
тафОРЬI из uонятиiiвой сферы "челоаеческий организм• s 1щзваю1 и ил ~1 

11 
тексте публ1П<ации, которые облеr'lают rrовим1uше статьи, леn<о заnо· 

мипаются и становятся впоследстви11 предметом цитпроваl!Ия, т.е. ре

альJIЫ."11 miструмен·гом воздействин. 
з. Трудности перевода обусловлены особоввост ями метафоры и спе

цифю<ай ее реализации о публицистических текстах, различиЯ11U1 в 
культурной и языковой картинах мира у разных народов, а также 
структурпо-семавтическими особенностями языков источвИ}(а и пере

вода. Основным.и же приемами перевода· метафоры явлюотся квлькиро
ва11Ие, геверализоция, конкретизация, смыслщ1ое развитие, описатель

ный метод . Напрщ..,·ер: 
Les operateurs des nouveaux pays membres, dejll fortement dependвnt 

de la production de Gazprom, veuleni garder la main sur leurs r6se1шx, 
sans quoi le gear1t russe les nvaleraii tо1ш. 

Операторы новых страя-ч.леаов ЕС, 1юторые уже сильно зависят от 

добьrчи Газпрома, намереваются удержать в своих руках сьои ;энерго

системы, "' противаом случае, русское предuриятие-гиrант могло бы 
поглотить их всех. 

4. В современных средствах массовой и:яформации наблюдается. 
тенденция представлять экономику в виде человеческого тела. Подобно 

человеку, субъекты экономической деятельности наделеRЪJ когвитив
"RЪIМИ способностями, они могу·r болеть, умирать, у вше обваружавают

ся метафорические головы, ноги, ру-ки и другие части тела. В д8.Н1iом 

исследовании были рассмотревъ1 метафоры, вкточающие следующие 

лексические единицы: сердце. рука, голова, лицо, жизнь. рост и дети. 
ИсследоваRИе особеяностей функциоmlfрования метафор в различ

ных понятиiiаых. сферах nвляется новым. наnравлением в лингвистике. 

Его перспективы мы виДИ111r в изучении сnецифRRи метафор ка.к одного 

из сnособов внутрияэЫRовых заи:мствоваяий, а та.«же п поиске способов 

их лек1шч.еской интерпретации. 

Н.Р. Шпорко, 

Т.Н. Несmерович 
БГЭУ (Минсt<) 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ МОНЕТНОЙ 
СИМВОЛИКИ ФРАНЦИИ 

Символика - выражение идей, понятий или ~.rувств с помощью ус
лоьяъrх званов или предметов (символов). Сим:воJ11i1<а надевежн:ых еди

НИЦвJt разных государств являете.я: частью мировой истории и культу
ры. Фра.нци-я также внесла свой вкл!J.Д в межкультурное наследие. 

Сущес·rвуют разные мнения по поводу вознихновеnия названия де
нежноft едfmицы •Франк•. По одной версии, назва.в:ие происходит от 
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лап~ некого francorum rpx - лtJгенды на монете. По другой версии, наз· 
вание произошло от французско1'0 franc, ч1•0 переводится как •воль

ный•, •свободнъ.1й•, ил.и снастоящий•. 

•Конm.J"Й фраJ1к• был впервые выпущен в 1360 г . по случаю осво
бождения кopOJIJ'J Иоанна Доброrо, яаходившегося четь~ре года в плену 
у англичаu. •Конный франк• - моне'l•а с изображением на аверсе кон
ного коро11я с мечом, 

При Карле V (1365-1380) одновременно с 11ьщуском •конного 
франка• начаJщ чеканить золотую монету •nеший франк• (по и.:юбра

жевию на аверсе стоящего короля). В 1575 г. был выпущен первый се
ребрЯl'lый франк несом 14,188 г. 

В 1640 r. Людови!( ХПI выnyc•rиJI uo образу 1-1сnанского пистоля зо

лотую монету со своим портре'\'ом. Она поЛ}"Пlла пaз11a!Jl!le - Золотой 
Луп - Lows d'or - ЛУИДОР. 

После Велm<ой Французской ревоJiюцйи в 1795 r. преж1111я монет
ная система луидор (осн01шаs1 зoJro•raя монета) - экю (основная сереб

ряна11 монета) - лиард (самая мелкая медная монета Франции) была 
заменева дес.ятичвой системой 1 франк. 

Перва11 монета, на которой было изображено женское лицо, была 

создана в 1795 г. Авrус·rппом Дюrтре . Он создад ее no uодобшо Минервы, 
богини мудрости и скромност11. Она носила фриги.йск11й колпак, сим 

вол достижения полной свободы. 

1958 г . отмечен nоследни.м изменеu.ием денежного монетарного 

стандарта, который дал начало •новому фраirкУ•. Анри Лаrрифуль соз

дал изображевие Мариа.ве:ы, используя черты лица собс'!'Венлой доче

ри. Образ представлял собой аллегорию юноС'l'П и женственности. 
Весной 1996 г. на заседании Совета комитета министров финансов 

Евросоюза было uрJШято решение о том, что монеты евро бу,цут иметь 
одну общую •е11ропейсr<уюt сторону и одау •национаJ1ьную• сторону. 

Начиная с 1январ.111999 г" европейский союз 15 государств дал на
чало созд811ШО новой денежной единице - евро. Kai< средство обраще
нип еаро вступил в силу в 2002 r. В зоне евро исполъзуетс11 одnа и та же 
денежная единица . Симвод Франции, Марианну, мы можем увидеть на 

евро в 1, 2 и 5 центов. Евро украшают три символа: Марианва (образ 
Республики и свободы), дерево (символ жизви) и Самез/Сеятельвица 

(символ nлодородин и богатства). На 1 января 2002 r. было выnущево 
15 млрд банкнот и 60 млрд моне'I', ~<оторые быJПf действительны по асей 
зове евро. Длп того •1тобы выразить все многообразие стран Европы, мо
в.еты бы.ли украmекы двевадца1•ъю звездами. 

В число 43 символов, nомещеаньvс на монеты евро, входят изобра 
жения Марианны, Се.fгrельпицы и дерева. На моаетах номиналом в 1 и 
2 евро 11 Германии изображен геральдичесний орел, в Бельrи:и - uop
тpe'I' короля Алъберта П, в Италии - произведеппя искусства Леонардо 
да Випчи, Боттпчелли, Рафаэля. Даншш денежная единица ве только 

объединяет страны, но и способствует обмену цеппостям:и, знакомст11у с 
культурой. 
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Если рассматриnать выбор Францией символов, представленных ва 

монетах, можно проследить неразрывную связь с I<tсторией республики. 
Сохраня.я неразрывность монетной традиции страны, евро воплотил в 

себе символику более крупной финансовой системы, воQJlощающую по

л:итическое, культурное. художественвое разнообразие Европы . 

Е. С. Шубина 
БГЭУ (Минск) 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ 
ИЗБЫТОЧНОСТИ ТЕКСТА 

В ,·еортfи знаковых систем, семиотике, избыточность кодирования 

означает, что в сообщенJПJ имеются слиmние• знаки, т.е. знаки, кото

рые не обладают собственяой полезной информацией, но участвуют в 

передаче информации, выраженной дРугими знаками, и тем самым по

вьnnают надежность передачи. «Лишние• знаки дублируют, или каR-то 

иначе повторяют, или просто сопровождают и таким образом поддер

жнвают информацяю, уже донесенную другими знаками. 

Различаю'!' ценность информации и ценнОС'J'Ь сообщения. Цен"Ность 
информации измеряется ее уникалъностъю, возможностью ее прогнози

рования. Ценность сообщения определяете.я его важностью, тем.и пос

ледствиями, к которым может при-вести нелередача сообщения. При пе

редаче ценных сообщений требуется особая надежность, которая в тех 

нике обеспечивается дУблированием средств связи. В языковой комм:у
ЯШ<ации надежность передачи сообщения в знач.ител:ьной степею,1 обес

печивается языковой избытоЧ11остъю. 
Языковая избытоЧ"Ность - примечательное srвлевие для перевода. 

Количество слов, необходимое для выражения мысли, зависит, напри
мер, от коммувИJ<ативности задания, от существующих в данном языке 

правил грамматики, от владения источником соответствующей лекси

кой, от речевого опыта источниI<а, от уровня информированности адРе
сата, от цеНliости сообщения. 

Чем ценнее сообщение, тем больше слов используете.я для его пере
дачи, тем больше языковая избыточвос·1·ь 1·екста. Языковая избыточ

ность текста свидетельствует не только об исnо.лъзовании лексических 

и грамматических единиц, повторяющих уже выраженную семантиче

скую информацию, но и об избыточ.ности графического или звукового 

оформления. Положение об избыточности 1<одов ~шервые сформулиро
вал К. Шенвоа. Американские ученые Фрик и Самби, изучавшие язык 
переrоворов по радио междУ пилота.'.lи самолетов, наход.ящихся в воз

духе, и дежурным по аэродрому, получили для избыточности значение, 

Wrизкое 96 % . Такая избыточность обусловлена особыми обстоятель
ствами. В об~ных условиях избыточность несколько ниже. Уровень 
ltабыточяости в различных языках колеблется в каких-то очень веболь-
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