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А к т у а л ь н о с т ь  н а с л е д о в а н и е .  Реферируемая 

работа и ев актуальность определяется необходимостью изучения систем
ной организации терминов и терминоподобных слов а  словосочетаний. Эта 

проблема недостаточно изучена в ее двусторонней свази -  логической 

а лиигвинистической, исследование которых создает предпосылки дда 

унификации и стандартизации той или иной терынносиетемн.
Исследование входит в госбюджетную тему "Лингвиннстические, 

литературоведческие и методические проблемы ыежьазыковоК коммуника

ции /Теория и практика перевода и обучение его различным видам, фор

мам/ госрегистрацпонный номер 78006257. ■
Н о в и з н а  работы определяется тем, что элементы терминоло

гии исследуются комплексна от плана содержания категориальных значе
ний алементов к плану выражения, равно как от тех же категориальных 

значений алементов н плану их содержания. Системный подход, а  функци

онально-тематическая типология позволяют установить основные модели 

а  типы терминов, проследить "специализацию общенационального а обще

научного языка по разным профессиям а отраслям науки а техники" ̂ с  

позиций уровней языка. Результаты исследования раскрывают соотношение 

лексических значений терминов и понятий, терминологии а ноыенклатурно 

-профессиональной лексика в разных сферах технической коммуникации.

П р е д м е т о м  и с с л е д о в а н и и  является терминоло

гия области "Дорожные, строительные и путевые маваны", акстралингви- 
стический тезаурус, которой составляй1 слова-названия процессов и за 

кономерностей взаимодействия рабочих органов дорожио-строительных ма
шин со средами и другими объектами воздействия, для строительных, до-

^Копанев П.М., Крйннцнна Т.Н. чтение научно-технической литературы 
по специальности -  ос'ййьа обучения иностранному языку. -  В о б . : Проб
лемы интенсификации обучена иностранным языка в неязыковом вузе. 
МиноД-, "Высшая школа милиций", 1562, с .З .
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рожных и путевых работ. В расширенном понимании это слова-поня

тия общеинженерных, общетехяологиче'ских и общетеоретических дисцип

лин теории механизмов и машин,, теоретической механики и д р у ги х ^ .

Лингвистический тезаурус отражает функционально-тематическую 

организацию терминологии.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Тематические группы отраслевой терминологии еще не свиде

тельствуют о "глобальной" системности терминолексики, которая со

стоит из ряда отраслевых, смежноотраслевых, общенаучных и общетех

нических подсистем. В основаниях тематических групп в целом лежат 

предметно-логические связи денотатов /элем ентов/. То же самое отно

сится к терминам и терминоподобннм словам и словосочетаниям указан

ного подъязыка. Общенаучные, общетехнические термины являются ин

тердисциплинарными единицами, под которые подводятся определения, 

служащие основанием для выделения крупных тематических групп мето

дом компонентного анализа.

2. Терминосистема определяется как совокупность единиц, связан

ных на понятийно-функциональном, лексико-семантическом, словообразов
о /

вательно-дериватологическом ш морфологическом "уровнях"* '. В морфо- 

лого-семантической /иерархической/ организации предметных терминов 

устанавливаются гиперонимо-гнпонимические /отношения "включения"/, 

абстрактных -  морфолого-словообразовательные /отношения основного и 

производного/. Несмотря на логический аспект, обнаруживаемый в орга-

^Краткнй паспорт специальности "Дорожно-строительные и путевые ма
шины". -  Бюллетень ВАК, # 4, июль 1980 ; Квалификационная характерис
тика ииженера-механика по специальности 0511. Приказ И 107 Минвуза 
СССР, 1.02.1982.
О/
^Вопрос о квалификации понятия: "уровень" дискуссионный. В исследо
вании он применяется к любой автономной подсистеме терминологии.
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мизациснном основании ТГ, наблюдается набор лексжко-жвмантнчеекжх 

варжантов ж синонимов, располагающихся вокруг форыально-семантмче- 

скжх центров /гиперонимов, ключевых слов-термжшов/. Терминология 

выступает как особая лексическая подсистема ж только связь с еж гно

сеологическим планом позволяет говорить о н е ! , что она устраняет по

лисемию, омонимию, синонимию.

В целях упорядочения терминологии недостаточно средств науч

но! систематики. Требуются избыточная признаки, ориентированные на 

использование энциклопедических знаний в дефинициях понятий и тер

минов.
3 . Лексическое значение термина не равно научному понятию.. В 

толковании термин«» помимо оигннфикативного компонента значений дол

жен быть учтен денотативный компонент, отчетливо выступающий при 

термииоуцотреблекли.

4 . Под нетершшалогической /номенклатурной и прогмосжонально- 

жаргонной/ лексикой понимается совокупность слов-назваии! понятий, 

как правило, неупорядоченной терминологии.

Ц е л и  л  з а д -а ч и и с с л е д о в а н и и .  В основу 

системного анализа беретоа. определение системы как "известным об

разом организованного, т .-е. упорядоченного иерархического целого, 
обладающего структурой *  воплощающего данную структуру в данную 

суботаицню для выполнения, определенных целей"*/, что предполагает:
I /  внутри и на базе указанной термннологни осуществить системное 

описание основных терминируемых категорий понятий и установить сво
еобразие их системной организации;

2 /  на основе отруктуряо-семантвческого анализа выявить различия 

между предметными и абстрактными узкоспециальными терминами и от- 
иошеяие к оиотеме общенаучной н общетехннческо* лексики;

*/°бщев языкознание. Внутренняя структура языка, И., 1972, е.ЭО.
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3 /  установить уровень системности периферийных элементов терминоло

гии и их влияние на ее системную организацию ;
V  наметить пути и основы лингвинистического упорядочения термино

логии, Формализованно описать е е , разработать принципы функциональ

но-тематической типологии терминов и нетерминов для учебного тер
минологического словаря.

Сложность проблематики и вытекающая из нее необходимость все
стороннего анализа объекта потребовала сочетания разнообразных 

м е т о д о в  ж е с л е д о в а н и я :  дедуктивно-индуктивного 

анализа, морфолого-словообразоватзльного, процедуры семантического 

моделирования многословных терминов, анализа по НС, трансформацион

ного, компонентного видов анализа, элементарных подсчетов, основных 

положений метода общей теории систем.

М а т е р и а л ы  и с с л е д о в а н и я .  При составлении 

акстралингенетического и лингвистического тезаурусов, частично не 

совпадающих по своему составу в СССР, ВД5 и ФРГ, использовались дан
ные, полученные из обследования фундаментальных учебников и другой 

научной и справочной литературы в количестве 26 наименований, по

служи ви их основой дли отбора терминов, отражающих в целом современ

ный уровень развитие дорожно-строительных и путевых мамин. Примене
ние толковых, специальных словарей, сборников рекомендуемых терми
нов, журналов носило вспомогательный характер, ибо терминология 

этой области оказалась разбросанной по другим отраслевым словарям, 

и не изучалась ранее как единая система. Материал отбирался в соот
ветствии с программой курса "Основы строительного производства и 
механизация строительных работ" по специальности 0511 для высших 

учебных заведений, в ходе исследовании был расширен до терминологии, 
отражающей дорожно-строительное ж путевое машиностроение как область 

науки и техники. При отборе терминов привлекались информанты-специа
листы кафедры "Дорожные машины и оборудование" Могилевского машино
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строительного института / 4  ч в л ./ ,  прошедшие стажировку в вузах 

ГДР, ФРГ и Австрии, аопиравты ГДР Московского автодорожного инсти

тута / I  ч е л . / .  В итоге исследованию была подвергнута специальная 

терминология в количестве 3307 единиц, включающая номенклатурную 

и профессионально-жаргонную лексику.

К о м п о з и ц и о н н а я  с т р у к т у р а  работы. Диссер

тация состоит из введении, двух глав, заключения, библиографии и 

описка использованных источников, дослуживших основой для отбора 

специальной лексики. Еабота содержит 4 таблицы, I  схему и составля

ет 191 страницу машинописного текста.. Во введении раскрываются ак

туальность и новизна темы, обосновывается ее выбор и излагаются все 

исходные позиции. В первой главе осуществляйте* структурный анализ, 

рассматриваются исходные понятия и методика морфолого-словообразо- 

вательного анализа, устанавливаются основные способы и модели тер

минов тематических групп, прослеживаются связи морфемной и словооб

разовательной структуры терминов с лингвистическими и экотралинг- 

вистическими факторами. Во второй главе проводится семантический 

анализ терминологии. Предпринимается попытка проследить гносеологи

ческий план терминологии в  трех аспектах ее аа*. антики -  родо-видовых 

отношений, синонимии и мотивированности.

А п р о б а ц и я  р а б о т ы  .  Основные положения диссерта

ции изложена в трех статьях,, нашли отражение в выступлениях на аа - 

седанаях кафедры, лексикологического объединения, ьа секции лекси

кологии научйнх конференций Минского гоопединотнтута иностранных 
языков / № 9 , 19& , 1981/.

Й Ь Д е р ж й н и е р а б о т ц .  Проблема оисхемнисти в лек- 
оике црйвхекает внимание многих исследователей в связи с рааработ- 

Р0ЙР£ теории системных исследований*'.
^Кузьмин В.П.-Системный подход в современном научном познании. -  
Вопроси философии, Л I ,  1980, 0 .55-73  и другие работы.
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Существует мнение, что терминология обладает высокой степенью 

системной организации благодаря принадлежности к понятийно-научным 

классификациям.

С позиции общей теории систем системные объекты представляют 

некое множество взаимосвязанных разнородных элементов, образующих 

устойчивое единство, их целостность.. Система конкретизируется че

рез наличие разнородных элементов, связи, иерархическую организа

цию, функции^. Функция термина предопределяется e r a  особенностяг- 

ми- именовать и выражать научно-технические понятия.. Научно-техни

ческие понятия отличаются от обыденных^, поэтому и термины облада

ют признаками, не свойственными общелитературным словам: они есть 

средство профессиональной коммуникации, продукт и орудие познания.

В целях усовершенствования, познавательной функции элементы и 

связи могут перестраиваться, исчезать, что вносит в терминологию 

принцип развития.

Первые попытки исследования системного характера терминологии 

основаны на классификационных схемах наук и о тр асл ей ^ . Названный 

подход, на наш взгляд , не вскрывает всех особенностей терминов, по

скольку терминология является одновременно подсистемой общелитера

турной лексики.

Рассмотрение терминологии как системы с опорой на понятие лек

сико-семантической системы языка с применением теории семантических 

полей показывает, что теория поля может рассматриваться как предпо

сылка для классификаций, а ее использование позволяет лишь отчасти

^Общее языкознание. Формы, существование, функции, история языка.
М., Наука, 1970, с . 30.
О /
Л Левковокая К.А. Теория слова, принципы ее построения и аспекты 
изучения лексического материала, М., 1962, с . 149.

'^Б арак С.М. Системы терминов в английской технической терминологии. 
- В  с б .:  Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных язы-- 
ков. М., I960, с . 43-50.
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обнаруживать структурно-семантические особенности терминологии^. 

Понятие целостности, как свойства сиатемы, позволяет изучать объект 

в рамках противопоставления целого, существуйтепа в виде взаимосвя

занных частей.

X X X

Для обнаружения того, каким образом понятия и связи  данной об

ласти науки и техники воплощаются в языковых единицах, в рефериру

емой работе осуществляется структурно-семантический анализ терми

нологии. Используется методика морфолого-словообразовательного ана

лиза В.Флейшера, которая позволяет показать взаимообусловленность 

структурно-семантических характеристик терм инов^. Поскольку тер

мин. выполняет функцию слова и семантического компонента, соотноси

мого с одним понятием, постольку устанавливается семантическая, 

словообразовательная и синтаксическая мотивированность, соответст

вующая трем основным способам терминообразованиа.

Морфолого-словообразовательный анализ показал, что предметно- 

абстрактные термины -  зто однокорневые /непроизводные/, производ

ные, сложные сложнопроизводные олова, сращения и терминологические 
устойчивые сочетания.

Однокорневые слова классифицируются на две группы; а /  исконно 

немецкие, б /  заимствованные из других национальных подъязыков. Ис

конные термины представлены одно-двухоложными лексемами типа:

^ И з е  ргина М.А. Структурно-семантические особенности слов, входя
щих в лекоико-оемантичеоКую группу названий приборов. -  В о б . : Сис
темное описание лексики германских языков, вып.З.Л.:ЛГУ, 1979, 
с .1 3 1 -1 3 5 ; Антонова М.В., Чупилина Е.И. Системные связи  в узкоспеци
альной терминологии /н а  материале семантического поля "профпатология"/ 

F le is c h e r  W, W ortbildung der deuteehen G egenw artssprache. Leip
z ig , 1976 .- 363 3.
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F rosch , S ie b ,P la t t« ,  e u t ,5 l» ,n p . , реже трехсложными, например, Ameise- 

мотокар и  т .п .  Они одновременно принадлежат к общеупотребительной 

и узкоспециальной лексике, различаясь объемом информации, которая 

у специалиста, пользующегося данной терминологией, и у неспециа

листа не совпадает. Иллюстрацией таких несовпадений являются их 

определения в толковых и специальных словарях: а /  S ieb  (großes S ieb ), 

б /  S ieb  -/"машина для сортировки /грохочения/ песчаных, гравийных, 

щебеночных и др. сыпучих материалов по крупности, имеющая сита о 

отверстиями различных форм и размеров"/. Среди непроизводннх зна

чительный процент составляют термины, заимствованные из греческого, 

латинского и др. европейских языков. Они широко представлены в те

матических группах "материалы /вещ ества/, технические субстанции": 

P e tro la tu m , O poka,3apropel и  др..являю тся основным источником по

полнения однокорневых олов при стабильном составе давно образован

ных исконных : Bodeo, Urde, Sc häuf e l , P f a h í и т .д .  К периферии одно

корневых слов относятся инициальные аббревиатуры, структурно моти

вированные устойчивыми словами и словосочетаниями: т,ке (L astk raftw a

g en ), RDK (Raupendrehkran) и т .п .  /223  лексемы/.
Производные термины обслуживают тематические группы "машины и 

оборудование", "материалы /вещ ества /, технические субстанции", "ли

ца по щюфессии", "процессы, способы" и другие категории. Ояова- 

-названия. абстрактных категорий обладают значительным числом слово

образовательных средств, различной продуктивностью и регулярностью: 

- u n g ,- e i ,  - a e n t ,  - io n ,  - t i o n ,  -a g e , - k e i t , - h e i t ,  - t a t ,  - i t í t ,  - е м  
и. т .д .  Производные о суффиксом -ungнаиболее продуктивны в рассматри
ваемой терминологии " .

■^Продуктивность -  способность порождать новые, слова, на базе исто

рически сложившихся, моделей, включая и дериватологию. Рерулярность- 

-частота употребления терминоалемеятов в составе преобразований.



Морфологический состав можно представить следующим образом: 

P.SAj P,SV| P , SN I SN I sa (Adv). В терминологии функционируют шесть 

словообразовательных моделей /В.Флейшер/: s v , .D (u n g ),sv '.D l .D (ung),

P , SA• . D(ung),Р .SV• . D(ung) ,Р ,SN'. D(ung) , SV• . D(ment, a g e ) , принадлежа

щих К структурному типу SV(SN/SA(Adv)/PfSA/P,SV/P,SN.D1).D2(uag, 

meut, age, e i ,  t io n ,  y se , io n , ил» ene).
Модель № I  sv.D(ung) i Rodung /основа S V . D(en) - ro d -e n  / ,  a  

также от разноименных основ заимствованных глаголов на - le ru n g  с 

расширенным суффиксом 8V(SN/SA/SV.D1).D (ung)i P lan ie rung ,D ra in ie rung  

и др. /5 6  лексем/.

Модель * 2 от основ с уникальными и непроизводными корневыми 

морфемами SN/SV/P,SV.D(ung) терминов с предметно-процессуальной 

семантикой: Gabelung (Gabel) -развилка, Brüstung (B ru st)  -  пара

пет’.

Структурный тип № 3 от основ префиксальных глаголов: sv (P 1#P2) .  

D(ung)-Abbindung -  охватывание, с двойной префиксацией, Vorerkuu- 

dung -предварительная разведка /5 0 / .  Сюда же можно отнести модель 

SV(P,SA.D(ung) от адъективных основ: Entleerung(P=ent,SA =leer)

-  разгрузка/Фовша/ /1 9 /  ^ .

Модель JS 4 , P.SN.D(ung) с процессуально-результативной семан
тикой: Versohalung (S o h a le ) ,Р ,SN. D(en) S te m  -  опалубливание ; опа

лубка.

Модель № 5 от разноименных основ заимствованных глаголов ола- 

бого спряжений: S V (P ,SV /SN .D (isatlon ,tion)s D eform ation,Konsolida

t io n  /2 2 / .

Модель № 6 на -a g e ,m en t,y se ,-e i»B ränage(to  d ra in )  -осуш ать/, 

Hydrolyse, Baggerei -  экскавация / 7 / .

^Вопрос о происхождении имен дискуссионный. Можно предположить, что
первоначально появились имена существительные, прилагательные, гла
голи. Производные -  в ходе познавательно-класси-Т-икационной деятель
ности.
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В CI "свойства, степень свойства, величины измерения", слово

образовательных средств и слойообразовательных моделей немно-'

г о : SA. D (h e it) , ( i g k e i t ) , S N .D (igke it) , SA. D(e) , SV• . D(e)« S p rö d ig k e it 

/основа SA.D(e) -  хрупкость, F e in h e it  ( f e in )  -  тонкость /пом ола//31/. 

По вариантам вышеуказанной модели образуется значительное число тер

минов от глаголов на -b a r ,-e a rn ,- h a f t  (P,SV/S7.D1).D (igkeit)«D ehnbar- 

k e it(d e h n b a r)  -  растяжимость /1 7 / .  У ряда производных обнаруживают

с я  несовпадения между предметно-логическими классификациями и клас

сификациями по языковым группам, особенно у терминов, в значениях 

которых помимо качественных содержатся и количественные признаки. 

Несовпадения можно отнести за  счет неточных определений, например: 

L ö sb ark e it -  "весовое количество вещества, способное растворяться". 

Было бы более правильным для терминов, содержащих количественный 

признак качества, свойства, вводить в дефиниции на правах сопутст

вующего, а не классификационного /"способность вещества растворяться 

в определенных количествах"/.

В семантическом плане к производным исконного происхождения 

приближаются лексемы о заимствованными и исконными терминавлемента- 

ми, не составляющими в названной терминологии однородной тематиче

ской, группы: T ek stu r, *o lb u n g (sio h  wölben) -  выпуклооть, L eistung  

( l e i s t e n )  -  мощность, Hohe (hoch) -  высота, Sohneide -  нож /ск р е

пера/ , Grenze -  предел /2 3 / .

Предметные термины с суффиксами -e rs te r  выражают в терминоло

гии прямое значение "лица по профессии, роду занятий", которое сов

падает с общелитературной категорией "деятель", В терминологии обь- 
ем значений- терминов этой модели значительно шире и распространяет

с я  на названия машин и оборудования, материалов /вещ еств/, функцией 
которых является определенный вид деятельности: ЗУ. D (er)-B ohrer -  

бурильщик, Brecher -  дробилка, Р ,SV.D(er):Vorwarmer -  дорожный
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разогреватель, írw elo h e r -  мягчитель, SN.D(er) -  I e r t e r -  грузо

вик, возникший в результате эллиптирования производящей основы и 

оуффиксации L a e t(k ra ft« a g e n )+ e r . Модель S N .D ( ia t , ik e r ) ¡M asch in is t, 

Mechaniker от субстантивных основ.
Мнотие производные образуются по аналогии, минуя стадию образо

вания сложных слов: A ufrelB er -  кирковщик и д р . ,  но значительная 

их часть -  от слов и словосочетаний, опорные компоненты которых 
вытесняются названными суффиксами: V erd ioh tungeaaaoh lne-V erd ich ter

-  уплотняющая машина, уплотнитель ; компрессор. Специализация моде

лей не всегда сопровождается специализацией значений.

Семантически эквивалентными исконным терминам являются интер- 

дисцишшнариые термины, которыми пользуются специалисты многих профес

сий: V ih ra to r - f iu t t le r  / 5 0 / .  С ними взаимодействуют названия

горных пород, минералов, веществ, используемых в дорожном строитель

стве на .,1* , - a t t« id , -<■ ,- e n t , - o ld , - e t c . , например, A s p h a l ti t  (A sphalt 

+ i t ) ,  Q u ara it (Quaгa + i t ) ,  A dsorbent.
По конверсии новые слова создаются путем перехода из одной час

ти речи в другую в результате семантико-грамматического переоформ

ления основ. Подвидами конверсии являются: а /  субстантивация прила

гательных das Out (g u t)  -  материал,f a t t  -  солидол с семантнко- 

-грамматическим переоформлением прилагательного ( F e t t  -  F e t te s ) ,  

б /  отглагольных причастий английского языка -  das o u t-baok (ou t-baok )

-  смола, используемая для покрытия дорог, в /  других дбвербативных 

имен “бае 1 s t  * фактическое выполнение, das S o ll  -  плановое зада

ние, г /  инфинитивов -  SV/P,8T.D(en) -  das S tam pfen- трамбование, Ab

binden -  схватывание /V ? / .  Субстантивированные инфинитивы могут быть 

компонентами словосложений и сращений:F«at«arden ( f e a t  «arden) -

-  затвердевание, K alklöschen (den Kalk loaoben) -  гашение извести. 

От субстантивации отличается образование слов путем эллиптирования 

основы: d ie  Gerade (L in ie ) -  прямая /ли н и я/.
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Сложные слова -  это двухсловные однокорневые морфемы в разных 

сочетаниях с суффиксально^ префиксальными морфемами, грамматически 

выраженные терминоэлементами SN1+SN2 jSV+SN|SA+ sh» SZ + SH, кото

рые образуются по моделям терминов детерминативного структурного 

типа: SH/ST/SA/Adv/sz . SN. У терминов с предметным значением ак

тивна модель SN*SN -Radlader -  автопогрузчик, S e i t e n s t r e i f e n

-  боковая полоса /4 5 7 /,  м одельау.вн»Sehrbahn -  проезжая часть, 

S p re n g s to f f  -  взрывчатое вещество /1 1 4 / ,  модель SA.SNiGroBbrecber

-  крупная дробилка, F rischbeton  -  свежеуложенный бетон /1 0 4 / .  Наи- 

меньшая -  у терминов модель 3Z*SH« N u llrad  -  нулевое колесо / l b j . 

Наибольшая словообразовательная активность отмечена у абстрактных 

терминов, образующихся по модели ST.SNi Ladehohe -  высота погрузки 

/3 9 / ,  SN'SNj Waaaemenge -  количество воды /6 7 / ,  SA«SN: Z e n tr ifu g a l

k r a f t  -  центробежная сила /2 0 / .

В СГ "процессы, способы" -  в пределах обобщенного структурного 

типа субстантивных терминов SA/SN/8Z • SN активна модель SN« 3N 

/морфолого-словообразовательный состав SN,SV.D(ung)| Baumrodung(Baua)

-  корчевание пней / 4 V ,  (SN,P,SV.D)«Sohneebeeeltigung -  снегоочистка 

/2 4 / .  (3N,P,sy«D) Fugenfüllung -  заливка швов /2 0 / .  Периферийной 

является модель терминов SH*SH /feA'.Dx.F.ST.D /  н (P.SV.D.F.SF'D)» 

F lü sa ig k e ita re ib u n g  -  трение жидкости, Verda*pfungakühlung(SN,F,SN)-

-  охлаждение при испарении / 2 / ,  модель SA.SN /&A.ST.D / :  Feinhremsung

-  точное торможение / 2 /  и модель sy.SN/tev,SV.D /  : Tauohachaierung
-  смазка погружением / 6 / .

Малопродуктивны модели терминов, компоненты которых редко уча

ствуют в образовании новых слов: D ie a e l( - lo k o m o tiv e ,-a m e ia e )  и т .д .

Модели сложносокращенных терминов функционируют в обиходе под влия

нием тенденции к сокращению сложных слов: K-Nagen(Kraftwagea), в-Мо- 

to r  (E lek trom otor). Прагматическими целями экономии места и вре-



13

менн /экономии языка/ объясняется; и применение символики: V-^»rabea -  

В-образиая канава, pft- Wer* -коэффициент концентрации водородных 

ионов.
Интернациональные термины в морфологическом отношении -  это 

непроизводные, производные, сложные и  сложносокращенные слова, со- 

стоящие иа аффиксальных терминоэлементов и утратившие черты само

стоятельно функционирующих слов. К непроизводным можно отнести сло

ва , которые содержат два терминоэлемента, не употребляемые самосто

ятельно: Tensom eter, P e tro la tu m , e tc .  К производным -  слова, осно

вы которых в немецком языке кроме корня имеют и другие терминоэле- 

менты: а /  первый терминовлемент -  самостоятельно функционирующее 

слова,, a второй -  им не является: P ro p h il(o )e ra p h , D u k til(o )m e te r , 

б /  первый термияоэлемент -  связанная морфема, второй -  самостоятель

на функционирующее слово: U ltra  -  a o h a ll -  ультразвук, H y d ro m e 

ch an isie ru n g  и  т.п.  Слова типа Tana o a s ta r ( te n a o a e trIso  nee G erat) 

-тензометр можно отнести также к сложносокращенным.

Сращения и сложнопроиэводные слова-термины мотивированы дмен- 

ными словосочетаниями или сложными словами, в  основе которых лежит' 

существительное с определяющим его  прилагательным, местоимением, 

числительным, полупрефиксоы иди существительным. Предметные термины 

представлены моделями SH'SVvD(er) -  S te in b re c h e r  (d la  S te in e  brachen)

-  дробилка / 2 6 / , B andförderer -  m it Band fö rd e rn -  транспортер /1 3 / ,  

filb lnder -  органическое вяжущее вещество / 2 / , SA-ST.D( e r )  -  AuBen- 

r ü t t l e r  (nach auBen r ü t t e ln )  -  наружный вибратор / в / ,  P ron ,-S T »D (ar) 
S e lb e tk lp p e r(a e lb s t k ippen) “  автосамосвал / 3 / ,  Pa—SV»D(er) -  Hin—> 
ta rk ip p e r  (naoh h in te n  к1ррап)-самосвал с задней загрузкой, SH-ST« 

D (er) -  S e ite n k ip p e r (nach d ar S e ite  kipper- самосвал с боковой раз

грузкой / V ,  SZ,ST»D- E inachser -  одноосный грузовик / 3 / ,  SH-SV.D(ar: 

SN,SV.D(er),SN-^+SJf2 (SB-SV,D(ar) -  B a u s ta l ls n le l ta r  (B a u s te l le  l e i t e n ) ,
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B a u s te l le  + L e i te r  (SNX + SHg) -  прораб, E is e n f le o h te r  (E is e n  + 

f le o h te n  + e r ) ,E i s e n  + F le c h te r  -  о двойным, направлением производ- 

ности. Среди, абстрактных терминов функционируют модели: зн-sv* D(ung)

-  Hohrlegung (R. legen)- укладка труб /3 0 / ,  SA-SV*D(ung) -  Hoobbagge- 

rung (nach der Hohe baggern) -  верхнее копание / I I / ,  SA-SV-D(en)- 

G lattw alzen -  укатка гладкими катками / 2 / ,  Ра-SV-D(en,ung) -  H in te r-  

sehuttung -  отсыпка назад / 4 / .  Pron.-SV-D(en) -  S e lb e tk ip -

pen (3 ) , 8A(Adv)-SV«D -  Aufwartabewegung, P,SN-SV*D(uag) -  In b e tr ie b 

se tzung , P-SN-SV-D(e) -  Inbetriebnahne (9 ) .

для моделей и способов развертывания базовых терминов-слов и 

терминологических устойчивых сочетаний /ТУС/ используются понятие 

"терминологической Дериватологии"^, процедура анализа В.Рейнхардта 

и В.Флейшера, позволяющие проследить специализацию терминологии.

В классе предметных терминов распространение основ базовых 

терминов зависит от экстралингвистических факторов:, а /  сложной струк
тура материалов ЗДе1пкоЬ1епДеег ( 01/А 1/А 2/А 3 |  ЗП1‘ ЗЯ2 , Р«ЗК3 ) -  

-  каменноугольный деготь, 6 /  способа функционирования РгеХГа11п1- 

8оЬвг(Са/У/А/м» за .ЗУ-з ^ )  -  смеситель свободного падения, ору
дия. и т .д .

В классе абстрактных терминов -  от: а /  указания признаков 

сложных материалов, спецоборудованиа, процессов, например: орудия -  

Pumpeaumlaufkuhlung (0п(Т)/У |ЗН1,У»ЗИ2 , ЗН^) -  циркуляционное охлаж
дение насосом. Структурному усложнению противостоит тенденция к со
кращению АсЬй иоЬвг? 1ас пйпувг<ЛоМ; ипвзтв во Ыпв-УвгЗ 1с Ц« ег .  поверх

ностная навесная уплотняющая машина, что приводит к синонимии кате-
гориальных термшоелемеитов. 

У Головин Ь .Н ., Березин Ф.М. Общее языкознание, М., 1979, с . 367 : 
RheinherdtW .,Neubert в . W ortbildungsnodelle in  der deutschen Fach
sprache B e rl in , 1 9 8 0 ,3 ,5 6 .(K ategorie  "M ltte l-M tllasch i-
nen, " /o rg a s g e T , 'E xgenaeharten"O i0 i-lanere lo m ,0 n -0  nodal,"A us- 
gangsgegenetandHA ,e tc ,) |F le le o h e r  W. angegebene A rb e it ,S .81-65,
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Термины -  ТУС строятся в основном по четырем моделям неодина

ковой продукт ивн ост и :SA•SN: gor ö l1ig e r  Boden -  галечный грунт /5 3 / ,

SA(SN ,Part IX)• SNi lu f tb e r e i f t e s  Fahrwerk -  пневмошшшый ход, SA 

(SAdv) ,P a r t  II)«SNt s ta r k  г e rfah ren e r U ntergrund- сильно разбитое 

основание, SA1 (SA2 .SN j w elcher, nachg ieb iger Boden -  мягкое, подат

ливое основание,sa (SN,P artI)« S N ik ep illa rh reo h en d e  Stacht -  капил- 

ляропрерывающий слой,SA (Pron.,P a r t I)« S N ise lb stfah ren d e r Bitumenwagen

-  автогудронатор / 2 4 / , SA( P a r t  I I ) « S N « v e rw itte r te r  Boden -  вывет

рившаяся порода,sA 'S N iG alleohe K e tte  -  шарнирная цепь /Г аллея/. 

Функционируют модели с предложными компонентами / e i t , a u f , i n , h i n t e r  /  

и ДР.: U n iv e rsa lb a g g e r  m. H o c h lö ffe l -  унгаерсальный экскаватор с 

ковшом "обратная лопата", со специфическими терминоэлементами в ге -  

нитивной форме:Bagger m echan ischer A rb e itsw e ise  - / 1 2 / , описательные 

выражения: Schu tzdach  gegen Lawinen u .S te in s o h la g -  галерея проти- 

волавинная. Среди абстрактных терминов -  три модели: sa- sns h y d rau - 

l l s c h e r ( G r a d ie n t , S teu e ru n g ) / 4f / , SNj^SN2 (e)iW arm ein h s lt a e r  F lü s 

s ig k e i t  -  теплопроводность ЖИДКОСТИ /1 0 / ,  P a r t i « SNtdrehende Beweg.

-  вращательное движение / 0 / .  Нарастание основ ТУС зависит от экстра- 

лингвистических факторов.

Из проанализированных 3307 слов /1 0 0 $ / ИЗО /3 4 ,7 $ /  составляют 

двухсловные термины, 300 /И ,4 9 $ /  -  производные, 301 /9 ,1 0 $ /  -  усе

чения /сокращения/, 858 /2 5 ,9 4 $ / -  дериваты от базовых терминов в 

различных структурных модификациях, многословные / 3 , 4 ,5 , 6 . слов/ -  

50 /1 ,5 1 $ / ,  конверсивы -  78 /2 ,3 6 $ / ,  инициальные аббревиатуры -  

-119 /3 ,6 0 $ / ,  сращения- и сложнопроизводные термины -  133 /4 ,0 2 $ /.  

Преобладают качественные показатели у лексем, связанных с базовыми 
терминами отношениями структурно-семантической корреляции, что сви
детельствует о преобладании над стихийным иерархического научного 

термивообразовакия и термияосложения.
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Анализ семантических отношений между НС производных слов на 

основе компонентного анализа и анализа по НС позволил выявить сле

дующую организацию смысловой структуры производных. Аффиксальные 

терминовлементы, входящие в состав производных, семантически обра

зуют две группы: а /  суффиксы с конкретными значениями деятеля /л и 

ц а / , орудия, материала - e r , - t  o r , - i s t , - l k e r , б /  суффиксы с абст

рактными значениями процессов, свойств и состояний - u n g ,- k e i t , - ig -  

k e l t , - h e i t , - e n z ,- u r .¿ - y s e , - io n ,- t io n , - t a t ,  ( l ) t a t .

Основному семантическому компоненту "одушевленность", реали

зующемуся в моделях, обозначающих лица по профессии Bohrer -  

б урильщин, Мазо h in i s t  -  машинист, противостоит компонент "неоду
шевленность” , манифестирующийся в смысловой структуре названий ма

шин, материалов, функцией которых является деятельность: Bagger 

-  экскаватор, Sasm ler -  аккумулятор. В семантическом плане к ним 

приближаются заимствованные термины: E xkavator (Bagger) -  и др.

Часть имен н а - e r  под действием экстралингвистических факторов вы

тесняет компоненты сложных слов -  M a s c h in e ,-S to f f  и д р . , другая 

часть образуется по аналогии -  U n te rb re c h e r  -  прерыватель. Произ

водные с абстрактными суффиксами выражают действия, процессы, свой

ства, состояния, обозначенные производящими основами в их денотатив

ной соотнесенности и категориальными терминовлементамя, например: 

H e ll ig k e i t  (h e ll+  i g k e i t )  -  освещенность и т .д .

Семантические отношения между НС сложных слов устанавливались 

с помощью трансформационного метода, данных словарей, справочников 
и информантов-^. При. перифразировании значения терминов восстанав

ливались по общему знанию денотатов и их взаимосвязей. Совокупность 
процедур анализа позволила установить различные отношения между НС

^  Степанова М.Д. Методы синхронного анализа лексики. М., 1964, а 
также указ, работа Флейшера В. и др.

X X X



терминов, нацример, указание, на цель /модельЯ*! • SH^ -  EntwBsse- 
i’ungssob ieh t-S ch ich t a.Bntwüsserung -/трансформа SFg+pr+SNj^ /  -  

дренирующий слой на внешнюю форму -  S ich e lp ro p h il (s ic h e l+ fS ra ig e s  
«■Prophil /SN1+f8r*ig+SH2 или P r о phi 1 l e t  wie e ine  S iche l (SNg l a t  

* ie  SH  ̂ /  j _  локальные признаки -B a u s te l le n le g e r  -  Lager auf d . 

B a u s te lle  (SHg+preSHj) -  поотроечный склад и др. /5 9  отношений/.

Между НС абстрактных терминов -  отношения, например, с указа
нием на обьектную направленность действия -B odeirrerfestigung  -  Ver

fe s tig u n g  d.Bodens (SH2 ♦ SKjt*) ) ,  темпоральные признаки /с е 

зонность/ -  F rühjahrB fliokung-F llokung  l a  F rüh jah r -  весенний ямоч

ный ремонт /2 0  отношений/.- Для идиоматиэированных терминов использо

вались развернутые преобразования с опущением отдельных злементов 

дефиниций при обязательном сохранении логических связей.

Семантические отношения между НС сращений устанавливались та

ким образом. Если в их основе лежит словосочетание оо специфическим 

термииоелементом, выраженным любой частью речи, до в- результате пе

рифразирования устанавливалось, что существительное может, например, 
выражать признак орудийности; B andförderer -  F8rdereaeehine m it Band 

(SHg+prrSHj ) и др.

Специфические терминовлементы НС абстрактных терминов
могут.указывать, например, на автономность -  S e lb s tfa h re r  -  само- 

хадноств, S albetk ippen  -  самоопрокмдаваяие, енд пространственных 

действий - S in tereo h ü ttu n g  -  Schüttung nach h in te n  -  отсыпка назад 

и т .п .
Специфические термниоелементы ТУС указывают на физико-химичес

кие свойства предметов, материалов, машин, процессов, признаки, свя

занные с именами ученых: rorertrtsechaeidem der H oohlB ffel,Po issonsche 
Zahl -  коэффициент Пуассона, b le ibende D eform atiси -  остаточная

деформация и др..
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Синонимия в терминологии представлена семантическими ее разно

видностями: полным и кратким терминами, исконным и заимствованным,, 

научным и описательной формой, полным термином и символом, синони

мией категориальных и специфических терминоэлементов: Eaupendreh- 

kran — RDK, Verdi chtungamaii oh Ino — V erd ich te r — грунтосмесительнан 

машина -  грунтосмеситель, w ürm ekapazitSt-w Srneinhalt -  теплопро

водность и т .п .  Стилистическая разновидность представлена меньше: 

Backenbrecher -  Quetsche -  шоковая дробилка..

Антонимия реализуется словообразовательными и лексическими 

оредствами: а/G te t ig la d e r - n n s te t ig la d o r  -  погрузчик прерывного /н е 

прерывного действия:, Ö /H ochbagger/T iefbagger-Flnchbagger -  эк

скаватор верхнего/нижнего копания -  планировочные машины.

Полисемия представлена семантическими ее разновидностями: боль

шее обозначаетоя через меньшее, род через вид, процесс через1 величи

ну и т .д .-, что приводит к псевдобазовым терминам:J>r8nage -  дренаж, 

/процесс/ ; комплекс дренажных, сооружений и т .п .

Для более полного выявления плана содержания используется ком

понентный анализ,, в основе которого лежит установление не отдельных 

терминозначений, а сущностных характеристик объектов ^ .  Он позволя

ет представить не только форму в виде составляющих ее компонентов, 

на и содержание через набор элементарных, далее неделимых единиц 

плана выражения и плана содержания. Для идентификации семантических 

признаков /иерархии/ терминологии использовалась классификационная 

схема, результаты работы со специалистами, данные фундаментальных 
учебников, справочников и энциклопедий. Поскольку проблема полисе

мии для: энциклопедий реализуется через внутреннюю энциклопедическую

-^Гуяыга Е .В ., Шведедьо Ё.Н. О компонентном анализе значимых единил.
-  В к н ., Принципы и методы семантических исследований. М., Наука,
19?6 ; Гинзбург Р.С. Значение слова и методика компонентного анализа.-  
¡йЯШ, № 5, 1978, указ.раб . М.Д.Степановой и да.
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синонимию, постольку акцент ставился на исследование родо-видовых 
отношений, синонимии и мотивированности. Компонентный анализ позво

лил отобрать синонимичные термины и определить набор их общих,диф

ференциальных и избыточных признаков. Синонимия устанавливалась по 

частичному или полному совпадению словарных толкований, по отсылоч- 

но^-синонимичным указаниям и по толкованию через синонимы. Определе

ния терминов рассматривались как аналог их семантических компонен

тов.. Мотивированные термины /Д .С .Л отте/ ^  обладают ясной внутрен

ней формой, являющейся сигнификативным компонентом значения, скла

дывающимся из минимума наиболее содержательных признаков, необходи

мых для. распознавания денотата. Для выявления мотивированности в 

каждом термине выделялся классификационный признак родового значе

ния, находящийся в определяющей части дефиниции, и указывающий на его 

вхождение в классификационную группу, мотивировочные признаки видо- 

-подвидовых значений I  и П степени, указывающие на его отличитель

ные признаки внутри этой группы, также избыточные признаки. Семан

тические компоненты устанавливались описательным путем на основе 

сходств и различий сопоставляемых слов. В терминах с "прозрачной 

внутренней формой" классификационный признак обозначает "землерой

но-транспортную машину Bagger цикличного или непрерывного способа 

действия", а мотивировочные -  указывают н а :а / условия функциониро

вания машины в "условиях влажности" -  HaBbagger,6/-B условиях "су

хости" -Trockenbagger -  сухопутный экскаватор, в /  фронтально-гори

зонтальную разработку грунта -  F lachbagger -  землеройно*-планировоч
ные машины. Прослеживается избирательность значений классификацион
ного и мотивировочных признаков и специализация моделей. Термины 

упорядочиваются благодаря отношениям, которые существуют между зна-

^Лотто Д.С. Как работать с терминологией. Основы и. методы. М.,
1961.
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чениями ядерных терминов и их синонимами и носат в лЬ?Йкй название 

родо-видовых или отношений "включения", например:Bagger: f la e h b a g -  

g e rIE rd (struB en)hoba lСравнение терминов с сигнификативным и дено

тативным значениями показывает, что термины мотивированы неодинако

во« В терминах, о денотативным значением не встречаются мотивировоч

ные признаки, например, связанные о "вемлей" (StraB enhobel ) ,  в то 

время как у терминов о сигнификативным значением (Erdbobel) этот 

признав имеется. Мотивировочные признаки распределяют термины по те

матическим вонам, соотнесенным с одним понятием. Ядерные термины 

обладают "прозрачной внутренней формой" и сигнификативным значением. 

Синонимы к ним неравноценны по отношению к их классификационной функ

ции: выражают одно и то же содержание через различный набор диффе

ренциальных признаков. В целях упорядочения Терминологии представ

ляется наиболее целесообразным толковать значения базовых терминов 

через набор классификационных и Мотивировочных признаков а привле

чением избыточных признаке». Последние ориентированы на использова

ние в дефинициях терминов злементов научного знания, позволяют раз

граничивать термины и нетермины, т .е .  центральные и периферийные 

элементы. Центральные противопоставляются периферийным по следующим 

основаниям» периферийные .яжемеаты Уступают с центральными в синони

мические связи, обозначают один и тот же денотат. С позиции строго 

упорядоченной терминологии я специальной лекоике устанавливаются 

термиин-определевав, поддающиеся известному исчислению, и совокуп

ность названий понятий И денотативно* функций неупорядоченной тер

минологии /терминоподобные слова и словосочетания/, число которых 

устанавливается с трудом: Backenbrechtr-M eulhreoher-Q uetaobe - д о 

ковая дробилка ; и др.

Ооновшю ВЫВОДИ дяссертации приводятся в ВаЮшчении по работе. 

Здесь же подытоживаются пожученные в коде наследования результаты, 

которые обраеуюг следом»* перечень»



¿1

Системны# подход к терминологии "Дорожные, строительные и путевые 

машины" позволил: установить внешние и внутренние границы объекта, 
его элементы, связи, иерархическую организацию, функционально-тема

тические сферы применения элементов терминологии, наметить основы 

ее лингвистического упорядочения.
Т е о р е т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  и п р а к т и ч е 

с к а я  ц е н н о с т ь  р а б о т ы *
Полученные результаты имеют значение в двух планах: теоретиче

ском и практическом. Примененный в исследовании системный подход по

зволил по-новому поставить вопрос о соотношении терминологического 

словообразования и дериватологин,установить связи между элементами, 

организацию различных групп терминов, неравномерность использования 

слов разной мотивированности для обозначения однотипных денотатов, 

точнее определить номенклатурную и профессионально-жаргонную лекси

ку, ее отношение к терминосистеке.

Материал и разработанные принципы разграничении лексем с сигни

фикативным и денотативным значениями могут послужить критерием для 

отбора отраслевой лексики.

Результаты исследования используются для выполнения госбюджет

ной темы "Разработка принципов определения содержания и структуры 

учебцдаа для вузов различного профиля" гос.регистрационный *  8160. 

функционально-тематический принцип интерпретации специальной лекси

ки и материалы исследования могут быть применены в методике препода

вания терминологии в технических вузах, в лексикографии -  для созда
ния отраслевого словаря или первоначально- в качестве пособия по 

переводу научно-технических текстов по специальности 0511, в лекси

кологии -  в разделе "Влияние экстралингввстических Факторов на реа
лизацию словообразовательных моделей", э стилистике -  "Стилистические 

аспекты словообразования", "Социально-профессиональная дифференциа

ция словарного состава", в спецкурсах а  языковых вузах по проблемам
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терминологии, в теории, и практике научно-технического перевода.

Диссертация открывает п е р с п е к т и в ы  для дальнейшего 

неучений терминологии, которое может пойти по следующим направлени

ям: а /  по пути ее исследования! в аспекте дихотомии "язык-речь", 

что способствует разработке нормативных критериев стандартизируемой 

терминологии, б /  типологических исследований на материале несколь

ких терминология и. в /  изучение овязе* терминов в. аспекте родо-видо

вых отношений, синонимии в  мотивированности.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикаци

ях:

1. Дубовский В.Б. Термины и терминоподобнме слова и словосочетание 

в современном немецком и русском языках /н а  материале терминов до

рожного машиностроения/ -  В о б .: Романские и германские языки.

Минск, 1979. Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР й 6679 от 30.12.1980, 
с . 101-114.

2 . Дубовский В.Б. Об образности и ее месте в  системе терминологии 

дорожного, машиностроения в современном немецком в  русском языках.-  

В с б .:  Романское и германское языкознание. Мявоа, "Вншвйшае школа",
вид 10, 1900 , 0 .89-96 .

3. Дубовский В .Е ., Новицкий Н.П. К проблеме системных отношений в 

терминологии./на материале микросистемы названий дорожных знаков, 

инструкций и предписаний в  их русских п ер ево д о в /.,-  В с б .г  Проблемы 

интенсификации обучения иностранным языкам в- неязыковом вузе , Минск,
"Высшая школа МВД СССР", 1982, с . 17-24.
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