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The author tells about the structure of ―field of uncertainty‖, which occurs in a complex sentence with a subordinate interrogative 
one. An interrogative sentence in subordinate position can only be introduced by a main clause, which has the semantics of un-
certainty and creates a problem situation. The problem situation is the main condition for the appearance of a question. For its 
implementation the lexical, morphological means in the interaction with the functional features of a sentence are used. 
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Статья раскрывает содержание понятия «язык для специальных целей». Несмотря на сходство с есте-
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ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ  

И ДЕРИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

В терминоведении 21-го века продолжает активно функционировать понятие «подъязык». Исследовате-
ли, изучающие специфику профессионально ориентированной лексики, приходят к выводу «о существова-
нии в рамках общенационального языка некоторого количества автономных, более узких по объему и спе-
циализированных подъязыков, или языков для специальных целей» [8, с. 56]. Тенденция к выделению подъ-
языков прослеживается помимо сферы языка специальности и в связи с созданием систем комплексной ав-
томатизации и информационного обеспечения лингвистических исследований, опирающихся на достижения 
вычислительной и компьютерной технологий последнего поколения. 

Само понятие языка для специальных целей (ЯСЦ) представляет собой транспозицию возникшего  
в 70-е годы 20-го века в германоязычных странах Европы концепта (и термина) Language for special 
purposes (LSP). Теоретики английского ЯСЦ П. Стревенс, Л. Трим и др. отмечают, что «язык для специальных 
целей» логично рассматривать как соединение специального (профессионально ориентированного) лексикона 
(словаря) и слоя «общего ядра» языка, остающегося константным независимо от социальной/профессиональной 
роли коммуникантов научного общения [11, p. 90; 12, p. 20]. С ними солидарны и исследователи русских ЯСЦ: 
«Нетермины в языке для специальных целей – обычное явление, способствующее поддержанию коммуникации. 
Любой специальный текст… не может не включать слов общей лексики в их общепринятом значении» [8, с. 66]. 

В настоящее время язык для специальных целей трактуется как смежное для терминоведения понятие 
функциональной стилистики, «обозначающее функциональную разновидность естественного языка, ограни-
ченную специально-отраслевой сферой языкового общения. Достижением в изучении ЯСЦ является при-
знание факта ЯСЦ как функциональной сферы терминологической лексики, что в значительной мере 
продвигает изучение термина в его речевой реализации» [9, с. 348]. 
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Несмотря на сходство с естественным языком, проявляющееся в использовании лексических и грамма-
тических средств, варьирующихся в пределах естественного языка, всѐ же чѐтко прослеживается специфика 
специального языка, заключающаяся в том, что в его когнитивно-понятийной системе имеется особая база 
дефиниций определенной степени формализованности, которая находит свое отражение в оперировании за-
ранее отобранными языковыми средствами [10, с. 101]. 

В терминоведении существует мнение о том, что идеальный термин должен быть моносемичным, ли-
шенным эмоционально-экспрессивной окраски, не должен иметь синонимов, т.е. общеязыковой феномен 
асимметрии языкового знака считается нежелательным для термина. Применительно к любой терминологии 
можно сказать, что в ней существуют такие идеальные термины, но они составляют лишь часть ее состава, 
иначе говоря, существуют «идеальные» термины, но нет «идеальных» терминологий [1, с. 50]. 

Особой спецификой отмечен язык для специальных целей в деривационном отношении, в плане терми-
нообразования. 

Как отмечает Л. Ю. Буянова [2], существует необходимость выделения и изучения феномена терминоло-
гической деривации как самостоятельной исследовательской отрасли. Актуальность данного направления 
определяется тем, что в нѐм приоритетным и системообразующим выступает понятие производности. Для 
современного этапа развития теории языка характерен активный интерес именно к динамической модели 
языка. Ещѐ в конце 20-го века учѐные признавали, что «помочь осознанию особой актуальности этого ас-
пекта для лингвистики в целом призвана в первую очередь дериватология, поскольку ее центральным поня-
тием является понятие производности» [5, с. 11-12]. 

Целью терминологической дериватологии является сосредоточение на описании закономерностей функцио-
нирования деривационного механизма языка науки, а также различных языков для специальных целей. Терми-
нообразовательный ярус языка науки является самостоятельной самоорганизующейся системой, которая харак-
теризуется рядом принципов, таких как 1) целостность, 2) иерархичность, 3) наличие конституирующих эле-
ментов, 4) совокупность связей и отношений между ними. Данная дисциплина изучает все аспекты деривации 
(образования), функционирования, строения и классификации производных и сложных терминов как в общена-
циональной терминологической системе языка, так и в рамках конкретных языков для специальных целей. 

Исследование отдельных явлений и механизмов терминообразования значительное время характеризова-
лось в основном констатацией и инвентаризацией терминообразовательных типов, приемов, способов, осно-
вываясь на понятиях теории словообразования, что не совсем адекватно: «…ведь лингвистически это целая 
проблема – обиходное слово и термин» [7, с. 113]. Но и к настоящему периоду развития терминологической 
дериватологии можно признать справедливой мысль Л. Ю. Буяновой о том, что связь и отношение между 
словом и термином, общие принципы и закономерности аффиксации, а также терминосложения, производя-
щий фонд, специфика терминообразовательного значения, зависимость между всеми указанными явлениями 
и системой языка профессиональной деятельности, а также системой национального языка – в целом еще не 
достаточно изучены. Это положение особенно актуально для конкретных языков для специальных целей, 
«…в связи с чем в функциональной терминологической дериватологии еще предстоит большая работа по 
глубинному, многоаспектному изучению и соответствующей презентации всех аспектов системной органи-
зации элементов терминообразовательного уровня языка как специфичной «системы в системе» [3, с. 16]. 

При рассмотрении важнейших теоретических проблем лексико-семантического и деривационного фор-
мирования подъязыков, языков для специальных целей обязательным является установление дефиницион-
ных границ феномена и понятия термина. Это связано и с тем, что существуют значительные отличия между 
образованием терминов и нетерминов. С точки зрения формы выделяются два основных класса терминов: 
это слова (однословные термины) и словосочетания (многословные, многокомпонентные, полилексемные 
термины). Как отмечает С. В. Гринев, многословные термины в большинстве европейских языков составля-
ют 60-80% от общего количества терминов [4, с. 126]. Однако до настоящего времени нет полных объектив-
ных данных о соотношении однокомпонентных и многокомпонентных терминов в рамках различных язы-
ков для специальных целей, в том числе и в хирургической терминологической сфере русского языка. 

По мнению В. М. Лейчика, «термин-слово – это термин, обладающий цельнооформленностью (как и лю-
бое слово данного естественного русского языка)» [6, c. 25]. По количеству видов терминов-слов больше, чем 
видов слов-нетерминов. Среди терминов-слов много усеченных слов, слов с перестановкой звуков и др. 
Наблюдается также иное, чем в сфере слов-нетерминов, процентное соотношение корневых (непроизводных) 
слов, производных и сложных слов. В сфере терминов-слов преобладают сложные слова. В последнее время 
среди терминов появляются и слова такой формальной структуры, которая не встречается в сфере обиход-
ной лексики, а именно сложные знаки: термины-символо-слова, которые включают слово и символ (буквен-
ный, числовой и т.п.); термины-моделе-слова, которые включают слово и графический знак, пиктограмму, 
своей формой моделирующую объект [Там же]. Появление этих типов терминов свидетельствует о том, что 
в данной сфере появляются такие единицы и типы, субстратом которых служат не только знаки естествен-
ных языков, но и другие типы знаков, известных современной семиотике. Эта тенденция в настоящее время 
получила не очень большое распространение, однако учитывать ее необходимо. 

Термин-словосочетание – это термин, обладающий раздельнооформленностью (как и любое словосоче-
тание данного естественного русского языка). Типы терминов-словосочетаний в основном совпадают с ти-
пами раздельнооформленных номинативных, а также глагольных лексических единиц, характерных для со-
ответствующего естественного языка, например, тип «прилагательное + существительное», «причастие + 
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существительное», «существительное + существительное в косвенном падеже», «глагол + наречие». Термины-
словосочетания следует отличать в текстах от терминологических сочетаний (сочетаний терминов). При 
наличии целого комплекса различий терминов-словосочетаний и сочетаний терминов основным является 
следующее положение: если словосочетание обозначает цельное понятие (концепт) в системе концептов 
определенной области знаний или профессиональной деятельности, то оно является термином. 

Актуальной проблемой терминологической деривации является вопрос о частеречной специфике терми-
на. Современное терминоведение в целом признает наличие в русском языке терминов-существительных, 
терминов-глаголов, терминов-причастий, терминов-прилагательных и терминов-наречий [Там же]. Мы под-
держиваем эту точку зрения и считаем, что термином в любом языке для специальных целей может быть 
единица языка любой из этих пяти частей речи. 

Как отмечает Л. Ю. Буянова, наиболее четко терминообразовательный «всплеск» обнаруживается в есте-
ственнонаучной сфере функционирования терминов, что обусловлено, в том числе, мощным влиянием и 
экстралингвистического фактора, связанного с процессами возникновения множества новых наук и науч-
ных направлений в естествознании [2, с. 4]. По нашим наблюдениям, деривационная система подъязыка 
хирургии формируется следующими компонентами: 1) она имеет собственный фонд производящих основ 
(греко-латинские корни составляют более 90%); 2) обладает фондом специализированных деривационных 
формантов; 3) в реестр терминообразовательных, деривационных средств подъязыка хирургии включается 
каждый морф только в одной своей орфографической разновидности; 4) имеется особая система терминооб-
разовательных значений, отражающих систему хирургических понятий. 

Анализ деривационной специфики хирургической терминологии как основы подъязыка хирургии свиде-
тельствует о том, что все деривационные средства, «абстрактно-объективные по своей категориальной при-
надлежности, в процессе реализации становятся маркерами, репрезентантами субъктивно-деривационного 
(метаязыкового) отношения, обретают субъективные функции. Это связано с тем, что само образование де-
ривата (интерпретируемого как сообщение), его конструирование, его семантическая, концептуально-
терминологическая основа как бы субъективно-субстанционально эксплицируют деятельность (процесс) 
отправителя – субъекта науки (фактор адресанта) данного кодированного сообщения – узкоспециального 
деривата (речевого сегмента)» [Там же, с. 128]. В данном случае следует говорить о кодировании особого 
рода – о специализированном профессиональном кодировании, осуществляемом, в том числе, с помощью 
деривационных формантов, рассматриваемых многими исследователями как кодовые знаки языка научно-
профессиональной деятельности, ЯСЦ. 
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COURSES FOR SPECIAL PURPOSES: LEXICAL-SEMANTIC AND DERIVATION FEATURES OF FORMATION 
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The author reveals the content of the notion ―language for special purposes‖, tells that despite the similarity to natural language 
the specificity of special language is clearly observed, pays particular attention to term derivation, which purpose is to focus on 
the description of functioning pattern of a derivational mechanism in scientific language, analyzes the surgical terms sphere, and 
considers the specialized professional coding, carried out by means of derivational formants. 
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