
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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wих 11ределах, так что можпо r· ouo1нi1· ь об уровне избыто•шости в 

60- 70 % как уuиверсальном сuойстве язьша вообще. 
Избыто'lНость лз1>1ка, в следовnтельно, и слов в тексте объясняется , 

кроме того, и 'rем, ч1·0 органы чувств воспринимают речь, п соответству 

ющие цен·rры 111озr·а ее перерnбатьusают не непрерывно, а пу1ем накоn

ленш1 порций информац.ии . 

Перио11ическое н.а.ко11Ление порций информации мозговыми меха
н11змами не~1збежно ue11e1· к неравномерному распределению ивформа
ц1ш в Tl:!t<C're. ИсСJ1е11ова~н1я по1<азывают, что расr1ределевие ивформацИJt 

о тексте имеет 1tв1U1товьrЙ' харак·rер: ма~tсимально информати11нЪ1е эле

мен·rы чередуются с малоннформатиоными и с вообn~е избыточны.ми. 

Избыточность языка лежит в основе фуакциовирования такого ме
ханизма реч:и, как вероятностное лро1•нозирование. Вероятностное про

гнозирование - неотъемлемая часть с~tнхровного nеревода. Проrно;ш 

рование вероятностей появ1rения след-ующих друг за другом речевых 
единиц возможпо только в том случае, если речевой поток состоит !13 
взаимоза11иси111Ых единиц я имеет место повторяемость. Повторяющие

сн элементы любой взаимосвязанной речи пе несут повой информации , 
а J\lfШЬ повторяют уже известную информацию, поэтому их прRНято uа

зывать 11:1бы ·rо<1ными. Определенный урове1Jь избыточности необходим 
длл •юго, ч1•обы синхронный перевод с·гал возможным. 

Функции избыто•щости многообразны, ова является непременнъrм 
ус;ювием <1ффектквности коммуникаци.и и в значительной стеnспи оп

ределяет информативность текста, которая выражается в t~сраnпомер

ном распределении 1mформации 11 рече11ом прои:зведевии. 

М.В. Юнаш 

БДЭУ (Мlнск) 

ДА IlPAБJlEМЫ ШТЭРФЕРЭНЦЬП 'S' МА~ЛЕRНI СТУДЗПТАt 

Су•1асная ноуная сiтуацы.n на Беларусi характарызуецца суiснаван

нем блiзкароднасных беларускай 1 pycJtaй моу. НяrледзJIЧЬI на на
яjпасць ттадабенства nамiж дадзенымi мtшамi, кожвая з ix мае свае спе

r~ыфiчныя рысы. Нярэдка гэтыя рысы iгнаруюцца. Пры мауленнi на 

адной мове неапрауданв ужываюцца элементы другой мовы. Такую з'я -

11у вазываюць моуиай iв'ГЭрферэнцыяй. lнтэрферэнцыя ттры:водзjць дв 

парушэнвя норм беларускай i рускай моу. 
Мэтв нашага даклада - раэгледзец.ь руска-беларусную iнтэрферэн

цыю у маулеянi студэнтау эканамiчпых сuецыяльнасцей. 

Неабходна адзначьщь, што iнтэрферэнцыйflЪlя uaмЫJIКi аазiраюц

ца на розных узроУвях моунай сiстэм:ы. Так, nашыранай з'яуля:ецца 

марфалагiч.пая iнтэрфер:шцыя. Нярэдна сустра.каецца памылковае ужы

nа1ше кавчаткау назоун11<ау. НаnрыкJJад, пад уплъrваи рускай моuы у 

назоунiках перщага склаяен.ня у давальным i месным склонах памыд -
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