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of research – speech conflict, which combines the psychological, socio-cultural, and 
ethical states of the linguistic personality. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу классификации специальной лексики в 

диахроническом исследовании. Лингвистические исследования специальной лек-
сики позволили выделить ряд специальных лексических единиц, таких как терми-
ноиды, предтермины, прототермины, квазитермины, профессионализмы и про-
фессиональные жаргонизмы. 
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«Настоящее время – это время процессов межкультурного взаимодействия, 

глобализации и интеграции. Одним из ключевых аспектов взаимодействия между 
культурами является языковое перекодирование. В контексте межкультурного 
общения важно понимать специфику национальных менталитетов и культур от-
дельных стран и народов. Это включает изучение и понимание их лингвокультур-
ных особенностей, в том числе лексики. 

Лексика любого языка представляет собой систему, состоящую из различных 
подсистем. Среди упомянутых подсистем можно выделить общую лексику и спе-
циальную лексику. Специальная лексика - это лексические единицы, которые ис-
пользуются в конкретных областях знания или профессиях. Терминоведение - это 
наука, которая изучает специальную лексику, а также анализирует термины с точ-
ки зрения их происхождения, формы, содержания, функционирования и исполь-
зования. В современной лингвистической парадигме существует множество науч-
ных работ по терминологии, проведенных русскими и зарубежными лингвистами, 
такими как Е.И. Голованова, С.В. Гринёв-Гриневич, Л.В. Ивина, Е.Н. Квашнина, 
В.М. Лейчик, С.Л. Мишланова, Э.А. Сорокина, А.В. Суперанская и др» [2, с. 140]. 
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В.С. Гринёв-Гриневич подчёркивает в своем исследовании, что специальная 
лексика представляет собой совокупность терминов и других лексических еди-
ниц, которые характерны для определенных областей знания. Эта лексика образу-
ет отдельный слой, который с лёгкостью поддается сознательному регулированию 
и упорядочению [1, c. 5]. А.В. Суперанская также отмечает, что специальная лек-
сика организована в подъязыки, которые имеют структуру, схожую с общим язы-
ком, но являются профессионально ориентированными и значительно меньшими 
по объёму. Рассматривая такие понятия как "подъязык" и "язык для специальных 
целей" как синонимы, А.В. Суперанская подчёркивает, что язык для специальных 
целей – это особая форма языка, выражающая профессиональную направленность 
[4, c. 56]. Исследование специальной лексики – это актуальная задача современ-
ной лингвистики. Описанием этих уникальных лингвистических объектов зани-
маются представители различных научных дисциплин – терминоведения, теории 
LSP, социолингвистики, дискурсивной лингвистики, лексикографии. Данная об-
ласть научных знаний в русистике представлена именами таких ученых, как К.Я. 
Авербух, О.А. Зяблова, О.М. Карпова, В.М. Лейчик, М.И. Солнышкина, А.Н. Ко-
марова и др.  

Особую актуальность, по мнению ряда ученых, имеют диахронические иссле-
дования специальной лексики, поскольку такой подход позволяет раскрыть её вы-
сокий этнокультурный потенциал, рассмотреть динамику номинативных процес-
сов, а также особенности восприятия и отражения человеком или изолированной 
профессиональной группой окружающей действительности в условиях различных 
цивилизационных парадигм. 

К. А. Мякшин  в своей работе обращает внимание на то, что диахронический 
аспект особенно важен с точки зрения установления основных особенностей и 
признаков номинации в сфере терминологии. Он утверждает, что диахронические 
исследования лексики (в т.ч. терминологической) помогают уяснить, за счет ка-
ких резервов языка происходит расширение его возможностей в сфере номина-
ции. Таким образом, формирование и развитие терминосистем в языке является 
одной из центральных проблем в языкознании. Особый интерес, по мнению К. А. 
Мякшина, представляют широкие (открытые) терминосистемы, в рамках, которых 
происходит взаимодействие общеупотребительной, общенаучной и узкоспеци-
альной лексики [3, с. 26].  

Лингвистические исследования специальной лексики позволили выделить «ряд 
специальных лексических единиц терминоиды, предтермины, прототермины, 
квазитермины, профессионализмы и профессиональные жаргонизмы [1, с. 43].  

Как отмечает Лейчик терминоиды – обширный класс лексических единиц, не 
удовлетворяющих требованиям к терминам по разным причинам Терминоиды – 
это лексемы, еще только развивающие специальное значение; это терминоподоб-
ные специальные лексические единицы с нечетким статусом, слова, либо еще не 
ставшие терминами, либо не удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к 
терминам. У терминоидов либо отсутствует, либо неярко выражена взаимосвязь с 
понятиями, что чаще всего происходит по причине недостаточной обработанно-
сти данных понятий. Они не имеют таких терминологических свойств, как точ-
ность значения, независимость от контекста и устойчивый характер [1, с. 44]. 
Предтермины – это специальные лексемы, используемые в качестве терминов 

для называния новых сформировавшихся понятий, но не отвечающие основным 
требованиям, предъявляемым к термину. В качестве предтермина обычно высту-
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пают: (а) описательный оборот – многословное номинативное словосочетание, 
используемое для называния понятия и позволяющее точно описать его сущность, 
но не отвечающее требованию краткости; (б) сочинительное словосочетание; (в) 
сочетание, содержащее причастный или деепричастный оборот. Предтермины ис-
пользуются в качестве терминов для именования новых понятий, для которых 
сразу не удаётся подобрать подходящие термины. От терминов предтермины от-
личают временный характер, неустойчивость формы, невыполнение требований 
краткости и общепринятости, зачастую и отсутствие стилистической нейтрально-
сти. В большинстве случаев со временем предтермины вытесняются терминами. 
В ряде случаев замена предтермина лексической единицей, более соответствую-
щей терминологическим требованиям, затягивается, и предтермин закрепляется в 
специальной лексике, приобретая устойчивый характер и становясь квазитерми-
ном [1, с. 44]. 
В качестве прототерминов предложено именовать специальные лексемы, по-

явившиеся и применявшиеся в донаучный период развития специальных знаний 
для обозначения объектов специальной области деятельности Прототермины 
называют не понятия, а специальные представления, которыми предположитель-
но оперировал человек в протонаучный период [1, с. 44]. 

Достаточно сложным является статус профессионализмов, которые некоторые 
специалисты: 1) отождествляют с терминами, 2) относят к единицам ремесленной 
лексики, 3) к специальной лексике неноминативного характера (глаголы, наречия, 
прилагательные); 4) ненормированной специальной лексике, ограниченной упо-
треблением в устной речи профессионалов в неформальной обстановке, и часто 
имеющей эмоционально-экспрессивные коннотации. Разновидностью профессио-
нализмов являются профессиональные жаргонизмы, которые не способны приоб-
ретать нормативный характер, и их условность ясно ощущается говорящими [1, 
с.45]. 

В нашей работе, посвященной изучению классификации специальной лексики, 
допустимо и даже целесообразно оперировать всеми перечисленными номинаци-
ями, потому что именно терминоидам, предтерминам и квазитерминам объек-
тивно свойственно несоответствие нормативным требованиям, предъявляемым, 
во-первых, к форме термина – в силу отсутствия литературной нормы в донацио-
нальном языке; во-вторых, к значению термина – в силу продолжающегося ста-
новления специальных понятий; наконец, к функциональным характеристикам 
термина, в частности – экспрессивности, но главным образом – интернациональ-
ности и современности. Что же касается профессионализмов, то в диахрониче-
ском исследовании банковской лексики их невозможно отграничить. Здесь важно 
отметить, что в донациональном языке не существовало объективных критериев 
отграничения профессионализмов (ненормированность употребления, функцио-
нально-стилевая ограниченность, образность). 
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Коммуникация многоуровнева. Посредством взглядов, слов, жестов, поз, даже 

через кажущуюся апатию или неподвижность, мы сообщаем – намеренно или нет 
– многое о самовосприятии или мировоззрении, наших мнениях или эмоциональ-
ном состоянии. 

Коммуникация происходит в двух направлениях, т. е. получатель одновремен-
но является отправителем сообщения, каждое сообщение из которых также неиз-
бежно вызывает обратную связь. А отправитель также получает информацию об 
остальных через обратную связь. Партнёр по общению замыкает коммуникатив-
ную цепочку, что в свою очередь приводит к последующей попеременной смене 
ролей в дискурсе. 

Коммуникация работает хорошо в том случае, когда сообщение получено так, 
как оно было задумано. И именно в этом заключается сложность межкультурной 
коммуникации. Поскольку то, как происходит общение, во многом зависит от 
культурного аспекта, для разного контента необходимы совершенно разные коды. 
Это касается вербального и тем более невербального общения. 

Смысл сообщения, переданного намеренно или непреднамеренно, всегда зави-
сит от культурного и социального контекста, в котором сообщение создается и 
передаётся. В разных культурных контекстах одной и той же модели поведения 
придается разное значение. 

Если принять во внимание, что каждое сообщение имеет содержательный и 
взаимосвязный аспект, межкультурная коммуникация становится еще сложнее. 
Аспект отношений означает, что каждое сообщение также предоставляет инфор-
мацию о том, как соответствующий отправитель сообщения определяет свои от-
ношения с получателем. Такие простые вещи, как, например, указание кратчай-
шего маршрута из одного места в другое, можно воспринимать или расценивать 
как критику, указание или добрый совет. Многое зависит от тона говорящего и 
языка тела, который его сопровождает. 

По мнению некоторых специалистов по вопросам коммуникации в контексте 
немецкого общения устное слово составляет менее десяти процентов общения и 
что тон, мимика и жесты доминируют в общении. Тем не менее, невербальные 




