландец скажет 

«compuer». Шотландцы чаще используют The Present Continuous Tense, 

а также имеют множественное число у личного местоимения 2-го лица 

– yous [5]. 

Валлийский диалект имеет следующие особенности: 1) в речи ис-

пользуется даже не двойное, а тройное отрицание (которое запрещено в 

обычном английском): I haven’t done nothin’ to nobody, see? 2) Меняется 

порядок слов в целях выразительности: there’s cold it is. 4) Очень часто 

используется isn’t it? после вопросов: You’re a teacher, isn’t it? (может 

заменяться уточнением – yes?) [5]. 

Особенности произношения ирландского диалекта: 1) в гласных 

звуках произношение гласного звука может варьироваться в зависимо-

сти от следующей фонемы. Так, например, дифтонг [eı] изменяется на 

[ɛ] – bay [bɛ], plate [plɛt]; дифтонг [ɜʋ] и долгий звук [ɔ:] заменяются ко-

ротким [ɔ] – boat [bɔt], board [bɔd] звуки [ɑ:]; 2) в согласных звуках – [t] 

заменяется на звонкий [d] – city [sıdi:]; звук [ð] исчезает между гласными 

mother [mʌə] [3].  

Кокни (англ. cockney) – один из самых популярных типов лондон-

ского диалекта. Особенной чертой данного диалекта является своеоб-

разное произношение, неправильность речи и рифмованный сленг. Ти-

пичные особенности речи кокни – это: 1) пропуск звука [h]: «not ’alf» 

вместо «not half»; 2) использование «ain’t» вместо «isn’t» или «am not»; 

3) использование рифмованного сленга: «feet» – «plates of meat», вместо 

«head» – «loaf of bread»[1]. 

Ценность для диалектологии представляет изучение валлийского и 

шотландского диалектов английского языка. Помимо английского в 

Шотландии и Уэльсе, как известно, существуют родные кельтские 

языки. В результате происходит некая языковая ассимиляция. 
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Шотландский диалект изобилует словами, переосмысленными именно с 

позиций кельтских языков: aye – yes, bairn – baby, ned – a criminal, 

tamashanta – hat, ra – the, windae – window, tattie – a potato, I dinnae ken – 

I do not know. Примерно то же самое происходит и в валлийском диа-

лекте: awa – uncle, batch – a load of bread, bished – tired out, boo nor bah – 

nothing, croeso – welcome, dal – little [4] 

Диалектальные различия британского варианта английского языка 

имеют тенденцию стираться, все больше приближаясь к литературному 

варианту. Это обусловлено такими факторами, как географическая мо-

бильность, повышение уровня образования среди населения, отток насе-

ления в крупные города. Но это не означает, что диалекты когда-либо 

вымрут вообще. Они продолжат свое существование и развитие, по-

этому их изучение крайне необходимо для всех, владеющих английским 

языком. 
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Цель статьи – выявить лингвистические особенности видеоигр как 

средства коммуникации.  

За последние десятилетия видеоигры превратились из формы 



273 

 

 

развлечения в разновидность медиа. На сегодняшний день дискурс ви-

деоигр все еще недостаточно изучен представителями научного сообще-

ства. Благодаря техническим достижениям издатели видеоигрового кон-

тента расширяют жанровые особенности и программные возможности. 

Являясь гибридной формой, перевод видеоигр сочетает в себе элементы 

программного обеспечения, литературного, аудиовизуального перевода 

и т.д. Несмотря на то, что отдельные аспекты, включенные в процесс, 

могут не быть уникальными для видеоигр, такие как субтитры или ис-

пользование программного кода, именно специфическое сочетание 

всего этого в одном продукте отличает перевод видеоигр от других ви-

дов перевода.  

Активное развитие технологий позволило человеку перенести иг-

ровой процесс на компьютеры. Так появились понятия «компьютерная 

игра» и «видеоигра».  

Так, в научно-техническом энциклопедическом словаре «видео-

игра – игра с использованием изображений, сгенерированных электрон-

ной аппаратурой» [3]. В Кембриджском словаре акцент падает на спо-

собность игрока управлять происходящим на экране [4]. 

На сегодняшний день феномен видеоигры в рамках лингвистики 

ещё недостаточно изучен. Одним из первых исследователей, рассматри-

вающих видеоигры с лингвистической точки зрения, можно считать 

А. Энсслин, которая определяет видеоигру как любую форму «про-

граммного обеспечения развлекательного характера, содержащая тек-

стовые и графические элементы, предназначенные для любой электрон-

ной платформы, такой как персональные компьютеры или консоли (иг-

ровые приставки), и предполагающая наличие одного или более игроков 

в физическом или сетевом окружении» [5]. 

Данное понятие включает в себя как технологический, так и линг-

вистический аспекты. Однако термин не включает аудио элементы и не 

является универсальным для всех жанров компьютерных игр, т. к., 

например, существует жанр «текстовый квест», который приставляет 

собой исключительно текст без графических элементов. Таким образом, 

мы можем отметить, что универсальное определение видеоигре не пред-

ставляется возможным из-за широкого многообразия жанров и наличия 

неоднородного контента. 

А. Т. Анисимова разграничивает понятия «компьютерная игра» 

(«PC game – компьютерная программа, обеспечивающая интерактивный 

игровой процесс») [1] и «видеоигра» («console game – игра, воспроизво-

димая на консоли, подключенной к телевизору, например, Xbox или 

Playstation») [1] на основе технологического аспекта. В нашей работе 
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данные определения являются синонимами, т. к., во-первых, сегодня 

наблюдается тенденция к кроссплатформенности игрового контента, во-

вторых, данное разграничение не актуально для нашего исследования. 

Видеоигра является многогранным явлением. С точки зрения про-

изведения, игра – аудиовизуальное искусство, сочетающее в себе и дру-

гие виды искусства, такие как кино, музыка, литература и живопись.  

Понятие видеоигры неразрывно связанно с понятием «виртуальная 

реальность» (virtual от ср. лат. virtualis – возможное) – мир, созданный 

компьютерными средствами. В онлайн-играх добавляется понятие «вир-

туальной коммуникации» – «разновидность коммуникации, которая но-

сит опосредствованный компьютером характер, осуществляется с помо-

щью телекоммуникационных систем» [2].  

Таким образом, видеоигра – это программа, предоставляющая вир-

туальное аудиовизуальное игровое пространство, включающее в себя 

вербальную и невербальную подачу игровой контента или сюжета. Ви-

деоигра воздействует на органы чувств человека, вызывая у него иллю-

зию погружения в игровой мир или коммуникативное пространство (в 

случае онлайн-игры). 
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Ключевым моментом повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства является создание единой системы кадрового 
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обеспечения сельского хозяйства. Цель данного исследования – выявле-

ние проблем формирования кадрового резерва агропромышленного 

комплекса. В работе над статьей были использованы методы обработки 

статистических данных, анализ, формализация. 

Основными проблемами, касающимися кадрового резерва на сель-

скохозяйственных предприятиях, являются – низкий уровень заработ-

ной платы, невысокий престиж работы на селе,  значительный недоста-

ток квалифицированной рабочей силы. 

На самих предприятиях также существует ряд проблем, которые 

препятствуют эффективному использованию резерва кадров. Например, 

формализм при организации индивидуального развития резервистов, за-

стылость состава резерва, отсутствие сценариев поддержания высокого 

уровня мотивации резервистов к развитию лидерских способностей, от-

сутствие специальных тренингов для руководителей кадровых служб по 

этому направлению работы с руководителями; кулуарность, закрытость 

при обсуждении кандидатов в состав резерва, отсутствие кадрового ре-

естра организации, для замещения которого создается резерв, схем за-

мещения руководящих должностей и планов служебного продвижения 

в организации [3]. 

Оставляет желать лучшего эффективность работы в части подбора 

кандидатур и эффективности использования резервистов на местах. Ис-

следователями отмечается низкий процент резервистов, назначаемых на 

руководящие должности, свидетельствует о ненадлежащей работе с ре-

зервом как на стадии его формирования (подбора кандидатур), так и на 

стадии его использования. 

В нахождении путей по преодолению недостатков в работе с ре-

зервом  важная роль отведена кадровым службам. От их искусства зави-

сит, смогут ли они с пользой для организации реализовать потенциал 

талантливых и перспективных управленцев. Важным подспорьем в деле 

организации неформальной работы с резервом может стать индивиду-

альный план развития.   

Основным направлением обеспечения кадрового потенциала сель-

скохозяйственных организаций является постепенное увеличение чис-

ленности молодежи и обновление трудовых ресурсов. Например, 

в 2014 г. удельный вес работников до 40 лет составлял порядка 40 %, а в 

2019 г. – 36,2 %, также существенно увеличивается количество работни-

ков старше 55 лет. Положительным моментом является увеличение в от-

носительном соотношении численности работников с высшим и сред-

ним специальным образованием. Однако удельный вес работников с 

высшим образованием в 2014 г. составлял 10,3 %, а в 2019 г. – 12,7 %, 



276 

 

 

что является недостаточным для функционирования отрасли и станов-

ления цифровой экономики [1]. 

Необходимо отметить и позитивные веяния в формировании ре-

зерва кадров на предприятиях. Имеет место омоложение кадрового ре-

зерва. На сегодняшний день средний возраст резервиста, состоящего в 

резерве на должность руководителя сельскохозяйственной организации 

республики, составляет 44 года, тогда как в 2005 г. – 47 лет. Улучшается 

качественный состав резерва. Так, резервисты, имеющие высшее обра-

зование, в целом по республике составляют 96 %. Продолжается работа 

по повышению профессионального уровня резервистов. В частности, в 

2009 г. из общего числа лиц, состоящих в резерве, прошли переподго-

товку 203 резервиста (или 8 %), повысили квалификацию – 890 (или 

37 %) [2].   

Современная материально-техническая и производственная база 

сельскохозяйственных предприятий требует от специалистов обладать 

широким инструментарием и квалификацией для своевременного от-

вета на вызовы времени. Для привлечения таких специалистов на село 

необходимо принять меры по повышению заработной платы, предоста-

вить им возможность получать стажировки в пределах страны и зарубе-

жом, обеспечить их благоустроенными жилищными апартаментами. 
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УДК 343 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ 

С ВОВЛЕЧЕНИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ 

Правдюкова Е. И. – студент 

Научный руководитель – Хатеневич Т. Г. 

УО «БИП – Университет права и социально-информационных технологий» 

г. Гродно, Республика Беларусь  

 

Среди проблем, стоящих сегодня перед обществом, на одно из пер-

вых мест выходит борьба с вовлечением в незаконный оборот наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов мо-

лодого поколения. Несовершеннолетние становятся участниками про-

цесса незаконного оборота наркотиков на различных стадиях, начиная 

от изготовления и заканчивая их распространением. 

Важно то, что в Беларуси массово проводится разъяснительная ра-

бота с населением, пропагандирующая здоровый образ жизни и непри-

емлемость потребления наркотиков и других одурманивающих средств. 

Вместе с тем акцент в данной работе необходимо делать на следующие 

профилактические мероприятия с несовершеннолетними: проведение 

индивидуальной предупредительной работы, увеличение числа специа-

лизированных теле- и радиопрограмм, выступлений представителей 

правоохранительных органов в средствах массовой информации о вреде 

наркотиков и незаконности различных действий с ними. Важным явля-

ется проведение мероприятий по организации поддержки массовых и 

дворовых видов спорта и создание условий для вовлечения детей и под-

ростков в систематические занятия физической культурой и спортом по 

месту жительства. Особое внимание следует уделить антинаркотиче-

ской пропаганде в сети Интернет [1]. 

Проблема, связанная с вовлечением несовершеннолетних в незакон-

ный оборот наркотиков, также решается с помощью правовых средств. 

Например, одной из правовых мер борьбы с распространением наркоти-

ков среди несовершеннолетних явилось снижение возраста уголовной от-

ветственности за незаконный оборот наркотических средств, психотроп-

ных веществ, их прекурсоров и аналогов. Действительно, предупрежде-

ние данного рода преступлений можно осуществить с помощью тех ры-

чагов воздействия, которые смогут показать несовершеннолетнему, что 

он тоже может подлежать уголовной ответственности. Так, по общему 

правилу уголовная ответственность наступает с шестнадцати лет. Однако 

в качестве исключения с четырнадцати лет  к уголовной ответственности 
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можно привлечь за такие преступления, как хищение наркотических 

средств, психотропных веществ, прекурсоров или аналогов (ст. 327 Уго-

ловного кодекса (далее – УК) Республики Беларусь), незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров или анало-

гов (части 2-5 статьи 328УК Республики Беларусь) [2]. 

Максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних за 

совершение особо тяжкого преступления, сопряженного с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-

ров или аналогов – двенадцать лет, за обычное особо тяжкое преступле-

ние этот срок равен десяти годам лишения свободы. 

Снижение возраста уголовной ответственности – это не единствен-

ная мера предупреждения преступности среди несовершеннолетних, свя-

занной с незаконным оборот наркотических средств, психотропных ве-

ществ, прекурсоров и их аналогов. Еще одной важной мерой является со-

здание единого учета информации о категории преступлений, которые 

связаны с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, в Уголовном ко-

дексе Республики Беларусь за вовлечение несовершеннолетнего в совер-

шение преступления, а также антиобщественное поведение предусмот-

рена уголовная ответственность. В частности, уголовно-правовой запрет 

на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления преду-

смотрен в статье 172 УК Республики Беларусь. Уголовно-правовой запрет 

на вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение 

предусмотрен в статье 173 УК Республики Беларусь. 

Таким образом, борьба с незаконным оборотом наркотиков и их 

потреблением среди подростков (несовершеннолетних) – достаточно 

непростой в психологическом, правовом и организационном отношении 

процесс. Его необходимо строить не только на основе инструментов 

воспитательного механизма воздействия на несовершеннолетнего, пси-

хотерапевтического или медицинского вмешательства. При его органи-

зационном построении важно помнить о повышении эффективности за-

конодательной и правовой регламентации антинаркотической деятель-

ности. 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь  

 

Сегодня основополагающей задачей высшего образования явля-

ется обучение студентов не только профессиональным знаниям и навы-

кам, но и над профессиональным, социально-психологическим навы-

кам, что обуславливает актуальность применения компетентностного 

подхода в организации образовательного процесса, а также использова-

ния инновационных подходов к обучению. 

В связи с этим переориентация системы высшего профессиональ-

ного образования на инновационную деятельность становится важней-

шим инструментом в обеспечении конкурентоспособности выпускни-

ков на рынке труда. Кроме того, инвестиционная привлекательность 

вуза зачастую зависит от инновационного характера развития научной, 

образовательной и практической деятельности субъектов образователь-

ного процесса, их включенности в национальную инновационную си-

стему. 

В настоящее время на рынке образовательных услуг лидируют те 

учреждения образования, которые могут обеспечить высокий уровень 

профессиональной подготовки специалистов в соответствии с требова-

ниями настоящего времени. Достижение такого уровня невозможно с 

помощью лишь традиционных методов обучения и организации учеб-

ной деятельности. С позиций современных требований центр тяжести в 

обучении сегодня переносится на развитие личности, ее умение само-

стоятельно пополнять знания и совершенствовать квалификацию. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса включает 

не только изменение содержания изучаемых дисциплин, но и изменение 

подходов к методикам преподавания, расширение арсенала методиче-

ских приемов, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, 

приближение изучаемых тем к реальной жизни через рассмотрение си-

туаций и поисков путей решения наиболее острых общественных про-

блем. 

В настоящее время многие образовательные инновации связаны с 

применением интерактивных методов обучения, стимулирующих и раз-

вивающих познавательную деятельность студентов, их способность к 
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самостоятельному творческому, профессиональному мышлению.  

Учебный процесс с применением интерактивных методов, в отли-

чие от традиционных занятий, где студент является пассивным слуша-

телем, строится на основе включенности в него всех студентов группы 

без исключения, причем каждый из них вносит свой индивидуальный 

вклад в решение поставленной задачи с помощью активного обмена зна-

ниями, идеями, способами деятельности. 

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодей-

ствие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом. Препо-

даватель, как и прежде, разрабатывает план и содержание занятия, ис-

пользуя интерактивные методы с целью представления нового матери-

ала в наиболее интересной и эффективной форме [1]. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном 

вузе, где преподаватель показывает не только свою компетентность и 

эрудицию, но и умеет увлечь студентов новыми формами учебно-позна-

вательной деятельности. Для этого организуются индивидуальная, пар-

ная и групповая работа, используется проектная деятельность, прово-

дятся ролевые игры, осуществляется работа с документами и различ-

ными источниками информации. Преподаватель создает такую среду 

образовательного общения, которая будет способствовать деловому вза-

имодействию участников при взаимной оценке и контролю.  

Интерактивные методы обучения позволяют осуществить перенос 

способов организации деятельности, получить новый опыт деятельно-

сти, ее организации, общения, переживаний. Интерактивная деятель-

ность обеспечивает не только прирост знаний, умений, навыков, спосо-

бов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей 

обучающихся, является необходимым условием для становления и со-

вершенствования компетентностей. 

Модернизация образования направлена на изменение не только со-

держания изучаемых дисциплин, но и подходов к методам преподава-

ния, на расширение арсенала методических приемов, активизации дея-

тельности студентов в ходе занятий, приближение изучаемых тем к ре-

альной жизни, творческий подход и поиск путей решения различных си-

туаций. 
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Пословицы и поговорки являются неотъемлемой культурологиче-

ской составляющей любого народа. Пословицы и поговорки содержат в 

себе мудрость народа, его культурные ценности и исторический опыт, 

поэтому многие из них обладают ярко выраженными, своеобразными 

чертами, характерными только для одной нации. Пословицы и пого-

ворки – наиболее полные и точные языковые единицы, отражающие 

менталитет народа. 

Для достижения максимальной эквивалентности перевода с тек-

стом оригинала переводчику в процессе работы зачастую приходится 

прибегать к использованию переводческих трансформаций. Для опреде-

ления понятия «переводческие трансформации» обратимся к трудам од-

ного из известнейших лингвистов и деятелей в сфере перевода послед-

него столетия – В. Н. Комиссарову. В книге «Теории перевода (Лингви-

стические аспекты)» Комиссаров говорит следующее: «Преобразова-

ния, с помощью которых можно осуществить переход от единиц ориги-

нала к единицам перевода в указанном смысле, называются переводче-

скими (межъязыковыми) трансформациями» [1]. В. Н. Комиссаров вы-

делил три типа переводческих трансформаций. Первый тип – лексиче-

ский, он включает в себя калькирование, транслитерацию, транскриби-

рование, генерализацию, конкретизацию, лексико-семантические за-

мены и модуляцию. Второй тип – грамматический, включающий до-

словный перевод, объединение предложений, членение предложений и 

грамматические замены. Последний тип – комплексные лексико-грам-

матические трансформации, «где преобразования либо затрагивают од-

новременно лексические и грамматические единицы оригинала, либо 

являются межуровневыми, т. е. осуществляют переход от лексических 

единиц к грамматическим и наоборот» [1]. К этому типу относятся ан-

тонимический перевод, экспликация (описательный перевод) и компен-

сация.  

Обратимся к еще одному классику науки о переводе – Я. И. Рец-

керу. В своей работе «Теория перевода и переводческая практика. 

Очерки лингвистической теории перевода» Рецкер дает следующее 
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определение переводческим трансформациям: «приёмы логического 

мышления, с помощью которых мы раскрываем значение иностранного 

слова в контексте и находим ему русское соответствие, не совпадающее 

со словарным» [2]. Он выделил два типа трансформаций: лексические 

(конкретизация и генерализация, смысловое развитие или модуляция, 

дифференциация значений, антонимический перевод, целостное преоб-

разование, компенсация потерь в процессе перевода) и грамматические 

(преобразование структуры предложения или словосочетания при пере-

воде в соответствии с нормами языка перевода). 

Как можно заметить, В. Н. Комиссаров и Я. И. Рецкер имеют опре-

деленные расхождения в этом вопросе, что лишь подтверждает актуаль-

ность выбранной темы. Проанализировав основные виды переводческих 

трансформаций, можно проследить, каким образом те или иные их виды 

используются при переводе пословиц и поговорок.  

Калькирование – это способ перевода лексической единицы ори-

гинала путем замены ее составных частей – морфем или слов (в случае 

устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями в ПЯ [1]. 

При калькировании переводчик воспроизводит пословицу почти до-

словно; этот прием удобен, когда в переводе требуется передать игру 

слов оригинала. Например: 

People who live in glass houses should not throw stones. – Люди, жи-

вущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями. 

A nightingale can't live on fairy tales. – Соловья баснями не кормят. 

При антонимическом переводе пословица или поговорка заменя-

ется паремией с противоположной семантикой. Этот прием использу-

ется, когда переводчику нужно заменить утвердительную паремию ис-

ходного языка на отрицательную и наоборот. Пример антонимического 

перевода: 

Don't count your chickens before they are hatched. – Цыплят по осени 

считают. 

Экспликация или описательный перевод – это «лексико-граммати-

ческая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ заменя-

ется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т. е. дающим бо-

лее или менее полное объяснение или определение этого значения на 

ПЯ» [1].  Описательный перевод дает возможность переводчику пере-

дать значение любой безэквивалетной единицы исходного языка. 

Например: 

A skeleton in the cupboard. – Семейная тайна, т. е. неприятность, 

скрываемая от посторонних. 

Важно отметить, что такие приемы, как транскрипция, 
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транслитерация, конкретизация и генерализация не используются при 

переводе пословиц и поговорок, т. к. при их использовании возникают 

потери эмоционально-стилистической стороны паремии, а также ее об-

разности. 

Также В. С. Виноградов выделяет пять возможных способов пере-

вода пословиц: 

1) Полное пословичное соответствие (эквивалент), когда в языке 

перевода есть пословица, равнозначная по смыслу, функции и стилисти-

ческим характеристикам пословице оригинала и совпадающая с ней 

полностью или в основном по образному содержанию: 

Forbidden fruit is sweet. – Запретный плод сладок. 

Habit is a second nature. – Привычка вторая натура. 

Strike the iron while it is hot. – Куй железо, пока горячо. 

2) Частичное пословичное соответствие, когда пословица языка 

перевода эквивалентна пословице оригинала по смыслу, функции и сти-

листической окраске, но отличается своим образным содержанием:  

Eating and scratching wants but a beginning. –Аппетит приходит во 

время еды. 

All is fair in love and war. – В любви и на войне все средства хороши. 

A bird in the hand is worth two in the bush. – Лучше синица в руках, 

чем журавль в небе. 

3) «Псевдопословичное» соответствие, когда переводчик считает 

нецелесообразным использовать имеющиеся в языке перевода соответ-

ствия или когда в нем вообще нет полного или частичного пословичного 

эквивалента. В этом случае переводчик «изобретает» пословицу, вос-

производя безмодификаций или с некоторыми изменениями образное 

содержание оригинальной пословицы и, конечно, стараясь сохранить ее 

смысл. Например, пословицу «Caution is the parent of safety» мы могли 

бы перевести как «Осмотрительность – мать безопасности» (по типу 

«Повторение – мать учения»). 

4)  Калькирование, когда пословица воспроизводится в почти до-

словном виде, и сам контекст подсказывает, что читатель имеет дело, 

видимо, с устойчивым оборотом, воспроизводимым по оригиналу.  

5) Пересказ пословицы, т. е. описательный способ, который «сво-

дится к толкованию, объяснению пословицы, которая в переводном тек-

сте практически перестает существовать как самостоятельная языковая 

единица и словно растворяется в контексте» [3].  

Таким образом, можно с уверенностью отметить, что основным 

способом перевода пословиц и поговорок будут полные образные соот-

ветствия, так называемые эквиваленты. Отдельно можно выделить 
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комбинированный перевод, т. е. объединение двух и более видов пере-

вода. 
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Говоря о пословицах и поговорках как о культурно отмеченных 

единицах, переводчик в своей работе сталкивается с проблемой пере-

дачи их культурной специфики. Как упоминалось ранее, существует не-

сколько способов перевода паремий, что, в свою очередь, ставит перед 

переводчиком проблему выбора правильного варианта. Конечно, одним 

из самых распространенных и простых способов перевода пословиц и 

поговорок является полное пословичное соответствие. Этот способ пе-

ревода осуществляется путем поиска полного эквивалента в различных 

фразеологических словарях. Однако адекватен ли этот метод, если по-

словица содержит культурные реалии? Будет ли учитываться экстра-

лингвистический контекст пословицы? 

Разберем английскую пословицу «А rolling stone gathers no moss», 

переводимую на русский язык как «Катящийся камень мха не собирает». 

Однако из этой ситуации читатель четко не может понять, позитивную 

или негативную оценку несет отсутствие мха. Для носителя же языка 

ясно, что в этой ситуации мох олицетворяет богатство, а его отсутствие 

– явление отрицательное. Поэтому смысл поговорки примерно таков: не 

нужно скитаться по свету, а следует оставаться дома и копить богатство. 

Удовлетворительным же переводом может служить «Кому на месте не 

сидится, тот добра не наживет». Таким образом, в определенных обсто-

ятельствах переводчик должен решить, какой из способов перевода 
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вызовет меньше потерь.  

Н. М. Любимов в «Перевод – искусство» описывает два пути пере-

вода пословиц. О первом пути он говорит так: «Если русская пословица 

точно выражает мысль автора и вместе с тем не связана с реалиями рус-

ского быта, русской истории и географии, а следование букве оригинала 

в данном случае затемнило бы ее смысл, то мы вправе заменить посло-

вицу иноязычную пословицей русской» [1]. Второй путь перевода он 

поясняет таким образом: «Второй путь ведет к созданию пословиц на 

лексической основе подлинника, но с русским ритмико-синтаксическим 

обличьем» [1]. В свою очередь, В. С. Виноградов отмечает, что «если 

русского пословичного соответствия нет или его не целесообразно ис-

пользовать, то воссоздается иноязычная пословица другими средствами 

русского языка» [2]. 

Таким образом, перед переводчиком встает основная дилемма пе-

ревода пословиц: поиск эквивалента или использование калькирования. 

Как уже было сказано ранее, переводчики часто прибегают к по-

иску эквивалента, для чего они использует большое количество спра-

вочной литературы, двуязычные словари пословиц, электронные сло-

вари, позволяющие быстро подобрать подходящий эквивалент. Однако 

словари могут давать несколько вариантов эквивалентов, что ставит во-

прос о выборе подходящего. Т. Кириакопулу, И. Михаилидис и 

О. Цакнаки выделяют следующие виды эквивалентности пословиц: 

1) Эквивалентность на лексическом, синтаксическом и ситуацион-

ном уровнях; 

2) Ситуационная эквивалентность с различным лексическим и син-

таксическим  наполнением; 

3) Наличие двух или нескольких эквивалентов в переводе; 

4) Отсутствие эквивалента [3]. 

Группа полных эквивалентов, совпадающих на всех уровнях, до-

вольно немногочисленна. В основном к ней относятся паремии интер-

национального характера, заимствованные из третьего языка и основан-

ные на мифах, легендах, исторических событиях: 

The game is not worth the candles. – Игра не стоит свеч. 

The sword of Damocles. – Дамоклов меч. 

Большую часть этой группы составляют пословицы, заимствован-

ные из Библии: 

If the blind lead the blind, both shall fall into the aitch. – Если слепой 

ведет слепого, оба упадут в яму. 

В работе Т. Кириакопулу, И. Михаилидис и О. Цакнаки рассмат-

риваются различные трансформации пословиц и поговорок, искажения 
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их смысла, что свидетельствует о ненадежности данного способа пере-

вода и о переводческой проблематики паремиологии в целом. Кроме 

того, при выборе эквивалента неизбежны потери, заключающиеся в 

утрате национального колорита. В таких случаях переводчик часто при-

бегает к дословному переводу. 

Дословный перевод позволяет сохранить внутреннюю форму ис-

ходной пословицы, передать ее культурную специфику. Однако при до-

словном переводе зачастую утрачивается образность исходной паремии. 

Лингвисты отмечают, что этот метод калькирования используется в том 

случае, когда образность выражения легко воспринимается носителем 

переводимого языка: 

Why keep a dog and bark yourself? – Зачем держать собаку, а самому 

на себя гавкать? 

Put the cart before the horse. – Поставить телегу впереди лошади. 

В то же время нежелательность дословного перевода заключается 

в его громоздкости, поскольку зачастую переводчик должен давать по-

яснения реалиям исходной культуры. Здесь же возникают трудности со-

хранения благозвучности пословицы, воссоздания ее формы. В связи с 

этим переводчику следует обращать внимание на различные литератур-

ные приемы, содержащиеся в пословице: рифму, игру слов, аллитера-

цию, ритм, архаизмы. 

Таким образом, при переводе паремического слоя языка перевод-

чик должен выбирать определенную стратегию перевода, принимая во 

внимание множество факторов: цель перевода, наличие или отсутствие 

контекста, однозначность или многозначность пословицы, культурно-

национальную специфику. 
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Современная система общей физической подготовки студентов ву-

зов, организация тренировочного процесса и управления им требуют от 

преподавателя глубоких и разносторонних знаний. Задача настоящего 

методического пособия – осветить основные аспекты, касающиеся при-

чин травматизма, его профилактики. 

При нарушении правил проведения занятий спортом или физиче-

ской культурой возможны различные травмы: ссадины, потертости, 

раны, ушибы, растяжения и разрывы мягких тканей, вывихи суставов, 

переломы костей. 

Профилактика травматизма – одна из важнейших задач современ-

ного общества. Работа по профилактике травматизма, заболеваний и 

несчастных случаев при занятиях физической культурой является одной 

из важнейших задач преподавателей, тренеров кафедр физического вос-

питания в вузе. Однако множество случаев нарушений организацион-

ного, методического, санитарно-гигиенического характера приводит 

студентов к травмам и ухудшению здоровья. 

Важно также знать и некоторые особенности операций по уста-

новке секций, грифов перекладин и жердей брусьев, гимнастических 

лестниц, фиксаторов, хомутов, которые нужно наглядно показать всем 

студентам. 

Одна из важнейших функций работников сферы физического вос-

питания и спорта – это профилактика спортивного травматизма. При-

чины травматизма заключаются, как правило, в нарушениях учебно-тре-

нировочного процесса и правил соревнований, а также в нарушениях са-

нитарно-гигиенического характера. 

Образовательная здоровьесберегающая направленность системы 

физического воспитания определяет обязательность устранения причин 

травматизма и мер по ее профилактике среди студенческой молодежи 

на занятиях физической культурой и спортом.  

Государственный подход к здоровьесберегающим технологиям в 

образовательной системе определяет основную направленность физиче-

ской культуры и спорта, которая заключается в том, что они служат 
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прежде всего делу укрепления здоровья, физическому и нравственному 

развитию юношества. Растущие спортивные достижения в нашей стране 

не являются самоцелью, а представляют собой показатель массового 

развития физической культуры населения нашей страны. Проявление 

заботы о здоровье человека, его физическом совершенствовании отра-

жены во многих документах, решениях и рекомендациях образователь-

ных учреждений различного уровня  от детского сада до вуза. 

Подводя итоги, следует отметить, что не всегда причиной травма-

тизма является не компетентность преподавателя, многое зависит и от 

предоставленных для работы условий. 

Во-первых, недостаточность учебных площадей. Во многих учеб-

ных заведениях педагоги вынуждены проводить в одном спортивном 

зале занятия с несколькими группами одновременно. Отсюда скучен-

ность, невозможность отследить сразу всех учащихся, подстраховать их 

при выполнении особенно рискованных упражнений, вовремя обратить 

внимание на их самочувствие. 

Многозначительной причиной физкультурного травматизма явля-

ется  физический износ спортзалов, учебных помещений, оборудования, 

инвентаря. Ветхие полы, протечки, старый инвентарь, не прошедшие ис-

пытания снаряды не обеспечивают должной степени надежности и без-

опасности. 

Чтобы уменьшить количество травматизма можно систематически 

организовывать встречи и индивидуальные собеседования преподавате-

лей физической культуры, органов образования, непосредственно отве-

чающих за организаторскую и методическую работу по физическому 

воспитанию. В этом случае предоставляется возможность по итогам со-

беседования дать конкретную и более объективную оценку. Определить 

рейтинг деятельности каждого учебного заведения с учетом вклада са-

мого руководителя, что в дальнейшем счете побуждает их самокритично 

отнестись как к своему личному участию в общем деле, так и содержа-

ния работы всех остальных участников педагогического процесса в 

школе. 
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Музыка на Британских островах с самых ранних записанных вре-

мен до барокко и появления узнаваемой современной классической му-

зыки была разнообразной и богата культурой. В мировую историю му-

зыки Англия  внесла значимый вклад. Кроме духовной и церковной му-

зыки, а также хоровых песнопений всегда была популярна опера. 

 В британской эстрадной музыке особую популярность обрела 

всем известная четверка парней: Джон Леннон, Пол Маккартни, 

Джордж Харрисон и Ричард Старки, которые в совокупности представ-

ляли собой группу со знакомым всем названием “The Beatles”, коллек-

тив, который внес большой вклад в развитии рока по всему миру. За 

годы своего существования завоевала 10 наград “Гремми. Известные 

песни группы: “Here comes the sun”, “Yellow Submarine”, “A Day in the 

Life”, “Yesterday”. 

В семидесятых годах начинает приобретать известность группа 

под руководством Фредди Меркури (Фарух Булсара) “Queen”.  совер-

шившая прорыв в музыкальной индустрии 70-х.  Они сумели потеснить 

на пьедестале мировой славы The Beatles, Rolling Stones и Pink Floyd. 

Одним из отличий коллектива от других групп был совершенно новый 

для того времени вокал Фредди Меркьюри – надрывный мощный фаль-

цет. Для многих поклонников коллектив по сей день считается культо-

вым, а именитые критики заслуженно отмечают группу одной из самых 

успешных за всю историю рока. Знаменитые песни коллектива: “The 

Show Must Go On”, “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions”. 

Британская рок-группа Arctic Monkeys, которая была образована в 

начале 2000-х годов, стала одной из первых команд, продвигавших соб-

ственное творчество через интернет-ресурсы и благодаря этому заслу-

живших награды BRIT Awards в категориях Best British Group и Best 

British Album и 5 номинаций на престижную музыкальную премию 

«Грэмми». Сочиняя композиции в жанре инди-рок, постпанк-ривайвл и 

психоделическая музыка, участники записали шесть студийных альбо-

мов и дважды выступили на сцене знаменитого английского фестиваля 

Glastonbury. Лучшие песни группы “ Do I Wanna Know?”, “505”, “ Crying 

Lithning”. 
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Из сольных исполнителей, также внесших свой вклад в развитие 

британской музыки, можно выделить таких звезд, как Элтон Джон, Эд 

Ширан, Билли Бойд и другие, песни которых звучат не только со сцен, 

но и во время просмотра фильмов. К примеру, одна из культовых песен 

Элтона Джона “Can You Feel the Love Tonight” была специально напи-

сана к знаменитому мультфильму 1994 года “Король лев”. Саундтрек 

Эда Ширана “I See Fire” был написан ко второй части трилогии “Хоббит. 

Пустошь Смауга”, его можно услышать в конце. В этой же трилогии 

можно услышать трек Билли Бойда “ The Last Goodbye”, который был 

написан к последней части “Битва пяти воинств”, его также можно про-

слушать в конце. 

В заключении можно сказать, что музыка не стоит на месте, неко-

торые песни не подвластны времени, и это мы можем видеть на примере 

британской музыки. 
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В настоящее время наблюдается непрерывное развитие междуна-

родных связей и глобализация экономики, в связи с этим свое значение 

обрела проблема специализированного перевода в области таможенного 

права. Страны нуждаются в квалифицированных специалистах, облада-

ющих необходимыми навыками и познаниями в различных сферах че-

ловеческой деятельности: политика, экономика, медицина и др. 

Язык права, в первую очередь, язык закона. Для него характерно 

специфическая терминология, обозначающая особые юридические по-

нятия, с их своеобразными словосочетаниями. Юридическая лингви-

стика является довольно новой областью языкознания, сочетающей 
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язык и право, тем самым носит междисциплинарный характер.  

Основная задача юридической лингвистики – сделать юридиче-

ский текст понятным и точным по содержанию.  

В настоящее время применяются различные способы перевода 

юридических текстов. 

Самым оптимальным из них является выявление в языке перевода 

эквивалентов терминов языка оригинала. Этот способ возможен, когда 

страны языка перевода и языка оригинала находятся примерно на оди-

наковых уровнях правового развития. Что касается англоязычных и рус-

скоязычных стран, то задача переводчика облегчается тем, что в основе 

права всех европейских стран, России, США, Канады, а также Австра-

лии и Новой Зеландии лежит система классического римского права. 

Это обеспечивает некоторое сходство терминологии и стилистики тек-

стов, но это касается только гражданско-правовых документов (напри-

мер, contract – договор, party – сторона (в договоре)). В других отраслях 

права часто возникают проблемы национального характера. 

Любой перевод должен адекватно воспроизводить смысловое со-

держание оригинала. Таким образом, переводятся не слова, а смысл вы-

ражений. При юридическом анализе текста основное внимание уделя-

ется ключевым понятиям и их признакам (их эквивалентное выражение 

на языке перевода позволяет признать перевод адекватным). Однако не 

всегда удается найти эквивалент словосочетанию или термину, т. к. в 

языке перевода могут отсутствовать конструкции, которые могли бы 

описать термин языка оригинала. Помимо этого, зависимость юридиче-

ского текста от культурных особенностей и правовой системы страны 

может способствовать тому, что смысл в языке оригинала не будет со-

ответствовать смыслу в языке перевода. Так, например, словосочетания 

«limited divorce», «indeterminate sentence» обозначают реалии, не суще-

ствующие в практике правовой системы русскоязычных государств, со-

ответственно, требуют переводческий комментарий. Таким образом, 

«limited divorce» – раздельное проживание супругов по решению суда; 

«indeterminate sentence» – приговор суда с неопределенным сроком тю-

ремного заключения, когда реальный срок заключения определяется тю-

ремной администрацией или специальной комиссией. 

Для юридического языка характерно использование сослагатель-

ного наклонения, особенно в пассивной форме («be it known» – будет 

известно), и таких слов как «herewith», «thereunder», «where» – согласно, 

ему, куда. В некоторых областях права активно используются неоло-

гизмы («zoning» – зонирование, «palimony» – алименты сожительнице в 

незарегистрированном браке). Зачастую используется образование 
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новых слов, оканчивающихся на -ee, в отличие от тех, которые оканчи-

ваются на -or («mortgagee/mortgagor» – залогодержатель).  

Для юридического языка характерно наличие формальной и услов-

ной терминологии, необходимой для того, чтобы юридическую реаль-

ность отделить от обыденной. Используются такие слова, которые не-

знакомы обычным носителям языка (например, «promissory estoppels» – 

лишение права возражения на основании данного обещания; «restraint of 

trade» – ограничение свободы торговли) [1].  

Кроме этого, встречается употребление слов и выражений, кото-

рые помимо своего повседневного смысла имеют еще и особое значение 

в юридической лексике («сonsideration\valuable  сonsideration» – встреч-

ное удовлетворение; один из необходимых элементов договора для при-

нудительного его осуществления).  

В юридических текстах часто встречаются отглагольные суще-

ствительные («injury» – ущерб от глагола «injure» – ранить), что позво-

ляет достичь точности и ясности выражения. Распространены конструк-

ции с герундием. Часто используются модальные глаголы «shall» и 

«may»: модальный глагол «shall» – в значении обязательства или долга, 

модальный глагол «may» – значении иметь право. Как правило, в доку-

ментах наблюдается отсутствие местоимений. Регулярное использова-

ние местоименных наречий «here, in, after», «whereas», «there of», «here 

to». Большое количество отрицаний.  

В юридических текстах часто мужской род используется вместо 

женского, единственное число вместо множественного, настоящее 

время вместо будущего. Множество предложений с пассивным залогом.  

Для юридических текстов характерно многословие и лексическая 

избыточность. Необычный порядок слов. Наличие безличных конструк-

ций.  

Таким образом, юридический язык имеет свои лексические, син-

таксические и стилистические особенности. В юридической речи регу-

лярно используют местоименные наречия, часто встречаются сочленен-

ные обороты, пассивные конструкции. Для юридических текстов харак-

терно наличие множества отрицаний, большое количество безличных 

конструкций, отказ от использования первого и второго лица глаголов. 

Часто при составлении юридических документов мужской род исполь-

зуется вместо женского, единственное число вместо множественного, 

настоящее время вместо будущего. 
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Юридическое лицо как субъект гражданского оборота нуждается в 

индивидуализации, т. к. его необходимо выделять среди других участ-

ников гражданско-правовых и иных правоотношений, а также среди 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Не секрет, что для индивидуализации участников гражданского 

оборота используется их фирменное наименование. В Гражданском ко-

дексе Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) [1] суще-

ствуют нормы, в которых использовано словосочетание «фирменное 

наименование», но, к сожалению, не приводится сама дефиниция этого 

понятия, что обусловило выбор темы исследования и его актуальность. 

Целью исследования является раскрытие сущности фирменного 

наименования и определение его дефиниции в гражданском законода-

тельстве Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследования – законодательство Респуб-

лики Беларусь, научная и учебная юридическая литература. В ходе ис-

следования были применены как общенаучный метод диалектического 

познания, так и специальные методы – формально-логический и другие. 

В соответствии с п. 1 ст. 50 ГК Республики Беларусь юридическое 

лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организа-

ционно-правовую форму. А ст. 1013 ГК Республики Беларусь указывает 

на наличие у юридического лица права на фирменное наименование, ко-

торое определяется при утверждении его устава, подлежит регистрации 

путем включения в ЕГР и может использоваться на товарах, их упа-

ковке, в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях, 

официальных бланках и иной документации, связанной с его деятельно-

стью, а также при демонстрации товаров на выставках и ярмарках, ко-

торые проводятся на территории Республики Беларусь. Также в п. 3 ст. 

1013 ГК Республики Беларусь указано, что не может быть зарегистри-

ровано фирменное наименование юридического лица, похожее на уже 

зарегистрированное настолько, что это может привести к отождествле-

нию соответствующих юридических лиц. 

В белорусском гражданском законодательстве используется тер-

мин «наименование» и «фирменное наименование», при этом 
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определено, что в нем должно быть обязательное указание на организа-

ционно-правовую форму, и в некоторых случаях наименования коммер-

ческих организаций должны содержать указание на характер деятельно-

сти юридического лица. 

Но неправильно будет полагать, что этого достаточно для индиви-

дуализации этого участника гражданского оборота. Фирменное наиме-

нование обязательно должно включать в себя две части. Первая часть 

действительно определяет, к какой организационно-правовой форме от-

носится организация (например, открытое акционерное общество, уни-

тарное предприятие и прочее), а вторая часть – индивидуальное наиме-

нование организации («АСБ-Беларусбанк» и др. примеры). Ведь именно 

вторая часть как раз и позволяет различать юридических лиц, и именно 

в отношении ее формируется устойчивая деловая репутация и иные ка-

чественные характеристики. 

Иными словами, юридическое лицо может иметь различного рода 

наименования, в т. ч. допускается использование в этих целях и соб-

ственных имен учредителей. Однако во всех случаях это должно сопро-

вождаться указанием на организационно-правовую форму [1]. 

Таким образом, фирменное наименование определяет конкретное 

юридическое лицо, позволяет отличить его от других субъектов граж-

данского оборота, в связи с этим предлагается в ГК Республики Бела-

русь для точного определения «фирменное наименование» внести в ст. 

1013 ГК Республики Беларусь пунктом 4 следующего содержания: 

«Фирменное наименование – это наименование, под которым юридиче-

ское лицо выступает в гражданском обороте, индивидуализирующее его 

среди других участников гражданского оборота и содержащее указание 

на организационно-правовую форму организации и ее собственное ори-

гинальное название (наименование)». 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 7 декабря 1998 г. № 

218-З: принят Палатой представителей28 октября 1998 г.: одобр. Советом Респ.19 ноября 
1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18 июля 2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023. 

2. Колбасин, Д. А. Гражданское право. Особенная часть: учеб. пособие / Д. А. Колбасин. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2007. – 784 с. 

 

 

  



295 

 

 

УДК 620.9:005 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ И КЛАСТЕРНЫХ ПРОЕКТОВ 

Рыжая Д. А., Траенович А. В. – студенты 

Научный руководитель – Протасеня С. И. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

г. Гродно, Республика Беларусь  

 

Кооперация – действенный и современный метод, позволяющий 

предприятиям достичь высокой эффективности производства благодаря 

рациональному использованию установленных мощностей и более со-

вершенному использованию имеющихся ресурсов. Наиболее актуаль-

ным в настоящее время в регионах Беларуси является вопрос о развитии 

процессов производственной кооперации [1]. 

Программа комплексного развития производственной кооперации 

и кластерных проектов должна базироваться на мониторинге производ-

ственно-технологических возможностей промышленных предприятий, 

уровня загрузки мощностей и ценообразования. Мониторинг должен 

проводиться по единым методикам, результаты такого мониторинга 

должны служить основой для принятия решений, направленных на раз-

витие промышленности на уровне региона. Основная цель программы – 

формирование на территории эффективной модели промышленного 

производства, базирующейся на использовании потенциала коопераци-

онного взаимодействия крупных предприятий и предприятий малого 

производственного и научно-производственного бизнеса, содействие 

формированию и функционированию кластерных образований. Итогом 

программы должно стать повышение эффективности производства 

предприятий и кооперационных связей, развитие обеспечивающей ин-

фраструктуры, формирование промышленных кластеров в регионе: 

формирование программ долговременного партнерства предприятий 

(создание кооперационных цепочек); создание условий, обеспечиваю-

щих расширение участия субъектов малого предпринимательства в кон-

курсных торгах по размещению государственного заказа, в т. ч. на усло-

виях субконтрактации; создание технопарков и инженерно-технологи-

ческих центров коллективного пользования; подготовка специалистов 

по организации кооперационных отношений, по вопросам управления 

качеством и внедрению современных методов организации производ-

ства, проведение семинаров и тренингов; внедрение современных мето-

дов организации производства (Just-in-Time, Kaizen, Lean Manufacturing, 

5 S); разработка и внедрение системы мер, направленных на повышение 
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качества продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, 

внедрение интегрированных систем менеджмента в области качества, 

экологической безопасности и охраны труда; внедрение PDM–систем на 

основе CALS-технологий, систем трехмерного проектирования 

CAD/CAM/CAE; мониторинг потребностей промышленных предприя-

тий в инновациях и новых технологиях, организация взаимодействия 

инновационных предприятий и технопарков. Разработка и внедрение 

механизма информационного обмена; мониторинг потребностей пред-

приятий в квалифицированной рабочей силе, организация взаимодей-

ствия с системой профессионально-технического образования; марке-

тинговые мероприятия, обеспечивающие поступление дополнительных 

кооперационных заказов (выставочные мероприятия, «Биржи субкон-

трактов» и др.); анализ конкурентоспособности продукции, выпускае-

мой предприятиями региона, и на этой основе определение точек эконо-

мического роста, которые могли бы стать основой для создания класте-

ров; способствование консолидации участников кластерных инициатив, 

реализации программ содействия выходу предприятий кластера на меж-

региональные и внешние рынки, проведению совместных маркетинго-

вых исследований и рекламных мероприятий, кооперации предприятий 

и региональных научных и образовательных учреждений [2]. 

Реализация региональной программы комплексного развития про-

изводственной кооперации и кластерных проектов предоставит возмож-

ность крупному бизнесу повысить производительность труда и эффек-

тивность производства, а малым предприятиям – загрузить имеющееся 

оборудование производственными заказами, автоматически решив про-

блему сбыта. В целом производственная кооперация будет способство-

вать дальнейшей структурной перестройке экономики региона, повыше-

нию конкурентоспособности промышленных предприятий, улучшению 

социально-экономического положения региона. 
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Переводчику в ходе своей трудовой деятельности приходится ра-

ботать с текстами разной стилистики. Каждый стиль имеет свои особен-

ности и требует определенного подхода. В рамках данного исследова-

ния рассмотрим жанрово-стилистическую классификацию, которая 

была выдвинута В. Н. Комиссаровым. В данной классификации 

В. Н. Комиссаров выделил два вида перевода: художественный (литера-

турный) перевод и информативный (специальный) [1]. В своем труде ав-

тор трактует понятие художественный перевод как «перевод произведе-

ний художественной литературы», тем временем информативный пере-

вод трактуется как «перевод текстов, основная функция которых заклю-

чается в сообщении каких-то сведений, а не в художественно-эстетиче-

ском воздействии на читателя» [1]. В «Толковом переводоведческом 

словаре» Л. Л. Нелюбин дает термину «художественный перевод» сле-

дующее определение: «Вид перевода, функционирующий в сфере худо-

жественной литературы. Является инструментом культурного освоения 

мира и расширения коллективной памяти человечества, фактором самой 

культуры» [2]. В этом же словаре мы можем увидеть термин «информа-

тивный перевод», который трактуется как «перевод, полностью переда-

ющий информацию, содержащуюся в оригинале» [2].  

Из этого можно сделать вывод, что данные виды перевода полно-

стью противопоставлены друг другу. Работа с художественными пере-

водами больше характеризуется как творческое занятие, где помимо 

правильной передачи информации надо еще и «красиво» передать текст, 

сохранить не только смысл текста, но и все чувства, эмоции, которые 

автор попытался вложить в этот текст. Таким образом, информативный 

перевод – это скорее полная передача той информации, которая дается 

в тексте, без преукрашиваний, эпитетов, метафор, аллегорий, иронии и 

других стилистических приемов, которые мы задействуем в переводе 

художественных текстов. Но это скорее касается текстов научного, де-

лового, общественно-политического характера. В исторических доку-

ментах присутствует не только сухая информация, которую надо пере-

вести. В документах такого рода присутствует своя атмосфера, которую 

необходимо передать в полной мере.  
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Любой человек согласится с тем, что без знаний обычаев, традиций 

и культуры страны, в которую он приехал отдохнуть или встретиться с 

деловыми партнерами, сближение просто не было бы возможным. Если 

мы говорим про деловые встречи, то знать какие-либо особенности 

культуры деловых партнеров особенно важно, ведь от этого буквально 

может зависеть успех в сделке. Именно поэтому необходимо заниматься 

изучением истории и культуры других стран. Сейчас это делать осо-

бенно легко, ведь существуют люди, которые переводят книги, статьи, 

журналы и т. д., и обычные люди, не знающие иностранного языка, мо-

гут узнать что-то новое о какой-либо стране и ее культуре.  

Основной особенностью перевода такого рода документов является 

точность передачи каких-либо стилистических особенностей оригинала 

естественным и реальным языком, иными словами, переводчик не должен 

допускать ситуации, когда читатель не поймет, о чем идет речь в переве-

денном специалистом документе. Несмотря на важность сохранения 

стиля и «атмосферы» текста, переводчик не должен исказить смысл тек-

ста. Для переводчика при переводе исторических документов важно хо-

рошо понимать текст. Помимо этого, нужно знать лексику и грамматику 

языка оригинала и языка перевода, а также их лингвистические особенно-

сти; обладать способностью передать смысл и преобразовать историче-

ский и культурный контексты, а также полностью передать стиль, струк-

туру и атмосферу оригинального текста, учитывая вид источника (лич-

ного характера, официальные, публицистические).  

При переводе исторических документов основную сложность со-

здают некоторые специфические характеристики. Таким образом, стан-

дартные правила перевода не могут быть применены. В связи с тем, что 

на данный момент не существует каких-либо исследовательских работ 

и проблема перевода исторических документов недостаточно освещена, 

следует рассмотреть некоторые рекомендации по переводу такого рода 

текстов.  

Ю. Е. Комлева в своей книге пишет: «Один из основополагающих 

законов общей теории перевода гласит, что имена собственные нельзя 

переводить ни в коем случае» [3]. По данному закону имена собствен-

ные следует передавать путем транскрипции, но если использовать 

транскрипцию не представляется возможным, то допускается перевод с 

помощью транслитерации. Но, несмотря на описанные выше рекомен-

дации по переводу имен собственных, в некоторых исторических доку-

ментах можно заметить, что перевод имен собственных является обыч-

ной практикой как в Средние века, так и в настоящие времена. Напри-

мер, имена королевских особ подвергаются изменениям в соответствии 
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с языком, на котором написан источник (король Шотландии Яков I в 

чешских источниках именуется Якобом I, в английских – Джеймсом I, 

русский человек привык слышать, что королевой Великобритании явля-

ется королева Елизавета II в то время как в английских источниках вы 

можете заметить непривычную нам королеву Элизабет II).  

Когда имя известной личности широко известно, то переводчику 

не составит труда обратиться к письменным или интернет-источникам и, 

удостоверившись в правильности перевода, использовать то имя, которое 

является правильным, а вот когда переводчик сталкивается с именем ма-

лоизвестного человека, следует поискать информацию в письменных и 

интернет-источниках, попытаться установить личность этого человека и 

предложить в переводе то имя, под которым этот человек известен рус-

скоговорящему читателю или использовать то имя, которое дается в ис-

точнике, но добавить свое пояснение. Например, немецкий князь 

Цвайбрюккен во Франции известен как Депон. Если же переводчик не 

нашел ничего касаемо данной личности в интернете или в других пись-

менных и интернет-источниках, то необходимо переводить имя с помо-

щью транскрипции, допустимо использование полной или частичной 

транслитерации, если имя невозможно затранскрибировать.  

Помимо трудностей с переводом имен собственных также возни-

кают проблемы с переводом географических названий и названий исто-

рических событий. Когда мы переводим название исторического собы-

тия, стоит удостовериться, о каком конкретно историческом событии 

идет речь, т. к. встречаются очень схожие по названию события, кото-

рые можно перепутать, особенно если в оригинале текста пишется 

только название события без даты. Например, декабрьское вооруженное 

восстание 1905 года и декабрьское восстание 1825 года. Также следует 

тщательно проверять информацию касаемо каких-либо топонимов или 

названий исторических событий ввиду того, что некоторые названия 

претерпевают изменения в связи с необходимостью устранения каких-

либо противоречий в терминах. Например, касаемо событий столетней 

давности везде используют одинаковое название – «Великая российская 

революция 1917 года» вместо всем привычной «Великой Октябрьской 

революции». Именно поэтому при переводе названий исторических со-

бытий следует искать проверенные и не слишком устаревшие источ-

ники, которые скорее всего еще не были изменены под новые реалии.  

Кроме того, при смене правящих режимов бывали случаи, когда 

название существующего географического объекта менялось на старое 

или ему давали новое название (Кёнигсберг – Калининград, Петроград 

– Ленинград – Санкт-Петербург, Сталинград – Волгоград, Свердловск – 
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Екатеринбург и пр.). Для понимания читателя необходимо при переводе 

названий подобных объектов указывать в комментарии название города 

в той форме, в которой оно знакомо читателю.  

Переводчику необходимо принимать во внимание как теорию, так 

и практические рекомендации, не следует забывать, что желание пере-

дать с точностью описываемые реалии с помощью каких-либо методов 

перевода не должно превзойти желание сохранить «дух» и «атмосферу» 

исторического документа, который переводится. 

Также необходимо помнить о неразрывной связи топонимов с ис-

торией, политикой, географией и другими науками. Топонимы появля-

лись в разные исторические периоды. Они служат нам свидетельством 

какого-либо исторического события. Войны, смена режима, революции, 

миграции населения накладывают отпечаток на топонимы. В каждой 

эпохе можно заметить характерный именно для этой эпохи набор топо-

нимов.  

Таким образом, документы исторического характера при переводе 

должны сохранить свой стиль и «атмосферу», но смысл текста не дол-

жен быть утрачен в угоду сохранения этой самой «атмосферы».  
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Географические названия встречаются повсеместно. Названия го-

родов и деревень, озёр и рек, полей и ручьев – всё это топонимы.  

При изучении топонимов особый интерес представляют топоними-

ческие форманты, остановимся на них более подробно. Прежде всего, 

стоит отметить, что топонимы относятся к определенной группе слов и 

множество топонимов очень схожи по различным свойствам: по 
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словообразовательной структуре и смыслу. Чаще всего они похожи за 

счет того, что в самих топонимах присутствуют закономерно повторяю-

щиеся частицы. Но стоит отметить, что эти частицы не употребляются 

отдельно от самих топонимов. И именно эти словообразующие частицы 

в топонимике и называются топонимическими формантами, или топо-

формантами. В «Кратком словаре топонимических терминов» термин 

«Топонимический формант» трактуется как «словообразующий эле-

мент, самостоятельно не употребляющийся в языке, состоящий из суф-

фикса, окончания, иногда – префикса (приставки)» [1]. Каждая истори-

ческая эпоха характеризуется своими собственными формантами. Это 

означает, что человек, знающий историю, с легкостью сможет опреде-

лить, в какой период времени возникли те или иные топонимы.  

В топонимах славянского происхождения чаще всего можно встре-

тить такие форманты, как: -ов, -ово, -ин, -ино [2]. Если же говорить про 

Беларусь, то чаще всего в нашей стране встречаются такие форманты, как: 

1) -ов. Петриков, Борисов, Борхов, Быхов, Туров, Шклов, Кротов и т. д.;  

2) -ово. Адамово, Александрово, Веселово, Демидково, Домброво, Дят-

лово и т. д.; 

3) -ев. Безуев, Блюев, Гарцев, Гоголев, Зайцев, Рогачев и т. д.; 

4) -ево. Гаево, Грушево, Лосево, Маево, Милево, Николаево и т. д.;  

5) -ин. Зосин, Каролин, Лососин, Немчин, Розалин, Сопоцкин, Смолин и 

т. д.;  

6) -ино. Острино, Струпино, Березино, Жодино, Рогозино, Жевново и 

т. д.; 

7) -вль. Заславль, Мстиславль, Рославль, Риславль, Сертиславль и т. д.;   

8) -ея. Городея, Задвея, Орлея, Рудея, Усвея, Чернея и т. д.;  

9) -ск. Бобруйск, Горск, Клинск, Куписк, Липск, Минск, Пинск и т. д.;  

10) -ец. Кривец, Лосинец, Погорелец, Селец, Островец, Ясенец и т. д.;  

11) -ица. Берестовица, Гнойница, Горница, Дубница, Каменица и т. д.;  

12) -ичи. Адамовичи, Бабичи, Барановичи, Грандичи, Жиличи и т. д.;  

13) -яне. Загоряне, Задворяне, Подворяне, Лепляне и т. д.;  

14) -ане. Заречане, Каменчане, Моложане, Стигане и т. д.;  

15) -ата. Выпрата, Густата, Козовата, Ивата, Углата и т. д.;  

16) -ята. Брусята, Дрисвята, Кутенята, Москаленята, Несята и т. д.;  

17) -щина. Абрамовщина, Буровщина, Зайковщина, Старовщина и т. д.  

Каждый индивидуальный формант связан с каким-то определен-

ным периодом времени. Из вышеописанных формантов самым древним 

является формант -ея. Г. Я. Рылюк в своей книге «Истоки географиче-

ских названий Беларуси» пишет о том, что данный формант возник в 

10-12 веках [3]. Позже появились форманты -мль, -еж. Что касается 
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форманта -ск, то он не характеризует какую-то определенную эпоху, он 

издавна пользуется популярностью у славян, так что его можно назвать 

и одновременно самым древним и самым современным.  

В книге Г. Я. Рылюк пишет, что самым «национальным» форман-

тов является формант -ичи. Он упоминает, что топонимы с этим фор-

мантом складывались с 14 по18 век. И именно в этот временной период 

формировалась белорусская нация [3].  

Также следует отметить, что топоформанты помимо придания 

слову значения еще определяют значимость самого топонима. Когда че-

ловек слышит такие названия, как Антоново, Демидовичи, Константи-

ново, то сразу понимает, что топоним связан с фамилией или именем 

человека. Когда мы слышим такие названия, как: Городище, Селище, то 

мы понимаем, что речь идет о бывших укреплениях. Такого рода фор-

мант несет в себе значение древности.  

Помимо того, что для каждой временной эпохи характерны свои 

определенные топоформанты, так и для каждой области характерны 

свои форманты. Например, во времена, когда Гродно входил в состав 

Польши, власти Польши изменили топонимический облик города, и по 

сей день в Гродненской области можно встретить топонимы польского 

происхождения.  

Таким образом, форманты не только дают нам информацию об ис-

торической эпохе, в которую тот или иной топоним был создан, но и 

дают нам информацию для этимологического анализа, чтобы в дальней-

шем можно было узнать что-то новое о том или ином географическом 

названии. С. Н. Басик в своих трудах по топонимике писал: «Ареалы 

формантов, принадлежащих к тому или иному языку, позволяют гово-

рить о распространении различных этнических групп в прошлом» [2]. 
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В связи с возрастающим интересом к китайской и белорусской 

культурам, в частности, к кулинарным, а также в связи с активно разви-

вающимся сотрудничеством между Республикой Беларусь и Китайской 

Народной Республикой, наиболее важной проблемой является перевод 

названий блюд.  

Перевод гастрономических реалий является одним из самых слож-

ных переводов, поскольку объекты – реалии, характерные одному 

народу, чуждые другому. Отсюда мы понимаем, что соответствия назва-

ний блюд национальной кухни, существующие в исходном языке, бу-

дут, с большой долей вероятности, отсутствовать в переводящем языке. 

Это объясняется отсутствием у носителей этого языка обозначаемого 

реалией объекта (референта) [1].  

Следует отметить, что лексика гастрономических реалий является 

активно используемой, например, в бытовом, кулинарном, туристиче-

ском дискурсах, она встречается в кулинарных шоу, статьях, меню и т.д. 

При переводе особое внимание заслуживают гастрономические реалии 

в контексте художественных произведений, в рамках которых они носят 

символическое, иногда переносное значение, понятное только носителю 

данной культуры, они дополняют историческую атмосферу в произве-

дении и так далее. 

Номинации блюд национальной кухни – это объекты, несущие в 

себе информацию об исторических, социальных и культурных особен-

ностях народа, сложившихся и закрепившихся в ходе длинной истории. 

Названия блюд и напитков мы относим к этнографическим реалиям.  

Лексика гастрономических реалий является одним из самых лаку-

низированных компонентов. Для наименований блюд национальных ку-

хонь характерна краткость, большая смысловая содержательность и 

лингвокультурная ценность. Именно эти аспекты и создают основные 

трудности при переводе гастрономических реалий. Более того, для каж-

дого отдельного случая, так называемой «контекстуальной обстановки», 

необходимо подбирать наиболее подходящий вариант перевода. При пе-

реводе названий блюд национальной кухни необходимо принимать во 
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внимание не только способ приготовления блюда, ингредиенты, входя-

щие в его состав, вкусовые качества и т.д., но также и его этимологию и 

территориальное происхождение. Здесь также идёт речь о важности пе-

редачи как семантики, так и коннотации реалии. Исходя из всего выше-

перечисленного, следует понимать необходимость в особом подходе к 

переводу гастрономических реалий.  

В «Введении в переводоведение» В. С. Виноградов рекомендует 

следующие способы перевода реалий: 1) транскрипция и транслитера-

ция; 2) гипо-гиперонимический перевод; 3) уподобление; 4) перифра-

стический (описательный, дескриптивный, экспликативный) перевод; 

5) калькирование [2]. В. Н. Комиссаров же в «Теории перевода» предла-

гает следующие способы перевода: 1) соответствия-заимствования 

(транскрибирование или транслитерация); 2) соответствия-кальки; 

3) соответствия-аналоги; 4) соответствия – лексические замены; 5) опи-

сание [3]. 

Однако, принимая во внимание специфику китайского языка, 

предлагаем обратиться к пяти способам заимствования в китайском 

языке, предложенным А. Л. Семенас в учебнике «Лексика китайского 

языка»: 1) фонетический способ; 2) гибридный способ фонетически-се-

мантического характера: китайская морфема + фонетическое заимство-

вание; 3) гибридный способ семантически-фонетического характера: 

фонетическое заимствование + китайская морфема; 4) способ, при кото-

ром фонетическое заимствование соединяется с родовым словом; 5) се-

мантический способ [4]. 

А. Л. Семенас также подчёркивает, что, входя в китайский язык, 

иностранные лексические единицы подвергались переоформлению в со-

ответствии с внутренними законами его развития, они изменяли звуко-

вой состав в соответствии с его фонетической системой, если они имели 

в своём составе звуки, не характерные для китайской фонетической си-

стемы. Они приобрели новые значения и т. п. Только в результате такого 

переоформления они могли прочно войти в китайский язык [3]. Дей-

ствительно, именно такие особенности и характерны для названий блюд 

белорусской национальной кухни, переданных языковыми средствами 

китайского языка. 

Таким образом, основные трудности перевода гастрономических 

реалий связаны с краткостью, большой смысловой содержательностью 

и лингвокультурной ценностью наименований блюд национальной 

кухни. 
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Кулинарная культура Китая уходит корнями в далёкую древность 

и отражает древнейшие традиции китайского народа. Еда в китайской 

культуре, как и в культуре многих других народов, занимает одно из 

важнейших мест в повседневной жизни. В Китае охотники, рыбаки и со-

биратели рано перешли к оседлому образу жизни и занятию сельским 

хозяйством, что стало главной предпосылкой для развития кулинарной 

традиции [1]. Китай – это то место, где гастрономическая культура 

несравненно богата не только вкусами, способами приготовления, но и 

ингредиентами. Количество блюд китайской национальной кухни бес-

численно, что обусловлено географической широтой пространства, за-

нимаемой китайским народом.  

Говоря о китайской кулинарной культуре, нельзя не упомянуть 

традицию использования китайских палочек (кит. 筷子). Для пользова-

ния китайскими палочками существует специальный этикет, которому 

китайцы обучаются с самого детства. Главные принципы данного эти-

кета следующие: нельзя втыкать палочки вертикально в рис (так делают 

только в случае похорон), указывать ими на кого-либо (это считается 

крайне грубым и оскорбительным), небрежно размахивать палочками, 

протыкать еду палочками и т.д.  

Пожалуй, главнейшее место на китайском столе занимает рис. Ни 

один приём пищи не обходится без него. Рис по своей значимости для 

китайского народа сравним со значимостью картошки в повседневном 
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рационе для белорусов. Из риса китайцы варят сухую рассыпчатую 

кашу и очень жидкую (кит. 大米粥, букв. жидкая рисовая каша), именно 

эту жидкую рисовую кашу китайцы готовят к завтраку. Помимо варё-

ного риса, китайцы также употребляют жареный рис. Рис используют 

для приготовления соусов, лапши, цзяоцзы и баоцзы, булочек, уксуса и 

разнообразных алкогольных напитков. В Китае широко популярна 

водка «Улянъе» (кит. 五粮液) (букв. жидкость из пяти злаков), которую 

изготавливают из риса, пшеницы, кукурузы, гаоляна и клейкого риса 

нори. Рис могут чередовать с другими кашами, например, из пшена, га-

оляна, кукурузы и проса.  

На юго-западе Китая рису предпочитают лапшу (кит. 面). Способы 

приготовления и подачи лапши разнообразны. Лапша различается по со-

ставу, длине и текстуре. Китайцы любят подавать к лапше соусы, мяс-

ные и овощные добавки. Наверное, один из самых известных видов ки-

тайской лапши – это длинная лапша шоумянь (кит. 寿面, букв. лапша 

долголетия). Обычно эту лапшу китайцы едят на день рождения, т. к. 

она имеет символическое значение долголетия.  

Не последнее место по значимости в рационе китайского народа 

занимают овощи, а именно: капуста (разные виды: салатная китайская, 

белокочанная, сычуаньская), батат, картофель, редька разных типов, зе-

леный лук-батун, чеснок, томаты, перец, шпинат, зеленые стручки фа-

соли и др. Китайцы употребляют толстые молодые ростки бамбука в ва-

реном виде, гарнирах и консервах. Способы приготовления овощей раз-

нообразны: их варят, парят, жарят, маринуют, квасят и тушат.  

Подобно белорусской кулинарной культуре, широко употребляе-

мым и популярным видом мяса является свинина. Свинину можно об-

наружить в качестве ингредиента во многих блюдах национальной ки-

тайской кухни. Говядина и баранина, в свою очередь, употребляются ки-

тайцами значительно реже. При приготовлении мясных блюд мясо наре-

зают различными способами (например, кубиками или ломтиками). Это 

связано с одним из главных принципов китайской кухни: блюдо должно 

быть приготовлено и подаваться так, чтобы не было необходимости при-

кладывать дополнительные усилия для его разделки. Мясо, в основном, 

предпочитают жарить на сильном огне, его также варят и тушат. Что 

касается мяса птиц, китайцы предпочитают куриное и утиное виды мяса.  

Специфику блюд китайской национальной кухни можно разделить 

на несколько основных групп. Такое разделение исторически обуслов-

лено географией. Как известно, административное деление Китайской 

Народной Республике с далёких времён состояло из разных уровней. 

Конституция КНР предусматривает следующее деление: провинции, 
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уезды и волости. Волость – одна из наименьших единиц административ-

ного деления, тем не менее каждая волость может похвастаться своими 

особыми и неповторимыми блюдами – настолько велико поле для изу-

чения.  

В общей сложности существует четыре основные, так называемые 

кулинарные школы, основой для которых послужили кулинарные тра-

диции пяти провинций: восточная провинция Шаньдун, юго-западная 

провинция Сычуань, восточная провинция Цзянсу, восточная провин-

ция Чжэцзян и южная провинция Гуандун. Среди данных кулинарных 

школ, в свою очередь, можно вычленить двадцать семь китайских кули-

нарных стилей: пекинский, шанхайский, хэнаньский, хубэйский, му-

сульманский, вегетарианский и другие.  Сюда не входит бесчисленное 

количество местных кухонь, в т. ч. по волостям и деревням, где можно 

обнаружить уникальные способы приготовления блюд, которые из-

вестны только в данной местности.  

Кухня провинции Шаньдун известна лёгкими, нежирными блю-

дами [2]. Здесь ценятся супы и бульоны. Провинция Шаньдун является 

родиной такого блюда, как «суп из ласточкиных гнезд» (кит. 燕窝汤). 

Это блюдо называется так, потому что в качестве ингредиента в нём ис-

пользуется слюна ласточки, которая считается съедобной и даже полез-

ной. В городах, расположенных на шаньдунском побережье, можно об-

наружить блюда из ракушек и устриц, прожаренных в масле. Самой по-

пулярной рыбой для употребления в провинции Шаньдун считается ки-

тайский окунь.  

В восточной цзянсу-чжэцзянской кухне мясо рыбы также занимает 

немаловажное место, тут её варят, парят, тушат и кипятят на медленном 

огне. Особенно любят пареную рыбу за её нежный вкус. Данная кухня 

нежирная, блюда, в основном, готовят на пару, в т. ч. птицу, мясо, яйца 

и другие продукты.  

Кухню Пекина также называют Императорской или Северной кух-

ней. Говоря о кухне Пекина, нельзя не упомянуть столь популярное 

блюдо «пекинская утка». «Пекинская утка» обладает длинной историей 

и уходит корнями ещё во времена династии Мин. Пекинская кулинарная 

культура требует, чтобы блюда были не только вкусными, но и полез-

ными, а иногда и обладающими целительными свойствами. Во многих 

блюдах обязательно присутствуют пряные травы, острые приправы, в т. 

ч. острый рисовый уксус, и кисло-сладкий соус.   

Шанхайская кухня также известна под названием Восточной 

кухни. Здесь популярностью пользуются морепродукты, различные 

супы и в особенности блюда из утки. Особенностью Шанхайской 
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кулинарной культуры является тушение блюд в различных соусах, пре-

имущественно в соевом, с добавлением водки, приготовленной из риса.  

Сычуаньская кухня, иначе Западная, славится пряностью своих 

блюд: здесь в блюда обильно добавляют чеснок, кориандр, анис и дру-

гие пряности. Провинция Сычуань географически располагается в цен-

тре страны и отличается своей плодородностью. Приготовление блюд 

путём копчения – самый распространённый метод готовки в Сычуане.  

Кантонская кулинарная культура, также называемая Южной, сло-

жилась ещё во времена династии Мин. Основным материалом для при-

готовления блюд служат морепродукты. Их стараются готовить с мини-

мальным добавлением приправ для сохранения исходного вкуса про-

дукта, для достижения этого эффекта используют парение в качестве ос-

новного способа приготовления. Рис здесь готовят по-особому – по-кан-

тонски. Известное блюдо кантонской кухни – кантонские пирожки 

«димсум» (кит. 广东点心, букв. Гуандунские пирожки) и суп из акульих 

плавников (кит. 鱼翅汤).  

Говоря о китайской кулинарной культуре, нельзя не упомянуть ки-

тайскую чайную культуру (кит. 中国茶文化). В истории чая особую 

роль сыграли китайские императоры, которые патронировали чайное 

производство и доводили его до совершенства [3]. Согласно китайским 

убеждениям, церемония чая помогает высвободить дух и энергию чая. 

Китайская чайная культура представляет собой совокупность особенно-

стей, связанных с процессом чаепития. Для проведения чайной церемо-

нии, по китайским убеждениям, необходимо пять условий: сами чайные 

листья (кит. 茶叶), чайная вода (кит. 茶水), режим тепловой обработки 

(кит. 火候), чайные принадлежности (кит. 茶具) и окружающая обста-

новка (кит. 环境). Китайцы считают, что чай укрепляет здоровье, спо-

собствует долголетию и обладает лекарственными свойствами.  

Не менее интересна так называемая экстремальная или экзотиче-

ская кухня Китая. Здесь можно упомянуть популярный среди туристов 

пекинский ночной рынок еды Ванфуцзин (кит. 王府井大街 букв. улица 

Ванфуцзин). На этой улице можно встретить разнообразных насекомых 

и животных, например, голубей, тараканов, скорпионов, морских звёзд, 

медуз, змей, кузнечиков, лапы различных животных. Тем не менее, та-

кие блюда в большей мере пользуются популярностью исключительно 

у туристов, сами китайцы употребляют в пищу экстремальные блюда 

значительно реже. 

Таким образом, китайская кулинарная культура неразрывно свя-

зана с философско-эстетическими, этическими и медицинскими 
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концепциями Китая. Одно из главных мест на китайском столе занимает 

рис или лапша в качестве гарнира. В дополнение к ним идёт большое 

разнообразие мясных и рыбных продуктов, овощей, фруктов и зелени в 

совокупности с обилием разных специй и приправ. При сервировке 

стола для китайцев важно, чтобы на столе было многообразие блюд и 

дополнительных закусок к ним.  
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Жестокое обращение с животными (живодёрство) — не связанное 

с самообороной причинение страдания или вреда животным, из хули-

ганских либо корыстных побуждений, с применением садистских мето-

дов. Ещё с древних времен такое обращение к животным считалось обы-

денным, так меховщики верили, что при сдирании шкурки с живого жи-

вотного мех получается лучше [1]. Поэтому живодёр расшифровывается 

как человек, профессионально занимающийся сдиранием кожи с падали 

и убитой скотины [2]. 

 В Европе первые законодательные акты, защищающие животных 

от жестокости, появились в начале XIX века. За избиение или бессмыс-

ленное убийство скота, согласно принятому закону, преступник мог 

быть наказан штрафом в 5 фунтов или тюремным заключением на срок 

до 2 месяцев [3]. 

Какие же причины такого зверства по отношению к животным? 

Живодерство бывает в рамках различных психических отклонений. 

Грань между здоровым человеком и живодером очень тонкая. К при-

меру, все мы можем без труда оторвать лапку у мухи. Но, чем она отли-

чается от лапки кошки и так далее? Где эта грань? Мы все тем или иным 
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образом сопричастны к живодерству, это может выражаться в продуктах 

питания, промышленной продукции, содержании домашних животных 

в неподобающих условиях. Но мы не желаем об этом думать, принимаем 

все как есть, как заведено. Так что же отличает нас от классического жи-

водера? Наш мотив – получить радость: от шубы, еды, общения с жи-

вотными, а мотив живодера – получить радость от мучения [4]. 

 Случаи бывают разные. Можно говорить о психических заболева-

ниях человека, об отсутствии эмпатии или копировании модели поведе-

ния окружающих. Иногда у взрослых «мучителей» проявляется гипер-

компенсация – вид компенсации, когда им удается занять доминирую-

щее положение по отношению к другим. Гиперкомпенсация не просто 

возмещает человеку его недостатки, но и заставляет почувствовать свое 

превосходство. Человек, который мучает животных, не удовлетворен 

своей жизнью и закомплексован. 

Если речь идет о детях, то они могут проявлять агрессию к живот-

ным или к другим детям, «отзеркаливая» родительское поведение в се-

мье. У подростков же в большом количестве вырабатывается гормон те-

стостерон, влияющий на мозговые цепи, вовлеченные в процессы фор-

мирования агрессивного поведения. У них может появиться резкое же-

лание вступить в бой с бездомной собакой или нанести увечья кошке, а 

иногда и заснять это на камеру.  

Родители часто бездумно выполняют просьбы своего чада. Одна из 

таких просьб – купить зверушку. Ребенок не задумывается о том, что 

котик или собачка такие же живые существа – он тягает их за уши, хвост, 

не понимая, что им может быть больно, он не в состоянии заботиться о 

зверьке надлежащим образом и т. п. Как результат необдуманной по-

купки – передача животного в «добрые руки» или его безжалостный вы-

брос на улицу [5]. 

Как же бороться с насилием над животными? В случаях со взрос-

лыми людьми в действие вступает Уголовный Кодекс РБ, предусматри-

вающей уголовную ответственность за жестокое обращение с живот-

ным [6].  

Чтобы оградить животных от живодёров, на территории РБ ак-

тивно ведут свою деятельность зоозащитные организации. Многие 

люди не остаются в стороне и создают пока ещё незарегистрированные 

зоозащитные инициативы. В Беларуси животные занимают 5 место по 

количеству оказанной помощи от физических лиц среди всех сфер бла-

готворительности. Но среди всей структуры помощи финансовая со-

ставляет 39 %. Волонтерскую помощь готовы оказать 31 % опрошен-

ных, а 37 % – информационную. Среди всех опрошенных, одними из 
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важных причин отказа от благотворительности являются: недоверие к 

благотворительным организациям, отсутствие прозрачности распреде-

ления средств и отсутствие времени на «сложные переводы денег и не-

понятный механизм работы сайта/приложения» [7].  

В заключении можно сделать вывод, что в современном мире до-

вольно насущно стоит проблема живодёрства. Отношение человека к 

животным зависит в главном от самосознания самого человека, уровня 

и среды его воспитания. Несмотря на уголовную ответственность и во-

лонтерские организации и инициативы, живодёры существуют и не пе-

рестают осуществлять насилие над животными.  
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При осуществлении юридического перевода не всегда удается 

найти точные аналоги некоторым терминам, синтаксическим и грамма-

тическим конструкциям языка оригинала, зачастую их просто не суще-

ствует. В данном случае необходимо использовать трансформации. При 

их успешном применении достигается адекватность перевода. Исследо-

ватели по-разному дают определение термину «трансформация» и раз-

деляют трансформации на различные виды. Любая классификация 
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трансформаций носит условный характер и не является точной [1]. 

Существует огромное количество способов классификации пере-

водческих трансформаций. Остановимся на некоторых из них. В. Н. Ко-

миссаров классифицирует переводческие трансформации на лексиче-

ские и грамматические [2]. К основным видам лексических трансформа-

ций относятся следующие приемы перевода: переводческая транскрип-

ция и транслитерация: 

Kleptocracy – клептократия – воровская элита; boss – босс. 

Комиссаров также выделяет лексико-семантические замены. Лек-

сико-семантические замены – это способ перевода лексических единиц 

иностранного языка путем использования единиц языка перевода, кото-

рые не совпадают по значению с начальными, но могут быть выведены 

логически. Основными видами таких замен являются конкретизация, ге-

нерализация и модуляция. 

Конкретизация – это самый частый прием при переводе с англий-

ского языка на русский. Конкретизацией называется замена слова или 

словосочетания исходного языка с более широким предметно-логиче-

ским значением словом и словосочетанием переводящего языка с более 

узким значением: 

«So what?» I said. – «Ну и что?» – спросил я. 

Генерализация, или замена слов с более узким значением словами 

с более широким значением:  

People don't like to be stared at. – Люди не любят, когда на них пя-

лятся. 

Модуляция или прием смыслового развития заключается в замене 

переводимой единицы на контекстуальное, логически связанное с ней 

слово или словосочетание: 

But outside it was raining. – Но на улице шел дождь. 

К наиболее распространенным грамматическим трансформациям 

относятся: дословный перевод, членение предложений, объединение 

предложений и грамматические замены: 

We got under way with a mere breath of wind, and for many days stood 

along the eastern cost of Java, without any other incident to beguile the mo-

notony of our course than the occasional meeting with some of the small grabs 

of the Archipelago to which we were bound.  –Мы покинули порт при еле 

заметном ветерке и в течение долгих дней шли вдоль восточного берега 

Ява. Однообразие нашего плавания лишь изредка нарушалось встречей 

с небольшими грузопассажирскими судами с тех островов, куда мы 

держали свой путь. (Пример членения предложения).  

That was along time ago. It seemed like fifty years ago. – Это было 
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давно – казалось, что прошло Лет пятьдесят. (Пример объединения 

предложений). 

Грамматические замены – это способ перевода, при котором грам-

матическая единица оригинала преобразуется в единицу перевода с дру-

гим грамматическим значением:  

He left the room with his heads held high. – Он вышел из комнаты с 

высоко поднятой головой.  

В. Н. Комиссаров выделяет и третий тип· переводческих трансфор-

маций – смешанный тип, или, как он его называет, «комплексные лек-

сико-грамматические трансформации» [3]. К ним относятся: антоними-

ческий перевод, экспликация и компенсация.  

Антонимический перевод представляет собой замену понятия, вы-

раженного на языке оригинала, противоположным понятием на языке 

перевода. При этом совершается перестройка всего высказывания с це-

лью сохранения неизменного содержания исходного текста: 

She is not unworthy of your attention. – Она вполне заслуживает ва-

шего внимания. 

Компенсация – это способ перевода, при котором элементы 

смысла, утраченные при переводе единицы исходного языка в ориги-

нале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством, при-

чем необязательно в том же самом месте текста, что и в оригинале. Та-

ким образом восполняется утраченный смысл, и в целом содержание 

оригинала воспроизводится с большей полнотой: 

You could tell he was very ashamed of his parents and all, because they 

said «he don't» and «she don't» and stuff like that. – Было видно, что он 

стесняется своих родителей, потому что они говорили «хочут» и 

«хочете» и все в таком роде. 

Экспликация или описательный перевод – это лексико-граммати-

ческая трансформация, при которой лексическая единица языка ориги-

нала заменяется фразой, эксплицирующей ее значение, т. е. дающей бо-

лее или менее полное объяснение или определение этого значения на 

языке перевода [4]. С помощью экспликации можно передать значение 

любого безэквивалентного слова в оригинале:  

«Conservationist» – сторонник защиты окружающей среды. 

Л. С. Бархударов, в свою очередь, выделяет следующие типы 

трансформаций: перестановка, замена, дополнение, опущение.  

Эти четыре типа элементарных переводческих трансформаций 

редко встречаются на практике «в чистом виде», обычно они сочетаются 

друг с другом, приобретая характер сложных, комплексных преобразо-

ваний [5]. 
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Перестановка как вид переводческой трансформации, по мнению 

Л. С. Бархударова, представляет собой изменение расположения языко-

вых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом оригинала. Пе-

реставляемыми элементами являются слова, словосочетания, части 

сложного предложения и самостоятельные предложения в структуре 

текста: /A suburban train / was derailed / near London / last night/. 

Порядок следования компонентов русского предложения «прямо 

противоположен» порядку следования компонентов исходного англий-

ского предложения: Прошлой ночью / недалеко от Лондона / пригород-

ный поезд сошел с рельсов. 

Это явление довольно часто встречается в переводе. В английском 

тексте подчиненное предложение предшествует главному, в русском пе-

реводе, наоборот, главное предшествует подчиненному: 

The silver saucer clattered when he replaced the pitcher.  – Он быстро 

поставил кувшин, даже серебряная подставка звякнула. 

Второй тип· переводческих трансформаций, который выделяет 

Бархударов, – это замены. Происходит перестройка синтаксической 

схемы построения предложения. Это самый распространенный и разно-

образный тип переводческих трансформаций: 

Сначала он висел в комнате деда, но скоро дед изгнал его к нам на 

чердак, потому что скворец научился дразнить дедушку. – At first the 

bird hung in my grandfather’s room, but soon he outlawed it to our attic, 

because in began to imitate him. 

Л. С. Бархударов также выделяет лексические замены (конкрети-

зация, генерализация). Конкретизация – это замена слова или фразы ис-

ходного языка с более широким преимущественным значением на слово 

или фразу языка перевода с более узким значением. Генерализация яв-

ляется обратной стороной конкретизации – замена единицы языка ори-

гинала, имеющей более [6]. 

Следующим видом переводческих трансформаций является допол-

нение. Причиной необходимости дополнений в тексте перевода явля-

ется то, что можно назвать «формальной невыраженностью» смысловых 

компонентов фразы в языке оригинала: 

So what? – I said. Cold as hell. – Ну, так что же? — спрашиваю я 

ледяным голосом. 

Опущение – это явление является полной противоположностью 

добавления. При переводе чаще всего опускаются слова, являющиеся 

семантически избыточными, т. е. выражающие значения, которые 

можно извлечь из текста без их помощи: 

So I paid my check and all. I left the bar and went out where the 
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telephones were. – Я расплатился и пошёл к автоматам. 

Таким образом, в лингвистике не существует единой классифика-

ции типов переводческих трансформаций. Это объясняется тем, что раз-

ные ученые-лингвисты выделяют разное количество видов переводче-

ских трансформаций. 
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Как отмечают многие авторы, любое неправомерное действие или 

бездействие может вызвать у потерпевшего нравственные страдания 

различной степени и лишить его полностью или частично психического 

благополучия [1]. Причинённый противоправным деянием моральный 

вред невозможно устранить посредством возмещения убытков из-за 

специфики содержания морального вреда, элементы которого нераз-

рывно связанны с неимущественным благом человека – его ментальным 

здоровьем. 

Целью настоящей работы является характеристика содержания мо-

рального вреда. 

Теоретической основой исследования явились нормы Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З (далее 

– ГК Республики Беларусь) и научная литература. В процессе 
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исследования использовались общенаучные и специальные методы по-

знания. 

ГК Республики Беларусь определяет моральный вред как «физиче-

ские или нравственные страдания». Ключевой упор законодатель делает 

на термине «страдания», подчёркивая этим, что вредоносные изменения 

(«страдания») обязательно находят отражение в сознании потерпевшего 

[2]. 

Физические страдания – это физическая боль, мучения, всегда со-

путствующие нанесению телесных повреждений, увечий, истязаний, за-

ражению инфекцией и т. д., которые могут быть и результатом пережи-

тых нравственных страданий [3]. 

Под нравственными страданиями понимаются переживания [4]. 

Понятие «переживаний» в законодательстве раскрывается посредством 

приведения примеров их проявления. 

В. П. Палиюк выделил 3 вида морального вреда: а) «страдания», 

б) «переживания», в) «потери неимущественного характера», вызван-

ные нравственными, физическими страданиями, а также переживани-

ями [2]. 

В зависимости от характера проявления морального вреда выде-

ляют моральный вред в так называемом «чистом» виде (например, при 

защите чести, достоинства и деловой репутации) и «производный» вред, 

связанный с причинением телесного (физического) вреда, а также с ума-

лением имущественных прав в случаях, предусмотренных законом [2].  

Нравственные и физические страдания, в свою очередь, подразде-

ляются на «первичные» и «вторичные», более отдаленные от противо-

правного деяния [2]. Однако суд признает подлежащим компенсации 

как первичный, так и отдаленный (вторичный) моральный вред [3]. 

А. М. Эрделевский выделил три вида вреда: имущественный, те-

лесный и психический. Если под психическим вредом учёный понимает 

непосредственно моральный (неимущественный) вред, то телесный 

вред включает в себя как имущественную, так и неимущественную со-

ставляющую [3]. Негативные изменения в психической сфере могут вы-

ражаться в обоего рода страданиях (моральный вред), а негативные из-

менения в имущественной сфере – в расходах, связанных с коррекцией 

или функциональной компенсацией телесных недостатков [3].  

Таким образом, содержание морального вреда включает в себя 

страдания, переживания, потери неимущественного характера, вызван-

ные нравственными, физическими страданиями переживаниями. При-

чинение вреда телесной сфере человека несёт в себе имущественную и 

неимущественную составляющую. При этом ключевое значение имеет 
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вопрос разграничения морального вреда, подлежащего компенсации, и 

имущественного, подлежащего устранению путём возмещения убыт-

ков. Доктриной гражданского права приводится классификация мораль-

ного вреда на «чистый» и «производный», «первичный» и «вторичный, 

однако эти классификации несут в себе исключительно общетеоретиче-

ское значение. 
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Когда речь идёт о защите гражданских прав, конструкция «мораль-

ный вред» употребляется с термином «компенсация». Вместе с тем за-

частую вместо термина «компенсация» употребляется термин «возме-

щение». Подобную замену мы можем увидеть в ч. 3 ст. 44 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (далее – УК 

Республики Беларусь), ст. 246 Трудового кодекса Республики Беларусь 

от 26 июля 1999 г. № 296-З (далее – ТК Республики Беларусь) и т.д.  

Целью настоящего исследования является выявление общего и 

особенного в терминах «возмещение» и «компенсация», а также влия-

ния на сущность гражданско-правового способа защиты вследствие их 

употребления. 

Теоретической основой исследования явились нормы Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З (далее 

– ГК Республики Беларусь), постановления Пленума Верховного Суда 
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Республики Беларусь от 28.09.2000 г. №7 «О практике применения су-

дами законодательства, регулирующего компенсацию морального 

вреда» (далее – Постановление №7) и научная литература. В процессе 

исследования использовались общенаучные и специальные методы по-

знания. 

Анализ п. 5 ст. 153 ГК Республики Беларусь показывает, что зако-

нодатель, применяя термин «возмещение» как к убыткам, так и к мо-

ральному вреду отождествляет понятие компенсации и возмещения. С 

таким подходом не соглашаются некоторые цивилисты. Так, О. Ш. Аю-

пов отмечает, что между правовыми категориями «возмещение» и «ком-

пенсация» имеются определенные различия. В частности, при примене-

нии термина «возмещение» внимание акцентируется на: 1) точности 

определения; 2) соразмерности; 3) эквивалентности; 4) иногда на огра-

ниченности того предоставления, которое получает потерпевшая сто-

рона. Размер компенсации, напротив, определяется всегда приблизи-

тельно [1]. В. А. Белов утверждает, что предметом возмещения может 

быть только имущественный вред [2]. Рознятся также функции компен-

сации и возмещения. В. П. Палиюк пишет, что «компенсация» и «возме-

щение», с одной стороны, несут одну и ту же смысловую нагрузку – вос-

становление физическим и юридическим лицам их нарушенных прав. С 

другой же стороны, «возмещение» морального (неимущественного) 

вреда означает его полное возмещение исходя из конституционных 

принципов, принципов гражданского права и процесса, вследствие 

этого термин «возмещение» кажется более приемлемым [3]. Противопо-

ложной точки зрения придерживается С. А. Беляцкин, утверждая, что 

возмещение имеет место тогда, когда нарушенное благо можно приве-

сти в первоначальное состояние (реституция), моральный вред в этом 

смысле невозместим и его можно лишь погасить, компенсировав причи-

нённые нарушением прав лица страдания [4]. В свою очередь, 

А. М. Эрделевский указывает на то, что подмена термина «компенса-

ция» термином «возмещение» применительно к способу защиты, преду-

смотренному гражданским законодательством, является ошибкой [5]. 

Представляется, что отказ от смешения терминов «компенсация» и 

«возмещение» оказал бы позитивный эффект на юридическую технику 

и единообразное толкование правовых норм, посвященных вопросу 

компенсации морального вреда. В частности, подмена терминов не поз-

воляет корректно сформулировать положение ст. 246 ТК Республики Бе-

ларусь «Возмещение морального вреда», которое гласит, что «размер 

морального вреда определяется судом». П. 16 Положение № 7 обращает 

внимание на то, что суды определяют размер компенсации морального 
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вреда, в то время как для количественной оценки морального вреда По-

ложение № 7 использует категории характера и степени, но не размера. 
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В последние годы видеоигры становятся все более популярными 

среди молодежи и оказывают влияние на их повседневное общение. В 

данной статье изучены причины и последствия влияния сленга видеоигр 

на молодежную культуру и язык общения подростков. 

Игровой сленг – это слова или фразы, используемые «геймерами» 

(от англ. gamers – игроки в процессе видеоигры или при обсуждении игр 

с людьми, разделяющими их увлечение. Примерами таких лексем явля-

ются такое выражение, как «gg» (от англ. good game – хорошая игра), 

часто использующееся с сарказмом и означающее смирение с пораже-

нием. Выражения такого типа могут использоваться между друзьями, 

которые даже не играют в одну и ту же игру, потому что сленговая ос-

нова у большинства видеоигр общая: инвиз (от англ. invisibility – неви-

димость), дамаг (от англ. damage – урон), ХП (от англ. Hitpoint – очки 

здоровья) [1]. 

Тенденция использования игровых терминов вне их первоначаль-

ного контекста может быть объяснена как принадлежностью к опреде-

лённым социальным группам, так и тем, что такие специфические слова 

часто позволяют быстро выразить мысль: в нём часто опускается 
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множество служебных частей речи, чтобы достичь максимальной ско-

рости и минимума ненужной информации в сообщении в условиях, к 

примеру, динамичного боя: чекни спот (англ. check spot – проверь ме-

сто). 

Необходимо отметить, что такие фразы зачастую ассимилируются, 

образуя дериваты в русском языке: noob (newbie) – нуб, нубярский, ну-

бить (неопытный, делать что-либо плохо). За счёт такой гибкости они 

легко встраиваются в лексикон, что способствует их распространению. 

Использование молодежью сленга из видеоигр в общении, с одной 

стороны, полезно для лучшего понимания английского языка: исследо-

вания показывают, что игры помогают детям развивать навыки решения 

проблем, а также расширять их знания о технологиях [2]. Люди, знако-

мые с игровой культурой, часто имеют более глубокое представление о 

том, как устроены компьютеры и иная техника, что прививает интерес к 

перспективным профессиям, связанным с информационными техноло-

гиями [3]. Следует также учитывать, что видеоигры проникают в жизнь 

молодёжи в очень раннем возрасте, а значит, рано начинается обучение 

информационно-коммуникационным технологиям. 

С другой стороны, существуют опасения по поводу влияния дан-

ных единиц на социальное взаимодействие между сверстниками вне иг-

ровых кругов. Использование такой лексики создает атмосферу, в кото-

рой некоторые подростки чувствуют себя отверженными или изолиро-

ванными из-за непонимания предмета разговора и невозможности всту-

пить в беседу. Кроме того, существуют лингвистические последствия, 

поскольку геймеры зачастую игнорируют правила грамматики (в основ-

ном из-за сокращений), что влияет и на использование литературного 

языка [4]. 

Также немаловажно то, что нередко происходит совпадение слов, 

которые не имеют смысловых отличий от сленгового («шот»: от англ. 

shot – выстрел; «регнуть батл»: от англ. To register a battle – сыграть бой). 

Данное явление имеет место в основном в определённом контексте, от-

чего такие подмены и возникают. 

Раннее знакомство молодежи с игрой несомненно имеет преиму-

щества с одной стороны. Сленг из видеоигр предоставляет игрокам 

быстрый и неформальный способ общения, помогая при совместных ре-

шениях внутри игр. С другой стороны, сленг мешает важным аспектам, 

связанным с вербальной коммуникацией, необходимой для успешной 

интеграции в обществе.  
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В соответствии с положениями Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК) преступление признается совершенным органи-

зованной группой, если оно совершено двумя или более лицами, пред-

варительно объединившимися в управляемую устойчивую группу для 

совместной преступной деятельности. Такое деяние обладает повышен-

ной степенью общественной опасности, что находит отражение при 

установлении правил квалификации преступлений и правил назначения 

наказания, определения мер ответственности за его совершение. 

В современный период развития общественных отношений одной 

из основных составляющих организованной преступности, укрепляю-

щих ее, является коррупция. Это проявляется в том, что коррупционные 

проявления позволяют организованным группам для обеспечения своей 

устойчивости и достижения преступных целей использовать возможно-

сти управленческих институтов. В этой связи интересно обратить вни-

мание на мнение российского исследователя В. В. Панкратова: «корруп-

ция и организованная преступность составляют нерасторжимый, нераз-

рывный криминальный комплекс» [1]. В законодательстве Республики 

Беларусь коррупция определена как умышленное использование слу-

жебного положения в целях противоправного получения имущества или 

другой выгоды, а также подкуп должностного или приравненного к 
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нему лица. Согласно статистике и законодательному определению, 

наиболее распространенными и общественно опасными коррупцион-

ными преступлениями являются проявления взяточничества – получе-

ние взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве.  

Взяточничество, совершаемое организованной группой, означает, 

что ряд должностных лиц заранее объединились в устойчивую и управ-

ляемую группу для получения подкупа, что противоречит интересам их 

службы. Отметим, что, учитывая высочайшую степень общественной 

опасности таких деяний, признано, в качестве исключения, что в состав 

организованных групп взяточников могут входить не только должност-

ные лица, как специальный субъект преступления, но и другие граж-

дане, не обладающие специальным статусом. Это члены организован-

ной преступной группы, которым, например, поручено пособничество и 

подстрекательство. 

Организаторы (лидеры) таких организованных преступных групп 

несут ответственность за все случаи получения взяток должностными 

лицами, входящими в группу, приусловии, что они были в рамках их 

умысла. Другие члены организованной преступной группы будут при-

влекаться к уголовной ответственности только за факт дачи или получе-

ния взятки, в котором они принимали надлежащее участие. При этом 

действия всех участников организованной группы, включая лиц, кото-

рые не являются должностными, будут оцениваться по ч. 3 ст. 430 УК 

без ссылки на ст. 16 «Соучастие» или 18 «Организованная группа» УК. 

Все эти лица независимо от их роли в совершении преступления призна-

ются исполнителями преступлений, совершенных организованной груп-

пой взяточников. Участник организованной группы взяточников может 

быть освобожден от уголовной ответственности в случае добровольного 

заявления о содеянном [2]. 

Преступления, совершенные организованной группой, нужно от-

граничивать от преступлений, совершенных группой лиц или соверша-

емых систематически. Так, трое ведущих агрономов – государственные 

инспекторы отдела внутреннего карантина государственного учрежде-

ния систематически получали денежные вознаграждения от представи-

телей коммерческих организаций. Денежные средства передавались за 

ускорение проведения фитосанитарного контроля продукции (овощей и 

фруктов) и выдачу актов карантинного фитосанитарного контроля в 

максимально краткие сроки.  Их действия квалифицированы по ч. 1 

ст. 430 (получение взятки) и ч. 2 ст.430 (получение взятки повторно) УК 

без вменения признака организованной группы [3]. 

Таким образом, средства противодействия совершению 
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преступлений в составе организованной группы включают как меры 

принудительного характера, так и меры поощрительного характера. При 

этом наказание усиливается с учетом признака организованной группы, 

а правила квалификации формулируются с учетом повышенного харак-

тера общественной опасности совершения преступлений организован-

ной группой. 
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Особую роль в расширении международных связей в настоящее 

время играет эффективная коммуникация. Любые изменения влекут за 

собой их закрепление в правовой базе в той или иной области с помо-

щью квалифицированных специалистов. Соответственно юриспруден-

ция и переводческая деятельность – это фундамент для развития каче-

ственно выстроенных деловых отношений.  

Считается, что в терминообразовании создаются свои, оптималь-

ные для выражения специальных понятий средства (способы, модели). 

В связи с чем Б. Н. Головин относит к основным задачам терминоведе-

ния «анализ грамматической организации простых (слов) и составных 

(словосочетаний) терминов и исследования специфики терминологиче-

ских словосочетаний в сопоставлении со свободными и фразеологиче-

скими словосочетаниями» [1]. 

Термином, в т. ч. и юридическим, может быть любая лексическая 

единица, при условии, что она выполняет терминологическую 
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функцию, т. е. выступает в номинативной функции и обозначает ключе-

вое понятие элемента правовой нормы. 

Лексика юридической терминосистемы представлена в основном 

существительными. Данная морфологическая особенность, характерная 

для юридических терминов, обуславливает распространенность опреде-

ленных способов и моделей словообразования. Наиболее часто употреб-

ляются способами образования немецкой терминологии в области 

юриспруденции можно назвать аффиксацию и словосложение. Аффик-

сация представляет собой присоединение аффиксов к имеющейся ос-

нове для формирования новых слов. Рассматривая значение аффикса, 

Г. О. Винокур подчеркивает, что аффикс может иметь смысл только в 

сочетании с основой, он позволяет увидеть ту же основу в другой пер-

спективе [2]. В рамках данного способа можно выделить следующие мо-

дели образования немецких юридических терминов: префиксальная мо-

дель, суффиксальная модель, префиксально-суффиксальная модель. 

 Префиксальная модель подразумевает образование новых слов 

путем присоединения префикса к производящей основе. Примерами мо-

гут служить следующие термины: an- → der Antrag – заявление, хода-

тайство be- → der Beweis – доказательство; er- → der Erlass – норматив-

ный правовой акт; ge -→ die Gebühr – пошлина, взнос, das Gericht – суд; 

ver- → der Vertrag – договор. Префиксальная модель преимущественно 

используется для образования глаголов: be- → begehen – совершать, 

beschuldigen – обвинять; ent- → entlasten – освобождать. 

 Более продуктивной моделью образования терминологических 

единиц является суффиксальная модель, она заключается в прибавлении 

к основе суффиксов (в юридических документах чаще используются 

суффиксы со значением действий, орудия, места действия). Наиболее 

распространенные суффиксы: – ung (обозначает действие или результат 

действия) → die Ordnung – порядок, режим, кодекс; – er (используется 

для обозначения лиц по роду занятий, профессии) → der Kläger – истец; 

der Richter – судья; das Opfer – пострадавший, жертва; – schaft (придает 

значение общности) →die Bürgerschaft – гражданство.  

Также продуктивной в немецкой юридической терминологии яв-

ляется префиксально-суффиксальная модель словообразования, при ко-

торой в качестве словообразовательных аффиксов одновременно высту-

пают и префикс, и суффикс [3]. Среди юридических терминов, в основе 

которых лежит данная словообразовательная модель, чаще всего встре-

чаются существительные с приставками an-, be-, er-, ver- и суффиксами 

-ung, -er. Чаще всего они образованы с помощью соответствующих суф-

фиксов от глаголов, которые, в свою очередь, были сформированы с 
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использованием префиксов. An___er: der Angreifer (← angreifen) – лицо, 

совершающее нападение; der Anstifter (← anstiften) – подстрекатель, за-

чинщик; Be___ung: – die Bestrafung (← bestrafen) – наказание; 

die Bestechung (← bestechen) – подкуп, взятка; Ver___ung: 

die Verfälschung (← verfälschen) – фальсификация, подделка; 

die Vernehmung (← vernehmen) – допрос. 

 Еще одним продуктивным способом образования немецких тер-

минов в сфере юриспруденции является словосложение. Под словосло-

жением понимается слияние двух и более основ, которое приводит к об-

разованию новых слов, которые обладают цельнооформленностью. По 

мнению М. Д. Степановой, «словосложение является одним из наиболее 

древних способов и в то же время наиболее продуктивным способом 

словообразования существительных в немецком языке» [4]. Продуктив-

ность словосложения как одного из основных способов образования 

терминологических единиц В. М. Павлов объясняет тем, что «в немец-

кой речевой практике словосложение свободно и хорошо применяется с 

целью создания контекстуально-обусловленных образований сложных 

слов, выражающих и обобщающих понятий, которые либо сложились в 

сознании индивида в условиях единичной ситуации, либо обладают из-

вестной относительной устойчивостью в течение краткого периода и 

для узкой группы лиц» [5]. Следует отметить, что большинство юриди-

ческих терминов, образованных словосложением, представляет собой 

сложные существительные, реже прилагательные, для образования 

сложных глаголов данный способ словообразования менее употребите-

лен. В соответствии с компонентами, входящими в состав сложных юри-

дических терминов, выделяют следующие модели словосложения: – су-

ществительное + существительное: der Tatort (Tat + Ort) – место пре-

ступления, die Freiheitsstrafe (Freiheit + соединительный элемент -s + 

Strafe) – наказание в виде лишения свободы; – прилагательное + суще-

ствительное: die Falschaussage (falsch + Aussage) – умышленно ложное 

показание, die Neufassung (neu + Fassung) – новая формулировка (за-

кона), – глагол + существительное (как правило, в данной модели глагол 

представлен корневой морфемой): das Fahrerlaubnis (Fahr (fahren) + 

Erlaubnis) – водительское удостоверение, der Wohnsitz (Wohn (wohnen) 

+ Sitz) – место жительства. Анализ рассмотренных выше моделей пока-

зал, что наиболее распространенными моделями словосложения, участ-

вующими в образовании юридических терминов, являются модели «су-

ществительное + существительное» и «глагол + существительное». 

Кроме того, для юридической лексики немецкого языка характерны 

многокомпонентные термины, модель образования которых может 
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включать в себя одновременно несколько моделей словосложения. При-

мером может служить существительное das Strafgesetzbuch (уголовный 

кодекс), образованное путем слияния двух моделей «существительное + 

существительное» (Gesetz + Buch) и «глагол + существительное» (Straf 

(strafen) + Gesetzbuch). Словосложение в немецком языке представляет 

собой многоаспектное и довольно сложное явление. Как показывает 

анализ приведенных выше примеров, компонентами, участвующими в 

словосложении юридических терминов, могут быть как корневые мор-

фемы (например, das Pfandrecht (залоговое право), der Schuldort (место 

исполнения обязательства), die Tatzeit (время совершения преступле-

ния), так и слова, образованные путем аффиксации (например, die 

Gerichtsordnung (порядок судопроизводства), die Zeugnisverweigerung 

(отказ свидетеля от дачи показаний), die Fahrlässigkeit (халатность), т. е. 

словосложение может сочетаться с аффиксацией. Наиболее продуктив-

ными моделями образования юридических терминов, основанными на 

слиянии словосложения и аффиксации, являются модели, в которых 

первым компонентом выступает корневая морфема, а второй компонент 

образован посредством аффиксации. Примерами могут служить терми-

нологические единицы die Schuldunfähigkeit (недееспособность), die 

Sachbeschädigung (материальный ущерб), die Strafvereitelung (воспре-

пятствование осуществлению правосудия), в образовании которых за-

действовано два словообразовательных способа: словосложение и аф-

фиксация. Первым компонентом данных юридических терминов явля-

ется корневая морфема (Sach-, Schuld-, Straf-, Ehe-), второй компонент 

образован посредством аффиксации по префиксально-суффиксальной 

модели. Следует отметить, что в некоторых случаях между компонен-

тами сложносоставного термина может использоваться соединительный 

элемент – (e)s, например, Rechtsantretung (вступление в права), die 

Volksvertretung (народное представительство). Распространены также 

модели, которые основаны на слиянии корневой морфемы с компонен-

том, образованным путем префиксации (der Strafantrag (заявление по-

терпевшего), der Tatverdacht (подозрение в совершении преступления), 

der Ehevertrag (брачный договор)) или суффиксации (die Lohnpfändung 

(наложение ареста на заработную плату), der Straftäter (преступник)).  

Таким образом, юридический перевод заключается непосред-

ственно в переводе юридических терминов, используя способы и мо-

дели словообразования, имеющиеся в немецком языке. Основные из них 

являются аффиксация и сложение. Каждой из этих моделей характерны 

свои особенности образования терминов. 
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Перевод юридических терминов представляет собой значительную 

трудность. Как известно, терминология является отличительной чертой 

конкретного текста. 

Юридический перевод относится к специализированным видам пе-

ревода и поэтому знание тематической терминологии необходимо для 

правильной передачи значения различных терминов. Однако часто 

этого недостаточно. Для специалиста с хорошим уровнем знаний в об-

ласти юридической лексики не составит труда перевести следующие 

слова, как forgery – «подлог или подделка документа, поддельная под-

пись»; contentious jurisdiction – «юрисдикция по спорам между сторо-

нами»; trial by examination – «рассмотрение дела самим судом без уча-

стия присяжных»; safe-pledge– «поручительство за явку». Проблема со-

стоит в том, что иногда переводчику трудно найти эквивалент перево-

димому термину. Причину этого поясняет В. В. Алимов: «Главным об-

разом, проблемы у переводчика текста юридической направленности 

возникают из-за того, что в языке перевода отсутствуют словесные кон-

струкции, которые достаточно точно могли бы описать термины исход-

ного языка» [1]. 
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Л. С. Бархударов пишет, что «достижение переводческой эквива-

лентности («адекватности перевода»), вопреки расхождениям в фор-

мальных и семантических системах двух языков, требует от перевод-

чика, прежде всего умения произвести многочисленные и качественно 

разнообразные межъязыковые преобразования – так называемые пере-

водческие трансформации – с тем, чтобы текст перевода с максимально 

возможной полнотой передавал всю информацию, заключенную в ис-

ходном тексте, при строгом соблюдении норм переводимого языка» [2]. 

Отличительной особенностью лексико-правовой документации яв-

ляется использование общепринятой терминологии, словосочетаний, 

выражений, аббревиатур, условных обозначений и сокращений, кото-

рые варьируются в зависимости от вида документа и конкретных усло-

вий соответствия: Ltd. – Limited (с ограниченной ответственностью), 

FCA – Freecarrier (франко-перевозчик), CMс – Current month (текущий 

месяц), P. p. – Pep procurationem (по доверенности). 

Особенности перевода деловой документации включают соблюде-

ние строгих правил и использование стандартных языковых клише. Для 

перевода договора, контракта или иного делового документа перевод-

чик должен не только свободно владеть иностранным языком, но и знать 

специфику деловой переписки, правила использования стандартизиро-

ванных клише и речевых оборотов, а также иметь представление об осо-

бенностях их употребления в разных странах и обладать навыками де-

лового этикета. Например, for as long as such appeal is pending – «до вы-

несения решения по этой жалобе», all matters and things – «все вопросы»; 

in the place and stead of – «вместо»; promptly or forthwith – 

«безотлагательно/незамедлительно»; in respect thereof or in relation 

thereto – «связанные с этим». 

Значение слова не следует путать с его употреблением. Часто даже 

однозначное английское слово в силу широты своего значения может 

иметь широкую сочетаемость, а его употребление не совпадает с упо-

треблением русского слова. Задача переводчика – найти нужное слово, 

подходящее к английскому слову, т. е. имеющее то же значение, ту же 

стилистическую окраску и вызывающее у читателя те же ассоциации. 

В лексике, помимо нейтральных и общеупотребительных слов, 

можно выделить: 

1. Слова и выражения, употребляемые преимущественно в право-

вых актах и утвердившиеся в административно-служебной речи: tort 

(гражданское правонарушение), to forego (отказаться от чего-либо), to 

have and to hold (передается в собственность и владение). 

2. Большое количество терминов. Наиболее частые термины: to 
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comply (исполнять), consent (согласие), laws (законодательство), decree 

(постановление суда). 

При переводе текста юридического документа на английский язык 

широко используется конкретизация, т. к. известно, что английский 

язык более абстрактен, а русский более конкретен. Этот метод включает 

замену слова или фразы на исходном языке, имеющей широкое значе-

ние, на соответствующее слово или фразу на целевом языке с более уз-

ким значением. Например: to cancel (residence permit) – «выселить»; vic-

tim – «потерпевший».  

При переводе конкретизируются следующие глаголы: be, have, get, 

take, give, make, say, come, go. Пример: All such payments shall be made 

to the Consultant as set out in the supplement to this Agreement. – «Все такие 

выплаты должны быть произведены Консультанту, как указано в допол-

нении к настоящему Соглашению». 

Генерализация встречается редко. Генерализация – прием, обрат-

ный конкретизации, т. е. при переводе происходит замена слова или сло-

восочетания с более узким значением на слово или словосочетание с бо-

лее широким значением. К примеру: law violation; misdemeanor; delict; 

lawbreaking – «правонарушение», criminal; felon; offender; malfeasant – 

«преступник». 

При антонимическом переводе любое понятие в исходном языке 

заменяется его противоположностью в языке перевода, при этом проис-

ходит трансформация всего высказывания. Этот прием позволяет учи-

тывать традиционные формы высказываний и различные стилистиче-

ские аспекты при переводе юридических текстов. Многие из слов с 

окраской юридического под стиля образуют антонимические пары: 

barrister – accusant (защитник –  обвинитель), punished – justified (наказан 

– оправдан), aggravating – mitigating (отягчающие  – смягчающие (обсто-

ятельства)) и т. п. 

Названия компаний переводится на русский язык способом транс-

крибирования. Данное правило может применяться и к передаче орга-

низационно-правовой формы. Первое слово в названии компании, а 

также имена собственные в ее составе пишут с прописной буквы. Напри-

мер, компания «Ай-би-эм» (IBM), «Даймлер АГ» (Daimler AG). 

Наиболее распространенным языком международного делового 

общения является английский. С переводческой точки зрения большой 

интерес представляют т. н. интернациональные слова – это слова, общие 

для нескольких языков и восходящие в один и тот же источник. Обычно 

они заимствованы либо непосредственно из этого источника, либо через 

другой язык. Одни и те же термины могут иметь разное смысловое 
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значение, и, наоборот, разные термины могут иметь одно и то же значе-

ние. 

Слова делятся на 2 группы. В первую группу входят слова с одним 

и тем же значением во всех языках. Другую группу составляют слова, 

которые в русском языке имеют:  

а) полностью другое значение, чем в других языках (английское 

«rent» имеет значение «квартирная плата», а русское «рента» – «доход 

от ценных бумаг»); 

б) узкое значение (основное значение английского слова «meeting» 

– «встреча», «свидание», в русском же языке может иметь значение «ми-

тинг, политическое собрание»); 

в) широкое понятие («brigadier», в русском имеет 2 значения «ру-

ководитель бригады рабочих; военный чин»). 

Огромное количество английской лексики юридической докумен-

тации заимствовано из французского и латинского языков в силу исто-

рического развития, что свидетельствует о важности юридических по-

нятий, введенных в английское право римским правом. 

Сохранились следующие прямые заимствования из латинского 

языка: ad hoc – «специальный»; ad instantiam partio – «по требованию 

стороны»; ad disputandum – «для обсуждения»; ad rem – «по существу 

дела»; altera pars – «другая сторона»; condit/cio sine qua non – «обязатель-

ное условие»; dе jure – «юридически, по праву»; ipso jure – «в силу за-

кона»; prima facie evidence – «отсутствие опровергающих доказа-

тельств»; pari passu – «в равной мере, наравне». 

В современной англоязычной юридической терминологии сохра-

нились и французские заимствования, такие как act, agree, appeal, 

authority, case, charge, court, debt, government, justice, legislature, property, 

punish, regard, revenue, tax, value, которые давно и прочно вошли в ос-

новной состав английского языка и не воспринимаются как иноязычные, 

однако некоторые французские выражения, употребляемые в договорах, 

до сих пор не изучены и относятся к ксенизмам, например: force-majeure 

(форс-мажор), amiables compositeur (мировой посредник). 

Таким образом, перевод юридического текста требует от перевод-

чика не только знания юридической терминологии, но и знания культур-

ных особенностей, которыми может быть насыщен переводимый текст. 

Перевод юридических текстов должен адекватно передавать смысл ори-

гинала способом, максимально приближенным к форме оригинала. От-

клонения возможны только в том случае, если они оправданы особенно-

стями языка оригинала и перевода, а также требованиями стиля. 
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Жизнь человека есть неотъемлемое право, которое дается от рож-

дения и не может быть нарушено другим человеком. Самой настоящей 

проблемой современности является то, что, помимо лиц, непосред-

ственно совершающих акт лишения себя собственной жизни, есть и дру-

гие факторы, которые обуславливают лишение жизни человека. Тако-

выми, например, являются деяния, инспирирующие суицид. Они выра-

жаются в склонении к самоубийству, доведении до самоубийства, про-

паганде самоубийства. Уголовный закон устанавливает надежный за-

слон для таких деяний, однако его нормы нуждаются в своевременном 

толковании, разграничении составов преступлений, а также в опреде-

ленной мере – в дальнейшем совершенствовании в целях своевремен-

ного реагирования на такие общественно опасные деяния и изменение 

общественных отношений [1]. 

Стоит задуматься, по какой причине человек добровольно лишает 

себя жизни. Конечно, некоторые уходят из жизни по собственному же-

ланию (что осуждается обществом и создаются меры для предупрежде-

ния этого явления), но есть и те, кто подвергаются воздействию других 

людей с целью совершения самоубийства. Такое воздействие могло 

быть выражено в виде угрозы причинения смерти или вреда здоровью; 

разглашения сведений, которые потерпевший желал сохранить в тайне; 

лишения средств к существованию; уничтожения другого имущества; 

организации в сети Интернет т. н. групп смерти, специальных игровых 

акций, содержащих в себе открытый или завуалированный призыв к со-

вершению действий, связанных с повышенным риском для жизни и т. д.  

На сегодняшний день уголовное законодательство Республики 
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Беларусь не предусматривает ответственности за самоубийство или по-

кушение на него. При этом установлены уголовно-правовые запреты и 

санкции, позволяющие привлечь к уголовной ответственности тех, кто 

инспирирует суицидальные действия у других лиц. Так, установлена 

уголовная ответственность и предусмотрены признаки следующих пре-

ступлений: «Доведение до самоубийства» (ст. 145 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь), «Склонение к самоубийству» (ст. 146 Уголов-

ного кодекса Республики Беларусь) [2]. Они занимают особое место 

среди преступлений, посягающих на жизнь человека. 

Весомое негативное влияние на распространение суицидальных 

взглядов оказывают отдельные средства массовой информации, вклю-

чающие в себя в том числе интернет-ресурсы. Идеализация самоубий-

ства, придание ему игровых форм порождают увеличение случаев само-

убийств либо покушений на самоубийство. Правовым решением по про-

тиводействию данному пагубному влиянию явилось введение Законом 

Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З «О внесении измене-

ний и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» в УК Рес-

публики Беларусь ст. 342-1 «Пропаганда самоубийства». Под пропаган-

дой самоубийства следует понимать умышленное распространение в 

любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально-не-

определенного круга лиц решимости совершить самоубийство при от-

сутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 145 и 146 УК 

Республики Беларусь.  

Проблема наказуемости причастности к самоубийству в Респуб-

лике Беларусь актуальна уже не одно столетие. В отечественном уголов-

ном законодательстве в процессе его исторического развития прослежи-

вается постоянное негативное отношение к различным формам причаст-

ности к самоубийству. Уложение о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845 г. впервые объявило преступлениями подстрекательство к 

самоубийству или пособничество ему, также ввело норму о побуждении 

лицом, которое обладало какой-либо властью, к самоубийству зависи-

мого от него лица. Так, впервые были сформулированы признаки со-

става доведения до самоубийства. УК БССР 1928 г. предусматривал от-

ветственность за доведение лица, находящегося в материальной или 

иной зависимости от другого лица, путем жестокого обращения послед-

него или подговора к нему, т. е. совершения разного рода деяний, кото-

рые вызывали решимость у человека, ранее не помышлявшего о суи-

циде, лишить себя жизни.  

Таким образом, высокую общественную опасность несут деяния, 

которые, по сути, представляют воздействие на человека с целью 
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побуждения его к совершению самоубийства. Они могут иметь различ-

ные формы: склонение к самоубийству, доведение до самоубийства, 

пропаганда самоубийства. Важное место среди мер предупреждения су-

ицидального поведения занимают уголовно-правовые меры, более того 

они составляют основу превентивной работы не только среди взрослого 

населения, но и среди детей и подростков.  
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Трудность юридического перевода заключается в огромном коли-

честве специальной лексики, которая не имеет общего пользования и 

будет понятна лишь тем, кто имеет отношение к определенной профес-

сиональной сфере. Не каждый человек, владеющий иностранным язы-

ком, способен на адекватный юридический перевод. Переводчику юри-

дических текстов необходимо иметь целый ряд дополнительных знаний 

и умений. 

Термины используются для конкретизации информация, передачи 

ее в более сокращенном и точном виде. Переводчику необходимо знать 

не только иностранные термины, но и соответствующую русскоязыч-

ную терминологию, а также уметь ее уместно употреблять. Термины иг-

рают важную роль в юриспруденции, т. к. от правильного понимания 

иноязычного термина порой зависит понимание всего текста. 

Лингвисты дают разное понятие слову «термин», однако многие 

сходятся на следующих характеристиках: точность; краткость; систем-

ность; отсутствие эмоциональности. Однако при переводе термин не 

всегда однозначен, он имеет синонимы и дополнительные 
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семантические или стилистические элементы, устойчиво связанные с 

основным значением [1]. 

Каждая область знаний имеет свою терминологию. Юридическая 

терминология отличается краткостью и четкой формулировкой право-

вых норм юридических текстов. Право охватывает практически все 

сферы жизни, что означает использование в нормативно-правовых актах 

наименования различных товаров и услуг, использование терминов из 

различных отраслей: медицины, сельского хозяйства, торговли, науки и 

т. д. 

При изучении юридической терминологии возникают следующие 

проблемы:  

- термины имеют несколько значений, выбор которых зависит от 

контекста и понимания рассматриваемой проблемы. Например, 

passingoff «использование фирмами товарных знаков других популяр-

ных фирм». Русскоязычным аналогом является термин ‘недобросовест-

ная конкуренция’; 

- специфика юридической терминологии в Республике Беларусь; 

- новое значение обыденной лексики: в юридических текстах часто 

используются слова и словосочетания из разговорной, книжной и 

нейтральной лексики. Однако при переводе они могут иметь совсем 

иное значение. Следовательно, если знакомое значение определенного 

слова не подходит по контексту, следуют изучить и другие значения 

этого слова. Например, «game law» – закон об охране дичи и правилах 

охоты, «good officces» – посредничество; 

- поиск русскоязычного эквивалента для понятийной лексики: к 

понятийной лексике относятся слова, которые часто используются в 

определенной сфере, например, текстах нормативно-правовых актов, 

судебных решений. Считать данные слова юридическими терминами 

нельзя, т. к. они сохраняют свое общее значение. Однако из-за частого 

употребления данных слов в определенной сфере права в обоих языках 

за ними закрепляются устойчивые соответствия. Например, «for the 

reasons I have given I would allow this appeal» –  по вышеуказанным при-

чинам суд считает возможным удовлетворить апелляцию; 

- ложные друзья переводчика: ложные друзья переводчика могут 

усложнять юридический перевод, т. к. при переводе английских заим-

ствований на английский язык не всегда используются те же слова. 

Например, слово «митинг» – это «rally», а вовсе не «meeting». 

Таким образом, при переводе терминов следует обращать внима-

ние на следующие практические рекомендации: контекст имеет важное 

значение при переводе многозначных терминов (например, «rate» – в 
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словосочетании «interestrate» – ставка, а в словосочетании «inflationrate» 

– уровень), важно учитывать географические особенности (например, 

«Michigan State University» – «Мичиганский государственный универ-

ситет», а «университет штата Мичиган»), следует внимательно подби-

рать лексическое соответствие термина при отсутствии эквивалента в 

языке перевода, соблюдать принципы гуманизма и толерантности при 

переводе (например, the disabled ‘лица с инвалидностью’, а не ‘инва-

лиды’).  

Таким образом, термины являются важной составляющей юриди-

ческих текстов. Однако перевод юридической лексики вызывает доста-

точно много затруднений. При переводе терминов необходимо учиты-

вать сферу их применения и контекст, а также соответствие значений и 

форм слов.  
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  За период своего существования философия прошла большой ис-

торический путь: возникали, развивались школы и направления, расши-

рялись и уточнялись области философского освоения действительности, 

совершенствовалось понимание человеком самого себя и окружающего 

мира, развивались способы познания действительности. Однако во всех 

учениях есть нечто общее: философия – особый способ осмысления че-

ловеком мира и самого себя. При этом в процессе обучения студенты 

часто забывают об общности и целостности мира, поскольку им предла-

гают, как можно раньше определиться со специализацией, тем объемом 

профессиональной деятельности, которым они ограничат всю свою 

дальнейшую жизнь. Специализация происходит в соответствии с вы-

полнением учебных планов, в которых по «полочкам» раскладываются 

«предметы», «дисциплины», последовательно изучаемые на различных 
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курсах. Студент привыкает к делению на «дисциплины» как к естествен-

ному и начальному ходу вещей, начисто забывая, что сама-то природа 

живет по законам единого и гармоничного целого, к реализации кото-

рых стремится и человеческое общество, и отдельная личность. Но 

можно ли без философии осмыслить эту целостность мира? 

Известно, что философия активизирует творческий потенциал спе-

циалиста-инноватора, способствует развитию его творческих возмож-

ностей – развивает интуицию, образное мышление. Философия помо-

гает формировать культуру мышления, умение принимать решения на 

основе внутреннего убеждения, которые так необходимы любому спе-

циалисту. Философия культивирует гуманистические ценности и иде-

алы, способствует ценностной ориентации человека, поиску своего ме-

ста в жизни, помогает человеку адаптироваться в окружающем мире и 

найти смысл жизни, а значит, учит жить. Кроме этого, философия играет 

также важную роль в социализации молодого специалиста. Социализа-

ция личности – это процесс усвоения индивидом определенной системы 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в каче-

стве полноправного члена общества. В условиях трансформации совре-

менного общества социализация молодого специалиста – это сложный 

и противоречивый процесс, включающий как социально контролируе-

мые процессы целенаправленного воздействия на личность (воспита-

ние, обучение), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на ее 

формирование. Поэтому социализация настолько же личностный, 

насколько групповой, институциональный процесс. 

Любой вуз как часть социального института образования является 

сознательно организованным и управляемым учреждением – формой 

совместной деятельности совокупности людей (преподавателей, студен-

тов, административных руководителей, вспомогательного персонала), 

целенаправленно организующих и обеспечивающих процесс обучения 

и воспитания молодых специалистов, передачи им социально значимых 

ценностей науки, культуры, морали. 

При целенаправленном воздействии на личность специалиста в 

процессе обучения в вузе все дисциплины в той или иной мере участ-

вуют в процессе социализации. Но курс философии, учитывая ее миро-

воззренческую и ценностно-ориентирующую функции, играет решаю-

щую роль. Конечно, процесс социализации личности молодого специа-

листа реализуется через различные формы общения преподавателей со 

студентами: групповое, индивидуальное, формальное, неформальное, 

организованное в рамках учебной и внеучебной деятельности студентов 

и преподавателей, и системы управления ими [1]. 
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Итак, ценность философии при подготовке профессионалов – спе-

циалистов – не в ее непосредственной практической ценности, а она 

опосредована наукой и культурой эпохи. Сегодня, в эпоху небывалого 

преобладания материального над идеальным, должно быть усилено вни-

мание к идейно-мировоззренческой и духовно-нравственной составля-

ющей личности специалиста. Проблема образования молодежи – это 

проблема национальной безопасности страны в будущем. Необходимо 

готовить таких специалистов, которые будут формировать новое поко-

ление страны. И важнейшую роль в становлении не только профессио-

нала, но и гражданина играет философия. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Тощенко, Ж. Т. Жизненный мир и его смыслы / Ж. Т. Тощенко // Социологические ис-

следования, – 2016.– № 1. – С. 15-18. 

 

 

УДК 378.147.091.3:811.111(476) 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ГРУППЫ «ЧАСТИ ТЕЛА» И ПЕРЕВОД ИХ 

С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

Л. Н. ТОЛСТОГО «ДЕТСТВО» 

Стрешко Э. О.  – студент 

Научный руководитель – Стрига Н. Л. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В данной статье я хочу проанализировать фразеологические еди-

ницы русского языка тематической группы «части тела» в переводе. 

Изучение темы проводится на примере романа Л. Н. Толстого «Детство» 

и его варианта на английском языке с помощью сопоставления русских 

фразеологических оборотов с английскими устойчивыми словосочета-

ниями.  

Фразеологизмы классифицируются по источнику происхождения 

и сферам деятельности человека. В нынешней фразеологии есть такие 

классификации фразеологических единиц, как классификация по тема-

тическому и этимологическому принципу. 

Исследовав роман Л. Н. Толстого «Детство» мною было рассмот-

рено 40 фразеологических единиц, из которых 16 было на тему частей 

тела. Рассмотрим примеры. 

1) В мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел я все 

разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым го-

лосом пригласил ее на контрданс. – In the blink of an eye, gracefully 
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gliding across the parquet, I flew all the space separating me from her and, 

shuffling my foot, invited her to a counter dance in a firm voice. 

Фразеологизм «в мгновение ока» имеет основное значение 

«быстро, стремительно». В вышеуказанном примере автор упомянул 

компонент части тела. 

2) Он шёпотом сказал: «У каждого свои скелеты в шкафу» – и 

ушёл. – He whispered: «Everyone has their own skeletons in the closet» and 

left. 

Фразеологизм «скелет в шкафу» означает «какой-то скрываемый 

момент». Составляющая часть тела «скелет» осталась в обоих языках и 

не изменила своего значения.  

Фразеологизмы русского и английского языка, объединенные те-

мой «частей тела», имеют одинаковый смысл и образ, т. к. на данные ФЕ 

не влияют национальные или исторические особенности народов.  
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Пришедшее к нам из Византии и Польши традиционно богатое 

христианство оказало сильное влияние на культуру славян. С появле-

нием новой веры по всей стране появилась потребность в строительстве 

храмов и монастырей для совершения обрядов. Изначально храмовая 

архитектура копировала византийский стиль, однако в скором времени 

попала под влияние старых славянских традиций.  

Православие в Беларуси окончательно оформилось в 992 г., с од-

новременным образованием Полоцкой православной епархии, и выше-

указанное вероисповедание стало доминирующим длительное время. 

После принятия христианства на белорусских землях появились 

две школы зодчества: Полоцкая и Гродненская. Яркими примерами 
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деятельности Полоцкой школы зодчества являются Софийский собор 

(XI в.), Спасо-Преображенская церковь в Полоцке (XII в.) и Благове-

щенская церковь в Витебске (XII в.).  

Софийский собор ХI века – уникальный образец древнерусского 

зодчества, который был построен в византийском стиле, но с элемен-

тами полоцкого зодчества. Собор собрал в себе особенные черты, такие 

как: вима – дополнительное алтарное разделение, образованное двумя 

столбами; семиглавие храма, что представляло семь Вселенских церков-

ных соборов. 

Спасо-Преображенская церковь – единственный сохранившийся в 

полном объеме до наших дней памятник истории и культуры Полоцкой 

земли конца X - первой трети XIII века. Характерной чертой Спасо-Пре-

ображенской церкви является древняя фресковая роспись, полностью 

покрывающая стены храма.  

Самым древним храмом Витебска является Благовещенская цер-

ковь. Основной особенностью при ее возведении было чередование ря-

дов плинфы и местного желтого известняка. Архитектура Благовещен-

ской церкви повлияла на полоцкое зодчество XII в., а именно на плани-

ровку зданий и использование небольших дополнительных алтарей на 

хорах.  

В свою очередь, деятельность Гродненской школы зодчества отра-

жает Борисоглебская (Коложская) церковь в Гродно (XII в.). Основой 

проекта Борисоглебской церкви являются традиции византийской хра-

мовой архитектуры. Уникальной особенностью данной церкви является 

большое количество керамических сосудов-голосников, которые встро-

ены в своды стен и выходят наружу горлышками, благодаря чему обес-

печивается прекрасная акустика.  

Влияние православия и византийской техники строительства явля-

лись основополагающим фундаментом развития архитектуры на бело-

русских землях в X-XIII вв. Местные традиции сформировали совер-

шенно новые пути к возведению и применению величественной архи-

тектуры. 
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Возможность принимать обоснованные управленческие решения 

на основе удобных форм отчетности с детальной расшифровкой любых 

показателей и интерактивных средств анализа, сокращение времени 

принимаемых решений и повышение мотивации сотрудников – перво-

очередные задачи, которые являются приоритетными для достижения 

целей организации, что возможно при рациональном применении це-

лого спектра методов управления [1]. Методы управления – это сово-

купность способов и приемов влияния на объект управления с целью до-

стижения установленных целей. Слово «метод» греческого происхож-

дения (в переводе означает способ достижения цели). Через методы 

управления реализуется основное содержание управленческой деятель-

ности, как показано в таблице, поэтому в современном белорусском мас-

смедийном пространстве менеджмент предприятия СМИ становится од-

ной из ключевых категорий, используемых в качестве бизнес-модели 

развития субъекта СМИ и инструмента управления медиапредприятием 

[2]. 

Производственное коммунальное унитарное предприятие «Соли-

горский телевизионный канал» начал вещание с 23 февраля 2000 года, и 

в настоящее время коллектив его редакции ежедневно освещает все сто-

роны жизнедеятельности региона через основное направление деятель-

ности СМИ – новости региона. Проведение опроса работников 

ПКУП «Солигорский телевизионный канал» на предмет определения 

уровня взаимосвязи взаимоотношений руководства и подчиненных поз-

волило выявить тенденцию: в компании работники не участвуют в 

управлении организацией, как следствие, не возникает существенной за-

интересованности персонала организации в результатах труда. Руковод-

ство ПКУП «Солигорский телевизионный канал» в качестве основы для 

организации работы организации использует организационно-админи-

стративные методы управления. Анализ содержания управления орга-

низацией показал, что, в сущности, вся система управления характери-

зуется превалированием организационно-распорядительного способа 

влияния. В организации данная категория методов служит средством 
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прямого воздействия на процесс производства и труд работников. 

Таблица сорт – Методы менеджмента СМИ и их характеристика 

Параметр 

Метод 

Экономический 
Административно-пра-
вовой 

Социально-психоло-
гический 

Основы ис-

пользования 

Законы экономиче-

ского развития и 

экономические ин-
тересы 

Законы государствен-

ности и права, право-

вые интересы 

Законы социально-

психологического 

развития, социальные 
интересы 

Орудия воз-

действия 

Экономические 

формы 

Административно-пра-

вовые и организацион-
ные формы 

Социально-психоло-

гические факторы 

Объекты со-

блюдения 

Экономическая 

среда 

Организационно-пра-

вовая среда 

Благоприятный  соци-

ально-психологиче-

ский климат 

Место в ры-

ночной эконо-

мике 

Исходный и 

основополагающий 

метод 

Вспомогательный ме-

тод 

Обеспечивающий и 

основополагающий 

метод 

Основной ак-
цент  нагрузки 

в аппарате  

управления 

Экономические 
службы 

Руководитель с аппара-
том  управления и  кон-

троля 

Общественные орга-
низации и руководи-

тель 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [3] 

Данная форма взаимодействия позволяет координировать выпол-

нение персоналом организации отдельных функций, создает благопри-

ятные условия для существования и развития ПКУП «Солигорский те-

левизионный канал», характерной особенностью прямого воздействия 

является непосредственная связь руководителя и подчиненного, однако 

в целом прямые воздействия в долгосрочном интервале наблюдений ве-

дут к усилению пассивности подчиненных, в связи с чем наиболее эф-

фективны в данной ситуации обеспечивающие методы воздействия, ко-

гда они реализуются посредством постановки задачи и создания стиму-

лирующих условий ее достижения. 
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Государственная политика Республики Беларусь направлена на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. Государство старается в целях этой экологической политики 

делать структурную перестройку производственной сферы и совершен-

ствовать технологический уровень производства. 

Надо понимать, что экологическая ситуация на территории Рес-

публики Беларусь определяется тремя факторами: разная нагрузка в ис-

пользовании территории, внешнее поступлении загрязняющих веществ 

в атмосферу и гидросферу страны, неоднородность природных условий. 

Можно выделить следующие экологические проблемы Респуб-

лики Беларусь: 

• радиоактивное загрязнение (Авария на Чернобыльской АЭС);

• загрязнение атмосферного воздуха;

• истощение природно-ресурсного потенциала;

• загрязнение природных вод;

• проблема удаление и захоронение отходов.

В данной работе будет рассмотрена проблема загрязнение природ-

ных вод. 

Водные ресурсы – это важный элемент в социально-экономиче-

ском развитии. Однако использование водных ресурсов может быть 

ограничено их качеством. Из-за этого появляется необходимость в 

наблюдении за химическим составом воды. Химический состав (каче-

ство) воды будет зависеть от природных и техногенных факторов.   

На сегодняшний день за гидрохимическим состоянием водных ис-

точников страны наблюдается в 106 пунктах. В бассейнах Днепра, За-

падной Двины, Припяти, Западного Буга и Немана. По полученным дан-

ным в речных водоемах концентрация нитратов возросла с 1,6 до 3,9 

мг/дм3 (фоновое значение – 0,1-0,2 мг/дм3). Нормой содержания нитра-

тов в водоеме считается промежуток от 0,3-0,5 мг/дм3. 

Все техногенные вещества и несвойственные вещества попадают в 

воду из-за ее загрязнения сточными водами.  
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По наблюдениям также было выявлено, что в Республике Беларусь 

воды загрязнены соединениями фосфора и азота, легко окисляемыми ор-

ганическими веществами, тяжелыми металлами и нефтепродуктами. 

Само собой поступление всех этих веществ идет не только со сточных 

вод промышленных предприятий и коммунальных сточных вод. В это 

число попадает вода, стекающая после дождя на территории предприя-

тий и городов, с магистралей и мест для парковки и стоянок автотранс-

портов, также с выносом не ассимилированных растениями химических 

компонентов удобрений. 

Также возникает проблема, что в воде может не хватать компонен-

тов. В некоторых районах страны содержание йода и фтора в воде 

крайне мало, что способствует появлению зобной эндемии. 

Стоит учесть, что при оценке качества воды такие элементы, как 

медь, железо, цинк, марганец, не учитываются. 

В конце 80-х гг. загрязнение рек нефтепродуктами стало самой рас-

пространенной проблемой, загрязняющей поверхностные воды. Если 

смотреть по ПДК, то в тот период во всех крупных реках страны превы-

шение номы ПДК было в несколько раз. За последние годы уровень за-

грязнения водоемов нефтепродуктами снижается, но все равно есть 

реки, где зафиксирован всплеск загрязнения. Например, в 2005 г. было 

>40 случаев обнаружения высокой концентрации в воде железа. 

Качество подземных вод, которые берутся из основных водонос-

ных комплексов и горизонтов, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. На территории Беларуси до 60 % всех скважин на воду ха-

рактеризуются превышением ПДК на железо, а в Полесье количество 

таких скважин достигает 80 %, что требует создания систем обезжеле-

зивания вод. 

Основные направления улучшения состояния природных вод: 

• запрет на утилизацию отходов с предприятий в водоемы; 

• усовершенствовать систему городских стоков; 

• оптимизировать комплексное использование водных ресурсов; 

• совершенствовать методы и способы очистки природных и сточ-

ных вод. 

Таким образом, знания в области рационального природопользова-

ния являются важным компонентом экологической политики, а работа 

по минимизации последствий загрязнения природных вод важна для лю-

бой страны. Такая работа ведется активно в Беларуси. 
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Всё больше внимания уделяется важности языковой картине мира 

в изучении культур разных народов. Именно лингвокультурология объ-

ясняет тесную взаимосвязь языка и культуры. 

Понятие «любовь» и «ненависть» являются антонимичными поня-

тиями, противоречащими друг другу.  

В. П. Руднев описывает эти понятия как «бинарные оппозиции» 

или универсальные средства познания мира, в которых левая часть 

имеет положительную коннотацию, а правая – отрицательную [1].  

«Любовь» и «ненависть» – одни из фундаментальных культурных 

понятий, занимающие важную роль в языковом мире человека.  

И любовь, и ненависть представляют собой одни из наиболее силь-

ных эмоциональных человеческих чувств. Этим и объясняется суще-

ствование поговорки «От любви до ненависти один шаг».  

В Оксфордском словаре определение слову «любовь» / «love» зву-

чит так: «Love – a very strong feeling of liking and caring for some-

body/something, especially a member of your family or a friend». Любовь 

определяется как сильное чувство любви и заботы по отношению к 

кому-то / чему-то, особенно по отношению к членам семьи или друзьям.  

Словарь Merriam-Webster выделяет несколько определений 

«любви», разделяя понятие на несколько, а именно материнскую лю-

бовь, любовь к партнёру и любовь к товарищу:  

1) «strong affection for another arising out of kinship or personal ties» 

(maternal love for a child); 

2) «attraction based on sexual desire: affection and tenderness felt by 

lovers»;  

3) «affection based on admiration, benevolence, or common interests» 

(love for his old schoolmates) [2]. 

В немецком толковом словаре слово «Liebe» описывается как 

«starkes Gefühl des Hingezogenseins; starke, im Gefühl begründete Zu-

neigung zu einem [nahestehenden] Menschen» [3].  

Однако в отличие от русского языка в немецком языке проявление 

разной любви выражается разными словами. Для выражения 
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родительской любви используются одни слова, для выражения любви к 

близкому человеку – другие. Слово «Liebe» имеет более обширное и ши-

рокое, универсальное понятие любви, в котором можно уместить раз-

личные виды любви, в зависимости от коммуникативной ситуации, в ко-

торой мы используем данное слово.   

В русском языке слово «любовь» объединяет в себе не одно поня-

тие. В толковом словаре С. И. Ожегова данному слову дается несколько 

определений: 

1. «Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство. 

2. Чувство глубокого расположения, самоотверженной и искрен-

ней привязанности к родине, к родителям, к детям. 

3. Постоянная, сильная склонность, увлеченность чем-нибудь. 

4. Предмет любви. 

5. Пристрастие, вкус к чему-либо. 

6. Интимные отношения, интимная связь» [4]. 

Ю. С. Степанов в своём «Словаре русской культуры» пишет: «Гла-

гол любить по своему происхождению и форме – каузативный, т. е. озна-

чающий вызывать в ком-то или чем-то соответствующее действие, за-

ставлять кого-то или что-то делать это» [5].  

В белорусском толковом словаре определение звучит так: «ка-

ханне – вялікае сардэчнае пачуццё да пэўнай асобы другога полу» [6].  

Из этого можно сделать вывод, что понятие «любовь» закрепилось 

в разных языках, в первую очередь, как сильное любовное чувство к 

кому-либо из людей. Однако в языке понятие любви отражается не 

только в самом слове «любовь», но и в таких словах, которые могут ее 

передать или подразумевать: любимый, милый, милая и др. Данное яв-

ление объясняется тем, что издревле «любовь» носила интимный, скры-

тый характер, или, как утверждает Ю. С. Степанов, являлась «тайной без 

слов». 

С ненавистью всё обстоит иначе. 

В английском языке ненависть же определяется как «сильная 

враждебность и отвращение, обычно проистекающие из страха, гнева 

или ощущения нанесенного ущерба» или «крайняя неприязнь или отвра-

щение»: 

1)  intense hostility and aversion usually deriving from fear, anger, or 

sense of injury; 

2) extreme dislike or disgust [7].  

В электронном словаре Merriam-Webster «Ненависть» / «Hate» 

определяется как «to dislike somebody / something very much», сильная 

нелюбовь к кому-то либо чему-то [8]. 
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В немецком толковом словаре мы можем найти и определение 

ненависти – «Hass» – «heftige Abneigung; starkes Gefühl der Ablehnung 

und Feindschaft gegenüber einer Person, Gruppe oder Einrichtung» [9], что 

означает сильную неприязнь к человеку, группе или какой-либо органи-

зации. 

С. И. Ожегов определяет ненависть как «чувство сильной вражды, 

злобы» [4]. 

Если обратиться к этимологии слова «ненависть», то оно имеет 

ярко выраженную эмоционально-негативную коннотацию. В старосла-

вянском языке существовал глагол «навидѣти», что означало «охотно 

созерцать». При добавлении отрицательного префикса не- слово приоб-

ретало противоположное значение «не желать видеть». 

В белорусском толковом словаре: «нянавісць – пачуццё моцнай ва-

рожасці, непрыязнасці» [6]. 

Таким образом, в языке понятие любви выражается более ярко и 

разнообразно, чем понятие ненависти, хотя по своей сути оно выража-

ется в более завуалированной и скрытой форме. Понятие же ненависти 

отражается в языке не в столь различной форме. «Любовь» и «нена-

висть» схожи в своих сильных проявлениях, однако это два диамет-

рально противоположных чувства. В различных языках существует 

множество пословиц, содержащих понятия «любовь» и «ненависть». 

Именно в пословицах можно увидеть отражение отношения разных 

народов к этим двум важным понятиям. 
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Все мы представляем виртуальность как явление XXI века, которое 

не может существовать без интернета. И хотя ученые и философы уси-

ленно стали исследовать виртуальную реальность в последние десяти-

летия, этот феномен является постоянным спутником человечества. Це-

лью данной работы является выявление форм проявления виртуально-

сти в повседневной жизни, философии, а также его влияния на совре-

менные технологии и кинематограф. 

Понятие «виртуальность» дословно означает: иллюзорность. Вир-

туальная реальность знакома людям издревле: она находится и в сказ-

ках, мифах, художественных книгах, картинах, театральных действиях, 

миражах, музыке, фильмах, компьютерных играх и т. д. К виртуальной 

реальности относятся также сновидения и мечты (воображение). При-

мерно треть жизни мы спим и видим сновидения, т. е., грубо говоря, 

проводим примерно треть жизни в субъективной виртуальной реально-

сти. Ещё примерно треть жизни мы смотрим фильмы, читаем книги, иг-

раем в компьютерные игры и т. д., т. е. находимся в объективно-субъек-

тивной виртуальной реальности. Оставшуюся треть жизни мы нахо-

димся в той реальности, которую большинство людей считают обычной 

жизнью, а философы называют объективной реальностью, т. е. реально-

стью, которая существует сама по себе, независимо от человеческого со-

знания. 

В субъективной виртуальной реальности мы отдыхаем от обычной 

реальности. В виртуальных мирах и вселенных обитают приключения, 

сбываются любые мечты, можно быть кем угодно и где угодно, путеше-

ствовать среди прекрасных миров, проживать много разных, ярких жиз-

ней, получая массу удовольствий. 

Субъективно-объективная виртуальная реальность является ре-

зультатом развития человеко-машинного континуума. Она представляет 

собой своеобразный, являющийся плодом взаимодействия человека и 

высокоразвитой электронной техники, иллюзорный мир, который заме-

няет собой реальность действительную, объективную. Это такой инфор-

мационный континуум, в котором не только техника наделяется функ-

циями сознания, но и человеческое сознание пронизывается 
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особенностями электронной техники и экранного видеоряда.  

Виртуальные миры создаются нашим сознанием на основе следу-

ющего механизма: мышление по определённым законам комбинирует 

разнообразную информацию, хранящуюся в памяти мозга, используя 

энергию (биологическую). В итоге возникает сновидение или объект в 

воображении, т. е. субъективная виртуальная реальность. Механизм 

объективно-субъективной виртуальной реальности (имеющей место 

при чтении художественной книги, пребывании в компьютерной игре и 

т. п.) аналогичен, но он включает взаимодействие сознания с объективно 

существующими явлениями культуры.  

Универсальный трёхкомпонентный механизм виртуальной реаль-

ности встречаются уже в трудах древнегреческого мыслителя Платона. 

Платон в своих работах описал мир идей, который он считал самостоя-

тельно объективно существующим. Он полагал, что идеи являются веч-

ными, совершенными, низменными образцами вещей, а вещи – это вре-

менные, несовершенные, изменчивые «тени» идей.   

В последнее время было снято немало известных фильмов, экрани-

зирующих и доступно доносящих идеи возможной виртуальности окру-

жающего мира, о том, как мир оказывается не таким, каким он кажется 

большинству людей, т. е. оказывается виртуальным. Например, в филь-

мах «Матрица», «13-й этаж», «Аватар» и целом ряде других, мир оказы-

вается виртуальным объективным; или же, как например, в фильме «Ва-

нильное небо», мир оказывается субъективным (сном). 

В 2003 году был создан трехмерный виртуальный мир «Second 

Life» (Вторая жизнь), уже 5 лет спустя населенный 15 миллионами 

участников из 100 стран мира, точнее их аватарами. На этой территории 

действуют свои законы, строятся дома, открываются бизнесы, обраща-

ются свои денежные единицы (линдены, которые можно обменять на 

реальные доллары).  

Человечество все больше расширяет объективно-субъективную 

виртуальную реальность, которая в настоящее время получает приори-

тет над невиртуальной, объективной реальностью.   
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В условиях рыночной экономики земля и связанные с ней правоот-

ношения приобретают особую значимость для личности, общества и 

государства в целом. При данном положении право частной собствен-

ности на землю является одним из важнейших условий экономической 

свободы граждан и юридических лиц. В связи с этим проблема совер-

шенствования правового регулирования права частной собственности 

на землю в Республике Беларусь за последнее время стала наиболее ак-

туальной и широко обсуждаемой не только среди юристов и законода-

телей, но и в обществе в целом. 

Цель работы – выявить проблемы, касающиеся правового регули-

рования права частной собственности на землю и в последующем пред-

ложить оптимальные решения. 

Используемые методы: анализ, сравнение, дедукция, формально-

логический. 

Земельные участки могут находиться в частной собственности 

граждан Республики Беларусь, негосударственных юридических лиц 

Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства. В 

свою очередь, собственность иностранных государств и международ-

ных организаций выделяется Кодексом Республики Беларусь о земле 

как самостоятельная категория по субъектному составу и не относится 

ни к частной, ни к государственной собственности [1]. 

Рассматривая объектный состав данного правоотношения можно 

выделить следующие объекты: земля (земли); земельные участки; права 

на земельные участки и ограничения (обременения) прав на земельные 

участки и т. д. Наибольший интерес в рамках данной темы представляет 

земельный участок. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о 

земле, земельный участок – это часть земной поверхности, имеющая 

границу целевое назначение, которой находится в неразрывной связи с 

расположенными на ней капитальными строениями (зданиями, соору-

жениями). капитальное строение (здание, сооружение) [1, пп. 1.21 п. 1 

ст. 1]. Капитальное строение, в свою очередь, – любой построенный на 

земле или под землей объект, предназначенный для длительной 
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эксплуатации, создание которого признано завершенным в соответ-

ствии с законодательством, прочно связанный с землей, перемещение 

которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно, 

назначение, местонахождение, размеры которого описаны в документах 

единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним [2, пп. 9 п. 1 ст. 1]. 

В Республике Беларусь земельный участок и капитальное строение 

рассматриваются как самостоятельные вещи – объекты недвижимости, 

хотя в правоприменительной практике встречаются и иные точки зре-

ния.  

Государственная регистрация как момент возникновения права на 

недвижимое имущество предусмотрена нормами Гражданского кодекса 

Республики Беларусь [3]. Сама последовательность регистрации закреп-

ляется в ст. 10 Закона о государственной регистрации недвижимого иму-

щества.  

Вопрос о расходах, связанных с государственной регистрацией в 

отношении недвижимого имущества и, в частности, земельных участ-

ков, решается чаще всего не в пользу приобретателя прав на недвижи-

мость. Как правило, стороны по договоренности возлагают расходы на 

покупателя, арендатора и других. Некоторые исследователи считают 

данную практику неверной и выступают за равное распределение де-

нежных затрат по заключению договора между сторонами. 

Таким образом, предлагается определение более точного статуса 

собственности иностранных государств и международных организаций. 

Также является целесообразным закрепление понятия «недвижимый 

имущественный комплекс» как объекта, объединяющего в себе земель-

ные участки (вещные права на них) и капитальные строения, изолиро-

ванные помещения. Для наиболее эффективного развития земельных от-

ношений необходимо обеспечить упрощение системы государственной 

регистрации недвижимого имущества и прав на него, в частности, в от-

ношении земельных участков, а также удешевление стоимости перехода 

права. 
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В западной историографии под термином «Средневековье» тради-

ционно понимают период между падением Западной Римской империи 

(476 г.) и завоеванием Константинополя турками (1453 г.) [1]. Эти вре-

менные рамки позднее пересматривались, сдвигаясь в обоих направле-

ниях. В культурном плане начало Средневековья связано с упадком ан-

тичной культуры в IV-V вв., а конец эпохи приходится на период Ренес-

санса и начало Реформации.  

Возникновение и развитие средневековой литературы определя-

ется взаимодействием трех основных факторов: традиций народного 

творчества, культурных воздействий античного мира и христианства.  

Христианство – фундамент, на котором базируется средневековая 

литература. Мировоззрение средневекового человека было глубоко ре-

лигиозным. Именно религия во многом определила основные черты 

средневековой литературы на раннем этапе развития: от тематики и сим-

волики литературных произведений до жанрово-стилистических осо-

бенностей.  

К ранним произведениям средневековой литературы относятся 

христианские Евангелия (I в.), церковные гимны Амвросия Медиолан-

ского (IV в.), работы Аврелия Августина («О граде Божьем», «Христи-

анская наука», «Исповедь»), а также перевод Библии на латынь (Библия 

Вульгата), выполненный Иеронимом Стридонским в V в. Латинский 

язык, которым пользовались многие раннесредневековые авторы, явля-

ется наследием античного периода. В дальнейшем латынь в литературе 

заменят национальные языки – романские и германские. 

Важное место в развитии средневековой литературы занимает ры-

царская литература, к которой относятся героический эпос, куртуазная 

поэзия и рыцарский роман. Светская литература выступала в качестве 
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альтернативы собственно религиозной литературе, дополняла ее, но ос-

новывалась на все тех же христианских принципах.  

Героический эпос стал новой ступенью развития древнего эпоса 

кельтов и скандинавов. К основным произведениям героического эпоса 

можно отнести поэму «Песнь о Нибелунгах», повествующую о периоде 

великого переселения народов, старофранцузскую поэму «Песнь о Ро-

ланде», а также испанскую «Песнь о моем Сиде», рассказывающую о 

борьбе с арабскими завоевателями. 

Куртуазная поэзия, возникшая в XI в., представляет собой элемент 

светской рыцарской культуры. С помощью образов Прекрасной Дамы и 

влюбленного рыцаря-поэта куртуазная поэзия воспевала любовь как 

особое состояние души. Куртуазная лирика создавалась поэтами-рыца-

рями Прованса (трубадурами) и Германии (миннезингерами). 

Рыцарский роман возник как развитие куртуазной поэзии, откуда 

и был заимствован образ рыцаря. Крупнейшими авторами рыцарского 

романа стали Кретьен де Труа (Франция), Вольфрам фон Эшенбах и 

Готфрид Страсбургский (Германия). 

С развитием городов и началом упадка рыцарской культуры воз-

никает городская литература. К ее жанрам относятся стихотворные фаб-

лио и шванк, аллегорические и сатирические новеллы, а также драма-

тургические жанры. Светская драматургическая традиция сформирова-

лась под влиянием литургической драмы католической церкви, но со 

временем вышла из-под влияния религиозных мотивов и стала город-

ским видом искусства [2].  

Таким образом, средневековая литература совмещает в себе насле-

дие античного периода, элементы народной культуры и богатые тради-

ции христианства. Она оказала значительное влияние на последующее 

развитие западноевропейской литературы и культуры в целом.  
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Жизнь современного общества такова, что дети едва ли не с рож-

дения учатся нажимать кнопки на клавиатуре и орудовать мышкой. 

Сотовый телефон, компьютер или планшет – удобная вещь для от-

влечения ребенка! Малыш пристает к маме, он хочет пообщаться или 

поиграть, но мама занята. И чтобы нейтрализовать ребенка, она дает ему 

сотовый телефон. Таким образом она, как ей кажется, убивает двух зай-

цев: получает полчаса свободного времени, и ребенок вроде как разви-

вается, приобщается к технике и учится реагировать на ее сигналы. Это 

не может не понравиться им обоим. Первые семена зависимости упали 

на благодатную почву. 

В раннем возрасте у детей при непосредственном участии родите-

лей формируется пока еще привычка развлекать себя при помощи ком-

пьютерных игр и графических программ. У ребенка формируется устой-

чивая связь: захотел развлечься – взял телефон, планшет, ноутбук. Ни-

какие другие классические детские развлечения его уже не интересуют. 

Купив ребенку компьютер, многие родители сначала не могут на-

радоваться: сидит дома, с дурными ребятами не дружит, всегда под при-

смотром. 

Лет 30 назад было научно доказано, что мозг ребенка развивается 

через руки. Так устроен наш организм, что в младенчестве сигналы, по-

лучаемые от рук, особенно от пальцев, стимулируют развитие мозга. За-

меняя развивающие игры вождением пальцем по плоскости монитора, 

родители закрывают перед детьми дорогу к развитию. 

Чем раньше ребенок начал приобщаться к компьютеру, тем у него 

выше шансы стать зависимым. При этом немаловажно, во что играет ре-

бенок, в какие игры. Психологи говорят, что детям до 7 лет если и при-

общаться к компьютеру, то через образовательные игры, обучающие 

чтению и счету. Крайне нежелательно, чтобы дети младшего возраста 

играли в агрессивные игры или просто бесцельно бродили бы со стра-

ницы на страницу, а лучше, если бы они вообще не садились ни за ком-

пьютер, ни за планшет. Психологи советуют, если родители решили до-

пустить к технике, то не должны забывать о том, что компьютерная игра 
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не способна заменить классических развивающих и обучающих игр с 

реальными предметами: кубиками, пирамидками, книгами и каранда-

шами. Ребенку необходимо прикосновение, чтобы понять этот мир. 

Компьютер не дает такой возможности. 

Термин «компьютерная игровая зависимость» появился еще в 1990 

году. Компьютерная зависимость – это заболевание, связанное с пагуб-

ным пристрастием к всевозможным азартным играм.  

Уже длительное время ученые пытаются разобраться: компьютер-

ная зависимость у детей – это болезнь или социальная проблема? Вна-

чале развивалась компьютерная игровая зависимость у взрослых. Затем 

компьютерная зависимость появилась и у детей. Это серьезная эмоцио-

нальная зависимость, и иногда справиться с ней самостоятельно не спо-

собен даже зрелый человек.  

Различают несколько видов компьютерной зависимости: 

Игровая, при которой человек запоем играет в групповые игры по 

сети или индивидуально. Игрок бросает все: учебу, работу, семью, вся 

его жизнь перемещается в плоскость монитора, где кипят нешуточные 

страсти, идут бои и завоевываются новые миры. 

Сетевая зависимость, при которой человек не может обойтись без 

т. н. интернет-общения на форумах или в соцсетях. Этим видом зависи-

мости часто страдают одинокие, робкие в реальной жизни люди с зани-

женной самооценкой, которым тяжело заводить знакомства в реальной 

жизни. Зато в сети они разворачиваются на всю, анонимность позволяет 

им раскрыться и показать свои лучшие качества, обзавестись массой 

друзей по болтовне или поклонников своего творчества. 

Зависимость, проявляющаяся в виде бесконечного бесцельного 

брожения с сайта на сайт, т. н. серфинг по аналогии с видом спорта, ко-

гда спортсмен преодолевает волну за волной. Пожалуй, это самый хит-

рый вид зависимости. Человек думает, что если он не играет с утра до 

вечера, то с ним все в порядке. Но на самом деле он убивает время не-

прерывным поглощением информации, которая ему никогда не приго-

дится, просматривает всяческие «интересные факты» и самые красивые 

места мира. 

Весь ужас в том, что компьютерная зависимость не щадит никого, 

и практически любой человек может стать ее жертвой, и 25-летняя де-

вушка, и 50-летний мужчина. Настолько интересен и привлекателен 

этот мир виртуальных приключений.  
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Одна из особенностей современного человека – умение ценить и 

экономить время. В связи с этим возрос интерес к готовым комбинациям 

слов – идиомам, с помощью которых можно не только коротко и по-

нятно выразить свое отношение к происходящим событиям и явлениям, 

но и глубже понять культуру страны и историю языка, менталитет и тра-

диции народа [1]. 

Целью исследования является сопоставление соматических фра-

зеологизмов в английском и белорусском языках. Методом сплошной 

выборки из Словаря фразеологизмов белорусского языка И. Я. Лепе-

шева [2] были отобраны белорусские соматизмы, к которым были подо-

браны английские эквиваленты. Была также изучена этимология сома-

тических фразеологизмов. Практический материал представлен ча-

стично. 

Lie through one’s teeth (говорить абсолютную неправду, бессо-

вестно врать). – Абводзіць (абкручваць) вакол (кругом) пальца 

(спрытна, хітра ашукваць, падманваць каго-небудзь). Версіі ўзнікнення: 

паходзіць ад жульніцтва базарных ілюзіяністаў, калі фокуснік браў у 

гледачоў які-небудзь прадмет і абводзіў ім вакол пальца, адцягваючы іх 

ўвагу, а ў гэты час фокуснікавы хаўруснікі ачышчалі кішэні гледачоў. 

В английском варианте – более агрессивное проявление действия, 

в белорусском – ощутим элемент игры, некоторого волшебства, «фокус-

ничества»; в обоих вариантах – ложь во имя выгоды. 

Fight tooth and nail (отчаянно бороться, биться руками и ногами). – 

Легчы касцьмі (загінуць у баі, старацца з усіх сіл зрабіць што-

небудзь). Версіі ўзнікнення: выраз фіксуецца ў старажытным летапісе, 

паводле якога князь Святаслаў перад бітвай з грэкамі ў 970 г. сказаў 

сваім воінам: «Не посрамим земли Русския, но ляжем костьми ту; 

мертвие бо срама не имут». 

В английском варианте – отчаянная борьба с помощью лишь неко-

торых частей тела, в белорусском (восточнославянском) – готовность 

поплатиться жизнью ради победы, борьба до смертельного конца. 
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 To wring one’s neck (задушить, намылить шею). – Галаву намыліць 

(моцна прабіраць каго-н., выгаворваць з дакорам). Ужываецца толькі ва 

ўсходнесл. мясцовасцях. Версіі паходжання: звязаны з даўнейшай 

бестэрміновай салдацкай службай у Расіі, са звычаем брыць 

навабранцам ілбы, а значыць, і намыльваць галаву. 

 В этой паре английский вариант более агрессивен, он предпола-

гает летальный исход, в то время как в славянской версии осуществля-

ется попытка изменить способ мышления, «промыть мозги», а не ли-

шить человека жизни. 

Have a finger in every pie (заниматься многими делами сразу; лезть 

во все дела). – Соваць (сунуць, утыкаць) <свой> нос (умешвацца ў што-

небудзь, што яго не датычыцца). Версия происхождения: для снятия 

пробы с готовящегося пирога повар засовывал в него палец; если же пи-

рогов оказывалось несколько, нужно было продегустировать, т. е. про-

дырявить пальцем все, чтобы понять, какая начинка лучше. 

В английском варианте негативная оценка действия скрыта, в то 

время как в белорусской идиоме она выходит на первый план; этому в 

большой мере способствует используемая часть тела «нос», что придает 

идиоме дополнительную окраску – «вынюхивать». 

Сравнение соматических идиом показало, что английские вари-

анты более витиеваты, иногда – двусмысленны, сдержанны в формули-

ровках; в белорусских (восточнославянских) фразеологизмах эмоции 

открыты, действие чаще всего доводится до грани, находит наивысшее 

проявление [3].  

Таким образом, соматические фразеологизмы не только являются 

мощным средством языкового воздействия, но и в значительной степени 

отражают менталитет носителей языка, понимание в его традиционной 

культуре человеческого тела как модели вселенского пространства. 
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Согласно ст. 1 Конституции Республики Беларусь, Республика Бе-

ларусь (далее – Конституция) – унитарное демократическое социальное 

правовое государство. Поскольку государство является социальным и 

демократическим, то в Конституции закреплено право каждого человека 

на защиту его прав и свобод компетентным, независимым и беспри-

страстным судом в определенные законом сроки (ст. 10, 60 Кодекса о 

судоустройстве и статусе судей Республики Беларусь). 

В настоящих исследованиях раскроем содержание права граждан 

Республики Беларусь на судебную защиту, подвергнув анализу норма-

тивные правовые акты Республики Беларусь, где закреплены права и 

свободы граждан Республики Беларусь.  

Судебная защита является наиболее эффективным способом 

охраны и восстановления нарушенных прав и свобод [1]. Судебной вла-

сти принадлежит ключевая роль в определении на практике (при разре-

шении спора) соотношения права и конкретного закона [1]. 

В ст. 109 Конституции закреплено, что судебная власть принадле-

жит судам, т. е. суды являются ее носителями. В то же время можно от-

метить, что «судебную» власть иногда осуществляют и другие государ-

ственные органы (например, Президент Республики Беларусь – при из-

дании акта о помиловании).  

Совокупность судов, осуществляющих судебную власть (правосу-

дие), составляет систему судебной власти. В Республике Беларусь си-

стема судов строится на принципах территориальности и специализации 

[1]. 

Ведущей целью судебной власти является восстановление нару-

шенного права и справедливости; обеспечение торжества закона, прав и 

свобод человека, законных интересов юридических лиц, социальных 

ценностей и благ [3]. 

Суды общей юрисдикции в Республике Беларусь призваны защи-

щать гарантированные Конституцией и иными актами законодатель-

ства, личные права и свободы, социально-экономические и политиче-

ские права граждан [2]. 
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К принципам организации и деятельности судебной власти следует 

отнести её независимость при отправлении правосудия, несменяемость 

судей (назначение после первых пяти лет работы пожизненно, недопу-

стимость уменьшения вознаграждения, независимое финансирование). 

Правосудие осуществляется только законно избранным судьей [3]. 

Названные принципы направлены на то, чтобы любой спор был рас-

смотрен беспристрастным судом, тем самым вызывая доверие у населе-

ния. 

Кроме национального законодательства, в международных норма-

тивных правовых актах также закреплено право граждан на судебную 

защиту. Так, во Всеобщей Декларации прав человека провозглашено, 

что каждый человек для определения его прав и обязанностей имеет 

право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмот-

рено гласно и с соблюдением всех требований справедливости незави-

симым и беспристрастным судом (ст. 10). Обеспечение прав и свобод 

граждан Республики Беларусь является высшей целью государства (ст. 

21). В соответствии со ст. 25 Конституции, лицо, заключенное под 

стражу, имеет право на судебную проверку законности его задержания 

или ареста.  

Таким образом, государство гарантирует осуществление прав и 

свобод всех граждан. Граждане вправе в любой момент получать юри-

дическую помощь, в т. ч. при реализации ими своих прав в трудовых, 

жилищных, административных, налоговых и иных правоотношениях. В 

случае оформления представительства для защиты интересов доверен-

ных лиц должны быть соблюдены необходимые требования, исключаю-

щие систематическую деятельность по оказанию таких услуг и извлече-

ние из нее доходов, если иное не предусмотрено законодательством [3]. 
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Цель статьи – выявить лингвистические особенности реалий, в 

частности реалий-советизмов как объекта перевода.   

Язык – отражение культуры. В языке каждого народа содержится 

национально-культурный код, репрезентированный реалиями. Особую 

сложность для перевода представляют реалии. Если говорить о периоде 

до 1990 г., множество реалий явили собой реалии-советизмы. Они по-

явились в результате преобразований, которые были необходимы в 

связи с Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Эти из-

менения имели колоссальное влияние на русский язык. 

Г. В. Чернов первый ввёл термин «советизмы». Под ними исследо-

ватель понимал «слова и словосочетания, возникшие за годы советской 

власти, или старые слова и словосочетания, у которых в этот период воз-

никли новые значения» [1].  

Советизмы входят в общенародной язык и имеют свой собствен-

ный, уникальный колорит. Как считают учёные С. Влахов и С. Флорин, 

«признаки реалии в советизмах, по-видимому, преобладают над терми-

нологическими, что и приводит их к переводу не термином, а приемами 

передачи реалий: в любом случае мы стремимся сохранить колорит» [2]. 

Реалии-советизмы являются особой подкатегорией реалий, т. к. об-

ладают не только национально-исторической окраской, но и социаль-

ным колоритом. И как особый пласт лексики у советизмов есть соб-

ственная классификация.  

Советизмы принято делить на три группы в зависимости от их зна-

чения: 

1) Советизмы-неологизмы. Этого такого рода лексика, которая по-

явилась и существовала в период Советского Союза, но после его рас-

пада данный вид лексики перешел в пассивно употребляемую лексику 

и, как правило, относится к историзмам.  

2) Советизмы-дериваты. Данный вид лексики, в отличие от преды-

дущего, существовал до Советского Союза, но именно в его период об-

завелся политизированной коннотацией.  

3) Стилистические советизмы. Это такие слова и выражения, кото-

рые использовались в газетных и других публицистических изданиях 
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того времени, которые наиболее ярко изображали советскую жизнь, 

сплоченность партии и т. д. Например, всеми известные плакаты с 

надписями «битва за урожай», «всегда готов» [1]. 

Выделяют также: 

1. Семантические советизмы – слова, которые обрели новые зна-

чения. 

2. Лексико-словообразовательные советизмы – новые слова 

(«рабфак», «агитработа», «ликбез»). 

3. Стилистические советизмы – слова-клише, которые создают 

определенный стиль («вождь мирового пролетариата» «верный лени-

нец»). 

4. Специфическая советская ономастика – имена людей, произ-

водные от имен (хрущоба, хрущёвка) [3]. 

С. Влахов и С. Флорин предложили следующую классификацию:  

1. Собственно советизмы – реалии, которые присущи СССР (сов-

хоз, стахановец неотложка, целинник). 

2. Региональные советизмы. 

3. Интернациональные советизмы (Совет, большевик, спутник) [2]. 

Таким образом, советизмы – это особая подкатегория реалий рус-

ского языка, со своей историей и колоритом. Советизмы возникли в ре-

зультате перестройки общественно-социальной жизни советского 

народа. Они переводятся на другие языки с помощью транслитера-

ции/кальки (для людей, имеющих представление о реалиях того вре-

мени) и описательного способа перевода (для людей, не связанных с ре-

алиями того времени). Данный пласт лексики представляет интерес для 

переводчиков, т. к. очень важно точно донести до инокультурных реци-

пиентов национально-исторический колорит данных лексических еди-

ниц.  
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Перевод технических текстов является одним из самых сложных 

видов перевода, т. к. перевод должен быть точным, и любая малейшая 

ошибка может полностью исказить смысл текста. Особую сложность 

при переводе технических тестов составляет перевод специальной лек-

сики (термины, профессионализмы, совокупность слов и словосочета-

ний, которые обозначают понятия специальной области знания или де-

ятельности) [1]. Поиск терминологических соответствий в техническом 

переводе является предметом многочисленных исследований. В. Н. Ко-

миссаров определил термины как слова и словосочетания, обозначаю-

щие специфические объекты и понятия, которыми оперируют специа-

листы определенной области науки или техники [2].  

Рассмотрим способы перевода технической терминологии, труд-

ности перевода и способы их преодоления. При техническом переводе 

используются различные виды трансформаций. В. Н. Комиссаров выде-

ляет три вида трансформаций: лексические трансформации (транслите-

рация, транскрипция, калькирование, конкретизация, генерализация, 

модуляция), грамматические трансформации (перестановки, добавле-

ния, опущения, замены), лексико-грамматические (антонимический пе-

ревод, экспликация, компенсация) [2].  

Как показало наше исследование, при переводе технических тек-

стов наиболее используемыми видами трансформаций являются грам-

матические замены и лексическая транскрипция и транслитерация. Ана-

лиз был проведен на основе англоязычного текста [3] и его перевода на 

русский язык. Результаты анализа показали, что 99 % трансформаций 

при переводе составили грамматические трансформации, а лексические, 

соответственно, 1 %. Частое использование грамматических трансфор-

маций обусловлено различиями в структуре английского и русского 

предложений.  

Приведем примеры грамматических трансформаций. Грамматиче-

ские замены формы слова: The batteries installed modernized our electric 

vehicles. – Установленные аккумуляторные батареи модернизировали 

наши электромобили. Замена одной части речи другой: Electromobility 



362 

 

 

is associated with the ever faster development and introduction of new elec-

tric vehicles to the market. – Электромобильность связана со все более 

ускоряющимся развитием и выводом на рынок новых электромобилей.  

Замена члена предложения: The article reads about innovative approach to 

electric vehicle diagnostics. – В этой статье говорится об инновацион-

ном подходе диагностики электромобилей. It’s proper operation influ-

ences the long-term preservation of the initial energy capacity. – Правильная 

работа тяговой аккумуляторной батареи влияет на длительность со-

хранения первоначальной энергетической мощности. 

Приведем примеры лексических трансформаций. Транскрипция и 

транслитерация – это способы перевода лексической единицы ориги-

нала путем воссоздания ее формы с помощью букв ПЯ. При транскрип-

ции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а при транс-

литерации – его графическая форма (буквенный состав) [2]. Примеры 

транскрипций: detector – детектор, антифриз – antifreeze. Примеры 

транслитераций: Arkadiusz Malek – Аркадиуш Малек, Rodolfo Taccani – 

Родольфо Такани, parktronik –  парктроник, FM-transmitter – FM-транс-

миттер. 

Для достижения адекватного перевода технического текста необхо-

димо уметь производить различные переводческие трансформации. При 

переводе технических текстов наиболее распространёнными являются 

грамматические трансформации, что обусловлено специфическими чер-

тами научно-технического стиля (смысловая точность, логичность по-

строения предложений, особые грамматические структуры и т. д.).  
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Художественный текст – это результат творческого процесса и ре-

ализации творческого замысла. Художественные произведения отлича-

ются высокой информативностью, представляя читателю различные 

виды информации: фактологическую, эмотивно-побудительную, кон-

цептуальную [1]. Художественные тексты отражают языковую и нацио-

нальную картину мира как отдельного человека, так и в целом народа, 

говорящего на данном языке. 

Перевод художественного текста – сложный и многогранный вид 

человеческой деятельности, главная задача которой заключается в по-

рождении на языке перевода речевого произведения, способного оказы-

вать художественно-эстетическое воздействие на читателя [1]. В пере-

воде сталкиваются разные культуры, личности, склады мышления, раз-

ные литературы, эпохи, уровни развития, традиции и установки. 

Художественный текст охватывает все многообразие жанров худо-

жественной литературы. Он выполняет две взаимосвязанные текстооб-

разующие функции: воздействия и эстетическая. В художественных 

текстах употребляются всевозможные стилистические единицы и сред-

ства, которые, «включаясь в новую систему литературы, приобретают 

иную для себя функцию: эстетическую» [4]. 

Особенности художественного перевода формируются специфи-

кой самого художественного текста, а также его значительными отличи-

ями от других видов текстов.  

Художественный перевод занимает промежуточное положение 

между дословно точным, но художественно неполноценным переводом, 

и художественно полноценным, но далеким от оригинального текста. В 

теории довольно легко рассматривать эти два принципа идеалом худо-

жественно полноценного перевода, точно воспроизводящего оригинал. 

На практике, однако, такой принцип невозможен, поскольку в разных 

языках существуют совершенно разные способы выражения одной и той 

же идеи, и поэтому дословная точность и художественная целостность 

всегда находятся в противоречии. 

Качество перевода во многом зависит от цели, которую ставит 
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перед собой переводчик. Выделяют три цели перевода художественных 

текстов. Первая – знакомство читателей с творчеством писателя, произ-

ведения которого они не могут прочесть сами из-за незнания языка ав-

тора. Переводчик должен познакомить читателя с произведениями ав-

тора, с его творческой манерой и индивидуальным стилем [2]. Вторая 

цель художественного перевода – знакомство читателей с особенно-

стями культуры другого народа, передача своеобразия этой культуры. 

Третья – знакомство читателя с содержанием книги. 

Переведенные художественные произведения играют определен-

ную роль в процессе межкультурной коммуникации, обеспечивая обмен 

культурной информацией между народами. Перевод – это переосмысле-

ние оригинального текста, придание ему нового измерения и введение 

его в другую культурную систему, поэтому оригинальный текст можно 

рассматривать как одну из форм существования культуры [3]. Образы, 

рассчитанные на ассоциации, характерные для одного культурного ми-

ровоззрения, могут затруднить восприятие художественного произведе-

ния инокультурным читателем, поскольку культурные образы создают 

у представителя данной культуры не только яркие представления, но и 

глубокие чувства и переживания, специфичные только для одной куль-

туры. 

Таким образом, художественный перевод – инструмент культур-

ного освоения мира, расширение коллективной памяти человечества и 

культурный фактор. При этом при переводе необходимо сохранять эле-

менты национальной специфики.  
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Са старажытных часоў Ушаччына перажыла нямала супярэчлівых 

перыядаў, якія азнаменаваліся барацьбой за веруючых дзвюх 

хрысціянскіх канфесій: калі да канца XIV ст. беларускія землі 

знаходзіліся пад уплывам праваслаўя, то пасля Крэўскай (1385 г.) і 

Люблінскай (1569 г.) уній пазіцыі апошняга аслаблі ў выніку палітыкі 

вялікіх князёў літоўскіх, якія давалі згоду на будаўніцтва касцёлаў і 

наданне шэрагу правоў для прадстаўнікоў каталіцкага веравызнання. 

Мясцовая знаць Ушацкага краю нярэдка пасля прыняцця праваслаўя 

пераходзіла ў каталіцкую канфесію ці наадварот, што было звязана з 

дзяржаўнай падтрымкай той ці іншай царквы ў пэўны час. Аднак у 

асноўным лёс Ушаччыны цесна быў звязаны з праваслаўем [1].  

Мэта даследавання – на прыкладзе гісторыі культавых будынкаў 

Ушацкага раёна Віцебскай вобласці паказаць стаўленне ўлады да той ці 

іншай хрысціянскай канфесіі. Пры падрыхтоўцы дадзенага артыкула 

вывучаны архіўныя звесткі, перыядычныя выданні, матэрыялы 

інтэрнэт-рэсурса, выкарыстаны метады аналізу, сінтэзу, абагульнення. 

Ушачы былі вядомыя ўжо ў XVI ст. як вялiкакняжацкае мястэчка, 

з 1624 г. яны належылі полацкаму стольнiку Я. Кляноўскаму, з 1672 г. − 

Д. Радзiмiнскаму-Францкевiчу, якi разам з жонкай Альжбетай заснаваў 

тут базыльянскі манастыр (праіснаваў да 1835 г.) [2]. У 1716 г. 

падваявода полацкі Іеранім Жаба з жонкай заснавалі ва Ушачах касцёл 

святога Лаўрэнція і кляштар дамініканцаў. У 1758 г. Ушачы атрымалі 

Магдэбургскае права і герб, на якім была выява святога Лаўрэнція, які з 

гэтага часу стаў лічыцца апекуном не толькі каталіцкага храма, але і 

ўсяго мястэчка. У 1787 г. манахі гэтага ордэна ўзвялі двухпавярховы 

мураваны кляштар і заклалі 6-класную школу. Пасля падаўлення 

паўстання 1830-1831 гг. дзейнасць каталіцкай царквы была 

абмежаванай, таму кляштар ва Ушачах, як і многія іншыя манастыры на 

беларускіх землях, быў закрыты, а храм св. Лаўрэнція стаў звычайны 

прыхадскі. Пасля паўстання 1863-1864 гг. быў ліквідаваны і прыход, а 

будынак храма перадалі праваслаўным (хутчэй за ўсё ў гэты час быў 

закрыты i манастыр базыльян). Праз некаторы час веруючыя каталіцкай 
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парафіі паспрабавалі вярнуць будынак касцёла, аднак справа гэтая 

аказалася няўдалай, нягледзячы на тое, што ўладай ад 17 красавіка 1905 

г. быў прыняты ўказ “Об укреплении начал о веротерпимости” ў 

дачыненні да розных канфесій. У 1908 г. быў атрыманы дазвол на 

будаўніцтва ва Ушачах новага храма, якое было завершана ў 1913 г. 

Архітэктура мураванага касцёла св. Лаўрэнція вырашана ў стылі 

неаготыкі. Вельмі шанаваўся маляваны на палатне абраз 

«Найсвяцейшай Дзевы Марыі» ў сярэбранай рызе. Дзейнасць касцёла 

св. Лаўрэнція спынілася ў савецкі час у выніку барацьбы з рэлігіяй (1932 

г.). Лёс касцёла напаткаў амаль усе храмы Ушацкага раёна: будынкі 

некаторых выкарыстоўваліся ў гаспадарчых мэтах, але большасць была 

зруйнавана, іх святары былі рэпрэсаванымі. Да Вялікай Айчыннай 

вайны толькі ва Ушачах дзейнічала адна праваслаўная царква [1]. 

У пасляваенныя гады ва Ушацкім раёне Віцебскай вобласці не былі 

адкрытымі царкоўныя будынкі ні адной з канфесій, не рабіўся рамонт 

зруйнаваных храмаў у гады вайны (царква і касцёл ва Ушачах, касцёл у 

Селішчы). Дакументы Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці не 

ўтрымліваюць факты аб звяртанні людзей да мясцовых улад па пытанні 

аднаўлення храмаў, парафій. Знайшлі заключэнне аб хадайніцтве 

выканкама Ушацкага раённага савета дэпутатаў працоўных аб тым, каб 

разабраць пашкоджаны касцёл у г. п. Ушачы, так як веруючыя не 

падавалі хадайніцтваў аб адкрыцці храма [3; 4]. 

Толькі ў пачатку 1990-х гг. на Ушаччыне пачалося адраджэнне 

культавай дзейнасці. На падставе закона Рэспублікі Беларусь “Аб 

свабодзе веравызнання і рэлігійных арганізацый” Ушацкі райвыканкам 

пачаў рэгістрацыю рэлігійных арганізацый. Першай была зарэгістравана 

абшчына царквы Евангельскіх хрысціян-баптыстаў, у верасні 1993 г. 

зарэгістраваны праваслаўныя Свята-Мікалаеўская і Свята-

Параскевіцкая цэрквы ва Ушачах і Арэхаўне, восенню 1994 г. − Ушацкі 

касцёл Марыі Будслаўскай, у пачатку 1997 г. царква “Благадаць” 

хрысціян веры евангельскай, у 2016 г. быў асвечаны храм святых 

пакутніц Мінадоры, Мітрадоры і Німфадоры і інш. [1]. Такім чынам, пад 

уплывам розных гістарычных падзей мяняліся лёсы ўшацкіх храмаў. 

Сёння на Ушаччыне існуюць як праваслаўныя, так і каталіцкія парафіі, 

што дае магчымасць жыхарам рабіць уласны выбар аб далучэнні да той 

ці іншай царквы. 
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Правовые нормы, определяющие содержание правового 

регулирования семейных отношений посредством брачного договора, 

закреплены в источниках гражданского и семейного законодательства. 

В связи с этим возникают вопросы о правовой природе брачного дого-

вора и соподчиненности норм права разных отраслей, регулирующих 

соответствующие общественные отношения. 

Важность исследования брачных договоров как разновидности 

гражданско-правовых договоров подтверждается также правовой 

статитикой. По итогам 2020 г. в Беларуси было заключено более 4 тыс. 

брачных договоров. Для сравнения, количество заключенных в России 

брачных договоров за 2020 г. составило более 142,5 тыс. обращений, 

достигнув рекордного показателя [1, 2]. 

Цель работы – выявить правовую природу брачного договора, вы-

яснить соотношение отраслей гражданского и семейного права в регу-

лировании отношений посредством брачного договора.  

Основы регулирования семейных отношений посредством брач-

ного договора были заложены в Беларуси с принятием Гражданского ко-

декса Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК). Согласно п. 1 ст. 259 

ГК, имущество, нажитое супругами во время брака, находится в их сов-

местной собственности, если договором между ними не установлен 

иной режим этого имущества. В дальнейшем детальная правовая регла-

ментация института брачного договора была закреплена в КоБС. 

В ходе исследования мы проанализировали понятия гражданско-

правовой договор и брачный договор. В ст. 390 ГК договором призна-

ется соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей. Норма ст. 13 Ко-

декса о браке и семье (далее – КоБС) определяет брачный договор как 

соглашение лиц, вступающих в брак, либо супругов об определении их 
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личных неимущественных и (или) имущественных прав и обязанностей 

как в период брака, так и после его расторжения. 

Цивилисты отмечают важную для нашего исследования особен-

ность соотношения отраслей гражданского и семейного права. Так, ав-

торы учебника «Гражданское право» под ред. В. Ф. Чигиря справедливо 

отмечают, что «гражданское право следуют отграничивать от семейного 

права», «основу семейных отношений составляют личные неимуще-

ственные отношения… Имущественные же отношения супругов … не 

строятся на началах возмездности, хотя и являются стоимостными» [3]. 

Проанализировав нормы семейного и гражданского законодатель-

ства, можно прийти к следующим выводам: 

1) по своей природе Брачный договор представляет собой граждан-

ско-правовой договор, к нему в полной мере могут быть применены об-

щие положения ГК о договоре, в т. ч. нормы о недействительности до-

говора, о свободе договора и другие, с учетом нормы ч. 2 ст. 7 КоБС; 

2) оперативная норма ч. 2 ст. 7 КоБС является важнейшей нормой, 

определяющей соотношение гражданского права и семейного права в 

вопросах регулирования семейных отношений посредством брачного 

договора. Согласно данной норме, гражданское законодательство при-

меняется к семейным отношениям только в случае отсутствия регули-

рования этих отношений законодательством о браке и семье [4]; 

3) особенности Брачного договора относятся к его субъективному 

составу, ко времени его заключения, к предмету договора и его содер-

жанию. Заключение брачного договора не может быть совершено через 

представителя; брачный договор не может быть заключен на основании 

доверенности; брачный договор заключается только в письменной 

форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 
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Заключение Брачного договора является одной из наиболее совре-

менных тенденций для брачующихся при заключении брака. Так, по 

итогам 2019 г. в Республике Беларусь было зарегистрировано более 

4 тыс. брачных договоров [1].  

Цель работы состояла в выявлении особенностей содержания 

брачного договора в Республике Беларусь и Туркменистана. В ходе ис-

следования применяется метод сравнительного анализа, а также обще-

научные методы. Предметом исследования является Кодекс о семье и 

браке Республики Беларусь (далее по тексту – КоБС) и Семейный кодекс 

Туркменистана. 

В ст. 13 КоБС содержится  следующее определение понятия брач-

ный договор: соглашение лиц, вступающих в брак, либо супругов об 

определении их личных неимущественных и (или) имущественных прав 

и обязанностей как в период брака, так и после его расторжения [3]. 

Согласно КоБС, в брачном договоре могут быть определены, в 

частности, права и обязанности супругов по взаимному содержанию; 

порядок раздела имущества, являющегося общей совместной собствен-

ностью супругов; совместно нажитое имущество, которое будет пере-

дано каждому из супругов после расторжения брака; иные вопросы вза-

имоотношений между супругами (порядок несения каждым из них се-

мейных расходов и т. п.), родителями и детьми, если это не нарушает 

права и законные интересы других лиц и не противоречит законодатель-

ству. 

Если рассматривать семейное законодательство Туркменистана и 

других стран-участниц СНГ, то оно не допускает включения в Брачный 

договор соглашений, определяющих личные неимущественные права и 

обязанности супругов, ограничивая предмет Брачного договора исклю-

чительно имущественными правами и обязанностями сторон [2]. 

В соответствии со статьей 45 Семейного кодекса Туркменистана 

на основании брачного договора супруги вправе изменить установлен-

ный законодательством Туркменистана режим общей совместной 
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собственности супругов, установить режим совместной, долевой или 

раздельной собственности на совместное имущество, нажитое в период 

брака, или на его отдельные виды, или на имущество каждого из супру-

гов как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имуще-

ства супругов. Также супруги вправе определять в брачном договоре 

свои права и обязанности по взаимному содержанию; способы участия 

в доходах друг друга; порядок несения каждым из них семейных расхо-

дов; определить имущество, которое будет передано каждому из супру-

гов в случае расторжения брака, а также включать любые иные предло-

жения, касающиеся имущественных отношений супругов, не противо-

речащие законодательству Туркменистана. 

Общими чертами брачных договоров Беларуси и Туркменистана 

будет то, что брачный договор должен быть заключен в письменной 

форме и подлежит нотариальному удостоверению; брачный договор мо-

жет быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супру-

гов; односторонний отказ от исполнения брачного договора не допуска-

ется; брачный договор не может ограничивать правоспособность или де-

еспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих 

прав. 

По результатам сравнительного анализа правового регулирования 

содержания брачного договора в Республике Беларусь и Туркменистана 

можно сделать вывод о значительном сходстве в тех правах и обязанно-

стях, которые могут быть закреплены в брачном договоре. 

Весомым различием в регулировании будет являться то, что в 

брачном договоре Беларуси могут закрепляться нормы регулирования 

как имущественных отношений, так и личных неимущественных в от-

личие от брачного договора в Туркменистане, в содержании которого 

могут закрепляться лишь права и обязанности в сфере имущественных 

отношений. 
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По мнению Бэм С., гендерная идентичность имеет личностный 

компонент, зависящий от социокультурной ситуации развития человека, 

а также может изменять свои направленность и содержание [1]. 

Базисная мотивация личности направлена на поиск смысла жизни, 

а страх смерти протекает от неудач в этом поиске. Страх смерти тесно 

связан с ее принятием, и они сосуществуют вместе. Индивид не сможет 

быть свободен от беспокойства даже, если когнитивно принимает неиз-

бежность и «благость» своей смертности [4].  

Целью нашего исследования является выявление взаимосвязи по-

лоролевого типа и отношения к смерти. 

Материалы и методы исследования: опросник «Профиль аттитю-

дов по отношению к смерти – переработанный» (DAP-R) П. Т. П. Вонга, 

Г. Т. Рикера, Дж. Гессера, который направлен на выявление системы от-

ношений личности к одной из основных экзистенциальных данностей – 

смерти. Методика определения полоролевой идентичности С. С. Бем 

предназначена для диагностики психологического пола и определяет 

степень андрогинности, маскулинности и фемининности личности. 

В исследовании приняло участие 120 человек (62 женщины, 58 

мужчин) в возрасте от 17 до 65 лет. 

На основе результатов исследования мы выделили показатели фе-

мининности и маскулинности. В связи с этим нами изучалась взаимо-

связь показателей полоролевого типа с отношением к смерти. Резуль-

таты исследования взаимосвязей полоролевого типа с отношением к 

смерти у респондентов (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 

отражены в таблице. 

Анализу подвергались значимые (P ≤ 0,05), слабые (rs = 0,01-0,3) 

корреляции.  
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Таблица – Взаимосвязи полоролевого типа и отношения к смерти 

 
Страх 

смерти 

Избегание 

темы смерти 

Нейтральное 

принятие 

Приближающе-

еся принятие 

Избавляюще-

еся принятие 

Фемининность 0,04 0,19 0,05 -2,69 0,02 

Маскулинность 0,00 -0,24 -0,06 0,22 -0,07 

Рассмотрим и проинтерпретируем результаты исследования, пред-

ставленные в таблице. 

Слабая (rs = 0,01-0,3) прямая взаимосвязь переменной фемининно-

сти с избеганием темы смерти, может быть объяснена страхом «выпасть 

из жизненных событий», согласно исследованию И. А. Горьковой и 

А. А. Бакановой. 

Слабая (rs = 0,01-0,3) обратная взаимосвязь переменной феминин-

ности с приближающимся принятием может быть объяснена наличием 

инфантилизма как черты фемининности, которые предполагают стрем-

ление к контролю, нетерпимость [2].  

Слабая (rs = 0,01-0,3) прямая взаимосвязь переменной маскулинно-

сти с приближающимся принятием объясняется нами снижением значи-

мости реализации целей с возрастом у мужчин на основе исследования 

И. А. Горьковой и А. А. Бакановой. Приближающееся принятие заклю-

чается в вере в счастливую «после-жизнь», которая снижает страх перед 

невыполнением каких-либо целей. 

Слабая (rs = 0,01-0,3) обратная взаимосвязь перемененной маску-

линности и избеганием темы смерти объясняется тенденцией следовать 

эталону маскулинности, которому свойственны невозмутимость и без-

мятежность, полное совладение со своими страхами [3]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что людям с пре-

обладающим полоролевым типом фемининности наиболее характерно 

избегание темы смерти и стремление жить с опорой на «здесь и сейчас». 

Для маскулинного полоролевого типа наиболее характерна размерен-

ность в исполнении целей на жизнь в связи с верой в возможность 

успеть сделать это в другой жизни. Другой отличительной чертой мас-

кулинности выявлено стремление избегать темы смерти, чтобы соответ-

ствовать эталону мужественности, бесстрашному и спокойному. 
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В современном мире панические атаки не редкость. В 2019 году 

67 798 белорусов обратились в амбулаторные организации здравоохра-

нения, оказывающие психиатрическую помощь, в связи с невротиче-

скими, связанными со стрессом и соматоформными, расстройствами [1]. 

По данным различных исследований, расстройства, вызывающие 

неоправданную тревогу и страх, присутствуют у 1,9-3,6 %. Некоторые 

указывают на 5 %. В 70 % случаев панические атаки наблюдается у жен-

щин. Дети и подростки также подвержены паническим атакам [1]. 

Исследователи говорят об учащении случаев тревожных, паниче-

ских расстройств среди переболевших COVID-19. Во время пандемии 

повысился уровень социальной тревоги. Действительно, случаются па-

нические расстройства, инфекция COVID-19 затрагивает в т. ч. и нерв-

ную систему. Но в большей степени у переболевших проявляется 

астено-невротический синдром – слабость, раздражительность. 

Цель нашего исследования – изучить взаимосвязь переживания па-

нических атак, стресса и типа привязанности у студентов. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источ-

ников, эмпирические методы: 1) тест на определение уровня стресса (по 

В. Ю. Щербатых); 2) опросник на привязанность к родителям 

(М. В. Яремчук, 2005); 3) опросник для выявления панических атак. Ме-

тод обработки данных – Критерий согласия Хи-квадрат Пирсона. 

В нашем исследовании приняли участие 59 студентов в возрасте от 

18 до 22 лет, 27 девушек и 32 молодых людей. 

Анализ результатов, полученных с помощью теста на определение 

уровня стресса (по В. Ю. Щербатых), показал, что студентов, испыты-

вающих выраженный и сильный стресс, было по 27 %. Не испытывают 

значимого стресса в данный момент жизни 24 % испытуемых. Сильный 
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стресс испытывает 12 % опрашиваемых и не испытывают никакого 

стресса 10 % студентов.  

Согласно результатам опросника привязанности к родителям, 

наиболее часто встречающимся типом привязанности к отцу является 

надёжный тип привязанности (64 %). Тревожный тип привязанности 

встречается у 29 % испытуемых и у 7 % избегающий тип. 

Наиболее часто встречающимся типом привязанности к матери яв-

ляется надёжный тип привязанности (81 %). Тревожный тип встречается 

у 14 % испытуемых и у 5 % избегающий тип. 

Результаты, полученные при помощи опросника для выявления па-

нических атак, показали, что панические атаки пережили 31 % испыту-

емых, а 69 % исследуемых ни разу не испытывало панические атаки.  

Используя χ2 квадрат Пирсона, была изучена взаимозависимость 

между переменными «Наличие панических атак» и «уровень стресса». 

Уровень значимой корреляционной связи – P < 0,05, что говорит о зави-

симости данных переменных. 

Между переменными «Наличие панических атак – тип привязан-

ности к отцу» и «Наличие панических атак – тип привязанности к ма-

тери» зависимости не наблюдается, т. к. результаты не соответствуют 

значимой корреляционной связи (P > 0,05). 

Таким образом, была обнаружена связь между возникновением па-

нических атак и стрессом, это может быть связано с социально-полити-

ческой ситуацией в мире и стране, пережитой пандемией, прочими тя-

жёлыми условиями жизни.  

Не была обнаружена взаимосвязь между возникновением паниче-

ских атак и типом привязанности. Мы можем предположить, что по мере 

взросления меняется интенсивность привязанности к родителям. У сту-

дентов меньше общих интересов с родителями, молодые люди часто жи-

вут отдельно, некоторые из них создают свои семьи и меньше времени 

проводят с родителями.  
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Все мы живем во времена, когда человек обретает свободу и вправе 

выбрать то, что ему по душе. Это касается всех сфер жизни, в т. ч. и 

языковой среды. Что приходит на ум, когда мы говорим о знании языка? 

С уверенностью можно сказать, что подсознательно человек испыты-

вает уверенность и спокойствие, когда речь идет о родном языке, но что, 

если перевернуть порядок происходящего и поместить его в незнако-

мую среду, где окружение говорит в другом стиле? Однозначно, люди 

чувствуют дискомфорт, поскольку возникают все возможные трудно-

сти, такие как «языковой барьер», включающий в себя: незнание пере-

вода, акцент, недостаточный багаж знаний. 

Подростки и даже взрослые люди всё чаще испытывают интерес к 

изучению иностранных языков. Данный материал содержит перечень 

наиболее эффективных и полезных способов усвоения языка. 

Способы изучения английского языка: 

1. ПРАКТИКУЙТЕ УСТНУЮ РЕЧЬ. 

В 2016 году в Мичиганском университете было проведено иссле-

дование, которое включало в себя изучение студентами английского 

языка посредствам практики по видеосвязи с носителем. Студентов раз-

делили на две группы, одна из которых занималась грамматикой и лек-

сическими упражнениями, а вторая использовала видеотехнологии. 

Спустя двенадцать недель выяснилось, что первая группа не добилась 

видимых результатов, но вторая группа улучшила свои языковые 

навыки. Также студенты разнообразили свой словарный запас, овладели 

грамматикой и усовершенствовали восприятие речи на слух. 

2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКИ. 

Профессор университета Западного Онтарио обнаружил, что для 

того, чтобы понять 75 % языка, достаточно знать около 800 наиболее 

часто употребляемых слов, которыми пользуются иностранцы в повсе-

дневной жизни. Для этого, как вариант, допустимо писать на карточке 

иностранные слова или целые предложения, каждая из которых клеится 

на нужную поверхность. Так, в течение дня вполне реально запомнить 

около половины слов и предложений, если учесть факт постоянного 
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взаимодействия с предметами.  

3. МУЗЫКА. 

Музыка на английском языке – это хороший способ, который поз-

воляет услышать произношение слов или предложений более есте-

ственно. 

4. НАСТРОЙТЕ СВОЙ ГАДЖЕТ. 

Для многих не остается секретом, что в современном мире люди 

все чаще прибегают к помощи телефона и социальных сетей. Почему бы 

не совместить изучение иностранного языка со своим гаджетам? Необ-

ходимо изменить настройки смартфона на другой язык. Это позволит 

научиться некоторым словам, которые можно использовать в современ-

ной жизни. 

5. ФИЛЬМЫ. 

На данный момент существует очень много фильмов и сериалов, 

которые очень нравятся как подросткам, так и взрослым. Среди всевоз-

можных способов изучения иностранного языка одним из интересней-

ших является именно просмотр фильмов в оригинале. Он дает возмож-

ность не только слышать правильное произношение слов, а также поз-

воляет научиться использовать сложные конструкции, которые могут 

пригодиться в будущем. Такое изучение не утяжеляет и не создает ил-

люзию обучения, что может прийтись по вкусу. 

Люди индивидуальны и каждый методом проб и ошибок проходит 

через все этапы своей жизни. Важно найти единомышленников и 

наставников, которые помогут облегчить ваш непростой, но очень инте-

ресный путь. 
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Важную роль в процессе межкультурной коммуникации, в частно-

сти, развития в человеке такого качества, как толерантность, играет 

фольклор. В нем находит отражение все культурное наследие, которое 

создавалось народом на протяжении многих лет. Фольклор затрагивает 

самые разнообразные сферы жизнедеятельности людей, такие как рели-

гия, семья, отношения в социуме, труд,  накопленные знания и жизнен-

ный опыт. Менталитет народа, его ценности, традиции, устоявшие 

нормы и правила – все это крайне важные факторы, которые стоит учи-

тывать и понимать при взаимодействии с другой культурой. 

Одним из жанров фольклора являются пословицы, которые, в свою 

очередь, выступают в роли центральной части языковой картины мира 

народа и его культурного наследия.  И поскольку национальная специ-

фика языка является отражением и средством формирования характера 

через менталитет (глубинный уровень культуры) его носителя, то во-

просу ее изучения придается особое значение. По словам Э. В. Браташо-

вой, «именно национальный язык из мысли преобразует в слово и дей-

ствие национальную культурную картину мира, сохраняет, хранит и пе-

редает ее из поколения в поколение» [1].  

Культура и язык – это две составляющие единого целого, по-

скольку язык является важной формой не только наследия культуры, но 

и ее развития. «Каждый язык – это зеркало культуры с большим духов-

ным богатством» [2]. Пословицы же выступают в роли отражения муд-

рости предков, сводом законов нравственности и принятых в обществе 

норм. 

В большой российской энциклопедии дается следующее понятие 

пословицы: 

«Пословица, жанр фольклора; образное, афористически сжатое из-

речение в форме законченного предложения, содержащее некую житей-

скую мудрость и имеющее назидательный смысл, который может быть 

буквальным и переносным («Что посеешь, то и пожнешь») или (редко) 

только переносным («Горбатого могила исправит»)» [3]. 

В статье «Пословица в современной лингвистике: определение, 
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статус, функционирование» М. А. Бредис, О. В. Ломакина и В. М. Мок-

иенко отмечается, что «в лингвистическом смысле пословица рассмат-

ривается одновременно как текст и знак, самое сложное образование, 

которое может иметь статус языкового знака» [4]. 

Пословица, являясь языковой единицей, имеет ряд общих призна-

ков: лаконичность (краткость изречения), дидактичность (поучитель-

ный характер пословицы), экспрессивность (влияние на слушателя с по-

мощью выразительности), афористичность (оригинальность и лаконич-

ность формы передачи мысли), стабильность, компликативность (спе-

цифически осложненная семантическая структура) [5]. 

Существуют также некоторые характеристики пословиц, к кото-

рым относится: иносказательный смысл пословицы, т. е. обобщенность 

суждения, заложенного в пословице, всевременная или вневременная 

реализация синтаксического значения пословицы, недопущение исполь-

зования слов, конкретизирующих значение синтаксической структуры в 

пространственном, временном, конкретно-личном и других отноше-

ниях, форма пословицы – предложение, по строению пословица опира-

ется на продуктивные модели и ведущие тенденции в синтаксическом 

строе живого народного языка того периода, в котором она обращается, 

отсутствие привязанности к контексту, что означает способность к са-

мостоятельному функционированию, обусловленное завершенностью 

пословицы в композиционном и синтаксическом плане [6]. 

Также в статье «Принципы классификации пословиц и поговорок 

английского и русского языков» автор выделяет одну из нескольких ти-

пов классификации пословиц. Сюда относится: алфавитная классифика-

ция (размещение пословиц в сборниках в алфавитном порядке, в зави-

симости от начальной буквы пословицы), лексическая или энциклопе-

дическая классификация (размещение пословиц относительно опорных 

слов, из которых она состоит), монографическая классификация (рас-

пределение пословиц по времени или месту их сбора), генетическая 

классификация или классификация по происхождению (распределение 

пословиц по культурам и языкам, в которых они были созданы), тема-

тическая классификация (группировка пословиц по их содержанию). 

В свою очередь, в тематической классификации есть своя подклас-

сификация, предложенная М. А. Рыбниковой. Она построена на смыс-

ловом принципе пословиц: пословицы, отражающие психическое, фи-

зическое или материальное состояние человека, пословицы, в которых 

описываются предметы или явления, а также дается им оценка, посло-

вицы, в содержании которых присутствует окольное выражение о чело-

веке, его внутренних и внешних качествах, пословицы, дающие 
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определение и оценку действиям, пословицы, описывающие время, ме-

сто и причину действия. 

Исходя из вышеперечисленных характеристик пословиц, призна-

ков и классификаций, можно говорить о важности их изучения в контек-

сте межкультурной коммуникации и развития толерантности, поскольку 

язык коммуникации, представленный в форме пословиц, помимо реаль-

ной картины мира, является также отражением народного сознания, 

ценностей, принятых в обществе, а также норм морали и этики. 

Таким образом, с помощью фольклора, который дошел до нас че-

рез столько поколений, а в частности с помощью пословиц, можно  бо-

лее углубленно изучить другую культуру и то, что в ней скрыто. По-

скольку правильная интерпретация «чужой» культуры и понимание ее 

занимают важное место в межкультурной коммуникации относительно 

понятия толерантности. Это включает в себя: наблюдение за сходствами 

и различиями и умение принимать их, что влечет за собой воспитание 

уважение не только к другой культуре, но и к своей собственной, а также 

выработка адекватного поведения при взаимодействии с представите-

лем «чужой» культуры [1]. 
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Пословицы, как и фразеологизмы, являются источником народной 

мудрости, из которых можно почерпнуть информацию о культуре, о 

народе и его ценностях. В пословицах можно найти истоки формирова-

ния и проявления толерантности, то каким было видение на это понятие 

ранее.  

 Для анализа пословиц, в которых присутствует понятие толерант-

ности, был выбран «Русско-белорусский словарь пословиц, поговорок и 

фразеологизмов» Д. Санько [1].  

Толерантность зачастую приравнивается к терпимости, которая в 

свою очередь имеет несколько негативную оценку. Быть толерантным, 

значит проявлять терпимость к тем, чей образ мыслей не совпадает с 

вашим собственным. В белорусском языке существует пословица, в ко-

торой данное качество отображено – «Бог жабраваў і нам казаў». – Бог 

терпел и нам велел. Кроме того, у этой пословицы есть еще несколько 

аналогичных примеров, таких как: «Цярпі, казача, не выпадаейначай», 

«Цярпі, Зося, так прыйшлося», «Над пешымарлом і варона з калом». 

В нынешних реалиях терпимость приходится проявлять не только 

тем, кто не согласен с непохожим образом мыслей, но и тем, чей образ 

отличается. Поскольку человек или группа людей имеют какого-либо 

рода особенности, отличающие их от остального общества, они стано-

вятся объектами критики, издевательств и оскорблений. И они также 

вынуждены проявлять терпимость к такому отношению. В пример 

можно привести такую белорусскую пословицу, как «На каго людзі 

гавораць, на таго і свінні рохкаюць», «На каго Бог, на таго і людзі», 

«Ну, пайшло на Малахаву галаву», «Над пешым арлом і варона з калом», 

«На пахілае дрэва і козы скачуць». Русским аналогом данной пословицы 

является «На бедного Макара все шишки валятся». 

При коммуникации с представителями других культур, в особен-

ности чем-то кардинально отличающихся от нашей культуры, мы сразу 

обращаем внимание на отличия (в поведении, взглядах, общей картине 

мира, традициях). Мы не хотим это принимать, поскольку кажется, что 

это «чужое» совершенно неправильно. Но если поставить себя на место 
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этих «чужих», то и наша культура и традиции могут показаться им не-

понятной и странной. Пословица «У чужым воку і парушынку ўгледзім, 

а ў сваім і калоды не пабачым» или «В чужом глазу сучок видит, а в 

своем бревна не замечает». У данной пословицы так же есть некоторые 

синонимы: «Чужое бачыць пад лесам, а свайго не бачыць і пад носам», 

«Свайго горба ніхто не бачыць», «Чужыя грахі перад вачыма, а свае за 

плячыма». В то время как стоит просто проявить толерантность и при-

нять все как принято в другой культуре, например, как говорится в по-

словицах «З сваёю цаною на кірмаш не едуць», «У чужой бажніцы 

свечкі не папраўляй», «У чужую парафію са сваім звычаем не прыхо-

дзь». – «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». 

В некоторых культурах до сих пор остается актуальным вопрос со-

циального неравенства. Неравные права, возможности и даже шансы на 

жизнь. Пословица «Відаць сокала па палёту, а саву па паглёду»  описы-

вает то, как проводится невидимая граница между разными слоями об-

щества. Более яркими примерами могут послужить такие пословицы, 

как «Відаць (знаць) пана па халявах», «Раўня як свіння да каня», «Сыты 

галоднаму не раўня», «Багаты беднаму не брат», «Качар курыцы не 

пара», «Воўк казе не таварыш». Отличия и нежелание понять и принять 

то, что нам не знакомо, приводят к тому, что люди просто принимают 

«чужое» за недоразумение, ошибку, изгой. В белорусском языке суще-

ствует пословица, которая описывает данный случай – «У балоце не без 

чорта, а ў роду не без выроду», или русский эквивалент «В семье не без 

урода». Пословицы синонимы: «І на здаровай яблыні гнілы яблык 

знойдзецца», «Няма лесу без воўка, а сяла без злодзея», «У кожнай ча-

радзе авечку з матыліцамі знойдзеш», «І ў добрай сям'і вырадак бывае», 

«Праз аднаго Іванка ўсім заганка», «Дурны баран усю чараду 

збянтэжыць», «Праз аднаго барана ўвесь статак паганы». 

Однако почему так происходит, если мы все люди, мы все равны 

друг перед другом. Обществу следует переосмыслить данный момент. 

В пример можно взять животных из пословиц «Вужака вужаку не 

джаліць», «Воўк ваўка нідзе яшчэ не з'еў», «Крумкач крумкачу вока не 

выдзеўбе», «Драч драчу не дзярэ аччу». 

Как говорится в белорусских пословицах «Кожнаму чорту не да-

годзіш», «Адзін усім не ўласціць (не дагодзіць)», «Яшчэ гэткі не 

спаткаўся, каб усім ён спадабаўся», «І Бог усім не дагодзіць», поэтому 

обществу нужно научиться толерантности и терпению, открытости к но-

вому. Для этого необходимо время, поскольку самое главное скрыто 

внутри, а не снаружи: «Не ўсё тое кепска, што на пагляд», «Не адзежа 

здобіць (харашыць) чалавека, а чалавек адзежу», «Не глядзі, што на 
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галаве, а паглядзі, што ў галаве», «Не пазнаюць, то папытаюць». 

Исходя из проанализированных пословиц, можно еще раз сделать 

вывод о важности образов, принятых в культуре. На этих образах стро-

ится картина мира общества, отображаются наиболее значимые сферы 

жизнедеятельности. Так, например, можно сказать, что большую роль в 

жизни белорусского общества играла религия и имеется неразрывная 

связь с животными.  
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In modern society, it is generally accepted that an educated person 

should know at least one foreign language.  It can be absolutely any language: 

English, German, French, Chinese and so on.  The most relevant in the 

twenty-first century is English.  At the moment, the study of foreign languages 

has even become fashionable. 

After all, the study of foreign languages makes it possible to develop in 

absolutely any areas of life: career, travel, and so on. 

[2] But, in most cases, learning a foreign language can lead to such a 

problem as a language barrier.  Many people think that the language barrier 

is not the knowledge of the language itself, in fact, this is not entirely true. 

The language barrier may manifest itself in the fact that you can know the 

basics of the language, grammar and have enough vocabulary to understand, 

but due to the fact that there was little practice of the language, the likelihood 

that you will be able to at least competently tell your interlocutor about your-

self in  foreign language is quite small. The main reason for the language 

barrier is the lack of practice.  But often, people studying a foreign language 

have a question: «How can you practice a foreign language if there is no way 

to talk with a native speaker of this language?».  In fact, there are many pos-

sibilities, the main thing is desire. Overcoming the language barrier is quite 



383 

 

 

difficult, as most learners simply stop learning when they encounter the first 

serious problems in learning a foreign language. To avoid such a problem, for 

a start it is worth understanding: «For what purpose do I want to learn a for-

eign language?».  You can learn a language for a career, for travel, or for your 

own self-development.  The main thing is to set the right goal. There are two 

main points in learning a foreign language: theory and practice.  A greater 

bias is to be done in practice.  But let's start with how you can get a good 

theory.  Let's look at this in English. 

[1] As mentioned above, English is one of the most popular languages 

to learn at the moment.  This language is taught in schools and universities in 

Belarus.  Educational institutions in Belarus are developing many curricula 

for learning this language.  The curriculum is based on the study of grammar, 

vocabulary replenishment and conversational practice with a teacher.  This is 

the right strategy.  But as practice shows, most people after school and uni-

versity still have a language barrier, because it's all about an individual ap-

proach to learning a language. [3] In my opinion, in order to know English 

perfectly, English language programs at school and higher educational insti-

tutions are not enough.  Here it is worth focusing on self-study or training 

with a tutor.  Theory is the basis, and practice is already honing the theory.  

There are many different ways to learn a foreign language: the integration 

method, for example.  People often turn to the Internet to learn English.  There 

are a lot of different video lessons in foreign languages on the Internet, which 

is very useful.  There is always a choice and you can find the teacher that you 

like.  I think that watching films or series in foreign languages with subtitles 

is an important aspect.  This method of learning a language helps to under-

stand foreign speech correctly, and to pronounce it correctly.  At first it will 

be very difficult, especially if you start from scratch, but as they say, «perse-

verance and work will grind everything».  Books are also a very important 

part in learning a foreign language.  Thanks to books with translation, you can 

visually memorize words and whole sentences, which also contributes to the 

development of speech in a foreign manner. [4] Try to focus on all branches 

of language learning, because this is how your study will bear fruit.  Often, 

people are very afraid of difficulties and for this reason they do not want to 

learn a foreign language, understanding how knowledge of a language opens 

doors in life. 
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Our society is developing all the time so the language changes too. 

Every year new words appear in languages. Each language has borrowed 

words. Our language is not an exception. 

The appearance of new words from foreign languages, their rapid con-

solidation in our everyday language is explained by changes in social and sci-

entific life. There are several reasons of borrowings from English in the 21st 

century: 

• the invention of the Internet; 

• the expansion of the international relations; 

• the world market development; 

• the development of the international tourism; 

• the participation in Olympic games, international festivals, fashion 

shows; 

• the activation of business and shopping tourism; 

• the long-term work of our specialists in institutions of the English-

speaking countries; 

• the desire to hide the real meaning of the word under incomprehen-

sible syllable (second hand, stock); 

• the desire to show that you are “cool” using unfamiliar words (f. e. 

outsider, devise). 

Teenagers are often influenced by their favorite films and sitcoms, pop-

ular music and TV programs. It often happens that after some films lots of 

new expressions appear in teenagers’ vocabulary. 

Nowadays a lot of modern pop stars sing in English, many films are shot 

in this language. So, teenagers adopt the whole phrase, like «poker face», 

«forever alone», «epic fail». «I'll be back» by А. Schwarzenegger or «I’m the 

king of the world! » from «Titanic », «Never-ever let me go» by Dima Bilan 

are famous phrases used by teenagers. 

 A powerful impulse for the development of the process of borrowing 

of English words is its use in speech of celebrities during the popular pro-

grams.  

We can see and hear a lot of English words on TV and, of course, teen-

agers swoop up this trend. The biggest part of borrowings comes from the 
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names of some channels, new kinds of programs invented in the USA and the 

UK, new types of films, sport and music programs. The titles of some chan-

nels contain English letters or words, for example: Euro sport, National Geo-

graphic channel, MTV, Kino hit, Animal planet, A-one. 

There is uncountable quantity of English words that young people hear 

on TV. I want to repeat a few of them which I often hear: TV, show, teenager, 

model, music, show business, celebrity, style, fashion, trend, top, super, 

weekend, up-grade, hip-hop, rap, pop, cover, PR-manager, battle, freestyle, 

casting, comment, designer, track, boyfriend, price-list, exclusive. 

Every year there are more English words on TV. Young people watch 

TV every day and they do not notice how they add English words and phrases 

to their speech. Can you imagine how we will speak in the future? 

Nowadays the English language is an international language. This is due 

to some historical events: the expansion of trade and economic relations, the 

United States’ dominance in the world economy, development of tourism, the 

emergence of the Internet. Thus, the interest in English has greatly increased 

among people all over the world. Many people go abroad to spend their holi-

days. Those people, who can speak English, feel at ease in other countries. I 

think that in the future some English borrowings will be our native words. 
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The site is a collection of electronic documents of an individual or or-

ganization in a computer network that has one address (domain name) and is 

perceived as a single entity. From a marketing point of view, a website is a 

set of information blocks and tools for interacting with the target audience, 
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which can be represented by real and potential customers and partners, as well 

as media representatives. 

A corporate website is a representative office of a company on the 

World Wide Web. Therefore, today not having your own website is at least 

commercially short-sighted. This is especially true for companies operating 

in the business-to-client field. Once having found the necessary information 

about the offered product or service on the web representation of the com-

pany, most likely the visitor will return there again when he needs it next time. 

Sites are of various types.  

This can be an Internet representation - a site where the most general 

information about an organization or a specific person is posted: type of ac-

tivity and types of services, history, price list, contact details, details, location 

map.  

This may be a promotional site, usually created temporarily to support 

promotions in order to promote a brand or product. Such sites contain com-

prehensive information about the brand, various promotions (competitions, 

quizzes, games). Can use a variety of Internet technologies, from simple reg-

istration forms to communication tools and online games.  

Maybe a product catalog is a site that hosts a company's product catalog, 

where there is a detailed description of goods, certificates, technical and con-

sumer data, expert and customer reviews. Such sites contain information 

about products that cannot be placed in the price list [1].  

The site can be presented in the form of an electronic store. This is a site 

with a product catalog, with the help of which the client can place an order 

for the goods he needs. Various payment systems are used: from sending 

goods by cash on delivery to automatic forwarding of invoices by fax and 

settlements using plastic cards. 

Websites are used for business advertising, sales support, customer ser-

vice, public relations, e-commerce. 

Website creation is part of the communication policy. The site is the 

basis of communication on the Internet. It can implement the functions of the 

entire complex of marketing communications. On the site, you can use all 

advertising appeals to the target audience, adapting them to Internet technol-

ogies. On the Internet, you can use almost all tricks, including giving backs. 

Having provided mechanisms for user authorization on the site, we have the 

ability to individually address visitors. Direct sales and direct marketing by 

filling out an application for the purchase of goods on the site by the buyer, 

sending news and special offers to interested buyers. Public relations. Placing 

information about the company's activities in order to strengthen a positive 

image can be oriented both to the internal (staff) and external (customers, 
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suppliers) audience of the company [1]. 

Active marketing communications attract more users to the site in less 

time than passive ones, the costs of active marketing communications are usu-

ally higher than the costs of passive ones. 

Marketing communications that create a flow of site visitors should not 

only contain active and passive communications, but also integrate online and 

offline tools. 

Any site is a tool for influencing and interacting with a finite number of 

target groups in which the site owner is interested. As a PR tool, the site is a 

convenient channel for informing target audiences and studying it. Among 

other things, it allows you to collect statistics on visitors, draw a portrait of 

your audience, which makes it possible to compose the most adequate mes-

sage and overcome communication barriers. 

Thus, the website is one of the main elements of the Internet marketing 

system and requires the most attention from the marketing service of the en-

terprise. What information and how will be presented on the site, as well as 

the technical design of the site, is highly dependent on who the target audience 

is and what the site should convey to them, what opportunities to provide. The 

presence of a corporate website for an organization today is considered not 

just a matter of prestige, but a necessity. On the Web, when an organization 

is mentioned in articles or news, links are made to the corporate website. To-

day, the creation and support (regular updating of information) of the site are 

one of the important components of PR activities on the Internet. It is also 

very important to establish feedback support: firstly, the ability for the client 

to quickly contact by e-mail, and, secondly, the company's immediate re-

sponse to his request. 
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The success of any business development depends on the marketing and 

advertising strategy. The growth of online sales is built on attracting visitors, 

improving site performance and returning customers. But it is not enough to 

attract visitors, you need to make them regular customers, because it is they 

who give the business a big profit. 

All these points should be taken into account by the company's Internet 

marketer, who models the sales funnel, uses metrics, maintains reports, forms 

a budget and tests options to increase the reach of the target audience. 

Currently, Internet marketing, in comparison with classical marketing, 

is becoming increasingly in demand and popularity, which is due to a number 

of advantages that it has: the ability to cover a new market, go beyond the 

geographical boundaries of one's region; the possibility of wide coverage of 

a new audience; the possibility of personal interaction with customers and 

consumers, etc. 

The development of Internet technologies has led to a change and ex-

pansion of the way business is done. Considering that the number of Internet 

users is currently growing at a rapid pace, it is impossible to imagine a modern 

company without its own website that does not use Internet marketing tools 

to promote its products and services. 

It is known that modern companies are focused on consumer prefer-

ences and must take them into account to ensure the effective promotion of 

their products. So, a significant part of consumers, when making purchases, 

receive the necessary information about the product they are interested in on 

the Internet, thanks to mobile phones, portable tablets, which cannot be ig-

nored when developing a product promotion program. 

Every year new platforms and ways to promote goods appear, but in 

general, the methods have not changed radically, but rather modernized. 

Attracting an interested target audience is also called targeting. Due to 

the fact that tools on the Internet allow collecting information about users: 

location, gender, age, place of work, interests, specialists can set up ads for 

an engaged audience and eliminate the flow of inappropriate traffic. It also 

allows you to segment users and narrow the search for the target audience, 
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which means finding potential customers faster and more efficiently. 

Promotion on the Internet allows you to communicate more closely with 

consumers, control the situation and always stay in touch with them. Internet 

marketing tools give businesses the opportunity to receive a request from a 

user in the shortest possible time, process and respond to it. And to reduce the 

load on operators, you can set up automation: chat bots, mailings with a cer-

tain period of time and data transfer to CRM. You can use social networks, 

email, instant messengers, pop-ups, feedback forms, questionnaires, surveys. 

There are several advantages of online promotion. Contribution of con-

sumers to the creation of a product, brand or content. Gathering reviews and 

photos of the product, conducting surveys and interviews with customers. 

Rapid dissemination of information. The Internet allows you to instantly no-

tify users about your activities. The ability to make a purchase through any 

device and application. Anywhere in the world, the user can place an order. 

Analysis of consumer reaction to offers allows you to collect information and 

change advertising as soon as possible. 

Proper management of accounts in social networks can bring popularity 

to the brand, attract huge audiences and customers. SMM, social media mar-

keting, is also among the free tools. And yet, with an increase in business 

turnover and, accordingly, the complexity of the strategy, SMM turns out to 

be a rather large-scale and not always cheap event. 

You can also add blogs here. If a business entity independently main-

tains a blog of an online store or brand, it is advisable to pay only for hosting. 

But indexing content on the site, increasing the organic reach of the account 

in social networks - the processes are not fast. To speed them up, a team of 

specialists is usually involved and a budget for promotion is allocated. 

Thus, Internet marketing is a set of methods and tools for making a 

profit and attracting a loyal target audience. Internet marketing allows for 

flexible marketing, when any communication channel or strategy can be ad-

justed to suit the needs of the client. 
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