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24 ноября 
 
11:00 – 13:00  
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
  
Декан юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
профессор Голиченков Александр Константинович 

 

Заместитель декана по научной работе  

профессор Козлова Наталия Владимировна 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий – к.ф.н., доцент Филиппов Василий Олегович 

 

1. Тарасова Татьяна Ильинична  

кандидат филологических наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

tarasovat@list.ru  

 

Юридическая лингводидактика: формат 5D 

 

2. Рекош Карина Хаджиевна  

доктор филологических наук, доцент 
МГИМО МИД России 

karinarekosh@mail.ru 

 

Проблемы автоматизированного перевода 

 
3. Irene Zanot  

University of Macerata (Italy) 

irenezanot@gmail.com  

 

ICTs in a Beginner Course of Liaison Interpreting: Some Perspectives after the Outbreak of 
the Global Health Emergency 

 

4. Филиппов Василий Олегович 

кандидат филологических наук, доцент 

Бахматов Даниил Андреевич 
кандидат филологических наук 

Кушнаренко Юлия Валерьевна 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

wassili.philippov@gmail.com  

 
Дискурсивно-семантический анализ фазового развития общественных 

трансформаций на базе историко-правовых учебных материалов на немецком языке 
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mailto:irenezanot@gmail.com
mailto:wassili.philippov@gmail.com
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5. Alain Duflot  

Université Jean Moulin Lyon 3, France 

aduf69@hotmail.fr  

 

Les clauses d’éthique dans les contrats commerciaux 
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СЕКЦИЯ №1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК                                                  
Ведущий – ст. преподаватель Корышева Наталия Юрьевна 
14:00 – 17:00  

 
1. Борисоглебская Елена Александровна 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет 

helen_msu@inbox.ru  

Юридическая терминология в художественном тексте 
 

2. Бунятова Фарида Джамаловна  

к.ю.н., доцент 

МГИМО 

faridabouniatova@hotmail.com  
Евроанглийский: на пути к стандартизации английского языка права 

 

3. Игнатенко Ирина Ивановна 

д.пед.н., доцент 

Московский педагогический государственный университет 

irina_lingva@mail.ru 

К обучению терминологии электронных преступлений 

 

4. Кравчук Юлия Сергеевна 

к. ф. н., доцент  

МГИМО МИД России 

juliabritish@mail.ru   
 

Сравнительная аналитика терминов «недвижимость» / “real property” в английском и 

русском языках 

 

5. Курилкина Ксения Дмитриевна 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет 

ksenya04@mail.ru  
Понятие ответственности в правовой системе США 

 

6. Патенкова Татьяна Анатольевна 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет 

yupate@yandex.ru 

 

Особенности перевода некоторых юридических терминов в англо-американском 
праве 

 

7. Степанова Мария Михайловна 

к.п.н., доц. кафедры английского языка 
МГИМО МИД России (Одинцовский филиал) 

m.stepanova@odin.mgimo.ru 

 

Обучение профессионально ориентированному переводу при подготовке экономистов 

mailto:helen_msu@inbox.ru
mailto:faridabouniatova@hotmail.com
mailto:irina_lingva@mail.ru
mailto:juliabritish@mail.ru
mailto:ksenya04@mail.ru
mailto:yupate@yandex.ru
mailto:m.stepanova@odin.mgimo.ru
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СЕКЦИЯ №2 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК                                                    

Ведущий – к.ф.н., доцент Алешко-Ожевская Светлана Сергеевна 
14:00 – 17:00  

 

1. Алексюк Мария Викторовна 

к.ф.н. 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет 

m.v.aleksyuk@gmail.com 

 
On teaching English phonetics to law students (based on speeches by British MPs) 

 

2. Казанцева Светлана Юрьевна  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Факультет иностранных языков и регионоведения 
svetix26199@mail.ru  

 

Опыт проведения научно-образовательных студенческих телеконференций на 

иностранном языке в рамках развития международного партнерства с университетами 

стран АСЕАН: неязыковой вуз, уровень магистратуры 
 

3. Сербина Наталья Александровна 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет 

serbinanatalya2993@gmail.com 
 

Преподавание английского языка для специальных целей: юридические новостные 

статьи 

 

4. Скугарова Юлия Валерьевна 

к.ф.н., доцент ФИЯиР МГУ 

julia.skugarova@cambridge.org  

 

English as a Means of Instruction: Looking into the Future 

 
5. Хайруллин Владимир Ихсанович 

д.ф.н., профессор, БашГУ 

vladimir-blt@mail.ru 

 

Английский язык для аспирантов-юристов 
 

6. Цверкун Юлия Борисовна 

к.ф.н., доцент  

МГИМО МИД России (Одинцовский филиал) 

y.cverkun@odin.mgimo.ru    
 

Межотраслевое заимствование как способ пополнения англоязычной терминологии 

образования 

 

 

mailto:m.v.aleksyuk@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asvetix26199@mail.ru
mailto:serbinanatalya2993@gmail.com
mailto:julia.skugarova@cambridge.org
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avladimir%2dblt@mail.ru
mailto:y.cverkun@odin.mgimo.ru
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7. Чикнаверова Карине Григорьевна 

д.пед.н., доцент, профессор  

МГИМО МИД России (Одинцовский филиал) 

chiknaverova@mail.ru 

 

The ways to assess and develop descriptive skills of law students 

mailto:chiknaverova@mail.ru
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СЕКЦИЯ №3 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК                                                

Ведущий – к.ф.н., ст. преподаватель Амочкина Елена Андреевна  

14:00 – 17:00  

 

1. Васючкова Ольга Ивановна 

к. ф. н., доцент, Белорусский государственный университет 

vasvolha@gmail.com 

 

Ковалёнок Татьяна Васильевна 

доцент, Белорусский государственный университет  

tatnok@list.ru 

 

Формирование языковых и личностных навыков в ходе изучения иностранного 

языка в вузе 

 

2. Волкова Александра Юрьевна 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Факультет иностранных языков и регионоведения 

volkova-alexandra@mail.ru 
 

Интегративные задания для развития коммуникативных способностей для 

естественнонаучных специальностей 

 

3. Жевачевская Кристина Игоревна  

к.ф.н. 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет 

kzhevachevskaya@mail.ru 

 

О ключевом термине в области спорта 

 

4. Масленникова Евгения Михайловна 

к.ф.н., доцент  

Тверской государственный университет 

e-maslennikova@inbox.ru 

 

AVIATION ENGLISH: особенности проверки компетентности на экзамене 

 

5. Полякова Елена Ивановна 

к.пед.н., доцент 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

poliakgreen@inbox.ru 

 

Технология работы с аудиотекстом при обучении языку специальности студентов-

физиков 

 

 

 

mailto:vasvolha@gmail.com
mailto:tatnok@list.ru
mailto:volkova-alexandra@mail.ru
mailto:kzhevachevskaya@mail.ru
mailto:e-maslennikova@inbox.ru
mailto:poliakgreen@inbox.ru
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6. Соловьёва Ирина Валерьевна 

к.ф.н., доцент 

Тверской государственный университет 

irageger@gmail.com   

 

AVIATION ENGLISH: развитие навыков адекватного устного общения и  

особенности обучения аудированию 

 

7. Такташева Динара Алиевна 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет 

dinn13@me.com  

 

Культурно-специфические особенности баннерной рекламы в США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irageger@gmail.com
mailto:dinn13@me.com
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СЕКЦИЯ №4 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Ведущий – к.ф.н., доцент Филиппов Василий Олегович 
14:00 – 17:00  

 

1. Аверина Лейли Оруджевна  
МГУ имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет 

leyli_bayramova@mail.ru  

Юридические и общеупотребительные понятия «das Bild» в прессе 

на примере картин «Крик» Эдварда Мунка 

 

2. Березовская Анастасия Викторовна  

МГИМО МИД России 

frau.berezovskaya@yandex.ru 

 

Проблемы изучения специальной лексики на занятиях по немецкому языку в 

неязыковых вузах 

 

3. Думина Евгения Валерьевна 

кандидат педагогических наук 

МГЛУ 

dumina@list.ru     

Амелёнков Андрей Алексеевич 

 кандидат экономических наук, доцент  

МГЛУ 

amelioncov@gmail.com  

 

Коммуникативные аспекты формирования профессионально-языковой картины 

мира у студентов-юристов средствами немецкого языка 

 

4.Петрова Мария Владимировна 

к.ф.н. 

МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет журналистики 

pmascha@yandex.ru  

Telegram-бот для отработки правильного произношения немецких звуков при 

самостоятельном изучении немецкого языка 

 

5. Соболев Сергей Александрович 

к. ф. н., доцент  

МГУ имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет 

sergej_sobolev@mail.ru  
 

Об опыте преподавания языка в Школе немецкого права 

mailto:leyli_bayramova@mail.ru
mailto:frau.berezovskaya@yandex.ru
mailto:dumina@list.ru
mailto:amelioncov@gmail.com
mailto:pmascha@yandex.ru
mailto:sergej_sobolev@mail.ru
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СЕКЦИЯ №5 ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Ведущий – ст. преподаватель Шапенко Екатерина Николаевна 

14:00 – 17:00  

 

1. Ишков Антон Юрьевич 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет  
ishkov.ant@mail.ru  

Понятие "убийства" во французском уголовном праве 

 

2. Савина Елена Сергеевна 

к. ф. н., доцент  
МГУ имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет 

savinaelena2006@yandex.ru  

Лингвостилистические приемы изображения правовой действительности в романе А. 

Камю «Чума» (“La peste”) 

 
3. Талгаева Анастасия Егоровна 

ст. преподаватель юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

eriu@yandex.ru  

Нейролингвистический подход к преподаванию иностранных языков: 

проблемы и перспективы 

 

mailto:ishkov.ant@mail.ru
mailto:savinaelena2006@yandex.ru
mailto:eriu@yandex.ru
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25 ноября 

 
ФОРУМ МАГИСТЕРСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ПРАВУ 

СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

LLM RESEARCH FORUM 

 

 

СЕКЦИЯ №1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

9:00 -12:30 

 

1. Tatiana Alekseeva. Criminal invasion of privacy 

2. Armen Hayrapetian. Capital and wealth taxes 

3. Philip Akopyan. Class Ascertainability 

4. Elena Gladkova. Cybersquatting: Domain Name Disputes & Trademark Policy 

5. Daria Gribanova. Cartel offence prosecution 

6. Mlada Guseva. Limitations on Corporate Nationality Planning 

7. Nurlana Guseynova. Private ordering mechanisms in b2c e-commerce 

8. Timofey Dubik. Railway Tariffs and the Interstate Commerce Law 

9. Varvara Egorova. The Legal Concept of Work-Related Injury and Disease in Australian 

OHS and Workers’ Compensation Systems 

10. Valeria Ermolaeva. Regulating Charitable Crowdfunding in the USA 

11. Maria Krylova. Regulation of remote work in United States 

12. Lina Makarenko. Necessity defense in civil law 

13. Danila Semyonov. Promissory estoppel 

14. Erast Khagba Erast. Assessment of corporate governance in controlled and widely held 

firms 

15. Anastasia Cherkashina. Positive freehold covenants 

16. Roman Shamich. The past and the future of Debt recharacterization in U.S. Bankruptcy 

law 

17. Anastasia Shashkina. Due process, class action opt outs and the right not to sue 

18. Irina Sheludchenko. Private non-delegation and state action doctrines as means of 

holding ‘private’ actors to constitutional requirements 

 

 
СЕКЦИЯ №2 ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

10:00 -12:00 

 

1. ILINA, Maria. Le statut d’employeur en dehors de groupe de sociétés. 

2. NOVIKOVA, Daria. Le droit de rénover. 

3. PALTCHAÏÉVA, Naïma. La protection juridique des photographies. 

4. PODGOURSKAÏA, Valéria. La Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires et l’approche à la construction juridique d’une politique publique 

linguistique. 

5. SCHTEGMANN, Emma. Le transfert international de siège social 
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СЕКЦИЯ №3 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

10:30 – 14:30 

 

1. Achmed Marsanov. Kotulla M. Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich 

bis Weimar (1495–1934)  

2. Andrej Lotz. Grundrechte und Menschenrechte in der DDR-Verfassung 

3. Andrej Kossobokov. Wrongful birth- und wrongful conception-Klagen im 

österreichischen Recht 

4. Olga Denissova. Öffentliches Wirtschaftsrecht – schnell erfasst 

5. Wladimir Moissejev. Geschichte und heutiges Verständnis des Gemeinschaftlichkeit 

der Beweismittel  

6. Iwan Kurmanin. Die Perspektiven für rechtliche Reformen des Glücksspielmarktes in 

Europa am Beispiel Deutschlands 

7. Anna Akimova. Die Europäische Menschenrechtskonvention im Strafprozess 

8. Nikita Tichanov. Nichthoheitlicher Föderalismus – neue föderale Entwicklungen 

jenseits tradierter Staatlichkeit 

9. Polina Nemtschinova. Die Reform des Strafverfahrens in Deutschland und ihre 

Ergebnisse  

10. Konstantiv Vedenin. Arten von Finanzierungen  

11. Alyona Dzhusoyeva. Rassistische Diskriminierung in der Arbeitswelt  

12. Andrey Pligin. Geschichte der Verletzung der Rechte psychisch Kranker in den 

Achsenländern  

13. Yekaterina Gridasova. Pfandrechte in der Insolvenz  

14. Anastasia Galkina. Recht des geistigen Eigentums 

15. Nikita Skakodub. Einschreiten gegen illegale Bauten  

16. Irina Mityakova. Insolvenz und Immaterialgüterrecht  

17. Vladimir Paramonov. Die wichtigsten Merkmale des Sachenrechts und der Erfassung 

von Grundstücken 
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ТЕЗИСЫ 

 

Alain Duflot 

Université Jean Moulin Lyon 3, France 

 

Les clauses d’éthique dans les contrats commerciaux 

Illustrations du mouvement de moralisation du monde des affaires mais également de 

l’influence grandissante de la common law, les clauses contractuelles comportant des 

engagements et des obligations d’ordre éthique font aujourd’hui partis des exigences dans la 

rédaction des contrats commerciaux, mettant à la charge de chaque cocontractant le respect de 

valeurs et de comportements relevant de pratiques vertueuses, tant en ce qui concerne le respect 

des droits humains et sociaux notamment au bénéfice des salariés de l’entreprise et des 

fournisseurs, qu’en ce qui concerne la protection de l’environnement ou la lutte contre la 

corruption et les pratiques commerciales abusives. 

L’incorporation de ces clauses dans la pratique contractuelle française a suivi une évolution 

historique, certes rapide mais néanmoins non dépourvues d’interrogations et de difficultés 

notamment d’ordre culturel.(I), la portée de ces clauses et leur efficacité dans le monde des 

affaires méritent également d’être nuancées (II) 

I L’évolution historique des engagements éthiques    

Cette évolution historique est marquée à la fois par une accélération de la pratique  et de la 

législation française au cours des 10 dernières années (a) et par une forme de réticence pour 

parvenir  à remplir les engagements éthiques ainsi adoptés (b) 

a) l’évolution historique rapide 

Avant que les considérations morales et éthiques se concrétisent dans des obligations 

impératives issues de la loi et venant même à créer une responsabilité sociale de l’entreprise, la 

pratique du monde des affaires et la mondialisation des échanges avait imposé ces exigences 

vertueuses venues d’outre-atlantique et issues de la common law. Cet ensemble disparates de 

vertus ( respect de la bonne foi, de la loyauté, du désinteressement personnel, lutte contre les 

discriminations et la corruption, et pour la protection de l’environnement pour ne citer que 

quelques exemples), s’est retrouvé plus ou moins incorporé dans une forme de soft law( droit 

souple) dans les chartes et code éthique ou déontologique anglo-saxons tenant lieu de lois pour 

les parties, c’est d’ailleurs là la principale différence « culturelle » entre le système juridique de 

la common law( permettant la création de soft law d’initiative privée) et notre système de droit 

continental( ce dernier laissant une place essentielle à la règle de droit d’origine légale). 

Prescrivant aux salariés de l’entreprise et à ses partenaires commerciaux des comportements 

individuels et collectifs conformes au droit et à l’éthiques, ces programmes de compliance 

peuvent être considérés comme des outils préventifs de gestion des risques juridiques liés au 

non-respect du droit du travail, du droit de l’environnement ou du droit de la concurrence ainsi 

que comme des outils de gestion du risque d’atteinte à la réputation, et de ses conséquences, 

accrus par la médiatisation des activités des entreprises. 

A l’origine, la compliance visait surtout les domaines classiques du droit des affaires, 

comme la transparence financière ou encore la lutte contre la corruption. 

Peu à peu, les pratiques de compliance d’origines légales ou volontaires se sont étendues à 

d’autres domaines. 
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Désormais, l’éthique s’étend à la plupart des branches du droit de l’entreprise, comme la 

lutte contre la fraude fiscale, la protection des données personnelles, ou encore la responsabilité 

sociale et environnementale comme le prouve le Modern Slavery Act de 2015, adopté en 

Grande-Bretagne. 

Le droit français a tardé avant d’intégrer la compliance. Pour autant, la mise en place de 

programmes de conformité s’est développée dans de nombreuses entreprises françaises, sous 

l’influence des textes américains et anglais et des pratiques de soft law. 

La loi qui a démocratisé la compliance en droit français est la loi du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique dite Sapin 2.(Nom du Ministre de l’Economie de l’époque)  

La loi Sapin 2 a ainsi développé de nombreuses techniques préventives, dont la plus 

importante est l’obligation pour certaines entreprises ayant dépassé un seuil fixé de créer un 

programme de compliance, devant inclure un code de conduite, un dispositif d’alerte, une 

évaluation des tierces parties intervenant dans la chaine de valeur de l’entreprise, ou encore une 

cartographie des risques, à décliner selon les secteurs et leurs spécificités. 

De même, la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 

entreprises donneuses d’ordre a instauré l’obligation pour certaines sociétés d’une certaine taille 

d’élaborer un « plan de vigilance » pour  identifier les risques graves d’atteintes aux droits 

humains, à la sécurité des personnes, à la santé et à l’environnement qui pourraient résulter des 

activités de la société et de celles qu’elles contrôlent. 

Comme pour la loi Sapin 2, ce texte impose de mettre en place des procédures destinées à 

garantir que la société, ses filiales et sous-traitants soient vigilants et ne portent pas atteinte aux 

intérêts précités. Et, encore une fois, il ne formule que peu d’obligations.Il s’agit d’internaliser 

le contrôle du respect des règles légales. 

Ces obligations générales ont été incorporées dans la rédaction des contrats afin de les 

rendrent, en apparence du moins, plus contraignantes mélangeant ainsi la hard et la soft law.  

b) Les réticences et difficultés 

Nonobstant l’intervention des lois de 2016 ( Loi Sapin II) et de 2017( Loi sur le devoir de 

vigilance des sociétés mères), l’incorporation des clauses éthiques dans les contrats suscite des 

réticences voire des difficultés de mise en oeuvre. 

L’une de ces réticence  réside dans le niveau de contrainte de ces mêmes clauses figurant 

soit dans des chartes ou code éthique ou dans les contrats.   

L'imprécision des normes éthiques conduit, en effet, à poser les limites de la soft law. Cette 

loi douce qui matérialise une forme de privatisation du droit fait penser avant tout à des actions 

de communication interne et externe des entreprises. En souhaitant asseoir l'image des 

entreprises sur la probité, la loyauté car l'hétérogénéité des codes et chartes éthiques ne masque 

pas la faible portée normative de ces documents.  

En effet dans notre système de droit continental, les règles  des entreprises portant sur la 

loyauté réciproque de celles-ci et des salariés, des fournisseurs, des clients constituent déjà des 

comportements imposés par la loi. En matière contractuelle rappelons par exemple le principe 

contenu depuis 1804 dans le code civil français  et renforcé encore par la réforme du droit des 

contrat de 2016. 

 L’ancien article 1134 du code civil imposant l’exécution de bonne foi des contrats, 

aujourd’hui renforcé par le nouvel article 1104 exigeant la bonne foi dans la négociation, la 

formation et l’exécution du contrat ou le respect de l’ordre public par le contrat prévu à 
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l’article 1162 du code civil ), ainsi des clauses contractuelles ou une charte éthique prévoyant 

l'interdiction des pots de vin ou le respect des droits des salariés constituent une certaine 

appropriation des normes légales d'ordre public dans la sphère privée sans aller au-delà, ce qui 

revient à « enfoncer des portes ouvertes » Cette reprise a minima de la loi déjà contraignante 

constitue donc une redondance et n’apporte pas véritablement d’amélioration dans le monde des 

affaires, si ce n’est lorsqu’il s’agit pour une entreprise française de commercer avec des clients 

ou des fournisseurs anglo-saxons ou une société mère française en relation avec une de ses 

filiales relevant d’un pays de common law. 

Il est donc légitime de s’interroger sur la valeur et la portée de ces clauses éthiques. 

II – La force des clauses éthiques 

a) Une valeur et une portée reconnues par la jurisprudence 

Pure application du principe de liberté contractuelle, la validité des clauses anti-corruption 

ne semble a priori que peu discutable dès lors que leur rédaction ne contrevient pas à l’ordre 

public, ce qui ne devrait être guère contestable s’agissant d’engagements destinés à lutter contre 

la corruption, les discriminations sociales ou les atteintes à l’environnement puisqu’il s’agit 

d’objectifs de préservation de l’ordre public. 

La jurisprudence récente révèle que les tribunaux sont de plus en plus enclins à admettre 

que la violation de tels engagements,  constitue des manquements suffisamment grave pour 

justifier la rupture unilatérale du contrat et que l’auteur de la rupture est dispensé d’accorder un 

préavis suffisant contrairement à la règle habituelle prévue par  l’article L. 442-1 du Code de 

commerce ( délais habituel de préavis de 18 mois pour des relations commerciales établies). 

Ainsi, dans une affaire où le représentant d’une société avait sollicité des pots-de-vin auprès de 

clients de cette société, les juges ont pu considérer que la rupture sans préavis de la relation 

commerciale était justifiée au motif que le représentant avait eu un « comportement 

répréhensible susceptible de nuire aux intérêts de la société » qu’il représentait. 

b) La nécessaire harmonisation des clauses pour leur efficacité 

Toutefois, cette validité de principe des clauses d’éthiques, ne saurait être définitivement 

acquise sans quelques précautions. Les difficultés tiennent, d’une part, à la précision et à 

l’intelligibilité de la clause contractuelle, et d’autre part, à la clarté de la ou des normes – 

incluant les chartes éthiques ou autre code de bonne conduite – auxquelles il est fait renvoi ou, 

plus rarement, annexées au contrat. 

Il n’est pas rare de rencontrer des contrats procédant par renvois « aveugles » aux 

législations étrangères de common law –Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et UK Bribery 

Act par exemple – qui ne sont généralement pas directement applicables à l’un des 

cocontractants. Il est donc impératif de décrire et d’introduire si nécessaire des éléments de ces 

législations étrangères que l’on veut voir respecter. Une forme de contractualisation des lois 

étrangères. 

La rupture immédiate d’un contrat pour cause de corruption ou pour non respect d’un 

engagement éthique ne peut se concevoir que si la partie à l’origine de cette rupture dispose de 

preuves suffissantes pour illustrer les faits dénoncés, car à défaut cette partie risque de devoir 

supporter les conséquences financières d’une brusque rupture contractuelle.  

Récemment la Cour d’appel de Paris, (20 décembre 2017, n° 15/04648 ):  a  jugé qu’un 

donneur d’ordre( Airbus) ne rapportait pas la preuve des pratiques de surfacturation et de 

commissions occultes de son sous-traitant en s’appuyant notamment sur les rapports de son 

propre Compliance Officer – avec lequel elle entretenait un lien de subordination – et de son 
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commissaire aux comptes – avec lequel elle entretenait un courant d’affaires – dès lors que ces 

rapports avaient été unilatéralement établis à la demande du donneur d’ordre et sans procédure 

contradictoire. Airbus a donc été condamné pour avoir rompu brutalement les relations 

commerciales. 

L’obtention des preuves peut être difficile voire impossible dans un univers où le secret des 

affaires constitue un principe reconnu, d’où la nécessité de prévoir dans les clauses du contrat 

des dispositifs d’audit, de contrôles et d’autorisations au bénéfice de la partie bénéficiaire de ces 

clauses éthiques. 

C’est pourquoi les organismes internationaux tels que les chambre de commerce 

international ou les organismes professionnels recommandent l’adoption de clauses types( 

modèles) permettant d’assurer une harmonisation pour  une réelle efficacité. 

Conclusion 

Les clauses d’éthique peuvent ainsi constituer un instrument de mise en œuvre des 

obligations issues de la loi « Sapin II » sur la prévention de la corruption et de la loi relative au 

devoir de vigilance( pour ce qui concerne la France) et d’une manière générale des lois (de tous 

les pays) concernant la moralisation des relations commerciales. Les clauses d’éthiques sont 

particulièrement caractéristiques de ce mouvement d’auto-régulation( de soft law) à l’heure où 

la grande majorité des affaires de corruption ou de discriminations sociales( travail des enfants, 

exploitation des travailleurs de pays à bas salaires) ont des effets dévastateur sur l’image et la 

réputation de sociétés mondialement connues. 

 
 

Irene Zanot 

Università degli Studi di Macerata, Italy 

ICTs in a Beginner Course of Liaison Interpreting: Some Perspectives after the 

Outbreak of the Global Health Emergency 

As evidenced by the UNESCO Global Education Coalition, the Internet has been a key 

resource for coping with the education disruption brought up by the COVID-19 pandemic; 

nevertheless, the sudden “move to online instruction” (Hodges et al. 2020) has posed new 

challenges to educators, especially if physical presence was intended as a fundamental 

requirement for their lessons. This was the case of our modules of specialized translation and of 

general preparatory training in liaison interpreting (language combination Italian-French) at the 

University of Macerata, which were held online in both 2020 and 2021. This paper aims at 

analyzing some issues which arose during this experience. We will try to evaluate the impact of 

the new Internet communication and technologies (ICTs) on our teaching as well as the 

effectiveness of some measures we took in order to minimize its most problematic aspect, “the 

lack of real human interaction” (Sandrelli 2015:119). In fact, though distance education is not 

just a mere transposition of face-to-face learning, virtual classes are still considered as the “only 

possible solution to the key problem in teaching dialogue interpreting with computer 

technology”, as evidenced by the Sandrelli. To this end, we will firstly recall the consequences 

of COVID-19 pandemic, focusing on the impact on the Italian school and university system. 

Then, we will evoke some studies concerning the role of ICTs and of Computer-Assisted-

Interpreting technologies (CAITs) on interpreters practice and preparation, as well as the 

advantages and disadvantages of video remote interpreting (Koller and Pöchhacker 2018). 

Finally, after briefly presenting the solutions we took when moving to online mode of learning, 
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we will focus on some excerpts taken from the role-plays we performed during our lessons. Our 

analysis will be centered on some mistakes which were very problematic for our students; in 

particular, we will pay a special attention to some “non-renditions” with “coordinating 

functions” (Wadensjö 1998: 108-110) which turned out to be peculiar to remote interpreting. 

We will also reflect on possible strategies to cope with these problems. 
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Аверина Лейли Оруджевна 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 

 

Юридические и общеупотребительные понятия «das Bild» в прессе 

на примере картин «Крик» Эдварда Мунка 

В данном исследовании речь идёт о многозначности понятия «картина» как 

произведении изобразительного искусства, которое используется в прессе для освещения 

продажи на аукционах, кражах и в судебных разбирательствах. 

Исследование составлено на основании десяти немецких новостных блоках о 

происшествиях в сфере искусства изданий «FAZ» (Frankfurter Allgemeine Zeitung), das 

Bild, Spiegel, DW (Deutsche Welle). 

Некоторые произведения изобразительного искусства создаются в нескольких 

экземплярах или вариантах, не являясь при этом цепочкой подготовительных работ для 

одной основной, ни копиями, созданными одним и тем же художником. В этом случае 

номинация таких произведений вызывает сложности и неопределённость, что характерно 

как для русского, так и для немецкого языков, перевод термина усложняется. 

Рассмотрим такую многозначность терминов на примере картин «Крик» (der Schrei) 

художника-экспрессиониста Эдварда Мунка, который с 1893-1910гг. создал серию картин 

«Крик», написанных в разных техниках. 

В русском языке используются понятия «серия картин» и «версия картины», если 

речь идёт о конкретном произведении 1893, 1895, или 1910гг, то используется лексема 

«картина». 

В немецком языке данная серия представлена большим количеством понятий, в 

частности «vier Versionen in diesem Motiv (Schrei)» - «четыре версии мотива «Крик», т.е. 

некоторые источники интерпретируют «Крик» как мотив, на который были написаны 

отдельные произведения. 
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Более точным представляется немецкое понятие «die Fassung»: «die Fassungen des 

Bildes», которое использовалось в судебных разбирательствах, связанных с кражами двух 

полотен «Крика» в 1994г. из Норвежской Национальной галереи и в 2002г. из Музея 

Мунка в Осло. На русский язык это более точное немецкое понятие перевести сложно, 

т.к. его точный перевод «версия» уже упоминался выше. 

Следующими примерами понятия «картины» являются их перечисления с указанием 

года и манерой письма: «vier Gemälden und eine Lithographie», а также «vier Variationen 

des Schreis in Gemäldeform», иногда выделяется так называемая основная версия 

«Hauptversion von 1893». 

На данных примерах видно, что в системе немецкого языка большое внимание 

уделяется точности передачи информации, при номинации версии картины используются 

дополнительные данные (год, основная версия, техника исполнения, специальный термин 

«Fassung» для юридических документов, отсутствующий в русском языке). 

Источники: 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/am-haeufigsten-reproduziert-edvard-munch-der-

schrei-13735784.html  

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/am-haeufigsten-reproduziert-edvard-munch-der-

schrei-13735784.html  
 

 

Алексюк Мария Викторовна 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 

 

On teaching English phonetics to law students  

(based on speeches by British MPs) 

Phonetics and pronunciation studies are indispensable in ESP. To achieve 

proficiency, a learner needs to be exposed to authentic linguistic materials and not only 

focus on the acoustic and articulatory aspects, but also extract certain extralinguistic 

information encoded in oral speech (i.e. the speaker’s social status or professional 

affiliation). This is particularly true of British English, as in the UK regional variation is 

especially noticeable.  

When learning British legal English, the students not only explore its linguistic 

aspects, but also study the local legal system and, more broadly, the historical and 

cultural context it functions in. Here, public speech comes to the fore, as the United 

Kingdom is known for its long-standing rhetorical tradition. This is particularly 

noticeable in a legal English context – for example, in speeches given by British 

politicians. For them, regional accents become a powerful tool used to affect the 

audience. 

The present talk discusses regional diversity of British English in political public 

speeches, as well as the changing attitude to the pronunciation norm and its implications 

for political rhetoric. As demonstrated through the speeches given by British MPs, 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/am-haeufigsten-reproduziert-edvard-munch-der-schrei-13735784.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/am-haeufigsten-reproduziert-edvard-munch-der-schrei-13735784.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/am-haeufigsten-reproduziert-edvard-munch-der-schrei-13735784.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/am-haeufigsten-reproduziert-edvard-munch-der-schrei-13735784.html
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modern pronunciation tendencies are discussed to suggest ways of integrating the 

phonetic aspect of legal English into the general curriculum. 

 

Березовская Анастасия Викторовна  

МГИМО МИД России 

 

Проблемы изучения специальной лексики на занятиях  

по немецкому языку в неязыковых вузах 
Потенциал использования немецкого языка в профессиональной или научной 

деятельности будущих специалистов определяет необходимость использования 

эффективных методик преподавания немецкого языка студентам-юристам с целью 

формирования профессионально-ориентированной лексической компетенции. В МГИМО 

МИД России немецкий язык изучается как основной, второй или третий иностранный в 

рамках программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Умение работать с 

лексическим материалом в рамках разных видов речевой деятельности характеризует 

специалистов высокого профессионального уровня.  

Практикующему юристу часто приходится обращаться к текстам законодательства, 

интерпретировать и ссылаться на содержащиеся в них правовые нормы. С учетом 

широкого круга адресатов к языку законов традиционно предъявляются такие 

требования, как доступность и ясность. Однако для обозначения одного и того же 

явления, объекта правовой действительности или их характеристик нередко 

используются разные лексемы, что, с одной стороны, позволяет получить более полное 

или более детальное представление об объектах обозначения, а с другой, приводит к 

несогласованности и противоречиям в процессе правоприменительной деятельности. 

Понимание основ и функций синонимии в законодательных текстах, умение 

дифференцировать синонимы и определять возможности и задачи их использования в 

конкретных контекстах способствует раскрытию замысла законодателя и помогает 

избежать искажения при отсылке к правовой норме или в процессе ее толкования. 

Навыки использования синонимов необходимы юристам как в письменной, так и в 

устной коммуникации. Синонимы могут сделать речь адвоката или обвинителя 

эмоциональной и выразительной, и напротив, правильный выбор слова позволяет 

избежать оценочности и двусмысленности в тексте документа, составленного юристом.  

Формированию профессионально-ориентированной лексической компетенции 

способствуют упражнения, закрепляющие знания о лексической сочетаемости 

специальной лексики, нацеленные на осознанный выбор необходимого синонима из ряда 

возможных, а также задания, связанные с объяснением значения термина или 

редактированием готовых текстов. Одним из методов, набирающих популярность при 

обучении иностранному языку, является составление карты слов, позволяющей 

систематизировать большой объем специализированной лексики, изучаемой в короткие 

сроки. Умение грамотно употреблять синонимы особенно актуально с учетом обновления 

юридической лексики, а также тенденций к унификации языка права. 
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Борисоглебская Елена Александровна 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Юридический факультет 

 

Юридическая терминология в художественном тексте 

Немалый интерес к юриспруденции вызван тем, что эта отрасль специальных знаний 

представляет собой ту часть культуры, которая вместе с религией, философией, наукой и 

искусством является значимой и необходимой для современного образованного человека. 

Юридические термины активно и широко используются за рамками юридического 

дискурса. Юриспруденция обращает на себя внимание как специалистов данной области, 

так и лингвистов. [1]. 

Современные исследования в большей степени ориентированы на употребление 

юридических терминов в области правоведения и правоприменения. Однако необходимо 

отметить небольшое количество работ, изучающих использование юридических 

терминов в иных сферах и дискурсах, а именно в художественных произведениях. 

Фрагменты юридического дискурса в художественном тексте служат для 

характеристики персонажей, созданию профессиональной обстановки, развитию 

сюжетной линии, имитации языка юристов, помогая при этом читателю лучше 

представить профессиональную деятельность юриста. Нельзя не отметить возникновение 

в ходе повествования комических ситуаций, связанных с неверным пониманием и 

употреблением юридических терминов, что иногда приводит к неожиданной и 

непредсказуемой развязке, вызывая восхищение читателя остроумием и тонким юмором 

автора.  

Американские писатели обращаются к проблемам взаимодействия закона и общества. 

Тему правосудия в своих произведениях затрагивали такие известные авторы как Т. 

Драйзер, Дж. Гришем и другие. Это намерение блестяще реализует Харпер Ли в своем 

шедевре мировой литературы «Убить пересмешника». 

В произведении встречается как общеправовая терминология (law, lawyer, right, 

privilege, blame, majority rule, inequity, responsibility), так и термины уголовного и 

уголовно-процессуального права (crime, plead guilty, misdemeanor, capital felony, first-

degree murder, rape, fraud, libel, defendant, circumstantial evidence, capital charge, circuit 

solicitor, cross-examination, jury, verdict, conviction, acquittal), наследственного права 

(entailment, hereditary, last will and testament), вещного права (real property, title, 

possession), конституционного права (state legislature, bills, judge, sheriff, Missouri 

Compromise, royal prerogative, Blackstone’s Commentaries), договорного права (oral 

contract, pledge, agreement, transaction, compromise, mutual concessions, acquiescence, tacit 

treaty, bargain) и других отраслей американского права (general denial, interdict, arbitrate, 

award, damage). 

Например, осведомленность Джин о положении дел отца Уолтера Канингема 

помогает наладить диалог между агрессивно настроенными жителями и Аттикусом.  

‘Hey, Mr Cunnigham. How’s your entailment getting alone? Don’t you remember me, Mr 

Cunnigham? I go to school with Walter…[2:169]. 

Мистер Канингем не реагирует на упоминание девочки о своем сыне. Ей так хочется 

его заинтересовать, в отчаянии, она делает еще одну попытку и вновь поднимает 

болезненную для него тему. 
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Mr Cunnigham displayed no interest in his son, so I tackled his entailment once more in a 

last-ditch effort to make him feel at home. [2:169]. 

‘Entailments are bad’ [2:169] дважды повторяет Джин этот термин…’it takes a long 

time sometimes…that you all’d ride it out together’ [2:170] продолжает она и вдруг замечает, 

что обращается ко всей толпе. Слушатели заколдованы, они обезоружены 

непосредственностью и искренностью девочки. Мистер Канингем обращается к Джин и 

обещает передать привет своему сыну. Более того он призывает всех разойтись по домам. 

Выбранная тема оказалась самой подходящей. Восьмилетняя девочка заставляет 

опомниться агрессивную толпу, напоминая им, что они люди. Аттикус с юмором 

выражает необходимость привлекать детей к поддержанию порядка в обществе. 

‘That proves something – that a gang of wild animals can be stopped, simply because 

they’re still human. Hmp, maybe we need a police force of children…’ [2:169]. 

При активном взаимодействии художественного дискурса с юридическим, 

юридические термины за пределами типичной сферы их функционирования утрачивают 

свою прямую функцию. Термины уже больше не являются экспрессивно нейтральными. 

Они несут в себе эмоциональный потенциал, становится невозможным без терминов 

охарактеризовать персонажей, выразить их чувства, продемонстрировать их 

взаимоотношения, в целом формировать и развивать сюжет, передавать настроение и тон 

повествования.  

 

Источники: 

1. Безуглова О. А. Английская юридическая терминология в контексте 

художественного перевода // Перевод в меняющемся мире: Материалы Международной 

научно-практической конференции. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2015. – С. 

16-20. 

2. Harper Lee. To kill a mockingbird. – Penguin Random House UK, 2010. – 309 p. 

 

Бунятова Фарида Джамаловна  

к.ю.н., доцент МГИМО (У) 
 

Евроанглийский: на пути к стандартизации английского языка права 

Английский язык сегодня можно назвать самым распространенным языком 

международной деловой коммуникации. [1] Статус английского языка как 

международного подтверждается тем, что многие международные организации, такие как 

Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк и др., используют его в 

качестве основного рабочего языка. Кроме этого, английский язык является 

доминирующим в мировой политике, в банковской сфере, в области современных 

информационных технологий и т.д.   

Отсюда, в частности, проистекает необходимость осуществления грамотного 

перевода, в том числе и юридического. Как известно, английский, будучи языком англо-

американской правовой системы, часто не содержит необходимых средств для передачи 

тех или иных явлений, характерных для права континентальной Европы, что нередко 

затрудняет использование английского языка для общения в рамках романо-германской 

правовой системы.  

https://study-english.info/conference2015.php
https://study-english.info/conference2015.php
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Язык права тесно связан с конкретной правовой системой, что подразумевает 

необходимость наличия у переводчика знаний в области сравнительного правоведения. 

Как уже было сказано, англо-американская правовая система коренным образом 

отличается от континентальной, соответственно использование английского языка для 

общения в рамках романо-германской правовой системы нередко является 

затруднительным.  

Цель данного исследования заключается в том, чтобы выявить и изучить основные 

сложности, возникающие при осуществлении юридического перевода, проявляющиеся в 

силу различия правовых систем, а также проанализировать роль европейского 

английского языка лингва франка (ЕАЛФ), заметно упрощающего межкультурное и 

межнациональное общение в рамках Европейского союза. 

 

Источники: 

1. D. Crystal. English as a Global language. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 

2004. 

 

Васючкова Ольга Ивановна 

к. ф. н., доцент  

Белорусский государственный университет 

Ковалёнок Татьяна Васильевна 

доцент 

Белорусский государственный университет  

 

Формирование языковых и личностных навыков в ходе изучения 

иностранного языка в вузе 

 

Как показывает практика, в ходе изучения иностранного языка в неязыковом 

вузе вырабатываются два основных вида навыков: учебные, собственно 

лингвистические, и личностные, надпрофессиональные. Первые связаны с 

постижением языковой формы, языковой системы и ее функционированием в 

разных видах речевой деятельности. Параллельно в языковом классе развиваются и 

личностные качества обучающихся, непосредственно не относящиеся к языковой 

сфере, но приобретаемые в виде своеобразного побочного продукта в условиях 

реализации профессионально ориентированного и коммуникативного подходов к 

изучению иностранного языка в высшей школе. Разнообразные современные 

обучающие технологии, электронная обучающая среда создают предпосылки для 

формирования навыков общения в деловом сообществе, умений сотрудничать, 

работать в команде, уважать чужое мнение и аргументированно отстаивать свое, 

способствуют проявлению лидерских качеств и т.п. Все названные характеристики 

востребованы на рынке труда и необходимы молодому специалисту для успешной 

профессиональной деятельности. Тем самым можно констатировать еще одну 

грань значимости предмета «иностранный язык» в неязыковом вузе. Следует также 

отметить, что аналогичные навыки в полном объеме напрямую не формируются 

при изучении никакой другой специальной дисциплины. Не маловажным 

представляется и то обстоятельство, что навыки приобретаемые в ходе 
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формирования вторичной языковой личности, в будущем непременно будут 

экстраполированы и на профессиональную сферу обучающихся.  
 

Волкова Александра Юрьевна 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Факультет иностранных языков и регионоведения 

 

Интегративные задания для развития коммуникативных способностей для 

естественнонаучных специальностей 

Новые тенденции в системе высшего профессионального образования 

естественнонаучного направления напрямую связаны с профессиональной 

подготовкой как на родном, так и иностранном языках. Известно, что современные 

требования разделяют высшее профессиональное образование на три уровня: 

бакалавриат, магистратура и аспирантура, что представляет собой кардинальные 

различия не только в уровнях языковой подготовки обучающихся, но и целей 

изучения иностранных языков. В связи с этим стоит отметить значимость 

методического осмысления процесса обучения иностранному языку в условиях 

неязыкового вуза на уровне магистратуры, так как именно на этом этапе обучения 

релевантен ориентир на научную карьеру и полное погружение в академическое 

пространство. Безусловно, перспективы коммуникативного подхода актуальны для 

будущих ученых не только для применения языка как инструмента в 

осуществлении коммуникации, но и овладения им в целях построения 

эффективной модели взаимодействия в академической среде и способности 

заводить деловые контакты для продвижения себя в научном сообществе. Стоит 

отметить, что ценность эффективного взаимодействия существенна также и на 

межличностном уровне, что помогает развивать такие способности, как 

индивидуальная работа и работа в команде на одинаково высоких темпах в 

будущей научной карьере. Учитывая особенности, уровень языковой подготовки, 

контекст деятельности, цели, возрастной диапазон и потребности обучающихся 

был создан учебно-методический комплект в соответствии с новой 

образовательной программой на уровне интегрированной магистратуры 

факультета почвоведения. В него были включены задания по всем видам речевой 

деятельности. Более того, также вслед за тенденциями в языковом образовании 

зарубежных коллег, был включен блок с тренировочными заданиями для развития 

языковых способностей с использованием аудиовизуализации. Такие задания 

можно увидеть в многоуровневых экзаменах и назвать их интегративными, но все 

они отражают общенаучные или академические интересы. Особенность создания 

данного учебно-методического комплекта заключается в узкоспециализированной 

направленности материалов для студентов почвоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова на уровне магистратуры. Таким образом, наряду с рассмотрением 

процесса развития коммуникативных способностей с интегративными заданиями 

на английском языке в условиях неязыковых специальностей в настоящем докладе 

представлена модель эффективного обучения иностранному языку. 
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Думина Евгения Валерьевна 

кандидат педагогических наук МГЛУ 

Амелёнков Андрей Алексеевич 

 кандидат экономических наук, доцент МГЛУ 
 

Коммуникативные аспекты формирования профессионально-языковой 

картины мира у студентов-юристов средствами немецкого языка 

 
Принимая во внимание возросшие за последние года требования к знаниям и умениям 

специалиста юридического профиля приходится констатировать тот факт, что в едином 

глобализованном мире качество и степень владения иностранным языком во многом 

становятся мерилом профессиональной коммуникативной компетентности и служат 

объективным критерием оценки уровня развития культурно-языковой личности юриста, 

практическая деятельность которого направлена прежде всего на продуктивное 

межличностное общение и тесное взаимодействие с представителями различных культур 

с целью взаимного обмена юридически значимой информацией.  

Полученные нами в ходе анкетных опросов и тестирования данные позволяют 

сделать вывод о том, что выпускники юридических факультетов, во-первых, имеют 

недостаточно высокий уровень развития иноязычных умений письменного и устного 

профессионального общения и, во-вторых, получили лишь фрагментарное представление 

о национальных особенностях зарубежного права. Очевидно, что незнание норм 

культуры иноязычной профессиональной речи и отсутствие глубокого понимания 

специфики ценностно-смысловых компонентов профессиональной деятельности юристов 

в стране изучаемого иностранного языка существенно затрудняют успешное выполнение 

трудовых обязанностей и ограничивают возможность активно участвовать в сложных 

коммуникативных процессах в профессиональной сфере.   

Исходя из этого, в настоящее время назрела необходимость разработки оптимальных 

путей иноязычной подготовки юридических кадров, способных к эффективному 

межкультурному взаимодействию и сотрудничеству в профессиональной среде. Мы 

считаем, что в контексте междисциплинарного подхода к проектированию курса по 

деловому общению в сфере юриспруденции вопрос о формировании языковой картины 

мира у студентов данного профиля должен стать объектом пристального внимания 

когнитивной лингвистики и методической науки в области теории обучения 

межкультурной  профессиональной коммуникации. Соизучение права, языка и культуры, 

на наш взгляд, позволит будущему юристу не только обогатить свой профессиональный 

кругозор и открыть для себя совершенно новые перспективы профессиональной 

коммуникации, но и будет оказывать положительное влияние на личностное развитие 

специалиста, тем самым значительно повышая его социальный статус в современном 

обществе.  

В рамках нашего исследования стоит особо отметить важность использования 

синергетического потенциала предметно-языкового интегрированного обучения, 

ориентированного на осмысленное восприятие юридической профессии через призму 

иностранного языка. При обучении юристов немецкому языку в сфере профессиональной 

коммуникации мы акцентируем свое внимание главным образом на лингвокультурном 

аспекте, выделяя и анализируя ключевые концепты профессионально-языковой картины 
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мира немецкого юриста, в которой отражаются реалии германской правовой 

действительности.  

С точки зрения определения содержания обучения иноязычному профессиональному 

общению, наши исследования подтверждают, что наиболее качественное освоение 

юридического немецкого языка происходит путем работы с аутентичными текстами 

путем моделирования событий немецкоязычного правового дискурса, а также при 

сопоставлении русской и немецкой юридической терминологии, включая 

профессионализмы и профессиональные жаргоны. 

В заключение стоит особо подчеркнуть, что в сложившихся социокультурных 

условиях учет всех этих факторов является исходной предпосылкой для успешного 

формирования профессионального мировоззрения, профессионально-ценностных 

ориентаций и профессиональной концептосферы у студентов юридических 

специальностей и остается значимым для становления профессиональной языковой 

личности юриста как носителя речевой культуры в целом.  

Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-012-00466 

«Интерференция правовых установок и правовых понятий при формировании 

правосознания на родном и иностранном языках». 
 

 

Игнатенко Ирина Ивановна 

д.пед.н., доцент, профессор  

кафедры английского языка и цифровых  

образовательных технологий МПГУ  

 

К обучению терминологии электронных преступлений 

 
Термин textual harassment/text stalking обозначает отправку на мобильные телефоны 

оскорбительных текстовых сообщений. Фактически термин использовался и прежде, он 

применялся в различных контекстах, включая подавление письменного выражения 

политических взглядов. Термин «текстовое домогательство» также использовался для 

описания формы сексуальной дискриминации, когда мужчина пытался скрыть или 

отрицать авторство женщин. 

Термин bluejacking относится к практике отправки анонимных текстовых сообщений 

на мобильный телефон другого человека с помощью сетевой системы Bluetooth. Практика 

блюджекинга быстро стала популярным увлечением. Как правило, Bluejackers работают в 

многолюдных общественных местах, таких как вокзалы, аэропорты и торговые центры - 

везде, где может быть множество других пользователей мобильных телефонов - 

отправляя анонимные текстовые сообщения и наслаждаясь испуганными выражениями 

получателей. То, что этот вид текстовых сообщений является бесплатным, несомненно, 

способствовало его популярности; в настоящее время существует несколько веб-сайтов, 

посвященных этому увлечению, включая bluejackq.com. Такая практика получила 

большее распространение в Великобритании, чем в Соединенных Штатах, поскольку 

большинство телефонов, продаваемых в Америке, не сразу были оснащены Bluetooth. 

Термин bluejacking, как утверждается, был придуман пользователем сайта esato.com, 

называвшим себя ajack, который прислал сообщение на доску объявлений сайта, 
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рассказывая о том, как он это однажды «обнаружил», когда пытался отвлечься от скуки, 

стоя в очереди в банке. Популярность также завоевали производное существительное 

bluejacker и глагол bluejack, который часто используется в пассивной форме, например: 

Are you being bluejacked?. 

Термин spim /spIM обозначает нежелательные сообщения и рекламу, отправленные 

через системы мгновенных сообщений. Сначала появился спам, нежелательная 

электронная почта, а по мере разработки стратегии борьбы с ним появился  spim. По 

своей конструкции Spim похож на спам, но вместо работы с почтовыми ящиками 

электронной почты он атакует пользователей с помощью служб мгновенных сообщений. 

Программное обеспечение IM (instant messaging) позволяет пользователям обмениваться 

текстовыми сообщениями и файлами с компьютера или мобильного телефона. Spim 

использует технологию IM, чтобы сообщения появлялись автоматически при 

подключении пользователя. Эти  сообщения гораздо сложнее игнорировать, чем 

нежелательные сообщения электронной почты, которые обычно имеют маловероятные 

заголовки темы, выдающие их источник. Отправка спим-сообщений называется 

spimming, а злоумышленники - spimmers. Спиммеры часто используют боты (программы, 

которые запускаются автоматически), чтобы выдавать себя за людей в чатах, убеждая 

других включить их в «разрешенный» список друзей, которые могут отправлять им 

сообщения. 

Как и ожидалось, уже разрабатываются продукты в попытке удержать проблему 

спима под контролем, и в этом контексте появилось прилагательное antispim, например: 

antispim software/products.  

Термин spim (иногда пишется spIM) впервые появился в 1999 году как смесь слова 

spam и IM. В 2004 году New Scientist сообщил, что к спаму и спиму присоединился spit, 

спам, отправленный через интернет-телефонию. Появились существительные spitting и 

spitters. 

Слово spam, сокращение от  spiced и ham, первоначально относилось к марке 

консервированного мяса, выпускавшегося начиная с 1930-х годов. Его использование в 

интернет-контекстах предположительно основано на сценке из британского комедийного 

сериала «Monty Python's Flying Circus», в котором каждый пункт меню кафе содержит 

спам. Название нового мюзикла  группы Монти Пайтон «Спамалот», конечно же, 

намекает на эту знаменитую сценку.  

Благодаря этому сериалу английское слово «spam»  приобрело второе значение — 

«чрезвычайно навязчивая реклама», именно поэтому любые нежелательные массово 

рассылаемые электронные письма позже получили название спам. 

Источники: 

1. Словарь Макмиллан. Электронный ресурс. Дата обращения: 20.09.2021. 

http://www.macmillandictionary.com/buzzword/recent.html 
 

  



 27 

Жевачевская Кристина Игоревна  

к.ф.н.,  преподаватель  

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Юридический факультет 

 

О ключевом термине в области спорта 

В настоящее время спорт или любая физическая активность являются неотъемлемой 

часть жизни большинства людей. Спорт дарит наслаждение, счастье, дружбу, 

удовлетворение, здоровье, физическую форму, чувство победы и успеха. Актуальность 

изучения этой сферы обусловлена развитием и популяризацией разнообразных видов 

спорта, активным участием российских спортивных организаций на международной и 

олимпийской арене.  

В докладе рассматривается функционирование английского языка в области спорта, в 

частности, исследование посвящено анализу термина “sport” в диахроническом аспекте. 

Этимологически термин “to sport” относится к старофранцузскому языку. Оно восходит к 

“deporter”. Французский глагол происходит от латинского “deportare”. После 

нормандского завоевания в 1066 году английский язык позаимствовал большое 

количество французских и латинских слов. Особой силы эта волна заимствований 

достигла в 13 – 14 веках. Семантически в этих глаголах заложена идея уводить или 

отвлекать внимание человека от серьезных или грустных занятий.  

Первые упоминания выше приведенного слова зафиксированы в начале XV века. 

Согласно словарю ‘The Online Etymology Dictionary”, первичное значение этого термина 

определяется как «развлекаться, проводить время в удовольствие, в поисках 

развлечений»[1].  

В работе показано, что изначально термин “sport” употреблялся преимущественно по 

отношению к деятельности, приносящей удовольствие и радость в сравнение с 

трудовыми буднями, и лишь со временем приобрел современное значение.  

В современных словарях значение термина “sport”, связанное с отвлечением от 

рабочих будней, с отдыхом, не прописывается первым пунктом: в словаре современного 

английского языка издательства «Лонгман» оно отражено под пунктом 7 и помечено как 

вышедшее из употребления [2]. 

В статье приводится диаграмма частотности его употребления, на которой отчетливо 

видно, как исторические, социально-общественные, политические факторы влияют на его 

распространение. К примеру, в военные период жители страны переключали свое 

внимание с спортивных мероприятий на защиту родины. Это видно по тому, как линия 

диаграммы плавно снижается к минимальной отметке. Примерами этой тенденции 

служат периоды Наполеоновских войн 1799 – 1815 г. г., Первой (1914 – 1918 г. г.) и 

Второй мировых войн (1939 – 1945 г. г.).  

Автором проанализированы тексты Британского национального корпуса, 

источниками служат отрывки из поэтических и прозаических материалов, начиная с XIV 

века.  В работе использовались следующие методы: описательный, в рамках которого 

материал был классифицирован и систематизирован, и метод контекстуального анализа.  

Результаты исследования вносят вклад в развитие таких отечественных отраслей, как 

терминоведение, лингвокультурология. Кроме того, материалы могут быть использованы 

в процессе обучения студентов английскому языку для специальных целей (LSP). 
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Понятие "убийства" во французском уголовном праве 
Термин “убийство”, без которого не может существовать уголовное право ни одной 

из стран мира, кажется достаточно понятным и простым. Однако это один из тех случаев, 

когда русский язык беднее некоторых европейских языков. В частности, во французском 

языке существуют три термина, обозначающих “убийство” как состав преступления. Это 

слова “homicide”, “meurtre” и “assassinat”. Первые два термина употряблялись ещё в 

Средние века, и мы находим их, в частности, в Кутюмах Бовези (в статьях 825 и 828). 

“Meurtre” обозначал убийство с предварительным умыслом, а “homicide” - просто 

умышленное или же по неосторожности. Для европейского уголовного права в принципе 

характерна особая, отсутствующая в России форма вины - предумысел 

(преднамеренность), что во многом связано с рыцарской честью, осуждающей коварные 

заране спланированные убийства, происходящие тайно или с эффектом внезапности. 

“Assassinat” как термин появился не ранее начала эпохи крестовых походов, когда 

европейцы столкнулись с сектой наёмных убийц-исмаилитов в Палестине. 

Пренебрежительное арабское обозначение их как “хашишинов”, то есть любителей 

гашиша, попало в итальянский, а затем и во французский язык для обозначения 

предумышленного убийства. Такой точки зрения придерживается, в частности, 

французский Национальный центр текстовых и лексических ресурсов. С тех пор и до 

сегодняшнего дня три термина, обозначающих разные по форме вины виды убийств, 

используются до сих пор, в том числе в действующем Code pénal 1994 года (статьи 221-1 

и далее). Все данные термины проходят собственную эволюцию через три сменившихся 

во Франции уголовных кодекса: 1791, 1810 и 1994 года. В данном докладе будет более 

подробно раскрыто значение этих терминов в каждом из французских УК. 
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Опыт проведения научно-образовательных студенческих телеконференций 

на иностранном языке в рамках развития международного партнерства с 

университетами стран АСЕАН: неязыковой вуз, уровень магистратуры 

Очевидно, что содержание программ высшего профессионального образования 

в первую очередь ориентируется на профессиональную деятельность выпускников, 

что особенно важно учитывать в процессе составления программ по иностранному 
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языку в неязыковом вузе. Однако обязательный курс иностранного языка в рамках 

базовой части основной образовательной программы не всегда способен в полной 

мере обеспечить практику иностранного языка непосредственно в реальной 

профессиональной деятельности студента-выпускника, в частности, на 

факультетах естественнонаучных специальностей, где, как правило, 

профессиональная направленность носит сугубо узкоспециализированный 

характер. Поэтому, на факультете почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова в 

рамках спецкурса д.б.н. Н.М. Щегольковой «Управление водопользованием» для 

студентов магистратуры отделения «Экология и природопользование» была 

организована практика научно-образовательных телеконференций на английском 

языке со студентами университетов стран АСЕАН. Данная практика 

осуществляется в рамках официального международного проекта “Design and 

Development of ASEAN – Russia Interactive Communication Network for the Exchange 

of Innovative Technologies on Sustainable Agricultural Development” (2020-2022) под 

эгидой фонда Россия-АСЕАН. Вовлеченность преподавателя-консультанта в 

подготовке и проведении таких телеконференций позволило проанализировать 

данный опыт с методической точки зрения, а именно выделить его достоинства, 

обозначить основные трудности и подчеркнуть актуальные перспективы его 

внедрения. Таким образом, в данном докладе представлено методическое 

осмысление опыта данной практики, которая наряду с научно-исследовательской и 

проектной деятельностью, способствует эффективному формированию 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции.  
 

Кравчук Юлия Сергеевна 

к. ф. н., доцент  
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Сравнительная аналитика терминов «недвижимость» / “real property” в 

английском и русском языках 

Многообразие форм собственности, известная современному переводческому 

дискурсу относительно недвижимости, и турбулентность перемен в современном мире 

делают сопоставимость значений терминов особенно актуальной. В силу коллизий, 

возникающих при толковании одних и тех же терминов в узкоспециальном, научном, 

бытовом контекстах, существует неоднозначность, которую необходимо учитывать при 

переводе в том или ином контексте. Гипотеза исследования заключается в том, что для 

адекватного перевода термина следует принимать во внимание специфические значения 

составляющих его элементов. 

Гражданский кодекс РФ: «К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К 

недвижимым вещам относятся также воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания» [1]. Применяя метод цепочки словарных дефиниций, рассмотрим ключевые 

составляющие. Юридический словарь А.Н. Азрилияна предлагает термину «земельный 

участок» следующее значение: «объект земельных отношений, часть поверхности земли 

(в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном 
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порядке…» [3, 1090]. Закон «О недрах РФ»: «недра — это часть земной коры, 

расположенной ниже почвенного слоя и дна водоемов, простирающаяся до глубин, 

доступных для геологического изучения и освоения» [3, 385]. Термины «судно» и 

«воздушное судно»: «летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет 

взаимодействия с воздухом» [2, 105].  

В английском языке Oxford Dictionary of Law описывает термин “real property” как 

“freehold land and incorporeal hereditaments”，т.е. «земля на праве собственности и 

нематериальное имущество, могущее быть предметом наследования» [4, 453]. Термин 

“freehold”: “the most complete form of ownership of land: a legal estate held in fee simple 

absolute in possession” [4, 241], т.е. «самая полная форма владения землей: земельная 

собственность, которой владеют на праве полного абсолюта во владении» (перевод наш 

–  К.Ю.). Юридический термин “incorporeal hereditaments” фиксируется как “intangible 

rights in land” [4, 261], т.е. «нематериальные права на землю» (перевод наш –  К.Ю.). 

Термин “land” представляет собой: “mines and minerals, buildings, and most interests in 

land” [4, 314], т.е. «шахты и недра, здания, и большинство прав на землю» (перевод наш –  

К.Ю.). Термин “interest”: “a right in or over land” [4, 289], т.е. «право на то, что внутри и на 

поверхности земли». 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов: 

Юридический термин «недвижимость» в русском языке определяется объектами 

недвижимости как таковыми, тогда как в английском языке основу представляют права 

на землю, ее объекты. Юридические термины русского языка непосредственно 

ссылаются на объекты материального мира, фиксируя их в перечне словами обыденной 

речи. Функционирование терминов неразрывно связано с характеристиками российской и 

англо-саксонской правовых систем.  
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Понятие ответственности в правовой системе США 

В российской юриспруденции выделяются два вида юридической ответственности. 

Первый, общепризнанный, вид – негативная ответственность как обязанность субъекта 

претерпевать лишения за нарушение предписаний социальных норм. Второй вид, 

признаваемый рядом ученых – позитивная ответственность как долг, обязанность 

субъекта действовать в соответствии с требованиями социальных норм. В качестве 
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примера последней можно привести ответственность депутата перед своими 

избирателями. 

В США понятия responsibility, liability, accountability, эквивалентные понятию 

ответственность, не могут быть классифицированы по указанному принципу, но 

содержат в себе и негативный, и позитивный аспект. Рассмотрим содержание каждого из 

них. 

Понятие responsibility означает несение индивидом юридической ответственности; 

либо деликтоспособность, т.е. способность нести юридическую ответственность за 

собственные действия; либо вину конкретного лица в совершении преступления. Таким 

образом, понятие responsibility характеризует самого индивида, его способность быть 

субъектом правоотношений исходя из собственного статуса. 

Понятие liability может означать как меру ответственности за совершенное 

правонарушение, так и наличие обязанности или задолженности, не составляющих 

правонарушение, в частности пассивы компании. В отличие от вышеуказанного понятия, 

термин liability используется для обозначения конкретных действий, которые необходимо 

предпринять лицу, на которое возложена та или иная обязанность, а также допускает 

отчуждение того или иного обязательства. 

Понятие accountability характеризует субъекта правоотношений, как и понятие 

responsibility, и вместе с тем подразумевает определение конкретных обязанностей 

индивида, аналогично понятию liability. Существо понятия accountability заключается в 

подотчетности управомоченному лицу обязанного лица и принятии, которая может 

вытекать из правомерных либо неправомерных действий последнего. Например, Счетная 

Палата США носит название Government Accountability Office – «Служба контроля над 

Правительством». В то же время, Конгресс США несет ответственность перед 

государственными служащими, обеспечивающими его деятельность, аналогично иным 

работодателям – Congress accountability – и в этом случае обязательства Конгресса 

выходят за пределы финансовых. Более того, в деликтном праве США существует такое 

явление, как реституционное правосудие - restorative justice – которое предполагает 

личный контакт между нарушителем и пострадавшим лицом и поиск действий, 

посредством которых виновное лицо могло бы возместить причиненный вред, поскольку 

осознает свою моральную ответственность перед пострадавшим лицом – «the moral 

accountability of an offender toward the victim». 
 

Масленникова Евгения Михайловна 
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AVIATION ENGLISH: особенности проверки компетентности на экзамене 

 
Квалификационный тест на определения уровня языковой компетентности 

разрабатываются согласно принятой шкале оценки языковых знаний, представленной и 

описанной в следующих документах ИКАО: документ ИКАО 9835-AN/453 «Руководство 

по внедрению требований ИКАО к владению языком»; циркуляр ИКАО 318-AN/180 

«Критерии языкового тестирования для глобального согласования»; документ ИКАО 323 

AN/185 «Рекомендации по программам обучения авиационному английскому языку». 
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Необходимыми для ведения радиотелефонной связи лексическими умениями будут: 

умение употреблять лексические единицы во всех свойственных им формах и функциях, 

умение лексического перифраза и умение оперативного припоминания слов.  

Особенностью разработанных для прохождения экзамена на 4 уровень тестов 

является то, что подготовка к нему не предусматривает простое заучивание готовых 

речевых формул и клише. Итоговая оценка соответствует наиболее низкой оценке из 

всех, выставленных за каждый из проверяемых навыков: 1) произношение; 2) 

грамматические конструкции и их соответствие конкретной задаче; 3) словарный запас; 

4) беглость речи; 5) понимание; 6) общение. Получение оценки «4» за один из указанных 

навыков даёт кандидату подтверждение соответствия сертификационным требованиям 

«рабочего» уровня 4 по шкале ИКАО, при этом остальные оценки могут быть выше. 

Во время экзамена, который проходит в виде прямого и полупрямого тестирования, 

требуется не только продемонстрировать владение языком в штатной и / или 

нестандартной ситуации (взлёт, отказ в двигателе, пожар на борту, трещина в 

иллюминаторе и т.д.) в разговорном интервью с собеседником, но также принять участие 

в спонтанной ролевой игре по предложенной ситуации. Требуется использовать как 

стандартную фразеологию ИКАО (standard phraseology), имеющую однозначное 

толкование в конкретном контексте, так и «разговорный» язык (plain English). Особое 

внимание уделяется сформированности социолингвистической компетенции, что 

предусматривает: умение ориентироваться и самоопределяться относительно 

ситуационного контекста, а также идентифицировать коммуникативные нормы, 

существующие в «чужой» культуре; знание правил межъязыковой эквивалентности; 

упорядочивать, извлекать следствия, строить умозаключения; планировать и 

устанавливать цели дальнейшей деятельности. Авиационный английский как 

профессиональный подъязык имеет отличительные особенности, связанные, например, с 

использованием определённых грамматических конструкций, выделенные в части IV к 

«Руководству по внедрению требований ИКАО к владению языком». 

Поэтому особое внимание уделяется работе над фразовыми глаголами, устойчивыми 

словосочетаниями, идиоматическими выражениями радиотелефонии, стилистически 

окрашенной лексикой. Так, фразовый глагол go ahead не меняет значения ‘продолжать’, 

но используется только в отношении воздушного судна, находящегося в воздухе, когда 

имеется в виду команда «Продолжайте передавать ваше сообщение». Выражение How do 

you read? ‘Как слышите?’ используется, чтобы уточнить качество передачи. Команда 

check ‘проверьте’ о проверке системы и процедуры обычно не требует ответа. 

Основополагающими параметрами становятся: 

• понимание и взаимодействие на английском языке на общие, конкретные и 

связанные с работой темы; 

• владение лексическим объёмом, характерным для устной и письменной речевой 

коммуникации на английском языке;  

• способность использовать общий язык при общении на различные темы, связанные 

с радиотелефонной связью или авиационной деятельностью; 

• владение навыками общения в условиях заданного профессионального контекста в 

коммуникативной ситуации; 

• реализация практических задач профессиональной коммуникации в различных 

режимах устно-речевого общения; 
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• способность справляться с ситуационными усложнениями или неожиданным 

поворотом событий и решать задачи, которые могут возникнуть в процессе радиообмена, 

когда невозможно воспользоваться стандартной фразеологией. 

Владение английским языком на «рабочем» уровне 4 позволяет применять 

полученные знания для решения практических задач в профессиональной сфере, а также 

принимать управленческие решения в различных условиях обстановки, в штатных и 

внештатных ситуациях. 
 

Патенкова Татьяна Анатольевна 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Юридический факультет 

 

Особенности перевода некоторых юридических терминов  

в англо-американском праве 
Как известно, в Англии и США утвердилось общее право, другими словами, право 

судебных прецедентов. Право судебных прецедентов действует наряду со статутным 

правом, то есть правом, создаваемым законодательными органами. Как следствие, 

существуют термины по общему праву и термины, закрепленные в законодательстве, 

причем один и тот же термин может иметь разные значения по общему праву и по закону 

(burglary). Интересным фактом является наличие правовых понятий, которые 

представляют интерес только для ученых-правоведов (reckless manslaughter). Кроме того, 

есть термины, которые не определяются ни законодательством, ни судьями. 

Предполагается, что присяжные сами должны толковать эти понятия, полагаясь на 

здравый смысл. (dishonesty, intention). Было бы логично и желательно иметь четкие 

дефиниции юридических терминов, что упростило бы разработку, толкование и 

применение права. Но не всегда это возможно. Например, сложно определить intention 

как часть понятия субъективной стороны преступления (mens rea), поскольку слово имеет 

разные значения в различных контекстах. Не во всех сферах законодательство является 

упорядоченным. Например, в уголовном законодательстве США насчитывается более 130 

статей, относящихся к краже и мошенничеству, около 90- к подделке и подлогу. Все это 

создает дополнительные сложности для тех, кто имеет дело с юридическим английским. 

Условно юридические термины можно разделить на несколько групп. В первую 

группу входят понятия, которые имеют один и тот же смысл в англо-американской и 

российской правовых системах и которые переводятся дословно (punishment, crime, the 

burden of proof, arson, defendant). Вторая группа- это те понятия, которые переводить 

дословно нельзя. При переводе нужно исходить из смысла этих терминов (diminished 

responsibility- ограниченная вменяемость). Третья группа- это понятия, которые 

присутствуют только в одной правовой системе (coroner, burglary, misdemeanor). Для 

перевода терминов из второй и третьей групп требуется проведение определенной 

исследовательской работы и творческий подход со стороны переводчика.  

Еще один интересный сегмент терминологии-это термины, которые похожи по 

звуковой форме в английском и русском языках, а значения либо совпадают частично, 

либо не совпадают вовсе (реабилитация и rehabilitation, баллаcт и ballast). 

Существуют термины, для перевода которых требуются знания нюансов 

юриспруденции. На первый взгляд они могут показаться синонимичными, но на самом 
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деле не всегда таковыми являются (tax evasion и tax avoidance; detention, arrest, 

apprehension, custody).  
 

Петрова Мария Владимировна 

к.ф.н.  

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Факультет журналистики 

 

Telegram-бот для отработки правильного произношения немецких 

звуков при самостоятельном изучении немецкого языка 

 

Преодоление акцента - одна из основных проблем, с которой сталкиваются 

студенты, изучающие немецкий язык. Акцент и степень его выражения часто являются 

определяющим, отрицательно влияющим фактором в социальной оценке говорящего с 

точки зрения адресата высказывания. Акцент и его выражение влияют на процесс 

понимания высказывания в целом и могут осложнить и удлинить процесс интеграции 

говорящего в данное языковое общество. 

В процессе изучения иностранного языка студенты должны научиться распознавать 

различия в состоянии готовности активных речевых органов перед речевым актом и 

различия в конкретных типах движений органов речевого аппарата при осуществлении 

речевого акта на иностранном языке по сравнению с русским языком. Кроме того, 

студентам в процессе изучения также предстоит усвоить различия во фразовых акцентах 

предложений и произнесении звуков в русском и немецких языках. В исследовании 

рассматриваются особенности артикуляции и наиболее важные отличия, 

обуславливающие «типичный» русский акцент в разрезе практического опыта создания и 

применения специального фонетического бота в мессенджере Telegram, разработанного 

студентами факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Задача бота - 

ознакомить изучающих немецкий язык с этими различиями и помочь им овладеть 

«правильным» произношением на немецком языке.  

Для создания приложения использовался сервис Telegram и встроенный в него 

автоматизированный помощник Manybot, позволяющий создавать других ботов, а также 

хранилище бот-токенов (идентификационных ключей) BotFather. Студенты факультета 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова сконструировали меню бота, используя 

возможности конструктора и функций нейминга, включённых в BotFather. Меню и 

стартовые команды бота несколько раз менялись, поскольку в него включалась новая 

информация, например, ссылки на видео, рассказывающие о произношении звуков, на 

хостинге YouTube, и ссылки на аудиоверсию произношения с ресурса DW. Студенты 

выбрали именно Telegram, поскольку он широко распространён среди нашей целевой 

аудитории, а созданные на его основе боты интуитивно понятны в использовании. Кроме 

того, бота в Telegram в сравнении с иными платформами относительно просто создать, 

даже если его нужно программировать. 
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Полякова Елена Ивановна 

к.пед.н., доцент 

Национальный исследовательский 

 ядерный университет «МИФИ» 

 

Технология работы с аудиотекстом при обучении 

 языку специальности студентов-физиков 

 
В докладе освещается технология работы с аутентичными англоязычными 

аудиотекстами профессиональной и научно-технической направленности в группах 

бакалавриата и специалитета инженерно-физического института при обучении языку 

специальности.  

Студентам третьего и четвертого курсов преподается дисциплина «Основы 

профессиональной коммуникации на иностранном языке», задача которой – 

формирование и совершенствование коммуникативных навыков, необходимых для 

эффективного решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в 

профессиональной среде. 

На семинарах используются информативные аудиотексты, тематика которых 

охватывает последние достижения и в современных отраслях науки, и в направлениях 

технической физики, такие как “Researchers find Einstein’s space waves”, “Scientists make 

see-through wood”, “World’s lightest  material  invented”, “Jade Rabbit sends photos from the 

Moon”, “Scientists turn CO2 emissions into stone”, “Scientists use windows to trap solar 

energy”. 

С целью управления процессом формирования умений и навыков аудирования 

применяется система упражнений. Перед началом работы каждый студент получает 

карточку с заданиями. До прослушивания звукозаписи выполняются подготовительные 

упражнения «Before listening», создающие основу и средства для осуществления 

правильного восприятия, например: подобрать дефиниции к словам из аудиотекста; 

найти синонимы; вставить в предложения пропущенные слова. После двукратного 

прослушивания записи выполняются упражнения «After listening»: ответить на вопросы, 

касающиеся общего содержания и отдельных фактов; сделать задание на True/False; 

выполнить тест множественного выбора. Преподаватель может предложить перечислить 

основные факты в той последовательности, в которой они звучали; пересказать 

содержание текста; обсудить проблему, затронутую в аудиотексте.  

Приведем технологию работы с аудиотекстом “SCIENTISTS MAKE SEE-THROUGH 

WOOD”. Дается перевод сложных для понимания на слух слов: Some vocabulary you will 

hear in this recording: linden – липа; lignin – лигнин (полимер); sodium hydroxide – 

гидроксид натрия. Далее идут упражнения «Before listening»: 1) SYNONYM MATCH: 

Match the following synonyms from the text; 2) PHRASE MATCH:  Match the following 

phrases from the text.  

Следующее задание «After listening» – COMPREHENSION QUESTIONS. 

1. Who came up with a revolutionary new idea? 

2. What screens did the article say the transparent wood could replace? 

3. What is the name of the university that did this research? 

4. What did the chemicals the researchers extracted give to the wood? 
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5. What materials besides glass could the transparent wood replace? 

6. What kind of wood did the researchers work with? 

7. What kind of cells remained after the boiling process? 

8. What advantages does the see-through wood have over glass? 

9. How thin was the thinnest wood the researchers tested? 

10. What will the researchers now focus on? 

«Are the following sentences True or False?» – еще одно упражнение «After listening»: 

1)  The article says see-through wood could replace glass. 2) Researchers looked at ways to give 

the wood added colour. 3)  The researchers worked with large blocks of wood. 4) The 

researchers boiled the wood for around two hours. 5) Glass is still stronger than the transparent 

wood.  6) The transparent wood changes so it is no longer biodegradable.     

Систематическая работа с англоязычными текстами развивает и совершенствует 

навыки аудирования, расширяет словарный запас, интенсифицирует такой аспект, как 

самостоятельная работа студентов.  

 

Рекош Карина Хаджиевна 

д.ф.н., доцент, профессор  

МГИМО МИД России 

 

Проблемы автоматизированного перевода 

 

В последнее  время значительно упал спрос на письменный перевод с французского 

языка  на русский  и наоборот. Одной из причин такой ситуации  является развитие 

автоматизированного  перевода,  качество которого  значительно улучшилось по 

сравнению, например, с концом ХХ века. Тогда  доминировали бессмысленные 

переводческие варианты, грамматические  рассогласования и ошибки, в частности,  в 

синтетических языках. А ведь даже плохо зная язык, человек, в  отличие от 

искусственного интеллекта (ИИ), бессмыслицу не напишет.  

Цель исследования – изучить проблемы современного  автоматизированного 

перевода, чтобы прогнозировать его возможности, появление  ошибок, наметить пути 

«подгонки» исходного текста, чтобы способствовать эквивалентному переводу, 

посмотреть., почему ИИ не «узнает» исходный материал для правильного перевода, 

выделить  элементы, которые ИИ правильно не переводит (хотя он имеет в своем 

распоряжении все словари), посмотреть,  какие тексты при автоматизированном  

переводе приводят к появлению бессмыслицы.  Поскольку  в настоящее время доля 

бессмысленных вариантов  уменьшается, есть возможность  определить  случаи их 

появления и    пути преодоления.  

Ораторы всегда учитывают подготовку речи для  синхрона, предусматривают  более 

простые  фразы, более четкое  произношение и т.д. То же и в отношении 

автоматизированного перевода, т.е. в принципе можно  прогнозировать, что машина 

способна перевести. Понимание того, что может сделать машина, поможет учесть ее 

возможности  для дальнейшего развития перевода. Это означает, что уже при подготовке 

текста  можно заранее отражать возможности  электронного переводчика.  
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В настоящее  время автоматизированный перевод все больше приближается к 

переводу, сделанному человеком. Однако, несмотря на указанное улучшение, 

бессмыслица полностью не преодолена. В религиозных терминах различаются заглавная 

и прописаная буквы: день  покрова jour de couverture ; день  Покрова jour de l’intercession ; 

église de déposition de  robes – халат церкви ; Eglise  de déposition de  robes – Церковь 

свержения мантии.  Перевод с русского языка:  Церковь ризоположения – Eglise de la 

Robe; риза -peignoir.  Неправильный перевод мы видим и  в праве :  La Cour ! (Встать суд 

идет! ) ИИ перевел : Внутренний двор! ; аction publique (гос. обвинение)  публичное 

действие. Service public и  fonction publique не различены и переведены как  гос служба; 

аvoir un casier judiciaire vierge вместо не иметь судимости переведено иметь чистую 

судимость (бессмыслица). La loi ИИ переводит как право, la jurisprudence  -- как 

прецедентное право, а  выражение  охрана и защита прав человека как protection et 

protection des droits de l'homme. 

Язык характеризуется тем, что из ограниченного числа элементов строится 

неограниченное число сочетаний, что порождает синтаксическую и смысловую 

непредсказуемость.  Электронный  переводчик более или менее овладел 

словосочетаниями, в т.ч. и терминологическими (узнавание термина, совмещение с 

отделом знания), но не всеми синтагмами, которые не канонизированы. Как только 

появляется элемент творчества, жди сбоя в переводе. 

Контекст, лакуны, невербализованность, имплицитность  характеризуют  дискурс 

высказывания, их можно толковать с помощью теорий, определяющих понимание текста: 

модус/диктум, фрейм,  концептуальность, скрипт, пропозиции/фразы, связи между 

предложениями и контекстами.   

Исследование показывает, что в  целом содержание текста перевод передает на 60-

80%, и это много, хотя тонкости могут ускользать. Но остаются тексты, содержание 

которых  при правильно переведенных словах совершенно не будет ясным, это, 

например,  сатирические или поэтические  тексты.  Искусственный интеллект пока не 

способен  восстанавливать  невербализованность, имплицитность и контекст, «понимать» 

рассуждение, отражать междустрочное содержание – представлять ту же мысль в разных 

отделах знания.  
 

Савина Елена Сергеевна 

к. ф. н., доцент  

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Юридического факультета  

 

Лингвостилистические приемы изображения правовой действительности в 

романе А. Камю «Чума» (“La peste”) 
 

Роман А. Камю «Чума» является многоплановым произведением как в плане 

содержания, так и в отношении стиля и языка. В тексте также довольно нестандартно 

представлена точка зрения автора (повествование, на первый взгляд, ведется от первого 

лица множественного числа, при этом в него периодически «вклиниваются» выдержки из 

дневника Тарру; в конце романа оказывается, что автором повествования на самом деле 

был сам доктор Рье). Можно отметить в целом присущее А. Камю необычное 
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соотношение прямой, косвенной и несобственно-прямой речи как в «Чуме», так и в 

«Постороннем», а также присутствующую в тексте «Чумы» отсылку к сюжету 

«Постороннего», что создает интересную перекличку между двумя данными 

произведениями. 

Темы права, правосудия, справедливости имеют существенное значение для 

творчества А. Камю. Так, известно, например, что писатель занимал активную 

гражданскую позицию, и, в частности, выступал против смертной казни. Поэтому анализ 

художественного представления правовой действительности в текстах писателя важен 

для понимания его мировоззрения в целом. Мы предлагаем выделять в описании 

правовой действительности в романе «Чума» два основных аспекта: уголовное и 

административное право (действия чиновников во время эпидемии), а также отдельно 

рассмотреть образные описания административных служащих, работников полиции и 

системы правосудия, которые также играют важную роль в тексте автора. 

Сравнения с ситуациями из области уголовного права представлены, прежде всего, 

существительным prison и производными от него словами (prisonnier, emprisonnement) и 

другими лексемами, относящимися к семантическому полю «преступление» (condamner, 

crime, justice, victime, témoin). Действия чиновников представлены как следование неким 

формальным, бюрократическим, запротоколированным схемам, что оказывается в 

высшей степени неэффективным во время эпидемии чумы. Наконец, описание 

чиновников и работников системы правосудия посредством образных сравнений и 

метафор, взятых из самых разных областей повседневной жизни, позволяет выразить все 

многообразие взглядов А. Камю. 

Итак, для изображения правовой действительности в романе «Чума» А. Камю 

обращается к следующим лингвостилистическим приемам: обыгрывание юридического и 

обиходного значений многозначных юридических терминов, что позволяет представить 

чуму как наказание за некое преступление; актуализация в косвенной речи элементов 

прямой речи, за счет чего передается безразличие чиновников по отношению к людям; 

использование тропов: образных сравнений, метафор, необычного эпитета для более 

образного описания правовых ситуаций. Таким образом, изображение правовой 

действительности способствует созданию многоплановости текста. 

 

Сербина Наталья Александровна 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Юридический факультет 
 

Преподавание английского языка для специальных целей: юридические 

новостные статьи 

Ни для кого не секрет, какую немаловажную роль играют СМИ во многих сферах 

современной жизни. Как уже отмечалось в предыдущих статьях, «их влияние на жизнь 

общества настолько велико, что даже в лингвистике появилось отдельное направление, 

изучающее методы анализа языка СМИ – медиалингвистика» [3].  

Как утверждает Т.Г. Добросклонская, «язык СМИ во многом формирует 

литературные нормы, языковые вкусы и предпочтения, оказывает влияние на восприятие 

политики, идеологии, искусства и литературы» [2]. По метафоричному выражению Г.Я. 
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Солганика, «язык СМИ — это своеобразная лаборатория, в которой куются средства 

литературного языка» [4]. 

Значимость СМИ заключается не только в том, что они являются источником знаний 

об обществе и формируют определенные речевые модели, но и в том, что способствуют 

развитию определенных компетенций у обучающихся. 

В данном исследовании рассматривается роль юридических новостных статей в 

преподавании английского языка для специальных целей, а именно, на занятиях по 

английскому языку по программам бакалавриата и магистратуры юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Обычно отбираются цифровые версии статей о 

новостях в интересующих студентов областях права, о крупных судебных 

разбирательствах и об изменениях в законодательстве. 

На основании опыта внедрения юридических новостных статей на занятиях по 

английскому языку было выявлено пять основных преимуществ данного аспекта, 

которые оказывают влияние как на развитие языковых компетенций, так и 

профессиональных, и интеллектуальных.  

Немаловажную роль в изучении текстов СМИ играет когнитивный подход, с 

помощью которого при прочтении газетных статей можно проследить, как язык 

функционирует в том или ином контексте. Как считает Т. ван Дейк, тексты СМИ могут 

быть адекватно восприняты, «если они анализируются как результат когнитивной и 

социальной деятельности журналистов по производству текстов и их значений, как 

результат интерпретации текстов аудиторией на основе опыта их общения со средствами 

массовой информации» [1]. Благодаря когнитивному подходу студенты-юристы 

знакомятся не только с правовой культурой страны изучаемого языка, но и с отношением 

английского общества к правовым нормам, принципам английского права и 

осуществлению правосудия.  

В результате исследования было отмечено, что юридические новостные статьи, 

применяемые на занятиях по английскому языку у студентов-юристов, не только делают 

процесс обучения увлекательным и интерактивным, но используются как источник новых 

лексических и терминологических единиц, аутентичной информации о правовой 

культуре страны изучаемого языка, новых познаний об интересующих студентов 

областях права. Статьи могут служить материалом для лингвистического анализа, в 

процессе которого выявляются интересные аспекты функционирования языка в 

контексте, а также актуальные изменения в языке. Помимо этого, студенты учатся 

анализировать информацию, выражать собственное мнение и искать варианты решения 

поставленной в статье проблемы, что способствует формированию критического 

мышления. 
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Скугарова Юлия Валерьевна 

к.ф.н., доцент  

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Факультет Иностранных языков и регионоведения 

 

English as a Means of Instruction: Looking into the Future 

 
This talk looks at challenges and implications of EMI introduction to university curricula. 

What are the main issues raised by students, lecturers and ELT professionals? What are the 

prospects of EMI?  

We are going to look at the experience of institutions that have already introduced EMI 

programmes, identify common painpoints and suggest possible solutions. 

 

 

Соболев Сергей Александрович 

к. ф. н., доцент  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Юридический факультет  

 

Об опыте преподавания языка в Школе немецкого права 

 
 Школа немецкого права – это уникальный образовательный проект и успешный 

опыт многолетнего сотрудничества Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова и Юридического факультета университета г. Регенсбург (Германия). 

Всестороннюю поддержку данного проекта, в том числе и финансовую, оказывает 

Германская служба академических обменов (Deutscher Akademischer Austauschdienst – 

DAAD).  

15 сентября 2020 года Школа немецкого права была отмечена Почетной грамотой 

(Ehrenurkunde) за выдающиеся заслуги в развитии научно-образовательного 

сотрудничества между Россией и Германией. Этот документ подписали Министр 

иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров и Федеральный министр 

иностранных дел Германии Х. Маас.  

Специально разработанная для Школы немецкого права программа включает в себя 

как интерактивные лекции по основным отраслям права Германии, которые читают 

преподаватели Юридического факультета университета г. Регенсбург, так и интенсивные 

практические занятия по немецкому языку, проводимые преподавателями кафедры 

иностранных языков Юридического факультета МГУ. Программа рассчитана на 2 года (4 

семестра); после первого года обучения в университете г. Регенсбург проводится 

трехнедельная Летняя школа. 

Так как весь образовательный процесс осуществляется на немецком языке, языковой 

подготовке уделяется большое внимание. В рамках занятий учащиеся должны 

приобрести глубокие знания по немецкому языку в его различных сферах коммуникации. 

Интенсивный курс включает в себя пять образовательных модулей: 1. техника 

юридического чтения и письма, немецкая юридическая терминология и ее русские 

эквиваленты; 2. разговорная речь и региональное страноведение; 3. языковая практика в 
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рамках Летней школы в университете г. Регенсбург; 4. техника ведения дискуссий; 5. 

тренинг по подготовке к экзамену на сертификат по немецкому языку. В докладе 

подробно рассматривается специфика преподавания данных модулей, анализируются 

некоторые наиболее частотные примеры словоупотребления и интересные языковые 

факты, а также обобщается многолетний педагогический опыт автора. 

Совокупность перечисленных модулей позволяет добиться положительного 

образовательного результата: быстро преодолеть языковой барьер, научиться понимать 

немецкую речь на слух, читать и создавать юридические тексты по разным отраслям 

права, грамотно вести дискуссии как на профессиональные, так и бытовые темы, 

подготовиться к сдаче сертификационного экзамена, а также уверенно себя чувствовать в 

стране изучаемого языка. 
 

Соловьёва Ирина Валерьевна 

к.ф.н., доцент 

Тверской государственный университет 

 

AVIATION ENGLISH: развитие навыков адекватного устного общения и  

особенности обучения аудированию 

 
Наиболее востребованным и приоритетным аспектом профессиональной 

деятельности пилота на всех этапах общения является аудирование, обеспечивающее 

способность справляться с лингвистически нештатной коммуникацией, регулярно 

возникающей в процессе профессионального общения. В большинстве случаев пилот 

обычно имеет дело со звучащей речью, не имеет зрительной опоры на письменный текст, 

поэтому умение понимать в полном объёме звучащий аутентичный тематический текст 

является одним из приоритетов в ходе программы подготовки пилотов гражданской 

авиации при обучении английскому языку. Предсказуемость высказывания представляет 

собой обязательное требование к составу фразы, обеспечивающему однозначность 

восприятия его реципиентом. Отсюда и закономерная лаконичность речевых структур 

авиационного английского, обеспечивающая контекстуальную конкретизацию значения 

слова, преобладание прямых вопросов, повелительных и номинативных предложений, 

простых грамматических форм. Практическая работа тематически сфокусирована вокруг 

контекстов нештатных ситуаций, где устойчивые выражения и лексика понимаются 

однозначно в их максимально конкретном, узком значении.  

Решение общей задачи понимания звучащего текста предполагает также реализацию 

в процессе обучения частных учебных задач, а именно: 1) обеспечение возможности 

адекватного членения пилотом-реципиентом речевой цепочки, 2) создание возможностей 

членения звуковой речевой цепи, т.е. знание тематической и общей лексики, овладение 

способами адекватных коммуникативных тактик рецепции и продукции текста в 

пределах текущей коммуникативной ситуации.  

Задачи обучающего характера, проектируемые преподавателем на основе учебных 

пособий, созданных с учётом требований и нормативных документов ИКАО, включают:  

• развитие навыков аудирования устной разговорной и профессиональной 

разговорной речи с привлечением максимального объёма вновь вводимых лексических 

единиц специального и общего характера, а также развитие навыков вербальной реакции; 
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• восприятие звучащей (монологической и диалогической) речи в соответствии с 

предложенными в составе учебного курса речевыми образцами; 

• разъяснение особенностей структуры и задач устного высказывания, его 

грамматических и стилистических оснований, употребления лексики в разных 

коммуникативных ситуациях в ходе узкопрофессионального общения; 

• включение изученных речевых структур в похожие коммуникативные контексты; 

• ликвидацию ошибок и погрешностей коммуникации в условиях звучащей 

(монологической и диалогической) речи; 

• создание на лексико-грамматическом уровне речевых возможностей для 

переключения пилотов (диспетчеров) между разными коммуникативными режимами в 

ситуации профессионального общения (режим говорения, режим слушания, фиксации 

воспринятого); 

• тренировку употребления речевых образцов и их вариантов при переключении 

пилотов (диспетчеров) как говорящих или слушателей между разными 

коммуникативными режимами в ситуации профессионального общения; 

• практику применения речевых формул в конкретной речевой ситуации общения 

как «пилот – пилот» и / или «пилот – диспетчер». 

Выделение корпуса речевых структур и их закрепление за множеством речевых 

контекстов является приоритетом в деятельности на занятиях. В задачи преподавателя 

необходимо включается усмотрение и определение номенклатуры готовых конструкций, 

предлагаемых используемым на занятиях учебным пособием, соответствующих 

коммуникативной ситуации, и контроль их понимания слушателями в составе звучащего 

текста.  

В качестве разговорного практикума предлагается также методический приём, 

который назовём схематично организованной учебной беседой. Критериями качества 

будут: 1) способность проектировать логику такой беседы и логичность выстраивания 

дискурса в нештатной ситуации в полете, 2) максимально точная формулировка мысли, 

содержащей описание возникшей ситуации и задач при её разрешении, 3) скорость и 

адекватность применения необходимых речевых структур в зависимости от цепной 

логики высказываний, 4) возможности речевой детализации возникшей нештатной 

ситуации; 5) способность преодолевать нештатные ситуации полёта, связанные, в том 

числе, со сложностями коммуникации. 

 

Степанова Мария Михайловна 

к.п.н., доцент   

МГИМО МИД России (Одинцовский филиал) 
 

Обучение профессионально ориентированному переводу при подготовке 

экономистов 

 
В настоящее время переводческая компетенция не только является 

квалификационной характеристикой профессионального переводчика, но и оказывается 

востребованной у специалистов самых разных направлений подготовки. 

Профессионально ориентированный (отраслевой) перевод используется для решения 

профессиональных задач в определенных условиях, в определенных ситуациях, в 
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определенной сфере профессионального общения. Основной целью обучения 

профессионально ориентированному переводу является формирование 

профессиональной компетентности отраслевого переводчика, который будет способен 

выполнять на профессиональном уровне различные типы перевода в соответствии с 

конкретной областью знания, средой или коммуникативной ситуацией [1].  

Как показывает практика, сегодняшний специалист в области международной 

экономики должен быть способен переводить тексты профессиональной направленности 

как письменно, так и устно (главным образом, с листа) [2]. Это обусловливает 

актуальность разработки соответствующей вызовам времени методики обучения 

профессионально ориентированному переводу студентов экономических направлений 

подготовки. Эта методика базируется на интегративном [3] и междисциплинарном [4] 

подходах и учитывает как профессиональные интересы обучаемых и требования к их 

будущей профессиональной деятельности, так и основополагающие постулаты теории и 

практики профессионально ориентированного (отраслевого) перевода [1].   

В докладе представлена методика обучения переводу студентов экономического 

направления подготовки, успешно реализуемая в Одинцовском филиале МГИМО МИД 

России на протяжении ряда лет. Приводятся примеры заданий и упражнений, 

используемых в процессе обучения, а также даются практические рекомендации по 

обучению переводу студентов-экономистов.  

Источники: 

1. Гавриленко Н.Н. Основы дидактики переводческой деятельности: 

специализированный / отраслевой перевод. – М.: ФЛИНТА, 2021. – 560 с.  

2. Степанова М.М., Лукьянова В.С. Формирование переводческой компетенции у 

студентов-экономистов при обучении иностранному языку // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2021. Т. 26, № 191. С. 38-48. 

3. Пак М.С. Концепции интегративно-контекстного образования в средней и высшей 

школе. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. — 36 с. 

4. Попова Н.В. Междисциплинарная парадигма как основа формирования 

интегративных компетенций студентов многопрофильного вуза: на примере дисциплины 

Иностранный язык. Дисс. ... докт. пед. наук. 13.00.08. – СПб., 2011. – 585 с. 

 

Такташева Динара Алиевна 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Юридический факультет 
 

Культурно-специфические особенности баннерной рекламы в США 

 
Реклама представляет собой один из самых важных и влиятельных инструментов 

оказания влияния в обществе. Она отражает ценности, идеалы и запросы общества 

каждого социума, каждой страны. Давайте рассмотрим некоторые определения понятия 

«реклама». 

У.Уэллс, Дж. Бернет и С. Мориарти, будучи экспертами в рекламной сфере, дают 

следующее определение рекламы: «реклама это оплаченная, не персонализированная 

коммуникация, осуществляемая идентифицированным спонсором и использующая 
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средства массовой информации с целью склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на 

аудиторию.»[6, с.32] 

По мнению Ф. Котлера, реклама это «любая платная форма неличного представления 

и продвижения идей, товаров или услуг от имени известного спонсора.»[3, с.466] 

Американские философы Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер и К. Ротцолл считают, что 

реклама - это «форма коммуникации, которая пытается перевести качества товаров и 

услуг, а также идеи на язык нужд и запросов потребителя».[5, с.64]  

Е.В.Ромат считает, что реклама это «результат рекламной деятельности, доводимой 

до потребителя, как рекламной продукции.» [4, c.13]  

Можно придти к выводу о том, что реклама это неличная форма коммуникации, 

направленная на продвижение товаров или услуг. 

В рекламе отражены культурные и национальные ценности, присущие 

определенному народу, стране. Таким образом можно утверждать, что реклама является 

«продуктом» деятельности рекламодателей, несущих в себе культурную, социальную и 

историческую окраску. «Язык же выступает средством трансляции этой работы, 

поскольку именно в теле знака (означающем) закреплена связь значения, а через него и 

образа сознания, с реальной неязыковой действительностью.»[1, с.14] 

А.А.Воейкова, ссылаясь в своей работе на А. де Токвиля, пишет о наличии таких черт 

американского национального характера как : «индивидуализм…страсть к 

материальному благополучию, стремление к реальному, осязаемому материальному 

результату, которое обуславливает практичность представителей этой 

нации…прагматизм…необходимость постоянно трудиться.»[1, с.23]  

К.О.Касьянова отмечает, что базовая личность американца это «опора на себя, 

уверенность в своих силах и одновременно уважение к закону и вера в его силу и 

действенность, интернализация основных моральных принципов и руководствование ими 

в жизни и деятельности (совесть)…»[2, с.94] 

Одним из подтверждений преобладания данных характеристик и ценностей в 

обществе в США может служить реклама. В докладе рассматривается один из подвидов 

рекламы-юридическая реклама и ее жанр-баннерная реклама в Америке.  

Источники: 

1. Воейкова А.А., диссертация, Национально-культурная специфика рекламны 

текстов:аксиологичесский аспект(на материале русской и американской 

рекламы),М.,2009.-311с. 

2. Касьянова К. О русском национальном характере. - М.: Издательство 

Института национальной модели экономики, 1994. - 368с. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга Краткий курс. Москва, Санкт-Петербург, Киев, 

Издательский дом «Вильямс», 2007.-656с. 

4. Ромат Е.В. Реклама: Учебник для вузов. 7-е изд. — СПб.: Питер, 2008. — 512 с.

  

5. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – М. : 

Прогресс, 1989. – 630 с.  

6. У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. Реклама: принципы и практика:Пер. С 

англ.- СПб.:Издательство Питер, 1999.-736с. 
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Талгаева Анастасия Егоровна 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Юридический факультет 

 

Нейролингвистический подход к преподаванию иностранных языков: 

проблемы и перспективы 

 
Нейролингвистический подход к преподаванию иностранных языков, а точнее 

французского как второго языка (FLS) был предложен в Канаде в рамках реализации 

программы англо-французского билингвизма: преподавания французского 

англоговорящим детям. Создатели этого подхода, сформулированного в прошлом 

десятилетии текущего столетия, Джоан Неттен и Клод Жермен, решили предложить 

альтернативу программе базового французского языка (français de base), так как 

констатировали неэффективность последней. В основе этого подхода лежат, в частности 

исследования Мишеля Паради, посвященные нейролингвистике, однако авторы не 

ограничиваются теоретическими выкладками: нейролингвистический подход не только 

активно применяется в преподавании французского языка в канадских школах, но и был 

адаптирован к преподаванию французского как иностранного в высшей школе. 

Цель настоящего выступления – рассмотреть основные принципы 

нейролингвистического подхода, а также выяснить, какие из них актуальны для 

преподавания французского как иностранного и французского как языка специальности в 

неязыковых вузах. 
 

Тарасова Татьяна Ильинична 

к.ф.н., доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Юридический факультет 

  

Юридическая лингводидактика: формат 5D 

Роль языка в развитии общества невозможно переоценить. Мораль и взгляды 

современного общества формулируются и транслируются не выдающимися 

мыслителями, поэтами и писателями, а блогерами в твиттерах и постах в 

социальных сетях. Значение языка в развитии личности также играет 

первостепенную роль. Язык, как явление социальной культуры – это также память, 

индивидуальная и коллективная.  

Существование и развитие права невозможны без языка. Язык и право 

являются одним целым вне зависимости от формы выражения. Квалификацию 

юриста выдает его профессиональная речь или составленный им документ. 

Процесс обучения средству профессиональной коммуникации и приобретения 

навыков юридической речи, устной и письменной, при трех семинарах в течение 

двух лет по программе бакалавриата и при двух семинарах в течение полутора лет 

магистратуры требует колоссальной интенсивности занятий и концентрации 

усилий студентов и преподавателей. 

С точки зрения юридической лингводидактики язык для специальных  целей 

(LSP) является языком для целей юридического образования, т.е. предметом 
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изучения профессиональной речи и одновременно средством изучения основ 

английского/американского права. В первую очередь, этот язык должен отличаться 

аутентичностью, как, например, тексты учебников по разным отраслям права для 

магистрантов-юристов, опубликованных для британских и американских 

университетов. Во-вторых, язык для целей юридического образования 

характеризует стилистическое или жанровое многообразие дискурса, что является 

значительным преимуществом по сравнению с другими языками для специальных 

целей. Отсылки в учебниках к законодательству, прецедентам, к мнениям судей и 

авторов философских, экономических теорий и правовых доктрин, а также 

упоминание об исторических личностях и событиях открывают большие 

возможности для методических приемов и заданий с целью оптимизации процесса 

обучения языку права. 

Психологическая составляющая образовательного процесса играет не 

последнюю роль, о чем нельзя забывать в эпоху цифровизации образовательного 

пространства. 

Очевидна гносеологическая природа такого процесса обучения, и 

междисциплинарный характер проблемы изучения/преподавания подразумевает 

комплексный подход, основанный на интеграции лингвистических, 

психологических, социальных, философских понятий и принципов в усвоении и 

приобретении знаний одновременно о языке, и праве.  
 

Филиппов Василий Олегович, к.ф.н., доцент  

Бахматов Даниил Андреевич, к.ф.н.  

Кушнаренко Юлия Валерьевна  

МГУ имени М.В. Ломоносова 
Юридический факультет  

 

Дискурсивно-семантический анализ фазового развития общественных 

трансформаций на базе историко-правовых учебных материалов на немецком 

языке 

 
В данном докладе представлен дискурсивно-семантический анализ стадий развития 

общественных трансформаций, то есть ситуаций, существенно меняющих общественные 

условия, таких как революции, войны, реформы, образование/прекращение 

существования государств. При этом в фокусе внимания находится характер протекания 

ситуаций во времени, проявляющийся в акциональных (аспектуальных) особенностях 

предикативных конструкций – глаголов, глагольных фразем, а также неглагольных 

предикатов. Также отслеживаются способы выражения семантических компонентов 

успешности/неуспешности противоборствующих направлений развития. 

На базе тематических учебных текстов мы подробно исследовали три 

трансформации: «Мартовская революция 1848-1849 гг.», «Первая мировая война», 

«Образование ФРГ и ГДР после Второй мировой войны». Для каждой из трех ситуаций 

мы составили модель фазового развития, запечатлевающую основные тенденции 

выражения акциональных значений для каждой из стадий рассматриваемых 
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трансформационных процессов. Кроме того, были выявлены особенности отображения 

метафорики и фразеологии в описаниях общественных трансформаций. 

По итогам анализа выдвигается тезис о существовании трех уровней описания 

общественных трансформаций: макроуровень – на котором предикативные конструкции 

наилучшим образом отражают модель трансформации, микроуровень — на котором 

элементы ситуации обнаруживают собственную стадийность развития, супер-уровень – 

уровень сверхкраткого изложения с существенной редукцией акциональности.  
 

Хайруллин Владимир Ихсанович 

д.ф.н., профессор  

Башкирский государственный университет 

 

Английский язык для аспирантов-юристов 

 
Доклад основан на материалах авторского учебного пособия (Хайруллин 2022) по 

курсу английского языка, содержащего тексты, касающиеся наиболее актуальной 

проблемы современных исследований, а именно теории справедливости. Вопрос о 

взаимосвязи справедливости и других сфер занимал умы многих правоведов, мыслителей 

и философов. Исследования прошли сквозной темой через всю историю человечества: со 

времен Древней Греции вплоть до наших дней. Неисчерпаемость и постоянная 

актуальность данной проблемы позволяют ученым многих поколений искать пути ее 

решения, каждый раз обращаясь к ней в новом аспекте. В докладе мы подходим к 

вопросу в исключительно прикладном ключе – и демонстрируем возможность 

использования текстов, находящихся в информационном поле справедливости, в учебном 

плане.  

Теоретически значимо то, что впервые результаты комплексного многоаспектного 

анализа проблемы справедливости используются в учебных целях. Важно, что автор 

представляет ее так, как проблема трактовалась в диапазоне нескольких столетий. 

Научная новизна работы состоит в том, что автор детально анализирует концепции 

тех правоведов и мыслителей, которые до настоящего времени не являлись предметом 

описания, а научное сообщество обращало на них недостаточное внимание. 

Исследование, результаты которого используются в докладе, является попыткой 

представить более полную картину теории справедливости за счет включения в нее тех 

концепций, которые ранее находились вне поля зрения правоведов. Так, философско-

правоведческая концепция справедливости Цицерона плюралистична, а иногда 

эклектична и противоречива, что не является недостатком авторской позиции, а 

свидетельством того, что он был ярким представителем своего времени и сословия. 

Внимание к данной концепции объясняется также тем, что к тому времени с правом уже 

ассоциировалась идея справедливости (Рекош, с. 20).  

Вторым источником исследования служат «Опыты» М. Монтеня, основоположника 

нового самостоятельного жанра (Веденина, с. 397) философско-правовой литературы, 

который развил концепцию справедливости и значительно ее обогатил. Этот автор может 

быть отнесен к представителям естественно-правовой школы в том виде, в котором она 

сформировалась к эпохе позднего средневековья. 
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Третий правовед, дипломат, философ и филолог, одним словом, ученый-

энциклопедист, работы которого анализируются в докладе, – это В. Гумбольдт. Он 

является автором концепции справедливости, в которой основное внимание уделяется 

роли государства в обеспечении прав и свобод гражданина (Хайруллин 2020, с. 24-82).  

Учебное пособие, рассматриваемое в докладе, строится на принципе градуированной 

сложности и повторяемости лексического материала.  Пособие включает 19 уроков, 

каждый их которых имеет следующую структуру: дотекстовые упражнения, учебный 

текст, послетекстовые упражнения, которые направлены на реитерацию таких тем, как 

времена глагола, залог, наиболее распространенные речевые структуры, а также 

лексические упражнения и задания на перевод.  

Практическая ценность рассматриваемого в докладе пособия состоит в том, что оно 

служит своевременным учебным материалом для аспирантов юридических 

специальностей, готовящихся к сдаче кандидатского экзамена, а также магистрантов, 

готовящихся к защите выпускных квалификационных работ на английском языке.  

Источники: 

1. Веденина Л.Г. (ред.) Франция. Лингвострановедческий словарь. М.: 

Интердиалект+/ АМТ, 1997. 1040 с. 

2. Рекош К. Х. Французский язык как вербализатор западноевропейского правового 

знания (от истоков до дискурса права Европейского союза). Автореф. дис… д-ра филол. 

наук. М., 2018. 45 с. 

3. Хайруллин В.И. Категория справедливости в истории политико-правовой мысли. 

М.: URSS, 2020. 192 с. 

4. Хайруллин В.И. Justice: Going Through Centuries and Countries: Английский язык 

для юристов: Учебное пособие. М.: ЛЕНАНД, 2022. 112 с. 

 

Цверкун Юлия Борисовна 

к.ф.н., доцент  

МГИМО МИД России  
(Одинцовский филиал) 

 

Межотраслевое заимствование как способ пополнения англоязычной 

терминологии образования 

 
В условиях глобализации и международного сотрудничества область образования 

приобретает важнейшее значение. Ввиду того, что английский язык является главным 

средством межнационального общения, возрастает необходимость изучения 

англоязычной терминологии области образования.  

Поскольку в данной работе англоязычные термины образования рассматриваются в 

рамках концепции культурного компонента значения терминов, разработанной В. А. 

Иконниковой, поясним, что терминологические единицы с культурным компонентом 

значения – это «единицы, в значение языкового субстрата которых входит информация 

об историко-территориальных ценностях, представлениях, особенностях и реалиях 

культуры определенного историко-территориального сообщества» [1, с. 11]. 

Для выявления особенностей межотраслевого заимствования как способа пополнения 

англоязычной терминологии образования было проанализировано 1108 англоязычных 
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терминов сферы образования с культурным компонентом значения [2, с. 12]. Анализ 

словарных дефиниций и историко-этимологический анализ указанных терминов 

проводились с использованием словарей современного английского языка, 

этимологического словаря английского языка и англоязычных словарей терминов 

образования.  

Изучение специфики терминообразования единиц англоязычной терминологии 

рассматриваемой области показало, что наиболее продуктивным способом получения 

терминов образования является синтаксический (около 52%). В результате 

семантического терминообразования получено около 13% терминов. Поскольку в 

фокусе данной работы находится межотраслевое заимствование (один из семантических 

способов), приведем некоторые термины  образования с культурным компонентом 

значения, полученные указанным способом [3-7]:  

• congregation – заимствован из терминологии религии; 

• prefect – из терминологии государственного управления; 

• catchment area – из терминологии географии;  

• bricks and mortar –из терминологии бизнес-сферы; 

• Affidavit of Support – из терминологии миграционного права;  

• courts – из терминологии права;  

• halo effect – из терминологии психологии;  

• chancellor – из терминологии государственного управления. 

Итак, анализ терминов с культурным компонентом значения, входящих в 

терминосистемы образования Великобритании и США, полученных в результате 

межотраслевого заимствования, показал, что такие единицы были заимствованы из 

терминологий права, в частности миграционного права, религии, государственного 

управления, бизнес-сферы, географии, психологии и др.   
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The ways to assess and develop descriptive skills of law students 

The problem of developing descriptive skills of law students is connected not only with 

psycholinguistic factors, the peculiarities of wording and communicating of semantic meaning 

of a term, but also with aspects of law itself. 

Most research on language pedagogy focuses on general aspects of teaching ESP as well as 

CLIL, including legal English. Such aspects as identification and elimination of tautology, 

excessiveness, teaching how to ensure that the statement contains full information, identification 

of comparability of synonyms are hardly discussed. Studies on classifications of synonyms, 

their structure, the usage of synonymic terms in various branches of law are still 

underrepresented.  

Taking into account the fact that even the requirements to formulating definitions provided 

in legal documents, specifically laws, are still not clearly formulated the problem of developing 

descriptive skills of law students (non-linguists) in the course of teaching foreign languages 

seems challenging.  

The presentation focuses on the ways of identifying and developing descriptive skills of law 

students. It contains a detailed analysis of the students` wording of legal terms definitions, their 

corresponding skills and the extent of their development at the categorial, subcategorial, 

strategic, metalanguage and language levels. The analysis showed that in general learners` 

descriptive skills are underdeveloped.  

The errors at the categorial, subcategorial levels reveal the conceptual gaps, the 

underdeveloped systemic knowledge and logical thinking critical for juridical practice. The 

strategic level indicates that the strategies students use are intuitive. The results revealed at the 

metalanguage level show a low level of metalanguage knowledge, and the language level helped 

identify unformed automatisms within particular grammar and lexical zones and expose certain 

knowledge gaps in lexis and grammar.  

In conclusion, it recommends to classify legal terms in accordance with the types of 

definitions that can be applied in order to define such terms at the categorial and subcategorial 

levels. Moreover, genus-differentia, enumeration, contextual, operational types of definitions 

are recommended as the most applicable ones, and, in case of intersectoral terms, general 

definitions can also be used. It is suggested to introduce basic linguistic terms used to describe 

definitions and legal terms as well as their types and structure at the metalanguage level.  
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Tatiana Alekseeva 

Criminal Law LLM Programme 
Criminal invasion of privacy 

The origin of the right to privacy is found neither in common law, nor in the U.S. 

Constitution, but in the article in Harvard Law Review written by Samuel Warren and Louis 

Brandeis in 1890. Their article was called “The Right to Privacy”. Authors stated that many 

cases decided on the basis of defamation, property rights, breach of implied contract should 
have been decided on the basis of privacy.  

Facts of the first cases related to privacy usually involved appropriation of name or likeness. 

For example, in 1902 the New York Court of Appeals rejected a claim by a woman whose 

picture was used without her consent to advertise flour (Roberson v. Rochester Folding Box Co 

1902). Several privacy claims had been rejected, before the Supreme Court of Georgia became 
the first court to recognize the right to privacy (Pavesich v. New England Life Ins. Co 1905).  

Afterwards, the right to privacy appeared on a federal level due to efforts of Louis Brandeis 

being the Justice of the U.S. Supreme Court. In his dissenting opinion in Olmstead v. United 

States, he called this right the most comprehensive one. Brandeis’ reasoning was adopted by the 

Supreme Court only forty years after Olmstead v. United States, in Katz v. United States. 
According to the position of the Supreme Court, the Fourth Amendment had been violated by 

the use of an electronic listening device attached to the telephone booth.  

Today there are debates over privacy interests and redefinition of this right. Law 

enforcement agencies do not need to use their own surveillance systems, because it is easier for 

them to reach out to the companies that collect details about our lives while providing services. 
Privacy earlier used to be associated with some enclaves, physical “barriers” (cars, homes, 

offices). Today the notion of “private enclaves” is disappearing.  

Many states of the USA have adopted new criminal legislation addressing computers. Some 

computer crimes focus on unauthorized access to personal data, others on unauthorized copying, 
altering and deletion of information. However, all computer crimes are criticized on the grounds 

that their primary concern is protection of computer systems and not privacy.   

Consumers’ data should be protected from misuse under several conditions. Firstly, the 

consumer has provided the data in the course of the relationship with the collector. Secondly, 

the collector maintains the data at least in part for the direct benefit of the consumer and the 
consumer has direct access to at least a part of the data. Thirdly, the collector has agreed not to 

disclose the data to third parties without the consumer’s consent.  

Taking into account criticism of computer crimes described above, as well as needs of 

consumers, there are suggestions to create an offence using the model of public welfare 

offences, which do not require mens rea. Park v. United States 1975 showed that they did not 

require even personal participation in unlawful conduct.  

The development of the right to privacy has brought some criminal remedies in order to 

protect it, but contemporary challenges require new solutions.  
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Armen Hayrapetian 

Tax Law LLM Programme 

Capital and wealth taxes 

How should capital and wealth be taxed? This question has been subject to academic and 

political debate for a long time, something that I am going to present. This might not be 

surprising, given the complex economic nature of capital and wealth. Here, Chamberlain and 
Fleischer discuss how to close loopholes that allow ultra-riches to dodge taxes. 

Many Ultra High Net Worth Individuals have doubled their tax-free wealth during the 

pandemic. If the ability to arbitrage between different tax regimes, such as capital gains tax, 

inheritance tax, estate and gift taxes, and so on, were removed along with certain loopholes, 

overall fiscal revenues might have increased in the US and UK. 
Fleischer (2016: 2-3) provides three common justifications for taxing wealth in order to 

combat inequality. These three arguments are: 1) ability to pay; 2) wealth concentrations as per 

se harmful; and 3) equality of opportunity. 

The ability-to-pay concern is particularly apparent when authorities deal with the capital 

gains tax (CGT). US and UK tax systems do not tax individuals until after they sell or exchange 
stocks. The realization requirement allows rich taxpayers to hold assets untaxed for decades. 

Both authors suggest abolishing holdover relief. Another issue of CGT is the stepped-up basis 

rule. CGT is waived at a person’s death. There is a tax-free step up on the assets comprised in 

the estate of the deceased person. For example, if the stock’s fair market value at person A’s 
death is $450 and person B sells it for $500, B has to pay taxes on the fifty-dollar gain only. The 

alternative is a carry-over basis. In this case, if person B sells donated assets, the basis often 

remains unchanged from the time of donation. The last alternative is CGT at death, meaning that 

death is treated as the realization event. 

Tax exemption is the main challenge when it comes to taxes on inheritance, gifts, estates, 
and generation-skipping transfer. The intention of such taxes is to prevent avoidance via 

perpetual trusts, but flaws in the design do that in practice, it often doesn’t achieve its end 

because of exemptions.  

Finally, the authors have examined the wealth taxes. In reality, practical and administrative 

considerations suggest that implementing a wealth tax is difficult.  Annual valuations are costly, 
complicated, and encourage taxpayers to employ a variety of avoidance strategies to artificially 

deflate value, thereby reducing the effects of an annual wealth tax. An alternative is the 

proposed one-off wealth tax in the UK. However, the principle of legitimate expectation makes 

this tax less realistic, because taxpayers should clearly know in advance the tax period and due 

date for paying. 
Valuation concerns include two areas of dispute. The first is the method of assessment. 

Generally, many assets, such as intangibles, goodwill, art, closely-held shares, and so on, are 

difficult to estimate the value of. The second area relates to how a business may be organized in 

such a way that the taxpayers receive discounts when evaluating or liquidating their assets. 

Shareholders are eligible for a lack of control discount, minority interest discount, and lack of 
marketability discount that reduces significantly the share price and hence the tax base. 

Taxing wealth and capital is a daunting task. Indeed, Increasing the tax bill for rich people 

may cause an outflux of capital and increase tax evasion. For this reason, one may argue that 

policymakers should balance the interests of rich and non-rich, since tax instruments are not 

aimed at suppressing the economic activity of taxpayers. The Government should establish other 
mechanisms for developing a good-faith tax culture among people. The way I see it, a high-tax 

culture is necessary for building and maintaining public welfare for the whole society. 
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Civil and administrative proceedings  

LLM Programme 

Class Ascertainability 

Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure contains explicit requirements to the class 

certification: numerosity, commonality, typicality, adequacy of representation of the interests of 
absent members, predominance of class issues and superiority of the class action mechanism 

over other forms of adjudication. 

In addition to these explicit requirements courts have formulated special implicit 

requirement. This requirement states that the class must be ascertainable. It means that each 

individual class member must be identifiable in objective criteria through the administratively 
feasible way (Carrera v. Bayer Corp. 2013). 

There are three main arguments in favour of the ascertainability requirement. Firstly, Rule 

23 requires the best notice practicable to the absent class members. Secondly, ascertainability is 

necessary to facilitate the disbursement of damages. Thirdly, the ascertainability requirement is 

necessary to clarify who is bound by the decision. 
The ascertainability requirement is considered to solve problems with subjective or vague 

classes and classes with problematic scope – whether “overbroad” or “failsafe” classes. 

Opponents of this doctrine believe that all aforementioned problems can be resolved by 

applying explicit requirements of Rule 23. 
The main argument against the ascertainability requirement relates to the very aim of the 

class action mechanism. Class action was designed to protect groups of “small people”. 

Ascertainability is unreasonable because such claimants have no resources or motivation to find 

evidence to support their claims and to prove their membership in a class. 

Therefore, either it is worth abandoning the ascertainability doctrine, or it should be 
understood as the need for a minimally clear definition of a class, without the identification of 

each class member. 

 

Elena Gladkova  

Business Law LLM Programme 
Cybersquatting: Domain Name Disputes & Trademark Policy  

This presentation analyses the problem of cybersquatting and is based on the scientific work 

of Jacqueline D. Lipton, an internationally recognized professor of law, who has published 

widely on copyright, cyberlaw and privacy issues. The author suggests a trend classification of 

cybersquatting. The conducted research originates in the emergence of this phenomenon and its 
growing role in infringing the interests of rightsholders. 

The author fully explains the relevance of the problem of cybersquatting through the threat 

level that it creates in relation to one of the most valuable assets of companies – a domain name 

and a trademark. 

In the scientific work, the author pays considerable attention to judicial practice, which gave 
the legal definition to the new type of infringement, now called cybersquatting, and prompted 

the enactment of the legislation in this area. However, the author is extremely critical of the pro-

rightsholder approach of the legislator and the courts, therefore, she believes that the law today 

is still incomplete, does not provide for an individual case approach and only time will show 

ways to ensure the balance. 
The author's criticism of the legislator and the courts is also confirmed by the fact that up to 

this date she has already managed to formulate a whole classification of violations in the field of 

illegal registration and use of a domain name, which, in addition to classical cybersquatting, 
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includes non-commercial cybersquatting and those relating to the use of personal names. Her 
theoretical insights are supported with extensive examples from the judicial practice. 

Thus, the author formulates a general question – is domain name registration today rather a 

way of individualizing business or a way of committing a violation? And is it also possible on 

the Internet to provide legitimate confrontation between the owner of the domain name and the 

rightsholder, or will there always be one's trump card?  
Answering both these questions, the author emphasizes her hope that the Internet will 

become a safe environment for both owners, who, in case of disputes, will be able to protect 

their interests on equal rights, and not act within the framework of an unfair and no longer 

relevant presumption of the rightness of the trademark owner. 

 

Daria Gribanova 

Criminal Law LLM Programme 

Cartel offence prosecution 

The criminal cartel offence was adopted in the UK under s.190 Enterprise Act 2002. The 

British Parliament drew inspiration from the USA’s model that originated from s.1 of the 
Sherman Act 1890. Cartels have always been the highest concern of antitrust on both the UK 

and Community levels for many years. Criminalization of cartel conduct in the UK is an 

important step because before the Competition Act 1998 came into force, there was just a 

regulatory slap on the wrist. Moreover, the most serious cartel infringements pursued on the 
Community level secure only one sanction - administrative fines on corporations. However, 

there are still many obstacles to increasing the number of convictions and ensuring that 

convictions have a deterrent effect. 

Firstly, firms largely bear the risk of detection and punishment, not the individual, which 

discourage them from self-reporting. Additionally, competition disqualification order can be 
imposed against a director of a company, but not against other senior management, who may 

also be involved in criminal activity. 

As for Community level, immunity granted by the European Commission to a revealing 

firm does not automatically protect employees from criminal prosecution on the national level. 

This leads to senior executives forcing scapegoat employees to bear the risk of their illegal 
behavior. Moreover, firms are likely to self-report if they have a reliable understanding of how 

they will be treated. However, European legislation is very unclear, especially in extradition 

procedures and immunity, which applies only to the one who first reported his crime. 

The next point is concerned with the role of the prosecutor in a criminal procedure. The case 

law shows that if there is a doubt whether price fixing is objectively dishonest, prosecutor 
becomes very selective in bringing cases to trial. The dishonesty standard is set out in R v Ghosh 

[1982]. The question whether the conduct is honest or dishonest is determined by applying the 

standards of ordinary people. For example, some company executives may collude simply to 

avoid the uncertainties of competition or to survive in an economic downturn. But this defence 

is likely to succeed if the agreement was short in duration or it was not accompanied by 
‘aggravating features’. The UK is unique in employing a cartel offence based on dishonesty, 

because in the US alleged behavior is per se illegal under Sherman Act 1890. 

The next problem is historical tolerance of cartels in English law. In Norris v USA [2008] 

Lords pointed to the exclusively civil treatment of price fixing in legislation and practice and 

mentioned that some cartels operated in the public interest - for example, when a crisis cartel is 
formed in a failing industry. In Jones v North (1875) the judges came to a similar conclusion 

that there was nothing illegal for the owners of commodities agreeing that they sold something 
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at a certain price. However at the present time English courts struggle with the complex 
economic arguments and such defence. 

Another major issue is the sizeable benefits from a cartel and low detection rates. 

Conventional economic literature states that before making the decision to form a cartel, firms 

weigh the expected benefits of collusion and the expected costs. In that sense leniency 

programmes can raise detection rates by self-reporting. But until now, no comprehensive 
empirical study has attempted to analyze whether cartels have been deterred optimally because 

of the complexity and number of factors involved. 

Economic theory provides some guides for calculating formula, considering the size of 

deadweight welfare loss, demand elasticity, overcharges, and suggests specific ways how the 

probability of detection could be increased to become more nearly optimal. The standard 
optimal deterrence formula shows that “net harm to others” is divided by the probability of 

detection and proof of the violation.  

The “net harm to others” includes overcharges of colluding firms and market power - the 

ability of a firm to influence the price to increase economic profit – and allocative inefficiency 

produced by it. Given parameter also considers overcharges of non-colluding firms that raise 
prices when a cartel does the same. However since non-colluding firms did not participate in the 

collusion, they did not violate any law. Therefore, the damage is considered to be indirectly 

caused by the cartelists. The probability of detection is based on individuals’ predictions which 

are formed by perceptions and experience, opinion of legal and financial advisors. Proof of the 
violation is probability of being found guilty according to the high standards for felony 

convictions.  

As a result, it should appear that the optimal deterrence cartel sanctions should be equal to 

the resulting value from the specified three quantities. 

 
Mlada Guseva 

International Economic Law LLM Programme 

Limitations on Corporate Nationality Planning 

Nationality planning is undesirable by Host states, because due to nationality planning the 

benefits negotiated in BITs are seen as running to investors of third states without reciprocity. 
Therefore, it is necessary to establish limitations on nationality planning. 

States can rely on limitations established within the text of applicable treaty by conceding 

that the claimant does not meet the applicable definition of ‘investor’ or is denied benefits under 

the denial of benefits clause.  

Definition of ‘investor’ sets out certain requirements for legal persons and normally will 
include one or more of the three elements: place of incorporation, seat of administration and 

control. The scope of protection against claims by shell companies depends on the elements 

included. 

In the event, when expansive definition of investor is adopted in an applicable treaty, denial 

of benefits provision can serve as a counterweight. Denial of benefits provisions give host States 
the authority effectively to carve out from the definition of ‘‘investor’’ shell companies. Utility 

of denial of benefits clauses is nevertheless limited by additional requirements imposed on 

respondents by several tribunals. 

States can also try to appeal to considerations not found in the text of the applicable treaty. 

One of the possible grounds for dismissal of the claim beyond the text of the treaty is 
application of the principle of abuse of right, but international investment jurisprudence shows 

the risk of inconsistency and unpredictability in application of this principle by tribunals.  
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Alternatively, respondents may rely on the principle of good faith, which provides 
additional criteria for tribunals to consider when determining whether the investment in question 

is bona fide.  

 

Nurlana Guseynova 

Contract Law LLM Programme 
Private ordering mechanisms in b2c e-commerce 

One important private ordering mechanism is online dispute resolution. The term 'online 

dispute resolution' (ODR) covers on the one hand conflicts arising from the  use of the 

Internet itself, on the other hand services of alternative dispute resolution provided via the 

Internet (eADR). The latter includes the whole range of traditional ADR procedures - informal 
assisted   negotiation, mediation, and formal arbitration – where the involved parties and a 

neutral third party communicate via email or via password protected web pages and 

electronically exchange documents and photos ('quasi hearings').  

The kind and extent of the use of information and communication technology not only 

depends on its spread among potential users but also on the aim and kind of dispute 
resolution procedure. When, for example, in international commercial arbitration the  formal 

requirements of the 1958 New York Convention (The United Nations Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958) are of concern, high technical 

standards are necessary, while in more informal dispute resolution procedures easily 
accessible, timely and inexpensive solutions are required.  

The most successful ODR model in the area of b2c-e-commerce is 'SquareTrade' platform. 

The dispute resolution procedure is   arranged in two phases. At the first level, direct 

negotiations between the involved parties take place via a secure web page. Communication 

is organized via interactive input masks (software facilitated direct negotiations). In a 
majority of cases, the involved parties come to a settlement themselves. If this cannot be 

achieved, each party can call in a mediator at the second level of the procedure. Based on 

electronic documentation, the mediator is able to quickly gain an overview of the conflict. 

The mediator can even make a non-binding suggestion for a settlement (online mediation). 

Based on a cooperation agreement with 'eBay', for 'eBay'-members  direct negotiations 
at 'SquareTrade' are free of charge; the involvement of a mediator is only 20 US dollars. 

The 'SquareTrade'- ODR service is easily accessible via links at the 'eBay'-web page. 

Furthermore, 'SquareTrade' offers a trustmark  that vendors can bear given that they 

subscribe to the SquareTrade Selling and Customer Services Standards 2016. 

The success of ODR procedures depends not only on the provision of easy accessible, 
quick, effective and low- cost dispute resolution, but as well on linkages with heavily used 

market places. The example of 'SquareTrade' proves that cost-effective ODR procedures are 

affordable for low volume mass market transactions. The reason for success is the 

integration of an offer to the primary markets for e-commerce, where online disputes evolve. 

Such integration is brought about by a cooperation agreement with the primary market 
maker (for example 'eBay'), and by creating socio-legal bonds for potential dispute parties 

to commit to the process. 

The role of payment service providers as private ordering mechanism is of interest. From 

international commerce it is known that mechanisms such as letters of credit, factoring, 

forfeiting and credit insurance play a major role  in the cushioning of those risks arising out 
of the exchange of goods and services. They  are aimed  at the simultaneous exchange of 

services and payments in direct e-commerce with digitized goods. 
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But in b2c-e-commerce payment by credit card is most common because it requires credit 
card number and period of validity but no signature of the credit card holder. Important 

conclusion was made in OFT v. Lloyds TSB Bank and others (2010). Due to the lack of the 

consumer's signature, the vendor has to prove that he has delivered goods to the consumer 

and that the consumer has indeed ordered these goods. In this way, banks have completely 

passed on the risks of online fraud to online vendors. 
Due to possible abuse through unjustified complaints, online vendors have been offered 

rating systems for credit card customers in order to identify in advance those consumers 

marked by numerous charge backs. For example, Visa now offers 'Verified by Visa', a 

system that provides registered customers with an additional password and which allows 

identifying the customer via a secure 'Visa'-server.  
In conclusion we can see that the private ordering mechanisms like online dispute 

resolution and the payment service are increasingly adapted to b2c-e- commerce 

transactions. 

 

Timofey Dubik  

Business and  Law LLM Programme 

Railway Tariffs and the Interstate Commerce Law 

In 1887 Congress passed the Interstate Commerce Act, making the railroads the first 

industry subject to federal regulation under the Constitution's ‘Commerce Clause’, regarding 
mostly railway tariffs. Railway charges cannot be fixed like prices in general by demand and 

supply – it is a semi-public occupation, a public trust, so there exists necessity of restricting the 

inequalities. To understand the reasons behind railway rates costs of the traffic should be 

calculated. 

Railway expenses are formed of fixed charges and operating expenses. The total constant 
expenditures of a railway are the fixed charges plus one-half the operating expenses, which tend 

to be constant as well. Expenses give rise to the cost of service principle which is usually 

formed with the rate per ton-mile, the conclusion is that as the volume of traffic changes, the 

cost of service and thus the rates are altered, while amount of traffic depends on the charges. 

These two principles are mutually contradictory. We conclude that charges cannot be based on 
cost of service. It forms only the minimum limit of rates. Actual rates are fixed not by cost of 

service, but by what the service is worth. 

The railroad itself decides not so much the cost of the service as the value of the service, 

applying ‘charging what the traffic will bear’ principle. This serves as an excuse for reducing 

rates on the low-class traffic, because it cannot bear higher rates, thus determining only the 
maximum limit of charges. The principle of value of service involves two elements – 

classification and local discrimination. 

Classification is the rule that the same service has a varying value when rendered to 

different commodities, and comprised of the freight/express traffic and weight and article of 

freight – so long as the actual cost of moving the cars may not really differ with those features. 
It is the interest of the railroad to charge those rates which tend to develop the traffic and are 

still beneficial. 

On the other hand, discrimination is an inequality in the charge for hauling a like quantity of 

similar transportation for an equal distance in the same manner. Discrimination can be personal 

(preferential rate) and local (differential rate). The former cannot be defended due to the 
equality between shippers in the public trust. The latter however is based on one of the plainest 

principles of railway economics that cost of service becomes less as the distance becomes 
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greater. That principle brings the rule that the distant freight is the cheap freight, the near freight 
is the dear freight – and so local discrimination could be just. 

To illustrate the particular extent of the local discrimination the short haul system is to be 

considered. It admits differential rates, but prescribes that the aggregate charge to any 

intermediate point shall not exceed the aggregate charge to the final point – it is just and 

implemented in The Interstate Commerce Law. Any relief from the provisions could 
nevertheless be justified if the extent of relief is prescribed by an appointed commission.  

These principles and provisions embedded in 150-year-old and still applicable law play a 

major role in fixing rates even today, thus, for example, the Revised code of Ohio 2006 

prescribes an investigation on complaint of any freight rates on interstate railroad traffic. 

 
Varvara Egorova 

Labor, Business and State LLM Programme 

The Legal Concept of Work-Related Injury and Disease in Australian OHS and 

Workers’ Compensation Systems  

The central notion in any system of workers’ compensation is a notion of work-relatedness, 
which is used to determine whether a certain injury or disease of the employee is to be deemed 

as an occupational one or not. However, it is an extremely protean concept, which takes number 

of forms in its use as a control device of determining employees’ rights to related benefits. The 

experience of the operation of workers’ compensation schemes in Australia suggests at least 
seven dimensions in which work-relatedness is an issue. The context in which it operates may 

be either an external boundary setting, which means the general interface of the workers’ 

compensation system with other systems such as motor accident compensation schemes and 

social security, or an internal control mechanism, which relates more to the distinction between 

the events and activities falling in and out of scheme coverage. 
In terms of external boundary setting the first form of work-relatedness is that of qualitative 

nature of the employment. Example of this form is provided for in two English statutes of 1897 

and 1906, where workers’ compensation coverage was restricted to specific areas of 

employment, such as railway, factory and mines. 

Later, in Victorian act of 1914, this notion transformed in a more general one known as the 
form of the work relationship, which actually means the basic common law distinction between 

persons working under a contract of service, who are employees, and those engaged under a 

contract for services, who are independent contractors, with coverage extending to the first 

category. 

As a supplementary element to that, the degree of employer control was developed and is 
still used. Generally, it means the test of the actual control of the employee’s work performed by 

their employer, which as well serves as a basis for distinguishing between workers and other 

contractors in terms of their eligibility for benefits. For instance, under this criterion outworkers 

are not covered in some jurisdictions. 

Related to the previous is an element of employer benefit, meaning that activities being 
undertaken at the time the injury occurred must be performed for the benefit of the employer 

and not for employee’s own benefit. During the 1940’s the Australian jurisdictions embraced 

the extension of coverage to journey injuries on the basis that such journeys were simply an 

antecedent activity undertaken for the benefit of the employer: that is, a physical relocation from 

the worker’s home to the place of work to undertake activities for the benefit of the employer. 
In terms of internal control, the principal element is the notion that denotes work-relatedness 

in causal and temporal elements. 
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So, in regards to the causal relationship a connection between the injury and the 
employment is sufficient (in other words the injury must “arise out of employment”). Over the 

course of the last hundred years the courts have developed at least four different tests in 

determining this connection. 

The earliest one was the peculiar-risk test, which required that the source of harm in terms 

of its nature shall be peculiar for the injured person’s occupation. For example, in accordance 
with this test for employees working outdoors in cold weather a risk to freeze was not deemed 

peculiar. 

The successor doctrine is the increased-risk test, which currently dominates in the US. It 

differs from the peculiar-risk test in that the employment risk can be contributed by the 

increased quantity of a risk regardless of the fact that it may not be qualitatively peculiar to 
employment. 

However, this test is not universal, so later the actual risk test was established. Actual risk 

here means that the worker should demonstrate that the employment subjected him or her to the 

actual risk that caused the injury. In this event there is no additional requirement such as 

peculiar or increased risk. 
Also, a number of courts moved further to adopt the positional-risk test. It regards an injury 

to be compensable where it would not have occurred but for the fact that the nature and 

requirements of the employment placed the worker in the position where he or she was injured. 

Another notion of work-relatedness which is to be considered is “in the course of 
employment” which is namely that of work-relatedness in terms of a nexus of time, place and 

activity. A compensable injury must demonstrate a work connection in terms of having occurred 

within the time and space of the employment and while engaged in an activity the purpose of 

which is related to employment. As it was determined in Kavanagh v The Commonwealth this 

element as opposed to the previous one is purely temporal in nature and the worker need only be 
engaged in an activity that was part of or incidental to his or her employment. 

The original expression referred to an injury ‘arising out of and in the course of 

employment’, requiring the satisfaction of both these elements. In Australia, beginning from the 

1920s, jurisdictions moved to a disjunctive formulation of this primary entitlement expression 

so that eligibility to compensation rested upon demonstrating an injury ‘arising out of or in the 
course of employment’. Only Tasmania has resisted this trend. In the United States, however, 

the original expression is still the test in 43 states under the Longshore and Harbor Workers’ 

Compensation Act, with only Utah moving to the disjunctive form of this expression. 

Finally, the last notion appeared is the degree of employment contribution. In the 

phraseology of the legislation, it requires that the employment must be a significant factor to the 
injury or disease. Thus, under the doctrine of employer controllable risk, the journey claims 

should be removed from workers’ compensation coverage. 

So, to sum up, workers’ compensation in Australia have been a process of development and 

change for more than two decades. And there are no signs that this is about to change. As in the 

past, notions of work-relatedness will continue. For example, one of such factors is the 
development of gig-economy, remote work and etc, so it is high likely that new principles of 

work-relatedness will emerge. 
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Valeria Ermolaeva 

Business and Law LLM Programme 

Regulating Charitable Crowdfunding in the USA 

The main goal of this research is to analyze the nature of charitable crowdfunding and its 

current legal regulation in the United States of America. Charitable crowdfunding is a new and 

rapidly developing institution whose legal regulation needs to be improved. 

Crowdfunding is an economic system for raising funds directly from the public through the 

Internet platforms. There are three main types of crowdfunding:  
a) crowdfunding for a charitable organization; b) crowdfunding for one or more individuals in 

need, and c) crowdfunding for a cause. 

The crowdfunding process includes four or five elements:  organizer starting the campaign; 

online platform; third-party payment processor handling the funds raised by the campaign; 

individuals and other entities providing funding; and beneficiary(ies) (which may be the same as 
the organizer). 

Generally, states regulate crowdfunding by Charitable Solicitation Laws (for example, 

Colorado Charitable Solicitations Act, Idaho Charitable Solicitations Act). They impose 

registration and reporting requirements for crowdfunding platforms and represented charitable 
organizations. This type of laws also provides legal exceptions for nonprofit organizations and 

defines the rule of operations with for-profit partners.  

Inasmuch as there are vague additional requirements for charitable crowdfunding, some of 

the fundraising platforms pass their own Voluntary Fundraising Guidelines. For example, 

GoFundMe developed their Guidelines that protect donors in case of any misuse by 
guaranteeing refund of up to $1,000.  

Moreover, some agencies and state attorneys general have the authority to oversee, 

investigate and apply sanctions in case of diversions of funds from the stated purposes. 

Additionally, general laws (Consumer Protection Laws, Fraud Laws, and Anti-Money 

Laundering and Terrorist Financing Laws) can be applied to charitable crowdfunding.  
Regarding current legal issues that arise in judicial practice, there is a question of the donors 

and charitable organizations’ right to control the raising and direction of funds. Thus, in Friends 

for Health: Supporting the North Shore Health Center v. Paypal, Inc. (N.D. Ill., Dec. 15, 2017) 

the defendant PayPal, Inc. through its PayPal Giving Fund redirected funds to charitable 

organizations regardless of the donor's desire. Besides, unregistered charities are not being 
alerted that they have received a donation through PayPal or that they need to create an account 

to receive the money. The case has been pending before the US Supreme Court.  

As a final point, it is important to highlight the significance of charitable crowdfunding in 

the USA and the need to improve the current regulation. 

 
Maria Krylova  

Labor, Business and State LLM Programme  

Regulation of remote work in United States 

Remote work has been rising in the U.S. after the pandemic and now 71 percent of workers 

are doing their job from home all or most of the time. Remote work arrangements can thus 
provide a useful tool to limit COVID-19 risk—but they can also pose legal risks or challenges to 

which companies should stay alert. 
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Remote work, or telework is an arrangement that allows workers to work from home or 
another location other than a traditional worksite. The flexibility allowed by telework may 

improve worker and family well-being because workers don’t need to commute to office. Also, 

it leads to higher productivity if workers are better able to concentrate on their job task. At the 

same time remote work may lead to difficulties in communication and collaborative tasks and 

employees may agree get lower wages in exchange for location flexibility which lead to 
discrimination.  

According to the Fair Labor Standards Act 1938 (FLSA) employers must comply with 

the federal pay and labor laws and laws of the state in which their employees live. When an 

employee moves to another state, employers should consider the labor laws and obligations of 

the employee’s new state. Some of them are: minimum wage (the employer must pay the higher 
of the minimum wage set by the employee’s state or county), pay stubs (some states require 

employers to provide pay stubs, and also regulate the form and content of the pay stubs), payday 

requirements (the employer must conform the frequency of an employee’s payroll to the 

requirements of the employee’s state, regardless of the employer’s typical pay schedule), 

paycheck delivery (the employer must deliver paychecks in the manner and timeframe required 
by the laws of the employee’s state), state disability insurance (the employer must withhold 

money for state disability insurance if the employee works in one of the five states that require 

such withholdings), overtime (if the employee’s state calculates overtime differently than the 

federal overtime requirements, the employer must use the calculation with the greatest benefit to 
the employee) and workers’ compensation insurance (the employer must provide workers’ 

compensation insurance according to the laws of the employee’s state).  

These legal challenges have provoked a number of lawsuits. Thus, for example, on June 28, 

2021, the U.S. Supreme Court rejected a New Hampshire challenge to Massachusetts’ practice 

of taxing people who once worked in that state but started telecommuting from elsewhere 
during the pandemic. New Hampshire’s administration sued Massachusetts after administration 

of Massachusetts said it would continue to subject out-of-state residents, who had commuted 

into Massachusetts for work up until the pandemic, to the state’s 5 percent income tax.  

Supreme court decision was met with vocal protest in New Hampshire, because there is no state 

income tax in New Hampshire and around 15 percent of workers commuted to Massachusetts 
for work.  

As telework has social-welfare impact, government have taken some steps to incentivize 

telework. First of all, there are Income Tax Deductions, for example “home office deduction”, 

where employee can deduct expenses for the business use of the home. Also, teleworkers may 

exclude certain items from the definition of gross income. For example, if an employer supplies 
an employee with computers or other home office equipment. Finally, there are tax credits to 

employees who telework a fixed number of days per year. 

 

Lina Makarenko 

Private Law LLM Programme 
Necessity defense in civil law 

The concept of necessity has a strong philosophical background. The key question that 

arises here is whether an actor or a third party whose interests were protected should 

compensate the plaintiff. 

In the USA, the legal literature on the problem of a necessity defense centers on the case of 
Vincent. The Minnesota Supreme Court held a ship owner liable for damaging the dock, even 

though the ship owner`s actions were treated as lawful and reasonable.  
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There are a few theories that can justify the imposition of liability in Vincent and similar 
cases. 

According to the 'benefit' theory, it is obviously just that a person whose interests are 

protected by the act should bear the cost of doing it. However, the theory does not explain why 

it is fair that the actor should pay as he benefited at the expense of the victim.  

Another theory states that losses should fall upon the better risk-bearer. Since the ship 
owner could easily prevent the risk of damage, he is the better risk-bearer and should 

compensate the victim. At the same time, it might be said that the dock owner should have 

insured his property against harm. Therefore, there is little to choose between the Vincent ship 

owner and the dock owner on a risk-bearer basis.  

The 'negligence without fault' rationale is based on the enterprise liability doctrine. Some 
lawful hazardous activities inevitably cause harm. If the harm is 'typical' for the activity and 

therefore could be foreseen, the enterprise should be liable. The 'negligence without fault' theory 

justifies imposing the duty of compensation on the company on the ground that these liabilities 

are the price which must be paid to society for the permission of a hazardous activity. Turning 

to the Vincent case it is difficult to justify, for whom the harm was actually foreseeable.  
Finally, the defense of necessity may be viewed through the lens of a choice of the lesser 

evils. In an emergency situation the conduct causing harm in order to save someone's life or 

property is justified because it is morally right. Therefore, the actor should not be prosecuted, 

but nonetheless civil liability is not excluded. The criticism of this theory is that necessity cases 
create 'justification' but not 'excuse' because the actions taken are socially desirable since they 

lead to the maximization of social welfare.  

Thus, there are various theories that address necessity defense. The diversity of views and 

approaches is explained by a specific understanding of justice which may differ so much that 

some authors find it unfair to oblige the actor to compensate the victim who has suffered 
damage in necessity cases. 

 

Danila Semyonov  

Commercial Contract Law LLM Programme 

Promissory estoppel 

Promissory estoppel rule was formalized in 90 § of the First Restatement of Contracts in 

1932. Drafters of the Restatement claimed, that there are three main legal elements of this 

principle. They called them the Promissory estoppel normative test.  First of all, it is the 

promisor and the promisee.  The promisor should have reasonably expected the promisee to rely 

on the promise. Such reliance is the second element of Promissory estoppel normative test. The 
third element is detriment to promisee caused by promise. When these three elements exist, 

court has the authority to enforce the promise.  

Publishing of the First Restatement started a long and complicated discussion about legal 

nature of the promissory estoppel. In an attempt to shed light on this debate, I need to give one 

important remark. In American contract law, an agreement is not legally binding unless it is 
supported by consideration. However, Promissory estoppel grants the authority to enforce the 

promise even without formal consideration. Scholars were divided into three major parties on 

this matter.  

First group stated that promissory estoppel is a contract-based doctrine. It means that 

promissory estoppel serves as a replacement of traditional consideration. Second group of 
scholars claimed, that violation of promissory estoppel rule is a civil wrong that is why 

promissory estoppel is tort-based doctrine. Professor Gilmore suggested the third or unified 

theory. Professor believed that traditional separation of obligations into Tort-based and 
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Contract-based is longer appropriate to modern legal system. He claimed that promissory 
estoppel would soon operate as a general theory of obligation merging these two fields of law 

into the single subject of «Contorts». 

Resent researches show that judges conceptualize promissory estoppel claims in three 

different ways. First way based on concept of promise. In such cases a key element of 

claimant’s success is to prove existence of contract between parties, but contract consideration 
is replaced by promissory estoppel. If the claimant proves the existence of promise, the court 

will protect his positive or expectation interest. It means that court’s object is to put the claimant 

in as good position as he would have occupied had the defendant performed his promise like in 

traditional breach of contract actions.  

The second approach is based on reliance. Claimant have to prove that he acted or changed 
his position to his detriment in reliance on prior promise. A key element of judicial promissory 

estoppel test is existence of both reliance and detriment. The interest protected in such cases is 

negative or reliance interest that is why court’s object is to put the claimant in as good position 

as he was in before the promise was made. 

Last approach is based on principle of justice. The promissory estoppel has roots in the 
equitable doctrine of estoppel in which justice is of paramount importance. If the particular 

judge follows this way to conceptualize promissory estoppel doctrine, his object is to prevent 

injustice between parties. So, in this case court based his decision on principles of justice and 

fairness, that is why judge can award any equitable relief.  
Claimant can obtain any remedies such as specific performance, restitution or injunctions 

regardless court’s conceptualization of promissory estoppel cause of action. However, form of 

damages depends on such conceptualization. If a judge believes that a key element of 

promissory estoppel test is a promise, he usually awards expectation or contract-based damages. 

An award of expectation damages protects the claimants positive or expectation interest. In case 
of reliance-based conceptualization of promissory estoppel test, claimant was able to obtain 

reliance or tort-based damages. Reliance damages are awarded for the purpose of putting the 

claimant in the position he would have been in had the promise not been made. If a court 

follows justice-based conceptualization of promissory estoppel, the quantum of remedies is 

limited only by justice.  
If the court conceptualizes promissory estoppel claim as non-contractual claim, the 

defendant will be without the protection of traditional, contract-based defenses such as Statute 

of frauds or Parol evidence rule, thus making his immunity to promissory estoppel claim much 

weaker. So, that is why some of scholars stand against this judicial approach.  

 
Erast Khagba  

Corporate law LLM Programme 

Assessment of corporate governance in controlled and widely held firms 

The topic of this presentation is a comparative analysis of the consequences arising from 

applying the same standards of corporate governance assessment to companies with different 
ownership structures. 

Researchers and shareholder advisers have devoted much attention to developing metrics 

for assessing the governance of public companies around the world. But two legal scholars - 

L.A. Bebchuk and A. Hamdani - argue that these important and influential efforts are 

fundamentally flawed. They maintain that the impact of many key governance arrangements 
depends considerably on the companies’ ownership structure: measures that protect outside 

investors in a company without a controlling shareholder are often irrelevant or even harmful 
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when it comes to investor protection in companies with a controlling shareholder, and vice 
versa.  

Thus, the authors conclude - governance metrics that purport to apply to companies 

regardless of ownership structure are bound to miss the mark with respect to one or both types 

of firms. 

The authors suggest considering the replacement of the global governance standards by an 
effort to develop and implement separate methodologies for assessing governance in companies 

with and without a controlling shareholder. This suggestion appears to be very convincing since 

they also identify the key implications and features that these separate methodologies should 

include and discuss the application of such methodologies in firm-level comparisons.  

 
 

 

 

Anastasia Cherkashina 

Land law LLM Programme 
Positive freehold covenants 

Positive covenants are those which create affirmative obligations relating to land, such as to 

undertake building works or to maintain premises in a specified condition. Restrictive 

covenants, which restrict the use of the covenator’s land for the benefit of the covenantee’s land, 
have been able to run with the burdened land since Tulk v Moxhay, and are enforceable in equity 

against a purchaser with notice.  

It was decided in Keppell v Bailey that the law would not allow the burden of covenants to 

pass to the covenantor’s assignees unless there was “privity of estate”, which existed only in the 

relationship of landlord and tenant. For some time after Tulk v Moxhay, there was doubt as to 
whether equity would follow the law with respect to positive covenants. 

Later the rule that the burden of positive covenants does not run in equity was adopted by 

the English Court of Appeal.  

The Austerberry rule is one of a number of rules developed by the Court of Chancery to set 

the parameters of the restrictive covenant.  Its effect is that while restrictive covenants can run 
with the burdened land and be enforced against all future owners and occupiers, positive 

obligations can be enforced only in contract, against the original covenantor.  

Many jurisdictions make statutory exceptions to the Austerberry rule to allow public 

authorities to take the benefit of positive obligations running with land. Since the 1960s, there 

has been a growing dissatisfaction with the Austerberry rule. The wave of criticism of the rule 
coincides with major changes to the mode of urban development in many countries. The 

demand for positive covenants is largely driven by the desire of developers to enforce building 

covenants against lot owners after land transfer.  

The general tenor of the criticisms of the Austerberry rule is that the distinction between 

covenants imposing land use restrictions and covenants that impose positive obligations is mere 
formalism and reflects no important functional differences. The most commonly cited criticism 

is that law is inconsistent in ruling out positive freehold covenants while allowing positive 

obligations to run under leasehold.  

After decades of criticism of the Austerberry rule, the House of Lords affirmed the rule in 

1994 and, for the first time, provided a clear doctrinal justification for it.  
In Rhone v Stephens their Lordships held that the covenant was not enforceable against the 

covenator’s successor.  
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A restrictive covenant removes one or more use rights from the burdened owner’s bundle of 
use rights, making it inequitable for a purchaser with notice to assert a use right which he or she 

did not acquire. Positive obligations to other landowners never formed part of the bundle in the 

first place. They can be added only in contract, and they bind only those who have agreed to 

undertake them.  

Law reform bodies observed that restrictive covenants are best enforced by an injunction, 
while legal damages are more appropriate for positive covenants. It added that the class of 

persons against whom positive covenants can be enforced should be narrower than for 

restrictive covenants.  

The Scottish Law Commission in 1987 noted that a restrictive burden must be enforceable 

against everyone, while an affirmative burden “can be performed only once, in relation to each 
occurrence, and requires only one debtor”. 

It has been recognised that positive covenants may impose “special heavy and costly 

obligations” on purchasers. Positive covenants have the capacity to be onerous because, unlike 

restrictive covenants, they require deliberate action or payment of money. While burdened 

owners often ignore outdated restrictive covenants that nobody is likely to enforce, it is more 
risky to ignore positive covenants under which debts might accrue.  

It was proposed that courts should be given new powers to relieve against positive 

obligations imposed by covenants which have become unduly onerous in relation to the benefit 

to be derived from them. 
The Law Commission for England and Wales sees no problem in allowing positive 

covenants to run so long as they remain subject to the “touch and concern” test.  

The purpose of this requirement is to distinguish ‘proprietary’ covenants from merely 

‘personal’ covenants. Proprietary covenants are those which attach to the land and affect its use, 

the effect is that the covenant must benefit the dominant land in some way and not merely 
benefit the dominant owner. The covenant affecting the nature, quality, mode of use or value of 

the land is a proprietary one.  

The test would prevent some onerous covenants, but would not prevent others which have a 

sufficient connection to the land, such as a requirement that lot owners paint their homes at least 

every 7 years.  
Consequently, “it would not be sufficient merely to reform the law of restrictive covenants 

and make it applicable to positive covenants”. Law reform bodies have found that positive and 

restrictive covenants are so diverse in their effects that they require different rules and remedies.  

 

Roman Shamich  

Bankruptcy law LLM Programme 

The past and the future of Debt recharacterization in U.S. Bankruptcy law 

This presentation is focused on the analysis of two approaches to debt recharacterization, 

presented by the practicing lawyers James M. Wilton and William A. McGee. Their article 

examines the standpoint assumed by the US bankruptcy courts in federal circuits towards the 
applicability of federal or state law to debt recharacterization. 

The authors give a detailed account of the arguments for and against the application of 

either a federal or a state law rule in determining whether the insider debt should be 

recharacterizated as equity and disallowed in bankruptcy cases. 

The doctrine of debt recharacterization has displaced the equitable subordination approach 
as a favored cause of action for bankruptcy trustees and creditors because the applicable 

standard of proof is lower under the debt recharacterization framework. However, there are no 

uniform rules determining this standard of proof. 
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The application of federal law is flawed and produces inconsistent and unpredictable results 
because the federal rule of decision for debt recharacterization is derived from tax cases 

involving solvent companies, and was not intended for insolvent corporations. 

The state decision rule is preferable because debt recharacterization is part of the claim 

allowance process governed by state law. The Bankruptcy Code contains only one exception 

where the allowance of insider claim must be governed by the federal rather than state law. Thus 
- the authors conclude - since bankruptcy law does not explicitly require the application of 

federal law, the debt recharacterization must be based on state law as the proper framework for 

the claims allowance process. 

 

Anastasia Shashkina  

Civil and administrative proceedings LLM Programme 

Due process, class action opt outs and the right not to sue 

Over the past three decades, the Supreme Court has repeatedly insisted that due process 

requires that absent class members be given an opportunity to opt out of a class action. 

Nevertheless, whether the right to opt out of a class action should be preserved and protected by 
the constitution is still debatable.  

The disagreement among academics regarding the desirability of opt-out rights corresponds 

to a debate regarding two competing conceptual models of class litigation: the “aggregation 

model” and the “entity model”. The aggregation model conceives of the class action as a joinder 
device that allows for the aggregation of class members’ preexisting legal claims. The entity 

model, by contrast, views the class as a distinct legal entity, similar to a corporation with its own 

separate legal existence and identity.  

Unsurprisingly, proponents of the aggregation model tend to view opt-out rights more 

favorably than do proponents of the entity model. If class actions are viewed as merely a special 
kind of joinder device a plausible case can be made for allowing class members “go it alone” by 

maintaining their own separate actions. Scholars who view the class proceeding as a distinct 

legal entity, by contrast, tend to view opt-out rights more skeptically.  

Despite such disagreement there is one proposition on which everyone agrees—namely, the 

so-called “day in court” ideal. According to this theory, opt-out rights are valuable because they 
enable absent class members to avoid having their claims extinguished in the class proceeding, 

thereby enabling them to bring their own separate, individual actions. A class member’s failure 

to opt out, by contrast, can be taken to signify consent to representation by class counsel and the 

class representatives.  

The Supreme Court has repeatedly reaffirmed that unadjudicated legal claims constitute a 
property interest falling within the protection of the Constitution’s Due Process Clauses. The 

decision not to sue involves the exercise of a particular type of legal power to bring about the 

extinguishment of a legal claim, either through some affirmative act or by inaction.  

In conclusion, it is worth noting that there are many valid reasons for a person choosing not 

to be a party to a class action lawsuit. For example, absent class members may object to the use 
of their claims to punish a defendant for conduct they do not view as wrongful. The district 

court in Cuisinart Food Processor Antitrust Litigation approved a settlement of an antitrust 

class action. The court reported that 825 absent class members had “opted out for other 

reasons,” including “because they were satisfied with their . . . products». Absent class members 

may also object to the inclusion of their claims in a class action on more general political or 
philosophical grounds.  
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Thus, based on all of the reasons given, the right to opt out should be preserved in class 
actions even though the interests of the class may be adversely affected by the opt-out of some 

members.  

 

 

 
 

Irina Sheludchenko 

 Constitutional Municipal law LLM Programme 

Private non-delegation and state action doctrines as means of holding ‘private’ actors 

to constitutional requirements 

The Vesting Clauses of the US Constitution authorize each branch of the government 

(executive, legislative and judicial) to exercise special and exclusive authority. The Separation 

of powers principle prevents them from aggrandizing power and protects the structural integrity 

of the US government. Nevertheless, it is recognized that the Congress is able to delegate its 

regulatory powers to the Executive (public delegation). The delegation in some cases may also 
be used to transfer governmental powers to private entities (private delegation). Constitutional 

admissibility of private delegations depends on the three issues: (1) whether the ‘intelligible 

principle’ is provided by Congress; (2) whether the entity is ‘private’, ‘public’ or ‘boundary’; 

(3) whether the private involvement in regulatory process is admissible and to what extent. 
While the nondelegation doctrine concentrates mostly on the procedural issues of 

transferring governmental powers, the state action doctrine determines when private entities 

may be considered state actors. The judicial tests to find the nexus between state and private 

actor are the following: (1) the public-function test; (2) the nexus test; (3) the symbiotic-

relationship test; (4) the joint-action test. 
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