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Як бачым, кампаратыўныя фразеалагізмы з’яўляюцца яркім сродкам стварэння 
вобразнасці і эмацыянальнасці, яны захоўваюць форму параўнальнага зварота і 
выражаюць аб’ект параўнання, а таму яны складаюць адметную групу фразеалагічных 
адзінак мовы, паколькі не страцілі прыкмет параўнання, але ў той жа час яны набылі 
прыкметы фразеалагізмаў, перадаючы абагульненае ўяўленне, светаўспрыманне праз 
абагуленае параўнанне. Аналіз мовы рамана «Снежныя зімы» І. П. Шамякіна паказвае, 
што кампаратыўныя фразеалагізмы складаюць адносна невялікую групу 
фразеалагізмаў мовы твора (толькі 5 % ад іх агульнай колькасці), але гэта надзвычай 
дзейнасны і выразны сродак вобразнасці, дакладнасці і эмацыянальнага ўздзеяння на 
чытача. Яны ў поўнай меры ажыццяўляюць магчымасць аўтара, яго герояў выразіць 
свае адносіны да таго, пра што піша пісьменнік, ці пра тое, што адбываецца ў творы.  
І той, хто ўжывае фразеалагізм – аўтар ці персанаж рамана, раскрывае сваю 
культурную пазіцыю і дазваляе чытачам далучыцца да яе – добра ці нядобра чалавеку 
тое, што адбываецца, варта ці няварта рабіць ці не рабіць тое ці іншае дзеянне альбо 
так ці інакш. Да заслуг пісьменніка варта аднесці і той факт, што амаль усе 
выкарыстаныя кампаратыўныя адзінкі ў тэксце рамана не паўтараюцца двойчы, што 
гаворыць пра майстэрства пісьменніка. 
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Каждое время окрашено своими красками: темп, мода, искусство, стиль. И не  
только в архитектуре, технике, одежде. Речь современного человека переполнена 
новыми  словами, отражающими компьютеризацию общества. Но помимо этого се-
годня обнаруживается пугающая тенденция к нормализации нецензурной лексики. 
Эта лексика прорвалась в литературу, на экраны; ей засорен и интернет, и вербаль-
ное творчество наших сограждан. Данная тема весьма актуальна: засилье нецензур-
ных слов приводит к искажению и уничтожению литературной речи. Часто моло-
дежь без употребления нецензурных слов не может связать слова в предложениях. 
Это очень страшно, так как мы теряем не только свой родной язык, но и интеллект. 

Цель работы – изучение отношения студентов к нецензурной лексике. Для дос-
тижения цели нами были поставлены задачи:  

– изучить, насколько часто употребляются нецензурные выражения в лексике 
молодежи по половому признаку (мужской пол / женский пол); 

– выявить отношение (положительное / отрицательное) студенческой молодежи 
к нецензурной лексике; 

– определить причину употребления нецензурной лексики. 

Объектом исследования стали студенты ГГТУ им. П. О. Сухого в возрасте от 17 

до 22 лет. 
Опрос более 200 студентов дал возможность оценить насколько этим вирусом 

охвачена студенческая среда. Основными вопросами анкеты были: 
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• Существует ли, на Ваш взгляд, проблема загрязнения речи нецензурной лек-
сикой? 

• «Режет ли Вам ухо», когда Вы слышите нецензурную речь? 
• Используете ли Вы нецензурные выражения в своей речи? 
• Если «да», то почему вы используете нецензурную лексику? 
• Хотели бы Вы говорить на чистом языке? 
• Вредно ли использование нецензурной лексики? 
Анализ результатов анкетирования студенческой молодежи показал: 
– 12 % – студенты, которые не считают, что загрязнение речи нецензурной лек-

сикой – это проблема; 
– 84 % – студенты, которые используют нецензурную лексику; 
– около 50 % – студенты, которые не считают использование таких выражений 

вредным.  
Эти результаты свидетельствуют, что у большинства студентов нет просто эле-

ментарных знаний о вредности этой лексики, о ее влиянии на нравственное состоя-
ние и на здоровье человека. 

Нецензурная лексика – это лексика, включающая в себя бранные, табуирован-
ные обществом слова. В славянских языках, в частности русском, существует от-
дельная часть ненормативной лексики, мат. Данная лексика употребляется как ад-
ресно (для унижения оппонента и проч.), так и безадресно (например, для 
повышения эмоционального напряжения речи). Традиционно историю этой лексики 
связывают с оккультными и языческими обрядами. На Руси до середины XIX в. 
сквернословие являлось уголовно наказуемым. При царе Михаиле Федоровиче Ро-
манове за сквернословие наказывали розгами на улице. А во времена царя Алексея 
Михайловича Романова услышать на улице мат было просто невозможно. По Со-
борному уложению за использование непотребных слов налагалось жестокое нака-
зание – вплоть до смертной казни. В указе царя 1648 г. подчеркивается недопусти-
мость сквернословия в свадебных обрядах: чтобы «на браках песней бесовских не 
пели и никаких срамных слов не говорили». Здесь же упоминается и о святочном 
сквернословии: «А в навечери Рождества Христова и Васильева дня и Богоявления... 
чтобы песней бесовских не пели, матерны и всякою непотребною лаею не бранили-
ся». Обществом ругань воспринималась как богохульство. Считалось, что матерным 
словом оскорбляется, во-первых, Матерь Божия, во-вторых, родная мать человека и, 
наконец, мать-земля. В Запорожской Сечи под угрозой строгого наказания плетью  
у позорного столба было запрещено употребление матерной брани. Запрещалась она 
и во время казацких походов. Иначе матерную брань называли еще «солдатскими» 
словами, потому что сквернословие было большей частью распространено в солдат-
ской среде. Между людьми, на двадцать пять лет оторванными от семей, общения  
с близкими, привычной крестьянской работы, родных мест – людьми, отчаявшимися 
в своем будущем. Император Николай I был прозван «палкиным» именно за то, что 
приказал матерящихся для перевоспитания пропускать через строй в пятьдесят па-
лок. В советское время, по Уголовному кодексу СССР за нецензурную брань в об-
щественном месте  полагалось 15 суток ареста. В современном белорусском законо-
дательстве предусмотрена статья 17.1 КоАП РБ – «это мелкое хулиганство: 
нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам 
и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность 
организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к об-
ществу» [1]. Все приведенные выше примеры наказания и поругания за употребле-
ние нецензурной лексики людьми в разные времена показывают негативное отноше-
ние общества.  
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Частое использование нецензурной лексики современной молодежью говорит  
о том, что наблюдается снижение общекультурных ценностей, духовности людей. 
Современная популярность ненормативной лексики – это тревожный звонок обще-
ству о нарушении норм нравственности и потери традиций.  

Л и т е р а т у р а  

1. Куклис, Н. – 2017. – Режим доступа: http://belpravo.by/question/statya-171-koap-rb-za-melkoe-
huliganstvo. – Дата доступа: 19.04.2017. 

ПЕЧАТНОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И. А. Фролов 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический  
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 

Одной из основных и распространенных форм научных коммуникаций является 
опубликование статьи в научном журнале. Именно журналы, а не книги и другие виды 
печатной продукции становятся приоритетной формой представления результатов на-
учных исследований для ученых и вместе с тем важнейшим инструментом построения 
рейтингов университетов, оценки деятельности научных обществ и отдельных иссле-
дователей. 

В журнальной периодике выделяется следующая структура коммуникативного 
пространства, связанная преимущественно с организационными принципами 
оформления издания: академические, научно-методические, ведомственные, вузов-
ские, добровольных исторических обществ и частные. 

Начало академическим журналам было положено вышедшим в 1956 г. издани-
ем «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». В настоящее время список  
пополнили журналы «Гістарычна-археалагічны зборнік» (с 1993 г.), «Матэрыялы  
па археалогіі Беларусі» (с 1999 г.), «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі  
і фалькларыстыкі» (2006 г.) [1]. 

Коммуникация в научно-методических и ведомственных журналах приобретала 
сугубо специализированный характер, во многом ориентируясь на интересы своего 
официального органа. К этой группе журналов можно отнести белорусские издания 
«Беларускі гістарычны часопіс» (1993 г.), «Вышэйшая школа» (1996 г.), «Гісторыя: 
праблемы выкладання» (1997 г.). Последний журнал в результате объединения  
с изданием «Чалавек. Грамадства. Свет» в 2011 г. получил новое название «Гісторыя  
і грамадазнаўства». Акцент в этой группе журналов делается на методические мате-
риалы по вопросам преподавания истории и обществоведения, лучшие разработки 
уроков. В 1991 г. получил нового учредителя и журнал «Коммунист Белоруссии», ко-
торый был зарегистрирован как издание «Беларуская думка». Также и основанный  
в 1993 г. историко-публицистический журнал «Беларуская мінуўшчына» в 1998 г. 
сменил учредителя и название на «Архівы і справаводства». Были учреждены журнал 
«Беларускі археаграфічны штогоднік» (2000 г.) и другие ведомственные издания [2]. 

Вузовский журнал стал самодостаточным коммуникативным звеном, радушно 
настроенным и к молодежи, и к известным в исторической науке именам. Первый 
университетский журнал «Вестник БГУ» был издан в 1969 г. Его учредителем стал 
Белорусский государственный университет. В настоящее время в серии 3 предлага-
ются результаты исследований по истории Беларуси, славян и всеобщей истории, 
этнологии и археологии. Журнал поступает в университеты и научные центры более 
30 стран [3]. 


