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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.  
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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]. 
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Тематическая и организационная перестройка научно-исследовательских и учеб-
ных центров в 90-х гг. XX в., автономизация белорусской исторической науки приве-
ли высшие учебные заведения страны к учреждению собственных научных журналов. 
Уже в 1994 г. приступил к изданию журнала в трех сериях Белорусский государствен-
ный педагогический университет имени Максима Танка. В конце 90-х гг. XX в. вышли 
в свет периодические издания Могилевского государственного университета имени 
А. А. Кулешова, Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина, 
Гродненского государственного университета имени Я. Купалы и Гомельского госу-
дарственного университета имени Ф. Скорины. В 2000-е гг. стали издавать собствен-
ные периодические журналы Полоцкий, Полесский, Барановичский государственные 
университеты, Минский городской институт развития образования. Содержание ву-
зовских журналов соответствует их названию: «Вестник …»: издания активно публи-
куют результаты научных исследований как известных ученых, так и аспирантов, ма-
гистрантов и студентов прежде всего своих учреждений образования. В последнее 
время широко практикуется предоставление страниц изданий исследователям других 
вузов страны и зарубежным авторам. В научных исторических публикациях сочетает-
ся разнообразие проблематики с широким хронологическим диапазоном – от ранне-
феодальных государств до истории современности [2]. 

Ученые исторического факультета крупнейшего в стране университета – БГУ –  
в 2000-е гг. выступили учредителями ряда новых научных ежегодников: 
«Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны» (2002 г.), «Российские  
и славянские исследования» (2004 г.), «Працы гістарычнага факультэта БДУ» (возоб-
новлено с 2006 г.), «Труды факультета международных отношений БГУ» (2010 г.) [2]. 

Журналы добровольных исторических обществ, например «Спадчына», объе-
диняли вокруг себя общество единомышленников. Одним из заметных событий  
в становлении научной исторической периодики в 90-х гг. прошлого столетия было 
участие частных лиц и общественных организаций в учреждении новых историче-
ских журналов. Наиболее известные среди них издания «Беларускі гістарычны аг-
ляд» (1994 г.), литературно-художественный журнал «Arche» («Пачатак») (1998 г.), 
«Гістарычны альманах» (1998 г.) [4]. 

Научные исторические журналы можно классифицировать и по другим крите-
риям, например, по периоду возникновения, географическому местоположению ре-
дакции, источников финансирования, уровню междисциплинарного взаимодействия. 

Огромную роль в функционировании научного журнала как определенного 
коммуникативного пространства играет включение его в перечне изданий, рецензи-
руемых Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь. Нахождение жур-
нала в этом списке стало своего рода знаком качества. В силу того, что публикации  
в журналах, находящихся в этом перечне, являются необходимым условием защиты 
диссертаций на соискание степеней кандидата или доктора исторических наук, ком-
муникация в рамках данных изданий отличается повышенной интенсивностью. 

Резюмируя вышеизложенное, мы можем заключить, что становление научной 
исторической периодики в Беларуси неразрывно связано с процессом развития оте-
чественной исторической науки и характеризуется появлением значительного числа 
новых периодических изданий. Типологизировать и классифицировать научные ис-
торические журналы можно по различным критериям. Периодика становится одной 
из наиболее динамичных форм организации знания. Важнейшей проблемой научной 
периодики является взаимодействие классических и электронных форм журналов. 
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Тэрміналогія інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі як сучасная тэхнічная галіна 
ведаў прадстаўляе адкрытую сістэму, якая няспынна папаўняецца тэрмінамі, 
прадстаўленымі новымі паняццямі і прыстасаваннямі. Значная колькасць тэрмінаў 
данай галіны прадстаўлена метафарычнымі ўтварэннямі. Метафарызацыя лічыцца 
адным з найбольш перспектыўных спосабаў папаўнення навукова-тэрміналагічнага 
слоўніка, а таксама выступае важным сродкам  абазначэння комплексаў уяўленняў, 
якія да гэтага не мелі ў тэрміналогіі адэкватных найменняў. 

Тэрміны, якія ўзнікаюць шляхам пераасэнсавання агульнаўжывальных слоў,  
у сваей семантычнай структуры змяшчаюць «як агульныя з гэтымі словамі прыметы, 

якія ў лінгвістычнай літаратуры называюцца інтэгральнымі, так і адрозныя, дыфе-
рэнцыяльныя, што абумоўлены спецыфікай прыроды тэрміна» [1, с. 56].  

Метафарызацыя ў тэрміналогіі з’яўляецца намінацыйным механізмам, які за-
ключаецца ў выкарыстанні слова, што абазначае пэўны клас прадметаў, з’яў і г. д., 

для наймення аб’екта іншага класа (спецыяльнай сферы дзейнасці), падобнага ў якіх-
небудзь адносінах да асноўнага [2, с. 296]. 

Аб’ектам даследавання нашай работы сталі метафарычныя ўтварэнні тэрмінаў 

інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі, а мэта – выявіць метафарычныя мадэлі 
ўтварэння тэрмінаў. 

Рэалізацыя пастаўленай мэты прадугледжвае вырашэнне наступных задач:  
– выявіць і сістэматызаваць метафарычныя ўтварэнні ў тэрміналогіі інфарма- 

цыйна-вымяральнай тэхнікі; 
– апісаць іх мадэлі. 
Фактычны матэрыял аналізаваўся з выкарыстаннем апісальнага і параўнальнага 

метадаў. 
У тэрміналогіі інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі намі выдзелены тэрміны ме-

тафарычнага тэрмінаўтварэння, у аснове якіх ляжыць падабенства адной прыметы 

або некалькіх прымет: 1) падабенства па якасці (свяцільнасць, звышмоцны, звышсла-

бы, узбуджальны, масачны і інш.); 2) падабенства па форме (зорачка, лінія, стрэлка, 

ланцуг, кальцавы, кубічны, карта, слуп і інш.); падабенства па функцыі, дзеянні  
і інш. (шпуля, магазін, парог, ключ, паўза, зашчапка і інш.). Найбольш пашыраныя 
мадэлі прадстаўлены ў наступнай табліцы. 

 


