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2) La formación y entrega de los valores será posible a través de acciones 
conjuntas. Los hombres no deben perder relaciones con la sociedad. 

3) Institución de la familia debe ser apoyada amplísimamente por el estado. Por 
que en la familia cada persona se cría y conoce los valores. Sólo la combinación 
del trato familiar y colectivo puede garantizar la entrega de los valores al hom-
bre [2]. 

4) También es necesario quitar toda la propaganda de los valores bajos y 
vulgosos y aumentar la lucha contra ellos

Sobre una base espiritual debe construirse todo el ámbito de la vida material 
de la sociedad. Cuando cada uno de nosotros entienda que la vida humana es el 
valor principal, la virtud y la bondad se haran una norma de comportamiento de 
todos los humanos y combatamos la desunión que existe en la sociedad actual, 
podremos vivir en armonía con el medio ambiente y las personas.
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Внешнеэкономический дискурс: 
подходы и содержательные характеристики

Вальковский М. А., асп. БГУ,
науч. рук. проф. Дасаева Т. Н., д-р. филол. наук

Трансформация внешнеэкономического и инвестиционного сотрудниче-
ства Республики Беларусь последнего десятилетия лежит в русле процес-
сов глобализации и является естественной для открытой экономики нашей 
страны. Ее динамику и вектор в заметной степени определяет информацион-
но-коммуникационная революция, вследствие которой возрастает влияние 
медиа на процессы межгосударственного сотрудничества и стратегического 
партнерства. 

Российская исследовательница А. С. Савицкая отмечает, что различные 
аспекты межгосударственных отношений «…попадают в зону внимания 
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миллионных аудиторий, становятся объектами, по поводу которых форми-
руются мнение мировой общественности, общественное мнение и мнение 
элит национальных государств» [1, с. 3]. В свою очередь, сформированные 
мнения используются государствами в качестве инструмента ведения гео-
экономической и геополитической борьбы.

Значение медиа в процессах стратегического партнерства определяет по-
требность теоретического осмысления их воздействия на становление дан-
ного формата отношений: как функций освещения внешнеэкономического 
сотрудничества со странами-партнерами, так и механизмов влияния на него. 
В данном контексте значительный интерес для изучения представляет внеш-
неэкономический дискурс общенациональных ежедневных печатных медиа 
«СБ — Беларусь сегодня» и «Рэспубліка».

Существует большое число различных определений дискурса: «с тех пор 
как фокус исследований в современной лингвистике сместился с формаль-
ного анализа текста к функциональному и динамическому, термин «дис-
курс» стал неимоверно популярен» [2, с. 230]. Как отмечает российский ис-
следователь Е. А. Кожемякин, «…медиадискурс мыслится как любой вид 
дискурса, реализуемый в поле массовой коммуникации, продуцируемый 
СМИ. Так, можно говорить о политическом, религиозном, педагогическом 
и прочих медиадискурсах, подразумевая, что для своей реализации указан-
ные типы институционального дискурса предполагают наличие относитель-
но устойчивого набора практик производства, трансляции и интерпретации 
массовой информации» [3].

Эти подходы конкретизировала российская исследовательница Е. В. Со-
ломина: «среди основных свойств дискурса — способность навязывать 
значение и структурировать социальную реальность, причем успешно это 
могут осуществлять те акторы, которые обладают властным ресурсом, до-
статочным для производства и закрепления своей интерпретации феноменов 
социальной реальности» [4, с. 26]. Следует отметить, что воспроизводство 
значений также является важной функцией дискурса: как только определен-
ный дискурс перестает воспроизводиться на постоянной основе, он уже не 
рассматривается как единственно возможный взгляд на конкретную про-
блему, появляются альтернативные ее интерпретации. Часто этот термин 
используется для обозначения динамического характера исследуемых тек-
стов. Медиатексты всегда динамичны и современны, они воспринимаются 
участниками коммуникации в контексте происходящих событий. При этом 
функция сообщения в них реализуется в той же мере, что и функция воздей-
ствия, для чего используется широкая палитра вербальных и невербальных 
средств. В связи с этим важным направлением при их изучении является 
анализ не только общих способов организации информации, но и частных 
особенностей, характерных для конкретных изданий, которые могут иметь 
свои жанровые предпочтения, отличительные, «фирменные» способы пода-
чи материала.
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Терминология как неотъемлемый компонент 
языка науки

Гречко Е. Н., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. преп. Кириенко О. П.

В современной научной литературе можно встретить большое количе-
ство определений понятия «терминология», что свидетельствует о разных 
подходах к ее изучению и о повышенном интересе к данной проблеме.

В нашем исследовании, посвященном изучению терминологической 
специфики языка науки на примере немецкоязычной литературы педаго-
гической направленности, мы исходили из следующего положения: тер-
минологическая лексика есть не что иное, как структурное подмножество 
литературного языка, подчиняющееся закономерностям функционирования 
знаковых систем, но при этом имеющее свои особенности.

Как отмечают А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, и Н. В. Васильева, 
«…терминология как совокупность терминов составляет часть специальной 
лексики» [1, с. 7]. Несомненно, терминология представляет собой наиболее 
динамичную и подвижную лексическую систему языка. Анализ литературы 
показал, что нет единого и четкого определения самого понятия «термино-
логия», поэтому в нашем исследовании мы попытались выявить общие ха-
рактеристики терминосистем как лексических подсистем, а также критерии, 
посредством которых представляется возможным их дифференцировать.

Так, А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева приписывают 
несколько значений слову «терминология»:

1) совокупность или некоторое неопределенное множество общенауч-
ных терминов;




