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В последние несколько десятилетий не только во фразеологии, но и в ря-

де других дисциплин наблюдается доминирование антропологического 

подхода, т.е. языковые и какие-либо другие явления рассматриваются нераз-

рывно с социальными аспектами жизни человека, историей и психологией 

носителей языка. 

В ходе работы объектом исследования стали фразеологизмы, изображен-

ные на картине Питера Брейгеля Старшего «Фламандские пословицы» 

(создана около 1569 г.). В ней собраны аллегорические изображения более 

сотни пословиц, многие из которых используются до сих пор, однако 

некоторые уже вышли из употребления. В ходе изучения эквивалентов 

данных фламандских пословиц в русском, английском и немецком языках 

были выявлены интересные трансформации их формы, поскольку при 

написании работы информация набиралась не только из словарей, но и из 

исторических справочников и искусствоведческих книг. 

Анализ отобранных фразеологизмов велся тем же путем, что и представ-

ленный ниже фразеологизм – один из наиболее интересных из описанных 

в работе – сидеть на углях, т.е. проявлять нетерпение, волноваться. Он 

содержит в основе яркий образ, вызывающий картины средневековых пыток. 

Он передаётся в немецком языке через ФЕ wie auf glühenden Kohlen sitzen 

‘сидеть как на горящих углях’ В английском языке «инструмент пытки» – 

угли – заменяется на ширильные крюки (одна из деталей ширильной рамы, 

используемой для прядения шерстяных тканей), что снова возвращает к уже 

неоднократно упомянутому овцеводству и переработке шерсти в Англии    

(to be on tenterhooks букв. ‘быть на ширильных крюках’). Либо в качестве  

«инструмента пытки» выступают булавки и иголки: to be on pins and needles 

(букв. ‘быть на булавках и иголках’). 

Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что эквивалентов 

фразеологических единиц в рассматриваемых языках отражают не только 

какие-либо моральные представления, но жизнь того времени: занятия лю-

дей, предметы, которые их окружали, особенности мышления. В этом видит-

ся ценность фразеологического фонда каждого языка: он позволяет связать 

воедино прошлое и настоящее, проследить развитие исторических и социаль-

ных процессов в языке, изменение психологии людей. При сравнении фра-

зеологизмов разных языков выявляются особенности каждой нации. 

 

М. Ковалей 

 

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

В СФЕРЕ ДИЗАЙНА И МОДЫ 

 

В последние десятилетия индустрия моды стремительно развивается 

и расширяет свои границы, в разных странах мира проводятся мероприятия 

в рамках международного сотрудничества, следовательно, растет потреб-
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ность общения специалистов в данной сфере. Все это обусловливает интерес

к исследованию современной терминологии дизайна одежды и моды, которая

находится в центре внимания нашего исследования.

Материалом для исследования послужили 300 лексических единиц

языка моды, представляющие собой термины и понятия индустрии моды,

отобранные методом сплошной выборки из специализированных лексикогра-

фических источников  и рекламно-информационной продукции (электронные

каталоги одежды, журналы мод, гиды по стилю).

Проведенное исследование позволило выявить наиболее продуктивные

способы образования терминов дизайна одежды и моды. Для образования

терминов характерными являются следующие способы: простые морфологи-

ческие (аффиксация, словосложение, конверсия (особенно продуктивна

в английском языке), аббревиация, лексико-семантическое преобразование,

например, перенос значения и т.д.

В ходе исследования были рассмотрены заимствованные и интернацио-

нальные термины, а также выявлены специфические особенности терминов

английского и русского языков и общие черты, присущие терминосистемам

в изучаемых языках, которые важно учитывать в условиях глобализации

современного общества.

Результаты, полученные в ходе исследования, дают основание полагать,

что дальнейшее развитие английской терминологии дизайна одежды и моды

в следующих направлениях:

1) пополнение данной терминологии за счет увеличения терминологи-

ческих словосочетаний;

2) увеличение числа сокращений, образуемых в значительной степени

эллипсом, усечением и телескопией;

3) рост интернациональных терминов, базовым языком для которых

послужит английский язык;

4) увеличение американизмов в связи с растущим влиянием США на

международной арене.

           

                                                   

                

                                               

                                                                 

                                                                        

                                                                     

                                                                   

                                                                   

      


