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мультипликации или живописи, что тоже возможно). В текущем своем виде генераторы изобра-
жений являются неплохой альтернативой фотостокам, хотя и вызывают определенные противоре-
чия [1].  

Одной из наиболее интересных и перспективных возможностей, предоставляемых ИИ, является 
озвучение текста реалистичными голосами. Эта технология может применяться как для озвучения 
любых необходимых вам текстов, так и в качестве альтернативы живого общения с носителями 
изучаемого языка для обучающихся. Примерами данной технологии могут послужить разработки 
ElevenLabs или NaturalReader.  

Также не стоит умалять способность ИИ натолкнуть вас на дельную мысль или креативную 
идею. ИИ-ассистент может стать незаменимым помощником во время мозгового штурма или пла-
нирования, предлагая варианты, о которых вы сами могли бы и не задуматься. С этим нам могут 
помочь любые чат-боты, вроде Claude, ChatGPT или YandexGPT. 

Помимо упрощения подготовки, ИИ может оказать нам определенную помощь с проверкой 
письменных работ учащихся. Стоит отметить, однако, что лучше всего он будет справляться с 
проверкой тестовых и иных заданий, не требующих оценки креативной составляющей работы. В 
любом случае, результаты работы ИИ могут быть неверны и их всегда следует перепроверять во 
избежание ненужных ошибок. 

Однако важно помнить, что преподаватели не единственные могут пользоваться преимуще-
ствами ИИ. Учащиеся могут недобросовестно относиться к выполнению домашних заданий и про-
ектов, чрезмерно полагаясь на помощь ИИ. Для борьбы с подобным поведением существуют ин-
струменты, помогающие определять плагиат или использование ИИ в написании текстов, такие 
как AICheatCheck или Originality.ai.  

Таким образом, ИИ может стать незаменимым помощником как в вашей трудовой деятельно-
сти, гибким и универсальным инструментом, который поможет вам сэкономить время на выпол-
нении рутинной работы и реализовать свои творческие амбиции, так и столь же полезным инстру-
ментом для учащихся, при условии, что они не будут им злоупотреблять.  
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ках которой рассматриваются особенности формирования немецких банковских терминов. Всего 
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немецких термина и особенности их формирования. 

Ключевые слова: язык, межкультурная коммуникация, банковский термин, заимствования, 
словосложение, аффиксация. 

 
Современная банковская система является неотъемлемой составляющей экономической систе-

мы любой страны. Банки являются связующим звеном между промышленностью и торговлей, 
сельским хозяйством и населением. Развитие банковской системы Республики Беларусь и её взаи-
модействие с мировой банковской системой требует знания большого количества понятий, ис-
пользуемых в сфере международного бизнеса и финансов. Выбор нужного термина может стать 
определяющим в принятии важных финансовых и политических решений. За каждым из этих ре-
шений стоит человек, языковая личность, существующая в языковом пространстве и являющаяся 
носителем языкового сознания. Банковская терминология является важной частью системы меж-
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культурной коммуникации, поэтому изучение банковской терминологии, в частности в немецком 
языке, представляется одной из важных и актуальных задач.  

Лексику любого языка можно рассматривать как систему систем или как всеобъемлющую си-
стему, состоящую из ряда более мелких подсистем. По мнению Суперанской, словарный состав 
языка можно разделить на общую и специальную лексику. Итак, что же понимается под специаль-
ной лексикой [2, c. 25]? 

В исследовании, проведенном В.С. Гриневым-Гриневичем, отмечается, что «специальная лек-
сика – совокупность лексических единиц (в первую очередь терминов) специальных областей зна-
ния, образующая особый пласт лексики, наиболее легко поддающийся сознательному регулирова-
нию и упорядочению» [1, c. 5]. 

Банковская терминология как семиотическая система – это тоже неотъемлемая часть современ-
ного языка. Однако складывается она на протяжении всей истории существования и эволюции 
банковских отношений. На пути ее развития от прототерминов до современной терминосистемы 
возникает и функционирует с разной степенью регулярности и продолжительности множество 
промежуточных номинаций, фиксирующих смену представлений о сфере банковских отношений, 
о структуре банковского дела, характере субъектов и объектов данной сферы и т.д., – словом, тер-
миноидов, отражающих становление понятий, связанных с развитием названной сферы. 

В.М. Лейчик отмечает в своём исследовании, что для каждой эпохи можно создать историче-
скую классификацию терминов, разработкой которой занимается историческое терминоведение. 
Данный раздел терминоведения выделяет согласно исторической классификации термины арха-
измы, историзмы и неологизмы. Такое же деление терминов приводит в своём исследовании и 
В.С. Гриневым-Гриневичем. Он отмечает, что если в качестве критерия выступает хронологиче-
ский статус термина, то выделяют термины-архаизмы, термины-историзмы, устаревшие термины 
и термины-неологизмы. К терминам-архаизмам относятся давно вышедшие из употребления и по-
тому часто непонятные термины, которые использовались ранее для обозначения существовавше-
го понятия. Термин-историзм – это термин в хронологически детерминированном значении, кото-
рый вышел или выходит из употребления в связи с исчезновением называемого им понятия. Уста-
ревшими терминами называются те термины, которые являются выходящими из употребления 
синонимами более удобных или точных терминов [1, c.62]. 

К терминам-неологизмам относятся термины, именующие новые понятия, либо предлагаемые в 
качестве новых наименований для существующих понятий. Согласно мнению Гринёва-Гриневича 
«с учетом исторического аспекта в первую очередь можно выделить по происхождению термины 
исконные и заимствованные» Исконными терминами он называет термины «издавна существо-
вавшие или образованные» в определённом языке. Для русского языка это слова индоевропейско-
го, общеславянского, восточнославянского и собственно русского происхождения. Среди искон-
ных терминов он выделяет перенесённые термины, т.е. те, то были перенесены в терминологию из 
общеупотребительного языка. В зависимости от происхождения исконных терминов Гринёв-
Гриневич различает непроизводные и производные. К непроизводным относятся термины, кото-
рые перешли в терминосистему из других слоёв языка, не изменив при этом формы, а производ-
ные термины были образованы с помощью различных способов словообразования. К таким от от-
носит композитные, эллиптические и аббревиатурные термины [1, c.60]. 

Далее он подразделяет производные термины на «преффиксальные, суффиксальные и термины-
усечения», последние были образованы путём усечения части исходного слова (например, метро-
политен). 

«Заимствованными называются термины, которые полностью или отдельными аспектами 
(только форма, только содержание, только структура) заимствованы из другого языка» [1, c.62]. 

Среди заимствованных терминов, в зависимости от вида заимствованного элемента, различают 
материально заимствованные термины и термины-кальки. Материально заимствованные термины 
– это термины, форма которых была заимствована из других языка, а термины-кальки – это те 
термины, которые имеют заимствованную словообразовательную или синтаксическую структуру, 
которая возникла в результате перевода по морфемам иноязычного слова, например небоскрёб по 
английской модели skyscraper, либо заимствованную семантику, как например появившийся ки-
нематографический термин картина, который появился в русском языке в результате изменения 
значения под влиянием изменения значения слова picture в английском языке. 



342 
 

Кроме данных терминов Гринёв-Гриневич выделяет гибридные термины или гибридо-
термины, к которым он относит термины, у которых одна часть переведена или исконная, а другая 
заимствована. К ним относятся полукальки и полузаимствования.  Полукальками являются те тер-
мины, одна часть которых заимствована, а другая калькирована, например, теле (tele)+ видение 
(vision). Полузаимствованиями он обозначает термины, одна часть которых заимствована, а другая 
исконная [1, c.62]. 

Формирование терминологии немецкого языка осуществляется по общепринятым законам 
лингвистики, которые свойственны каждому языку. В немецком языке основными способами 
формирования являются словосложение, синтаксический способ, аффиксация, конверсия, заим-
ствование, термины-интернационализмы и аббревиация. При исследовании способов формирова-
ния терминологии банковского дела в немецком языке было обнаружено, что наиболее продук-
тивными являются словосложение, синтаксический способ, термины-интернационализмы, заим-
ствование иностранных слов, аффиксация и аббревиация. 

Нами были изучены 24 полисемантических немецких термина с точки зрения особенностей об-
разования. 

При образовании терминов путем словосложения в немецком языке используются соедини-
тельные элементы: -s-, -(e)n- или -e-. Существуют также терминологические единицы, образован-
ные посредством нулевого соединения, т.е. без соединительного элемента. В исследовании сов-
павших терминов не было выявлено понятий, образованных с использованием соединительного 
элемента –s. 

Использование соединительного элемента -e(n) обусловлено, прежде всего, формой множе-
ственного числа первой части слова. Среди изученных терминов были выявлены следующие лек-
сически единицы, образованное таким путем: 1) der Aktienmarkt (die Aktie (сущ.) акция + n (мн.ч 
Aktien) + der Markt (сущ.)  рынок);2) das Bankensystem (die Bank (сущ.) банк + n (мн.ч Banken) + das 
System система); 3) die  Notenbank (die Note (сущ.) банкнота + n (мн.ч Noten) + die Bank  (сущ.) 
банк); 4) der Warenkorb (die Ware (сущ.) товар + n (мн.ч Waren) + der Korb (сущ.)корзина); 5) das 
Annuitätendarlehen (die Annuität (сущ.) аннуитет, бессрочный государственный заём) + en (мн.ч 
Annuitäten) + das Darlehen (сущ.) ссуда, заём) (5 единиц - 21% от общего количества). 

В большинстве случаев слова образуются путем словосложения без соединительного элемента: 
1) das Bargeld (bar (прил.) наличный + das Geld (деньги); 2) die Termineinlage (termin (прил.) сроч-
ный + die Einlage вклад); 3) das Festgeld (fest (прил.) фиксированный + das Geld (сущ.) деньги, фи-
нансы); 4) der Haushalt (das Haus (сущ.) дом + halten (глаг.) содержать); 5) der Wechselkurs 
(wechseln (глаг.) менять + der Kurs (сущ.) курс); 6) das Wertpapier (der Wert (сущ.) ценность + das 
Papier (сущ.) бумага); 7) die Termineinlage (der Termin (сущ.) срок + die Einlage (сущ.) вклад) (7 
единиц - 29% от общего количества). 

При синтаксическом способе создаются устойчивые терминологические словосочетания из 
двух и более слов: существительное + существительное, прилагательное + существительное, пред-
лог + существительное. Большинство терминов, образованных синтаксическим способом, являют-
ся словосочетаниями, которые состоят из прилагательного и существительного, например, 
Bargeldloser Zahlungsverkehr, однако в проведенном исследовании подобных терминов обнаруже-
но не было. 

Одним из частых способов формирования терминологии является использование терминов-
интернационализмов, то есть слов, возникших первоначально в одном языке и затем из него заим-
ствованных в большинство других языков мира. Из списка изученных терминов сайта Бундесбан-
ка к заимствованиям можно отнести: die Aktiva (лат.), der Bank (ит.), der Bond (англ.), die Börse 
(лат.), das Clearing (англ.), das Depot (фр.), die Deflation (лат.), das Derivat (лат.), die Devisen 
(фр.), das Konto (ит.), der Kredit (ит.), die Obligation (лат.) (12 единиц - 50% от общего количе-
ства). 

Также одним из важных способов образования банковских терминологических единиц является 
аффиксация. Префиксы меняют значение слова. Однако в изучаемом корпусе подобные единицы 
выявлены не были. Как не были выявлены и термины, образованные еще одним способом – путём 
аббревиации.  

На данный момент можно проследить интенсивное развитие сферы банковского дела, а, следо-
вательно, и развитие ее терминосистемы. Анализируя данные, полученные в ходе исследования, 
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можно сделать вывод, что формирование терминологии банковской сферы подчиняется правилам 
немецкого языка, но имеет при этом свои особенности. На сегодняшний момент трудно предста-
вить человека, который не сталкивался бы с терминологией из области банковского дела. Именно 
поэтому ее изучение и исследование является актуальной лингвистической проблемой. 
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Communication  began to be studied back in the 20th century, defining it as “the means by which peo-

ple construct and maintain their relationships”.  T.N. Astafurova views communication as a three-stage 
structure, which includes: 

1) communication, manifested in the exchange of information; 2) interaction aimed at organizing in-
teraction between communicants; 3) perception, consisting in the sensory perception of information com-
ing from the addresser [1]. 

A. Yu. Bykov defines communication as: 1) the transfer of information in human society, in the pro-
cess of human social activity: social communication; 2) transmission of information using various signals 
in the animal world: biological communication; 3) form of communication and means of communication 
(radio, television, Internet, etc.); 4) exchange of information in inanimate nature[2, p. 86-97]. 

Linguists define cooperative and non-cooperative communication. In cooperative communication, the 
assessments, attitudes, preferences, and attitudes of the communicants are consistent and in accordance 
with each other, therefore the dialogue is built in the tone of agreement. However, such verbal interaction, 
which is entirely based on the pragmatic principle of cooperation formulated by G.Grice, takes place only 
under conditions of ideal communication. In a conversation, people try to influence each other, impose 
their opinion on the interlocutor, hide facts that are undesirable for themselves, avoid answering questions 
that are unpleasant for themselves, etc. So, along with the “principle of cooperation,” we can talk about 
the “principle of non-cooperation” [3, p. 213–225].  In other words, the reactive remark of the interlocutor 
in the perlocutionary plan does not always correspond to the expectations of the author of the stimulus 
remark of the dialogue. This is exactly how one can characterize a question that is a reaction to a directive 
cue-stimulus, or a counter question that is a response to the initiating question. 

In general, with non-cooperative (conflict, confrontational) communication, the assessments, posi-
tions, and attitudes of the communicants are in conflict, and dialogues are built in the tone of disagree-
ment (objection, refusal, quarrel, abuse, etc.). The term “non-communication” was introduced by T. 
Kahler to denote the lack of mutual understanding in communication, conflict or passivity of the interloc-
utor. It was originally used in psychology, but was later borrowed by linguistics to characterize the corre-
sponding situation. T. Kahler identifies three stages of non-communication: the driver stage (5 main driv-
ers: pleasure, effort, perfectionism, bitterness, haste), the mask stage, and the stage of despair [4]. Accord-
ing to the author of this theory, reactions, or drivers of human behavior in response to certain stimuli, are 
laid down in childhood. Children often copy the behavioral reactions of their parents, close relatives or 
friends. Knowledge of such reactions is necessary for understanding the actions of communication part-
ners and their possible prediction. 




