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Аннотация. Рассматриваются отличия в семантике и лексическая сочетаемость прилагательных, 
называющих внешний признак. В частности, исследуется национальная специфика прилагательных, 
обозначающих прекрасное (на материале нескольких языков). Также авторы уделяют внимание речевым 
контекстам, в которых реализуются значения этих прилагательных.

Abstract. Differences in semantics and lexical compatibility o f the adjectives designating an external sign are 
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В каждом языке существует огромное количество выразительных средств, руководствуясь 
которыми мы можем в той или иной ситуации высказывать свои мысли. «Отражая в своем 
сознании действительность, человек может по-разному членить ее, по-разному проводить 
отождествление объектов с собой и отделение их друг от друга. Этот процесс находит свое 
отражение в языке» [1, 25]. Например, в русском языке функционирует множество синонимичных 
прилагательных, каждое из которых служит для определенной цели.

Имена прилагательные в языке не только характеризуют признак предмета или объекта, 
но и украшают его, придавая ясность и колоритность. Чтобы образно и точно выразить 
описываемое явление, необходимо выбрать точное слово, которое является «правильным» в 
данном контексте. Анализируя языковой материал, мы пришли к выводу, что одно и то же 
прилагательное в разных языках имеет небольшие отличия в своей семантике и сочетаемости с 
другими словами.

Под сочетаемостью данного элемента согласно И.А. Мельчуку предполагается понимать 
«число других элементов, с каждым из которых данный элемент может вступать в определенное 
отношение (быть зависимым от него, например, сочетаемость прилагательного -  это число 
существительных, к которым оно может быть определением)» [2, 186-187].

Имена прилагательные обладают сложной, неоднозначной семантикой, а в контекстах 
актуализируют разную комбинацию смыслов. Будучи репрезентантами категории прекрасного, 
указанные лексемы относятся к классу активно употребляющихся номинаций.

По частотности употребления слово «красивый» в русском языке занимает первое место 
(среди прилагательных, обозначающих разную степень прекрасного) [3, 332]. Оно означает 
«доставляющий наслаждение взору, приятный внешним видом, гармоничностью, стройностью, 
приятный» [4, 303]. Приведем примеры: красивое лицо, красивая девушка, красивый дом, 
красивая сумка, красивая фигура. Мы видим, что этим прилагательным выражается и 
характеристика человека, и предмета. Четкой языковой закрепленности за каким-то одним 
субстантивом у него нет. Другими словами, лексическая сочетаемость очень широкая. В 
английском языке красивым - «beautiful» - является «тот, который имеет качества, приятные для
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глаза, который вызывает приятное удовольствие» (beautiful smile - красивая улыбка). Но чаще 
употребляется для выражения экспрессии, создания эффекта, в значении «бессодержательный»:

She spoke in beautiful English. - Она говорила красиво, красноречиво [5]. В данном 
значении это прилагательное не имеет степени сравнения. Отличительная особенность состоит в 
том, что в английском языке «красивый» используется в значении «хороший». Иллюстрациями 
могут служить примеры:

You did a beautiful thing. -  Ты сделал хорошее дело; beautiful experience -  хороши й опыт, 
beautiful theory - хорошая теория.

В хорватском языке кроме основного значения «доставляющий эстетическое наслаждение» 
(lijep cvijet - красивый цветок), отмечается особый случай употребления прилагательного «красивый»
-  в значении «добрый»: Lijepa rijec svaka vrata otvara. -  Красивое слово открывает любую дверь (букв.: 
когда кто-то говорит комплименты, чтобы оставить хорошее впечатление).

Для восхищения красотой кого- или чего-либо испанцы используют прилагательные- 
синонимы (hermosa, bonito и др.) в зависимости от речевой ситуации: hermosa manana (красивое 
утро), hermosos paisajes (красивые пейзажи). Эти примеры подтверждают мысль о том, что в 
большинстве случаев реализуется основное значение прилагательного «красивый» -  «который 
приятен для глаз». «Так же, как и в русском языке, слово "красивый" употребляется в испанском 
языке для описания совершенно разных вещей, например, предметов одежды, красивого вида и 
т.д. Нет строгих правил, в каких случаях использовать какой из синонимов слова "красивый". Это 
зависит от определяемого существительного. Например, если вы используете "bonita" для 
описания женщины, это слово будет означать "симпатичная" или "красивая", но если вы 
употребляете "bonito", чтобы описать кота, то это прилагательное будет переводиться скорее как 
"милый" [6]. Следующие предложения содержат слова, которые в переводе на русский имеют 
краткую форму: El jardm es hermoso. -  Этот сад изумителен; El verano es bello. -  Лето прекрасно.

Прилагательное «симпатичный» в русском языке реализуется в основном значении 
«вызывающий симпатию, расположение к себе» [4, 717]. Оно употребляется, когда речь идет о 
внешности человека (симпатичный парень), о внешнем виде предмета (симпатичная квартира). 
Носители хорватского языка словом «simpatican» в разговорной речи описывают характер человека 
или предмета (не обязательно красивого внешне), используют в значении «интересный» simpaticna 
ideja - симпатичная идея (носитель русского языка сказал бы «отличная идея» или «хорошая идея»). 
Или употребляют не имеющее эквивалента в русском языке словосочетание simpaticna poruka - букв. 
симпатичнoe cooбщение. Отличной семантикой обладает итальянское слово «carino»: carino persone
-  букв. радостный человек. «Симпатичный» дословно на испанском simpatico (тот, кто вызывает 
симпатию). Например, simpatico momentos - букв. приятные моменты; simpaticos personalidad - 
замечательные личности. В английском языке прилагательные «nice, likeable» передают значение 
«приятный, довольный». К примеру, выражение «He’s a very nice person» обозначает человека, 
который относится с пониманием к вашему делу. Отметим, что словом «sympathetic» 
(сочувствующий) американцы выражают сочувствие, соболезнование, то есть мы наблюдаем 
полюсное по отношению к русскому языку явление («симпатия» - хорошее расположение).

Слово «привлекательный» в русском языке имеет значение: «такой, который привлекает к 
себе, нравится». Например: привлекательная девушка. Это прилагательное употребляется в том 
случае, когда мы говорим о внешности человека. Испанцы также скажут о привлекательном лице 
atractivo rostro, то есть используют этот адъектив для обозначения физического или морального 
качества человека. Но в хорватском языке «привлекательный» (atraktivan, privlacan) толкуется как 
«занимательный, интересный, качественный» privlacnalokacija (привлекательное 
местонахождение). Носитель английского языка вполне может употребить это прилагательное в 
значении «выгодный» (attractive offer - привлекательное предложение).

Для обозначения красоты в русском языке используется прилагательное «великолепный». 
В словосочетаниях великолепный вид, великолепный обед оно употребляется в значении 
«преисполненный красоты и величия». Также оно уместно, когда речь идет о человеке, его 
достоинствах, внешности и т.п. (великолепный наряд). Речевая практика испанского языка 
говорит о том, что слово «magmfico» частотно при описании очень большого, масштабного объекта 
(памятника, скульптуры и т.п.). К примеру, великолепная природа -  magnffica naturaleza. Однако 
при обозначении внешности используется прилагательное «precioso» (precioso traje -  букв. 
драгоценный костюм; precioso cielo - великолепное небо). При переводе на английский язык также 
происходит замена синонимом beautiful (красивый). Например: великолепный пейзаж -  beautiful 
scenery. Но великолепная панорама -  magnificent panorama; великолепный вид -  stunning view. 
Для выражения значения слова «великолепный» в английском языке используется слово 
«brilliant» (brilliant idea -  букв. блестящая идея).

Следующий адъектив, исследуемый в искомом ключе, это слово «прелестный», эквивалент 
в английском «charming, adorable, cute, enchanting». Но в некоторых словесных контекстах 
используются и другие слова-прилагательные: pretty women -  букв. красотка, lovely creature -  
прелестное создание, beautiful dress -  прелестное платье. В русском языке «прелестный» часто
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употребляется в значении «очаровательный»: прелестное дитя, прелестные котята. Испанский 
язык предлагает вполне точный перевод (синонимичный английскому): adorable, используемый 
для характеристики детей. К примеру, adorable bebe означает прелестный ребенок. Но в 
словосочетаниях прелестная мисс, или прелестное зеркало его заменяет прилагательное 
«великолепный»: preciosa senorita, precioso espejo.

Интересным представляется и функционирование в языке прилагательного 
«очаровательный» (очаровательная внешность, очаровательный вечер) [4, 486]. Испанцы подобно 
носителям русского языка употребляют его в значении «прелестный»: encantadora nina 
(очаровательная девочка) или в значении «прекрасный»: Este es un maravilloso hotel! - Это 
очаровательный отель! Este es una maravillosa noche. -  букв. Это прекрасный вечер.

В английском языке использование прилагательного «charming» отмечается в 
словосочетаниях типа charming party -  очаровательная вечеринка. В следующих иллюстрациях 
значение этого слова выражается синонимичными словами: enchanting forest -  «заколдованный, 
обладающий чарами лес»; fascinating city -  «увлекательный город».

Прилагательное «прекрасный» имеет очень широкую лексическую сочетаемость. В 
русском языке оно наиболее употребительно в тех случаях, когда речь идет: 1) о природных 
явлениях (прекрасный вид на море -  «очень красивый»); 2) о характеристике человека 
(прекрасное образование, прекрасный характер -  «очень хороший»). При описании пейзажей в 
английском языке функционирует прилагательное «gorgeous» (gorgeous beaches -  прекрасные 
пляжи -  «шикарные», «великолепные») или слова «wonderful, great» при описании времени 
суток: (wonderful evening -  прекрасный вечер, «удивительный, сказочный»). В английском языке 
имеется большое количество сочетаний прилагательного gorgeous с разнообразными 
существительными, которые в соответствии со стилистическими требованиями русской речи 
передаются на русский язык с помощью иных прилагательных. Например, gorgeous wedding -  
букв. пышная свадьба; gorgeous hair style -  букв. «сногсшибательная» прическа; gorgeous dress -  
букв. эффектное платье. Надо заметить, что это прилагательное субстантивировалось: «Hey, 
gorgeous!» -  Привет, красавица! (разг.).

Наблюдения за языковыми фактами выявили наиболее частотное употребление 
прилагательного «роскошный»: роскошные волосы - «красивые». Estupendo desayuno в переводе с 
испанского означает роскошный завтрак, супер завтрак. В данном случае реализуется другой 
сегмент значения этого прилагательного (не красивый, а отличающийся богатством). В 
словосочетании bano de lujo -  роскошная ванная комната реализуется значение «высшей степени 
красоты, шикарная», которое выражается испанским словом «de lujo». Английский язык 
предлагает прилагательное «luxury»: luxury villa -  букв. фешенебельная, люксовая вилла). Когда 
речь идет об одежде, употребительно прилагательное «sumptuous»: роскошное пальто -  sumptuous 
coat; роскошный букет -  sumptuous bouquet.

В список синонимов к слову «красивый» входит прилагательное «божественный». В 
русском языке оно относится к числу многозначных, может употребляться в значении 
«очаровательный, прекрасный»: божественный голос. Английский вариант при переводе 
выглядит так: the divine voice -  букв. небесный, божеский голос. В испанском языке это 
прилагательное имеет ограниченную лексическую сочетаемость и употребляется с 
существительными природа, пейзаж, панорама и т.п., обозначающими окружающий мир. 
Например: naturaleza divino -  божественная природа.

При обозначении красоты нередко используется слово «хороший, хорошенький». Анализ 
языкового материала показал, что наиболее употребительна краткая форма прилагательного -  
хорош: Она удивительно хороша [4, 867]. В данном примере прилагательное передает значение 
«красива, миловидна». В испанском языке слово «хороший» употребляется со служебным словом 
«очень» - muy bueno. Приведем примеры: muy bueno pap (очень хороший папа); computadora muy 
buena («классный» компьютер).

Исследование языковых фактов привело к мысли, что прилагательное «замечательный» 
имеет особенности лексической сочетаемости. Это слово соответствует описанию «исключительный 
по своим достоинствам, выдающийся»: замечательный писатель, замечательное достижение [4, 211]. 
В английском языке слово «wonderful» относится к числу прилагательных, обозначающих 
отношение, позицию, мнение: wonderful holiday -  замечательный отпуск. В данном примере оно 
может переводится и как «изумительный» отпуск. Испанцы употребляют прилагательное 
«замечательный» в значении «выдающийся», используя две лексемы: notable или remarcable 
(logrado resultados notables -  добиться выдающихся результатов) [7, 134].

Многозначностью обладает прилагательное «чудесный». В русском языке оно 
употребляется, когда речь идет о чем-то необычном, совершенно небывалом; а также при 
описании чего-то очень хорошего: чудесный день. В английском языке ситуация зависит от 
контекста. Может использоваться целый набор синонимичных прилагательных: прекрасный, 
удивительный, великолепный, сказочный, красивый и т.д.:

чудесное исцеление -  wonderful healing
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чудесный дар -  wondrous gift 
чудесное воскресение -  glorious resurrection 
чудесное место -  fantastic place 
чудесное утро -  beautiful morning 
чудесная улыбка -  great smile 
чудесные глаза -  magnificent eyes 
чудесное выздоровление -  amazing recovery
Прилагательное «изумительный» в русском языке не отличается многозначностью, 

употребительно в ситуациях восхищения чем-то необыкновенным, приводящим в изумление: 
изумительный талант. В испанском языке прилагательное «изумительный» может быть 
употреблено в сочетании изумительный опыт — experiencia asombrosa, что является 
несвойственным для русской речи. В английском это прилагательное приобретает особую 
семантику -  «небесный, райский, неземной». Приведем иллюстрации: 

heavenly father -  небесный отец 
heavenly message -  божественное послание 
heavenly beauty -  неземная красота 
heavenly bliss -  райское блаженство
Таким образом, лексическая сочетаемость в конструкциях «прилаг.+сущ.» варьируется в 

зависимости от контекста, существования лексических препятствий к образованию 
потенциальных конструкций в том или другом языке.

В английском языке прилагательные, употребляющиеся для характеристики женской 
красоты, как правило, используются и для описания природы [8]. Лексика, употребляющаяся по 
отношению к мужчинам, применима к произведениям искусства и творениям человека. «В 
русском языке подобное деление лексики не столь явно, но замечено, что эмоционально окрашены 
описания природы и объекты небольших размеров» [9, 7]. Величественность вида отмечается и в 
природе, и у творений человека.

Все приведенные примеры иллюстрируют языковое явление, свойственное как русскому 
языку, так и многим другим. Оно заключается в том, что сочетания знаменательных слов между 
собой только относительно свободны. Именно в связи с тем, что в сравниваемых языках действуют 
разные нормы сочетаемости слов, возникают трудности поиска таких выразительных средств 
родного языка, которые были бы способны передать своеобразие лексического сочетания 
иностранного языка. Например, ввиду несочетаемости в русском языке слов «милый» и 
«милашка», представляющих собой однокоренные слова, переводчик обязан найти особое 
выразительное средство русского языка, чтобы перевести вполне закономерное сочетание 
английского языка sweet cutie.

Прилагательных-синонимов к слову «красивый» очень большое количество (приятный, 
милый, великолепный, прелестный, восхитительный, чудесный и др.) [10]. Но у каждого из них 
особая сочетаемость, которую не может в полной мере отразить словарь. «Необходимое» слово 
помогает найти речевой контекст, в котором выражается конкретное значение прилагательного.

«Ассоциативный фон многих употребительных слов формирует национально
специфическое субъективное восприятие мира» [11], поэтому трудно объяснить, почему в русском 
языковом сознании прилагательное «чудесный» ассоциируется с чудом, а в испанском с небом, а 
для англичан является символом сказочности.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, связанный с разграничением заимствованных терминов и 
терминов интернационализмов. Наряду с этими авторами освещается вопрос истории лингвистических 
исследований терминов-интернационализмов, описываются различные подходы ученых к понятию «термины - 
интернационализмы», раскрывается сущность процесса интернационализации терминов и освещаются 
особенности их функционирования. Объект исследования представляют термины ландшафтоведения 
иностранного происхождения в терминосистемах русского и немецкого языков. Цель исследования заключается в 
том, чтобы выяснить какой пласт в терминологии ландшафтоведения занимают интернациональные термины, 
определить источники их происхождения, форму и содержание терминов-интернационализмов. В статье 
приводятся результаты исследования на основе качественного и количественного анализа. В статье описываются 
продуктивные модели терминообразования с помощью интернациональных терминов. Авторами приводятся 
подробно специальные базовые понятия ландшафтоведения, представляющие собой интернациональную 
терминологию в терминосистемах русского и немецкого языков.

Abstract. The issue under discussion deals with the discrimination of the borrowed terms and international terms. 
Along with that the authors highlight the issue of the history o f linguistic research in internationalisms-terms, describing 
various scientific approaches to the concept of “terms-internationalism’’, it is also shown the essence of the process of terms 
internationalization and features o f their functioning. Target of research are landscape terms of foreign origin in Russian 
and German terminosystems. The purpose o f the study is to find out what kind of formation in landscape terms take 
international terms, to identify the sources of their origin, form and content of terms-internationalisms. The article presents 
the results of the study based on a qualitative and quantitative analysis. This article describes the productive term formation 
models using international terms. The author give a detailed special basic notions of landscape, representing the 
international terminology in Russian and German terminosystems.

Ключевые слова: терминология, термин, терминологическая система, заимствование, заимствованный 
термин, интернационализм, интернациональные термины, интернациональные единицы, специальная 
терминология, профессиональная языковая картина мира

Keywords: terminology, the term, terminological system, borrowing, borrowed term, internationalism, 
international terms, international units, special terminology, professional language worldview.

Географическая языковая картина мира является неотъемлемой частью человеческой 
культуры и служит основой для познания закономерностей взаимодействия общества и природы и 
развития географической среды. Гуманизация и гуманитаризация географической науки в последнее 
время рассматривается в качестве ведущего направления. На службе любой науки стоит язык, а 
именно его научная терминология.

По своей природе термин принадлежит к двум разным по происхождению и способу 
функционирования системам: предметно-понятийной и смысловой.

В языковом плане термин представлен отдельными номенами или номинативными 
структурами, семантическим центром которых являются существительные в именительном падеже. В
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понятийном плане термины выражают научное понятие, формой существования его является 
терминологическая система, а формой раскрытия - дефиниция.

Дефиниции отражают важнейшие понятия науки. По сути, они составляют основу 
профессиональной языковой картины мира, к тому же дефиниции обладают четкой синтаксической 
структурой.

Сегодня в лингвистике установлено, что термином может быть не только отдельное слово, но и 
словосочетание, аббревиатура, символ и т.д. Таким образом, терминологическая лексика включает в 
себя слова и словосочетания, которые из сферы узкоспециальной часто получают выход в язык 
массовой коммуникации.

Терминология различных сфер человеческой деятельности является интересным объектом 
для изучения. Почти в каждой специальной области знания терминология систематически изучается, 
разрабатывается, унифицируется.

Помимо собственной терминологии в рамках конкретной предметной сферы специальная 
терминология содержит часть терминов, заимствованных из других смежных и отдаленно связанных 
областей.

Каждый носитель языка в процессе коммуникации может различать элементы, инородные, 
принадлежащие иной языковой системе не имея для этого специального лингвистического 
образования. Говорящий, слушающий или читающий сталкивается, таким образом, с естественным 
международным процессом, протекающим в языке какого-либо народа или нации, - процессом 
взаимодействия соприкосновения языков.

С древних времен ученых интересовало явление выделения общего в языках в результате их 
контактирования на разных языковых уровнях. Начало описания интернациональных языковых 
единиц было положено в XIX веке. В тот период интернационализация рассматривалась как явление, 
характеризующее европейские языки и соотносящееся с таким понятием как «европеизмы».

В начале ХХ века ученые впервые пришли к выводу, что явление интернационализации может 
существовать не только в европейских языках. Однако последователи данного положения в 
дальнейшем стали утверждать, что интернационализация это только этимологическая категория, т.е. 
категория лексики, заимствованная из общих источников, представленных во многих языках.

Впервые в советской лингвистике исследования интернациональных словарей в русле 
социально-лингвистического аспекта стал проводить В.М. Жирмунский.

В настоящее время интернациональные термины рассматриваются учеными с позиции 
интернационализации языка, которая свидетельствует об их наличии в большинстве языков. 
Интернациональные единицы имеют особое значение для научного общения специалистов разных 
стран в любой области деятельности человека, поскольку они являются общепризнанными формами 
выражения понятий. При этом наличие интернационализмов в специальной лексике может служить 
подтверждением общности некоторых когнитивных процессов [24, с. 51-56].

Что же представляют собой интернациональные термины? В данной статье мы попытаемся 
детально осветить этот вопрос и рассмотрим различные подходы языковедов к данному языковому 
явлению.

Последние исследования проблем интернационализации терминов отличаются высокой 
степенью объективности и широтой взглядов. Самое главное, что следует отметить, это то, что ученые 
доказали, что интернациональная лексика - это не этимоголическая категория и не просто результат 
заимствования слов. И если ранее сферой распространения терминов-интернационализмов были 
определены только европейские языки, то современные исследования показывают, что сфера 
распространения выходит теперь за рамки этих языков.

Интернационализмы, по мнению ряда авторов Д.С. Лотте, И.К. Белодед, Ю.А. Бельчиков, В.В. 
Митрофанова - это лексические и фразеологические единицы, а также словообразовательные 
элементы различных языков, объединенные сходством значений и форм [15, 7, 8, 17].

Лингвист Н.В. Буторина приводит следующее определение: «Интернациональные слова - это 
«наименования» наук, которые а) функционируют не менее чем в трех неродственных языках; б) 
близки по звуковой, графической и семантической форме; в) являются следствием языкового контакта 
[9, с. 8].

Д.С. Лотте, говоря о терминах-интернационализмах как об одном из видов лексических 
интернациональных элементов, определяет их как термины, совпадающие по звуковому составу и 
значению в трех и более языках. Ученый также указывает на наличие относительных терминов- 
интернационализмов: когда имеется звуковое соответствие основ терминов при наличии аффиксов и 
суффиксов, или же соответствие буквального значения элементов при буквальном переводном 
заимствовании [15, с. 36].

Однако другие авторы, затрагивая вопрос заимствований и интернационализмов, утверждают, 
что если заимствования употребляются в одном языке, то интернационализмы во многих языках, и в 
основе интернационального всегда лежит национальное и что наличие международной узнаваемости 
отличает интернациональный термин от обычного заимствования. [5].
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Развитие и расширение культурных контактов приводит к своего рода некой унификации 
окружающей действительности и как следствие к возникновению интернационализмов. 
Интернационализмы, будучи результатом культурных связей и контактов, тесно связаны с 
лексическими заимствованиями, что позволяет некоторым авторам отождествлять эти категории слов 
(Ю.А. Жлуктенко, В.М. Аристова, Ю.А. Бельчиков) [11, 4, 8].

Однако существует и другой подход. Так, В.В. Акуленко определяет интернационализм как 
межъязыковую категорию синхронии, считая, что в отличие от заимствований интернационализмы 
появляются почти одновременно в нескольких языках с появлением «интернационального» понятия в 
культурах, использующий эти языки [2, с. 162].

Ю.Ф. Ким считает, что интернационализмы можно разделить на интернационализмы первого 
порядка (они отражают форму этимона; могут заимствоваться в любой язык, образуются только в 
одном языке) и интернационализмы второго порядка (заимствуемые термины, которые воссоздаются 
из набора вариантов и существуют только в языке определенного ареала, проникая за его пределы , 
становятся обычными заимствованными словами [13].

Интернационализмами для какого-либо языка могут быть не только иноязычные единицы, 
ими могут стать лексические и фразеологические единицы этого же языка, если культура им 
обслуживаемая, создала такие ментальные конструкты и инструменты, которые перенимаются 
другими культурами.

Ученые отмечают, что интернационализмам свойственна своя специфика, как в 
функционировании, так и в развитии лексики. В любом развитом языке интернациональный 
языковой материал может давать свои словообразовательные модели. В этом случае 
интернациональные корни осмысливаются в зависимости от особенностей того или иного языка [5].

Общий интернациональный материал позволяет выделить проблему национального и 
интернационального, а именно, общность греческих, латинских и др. корней с одной стороны, и 
транстерминологизацию (общность языкового материала и общность осмысления).

Транстерминологизация - термин, принадлежащий К. Люцински, трактуется как вхождение 
термина в другую терминосистему с разной степенью его переосмысления. Транстерминологизация - 
это особый вид интернационализации, являющейся следствием широкого обмена научной 
информацией [16].

Основными признаками интернациональных терминов лингвисты считают их 
распространение во многих языках, сходство фонетической и графической структуры, а также 
общность семантики. Большое количество межъязыковых лексем в научно-технической терминологии 
является следствием использования общих корней греко-латинских, или в новых терминологиях 
английских.

Как утверждают В.М. Жирмунский и Т.Л. Канделаки, в любой терминосистеме ядром 
интернациональных элементов всегда служат элементы греко-латинского происхождения, и даже 
новые интернациональные лексические элементы, образуемые в рамках национального языка, почти 
всегда используют греко-латинские элементы [10, 12].

Связь того или иного термина с процессом интернационализации специальной терминологии 
заключается в следующем: если термин «вписывается» в процесс интернационализации и известен 
специалистам в конкретной профессиональной сфере, то шансы его на укоренение в терминологии, 
использующей это заимствование высоки. Интернационализация представляет собой процесс, который 
позволяет людям определенной профессии, живущим в разных странах легче понимать друг друга.

В теории иноязычного заимствования известна такая закономерность, однословные 
номинации имеют преимущества перед описательными оборотами. Если иноязычное слово, в том 
числе специальный термин, замещает исконный описательный оборот, то у него есть шансы 
закрепиться в языке.

С лингвистической точки зрения проблема разграничения заимствованных терминов и 
интернационализмов является довольно сложной. Интернационализмы нельзя относить к словам 
родного языка. В этом случае отрицается их главная особенность - интернациональный характер их 
значения и функционирования. Интернациональные термины нельзя полностью причислять к 
заимствованиям.

Интернационализмы отличаются от простых заимствований тем, что выражают понятия 
международного значения и имеют довольно широкую сферу распространения. Следовательно, 
заимствования употребляются в одном языке, а интернациональные слова во многих языках.

Интернациональный термин ассимилируется подчиняясь фонетическим, грамматическим и 
семантическим законам того или иного языка.

Перейдем к вопросу о том, что такое заимствование и чем же оно отличается от 
интернационализма.

Проблемам заимствования терминологии посвящены работы Г.И. Пядусовой, 
Т.С. Кочетковой, С.В. Гринева, Д.С Лотте, Л.В. Доровских, Е.И. Гусевой и др. Авторы отводят особое 
место заимствованиям в системе терминообразования и развития терминологии в целом.
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Предметом рассмотрения проблем влияния латинского языка на национальные 
терминосистемы являются работы таких терминоведов, как Л.Л. Кутина, В.В. Акуленко, 
В.П. Даниленко, О.Г. Гузенко, С.В. Гринев, А.Л. Итунина, Т.С. Кириллова, О.В. Монастырецкая, 
А.В. Суперанская и др.

Заимствование, согласно энциклопедическому словарю - элемент чужого языка, перенесенный 
из одного языка в другой в результате языковых контактов [14, с. 158].

Заимствования приспосабливаются к системе заимствующего языка и усваиваются им так, что 
иноязычное происхождение этих слов не ощущается.

Мы вместе с  рядом лингвистов рассматриваем заимствования в терминологии как 
объективный фактор ее развития и считаем, что заимствования являются одним из способов 
пополнения словарного запаса любого языка на протяжении всей истории ее существования. Наличие 
иностранных терминов не является ни в коем случае признаком слабости языка, а свидетельствует о 
его высоком уровне развития.

Интернациональные слова или термины обычно возникают в процессе заимствования 
заимствующим языком, поскольку существует ряд слов родного языка, ставшие интернациональными, 
как, например, немецкий термин - ландшафт, английский - дизайн и др.

Терминология ландшафтоведения представляет собой обширную лексическую базу 
специальных терминов и служит для осуществления профессиональной коммуникации. В результате 
проведенного анализа мы выявили, что основным способом пополнения русского и немецкого языка 
специальными терминами в области ландшафтоведения является использование интернациональных 
терминов. Фактическим материалом для исследования интернациональных терминов явилась 
выборка из 209 терминологических единиц в русском языке и 128 терминов и терминологических 
сочетаний в немецком языке. При этом в образовании этих языковых единиц участвовали 133 
термина, выраженные именами существительным, прилагательным и глагольным причастием.

В немецком языке нами зафиксировано 48 термина-существительного и 2 термина- 
прилагательного, которые созданы с помощью интернациональных терминов.

Выборка материала проводилась путем сплошного просмотра специальной литературы и 
различных лексикографических источников. При работе с  эмпирическим материалом мы исходили 
из отличий заимствований и интернациональных терминов с  учетом сферы их распространения, 
основываясь на широкое освещение данной проблематики учеными в их научных работах. Этот факт 
позволил нам отнести нашу выборку к терминам-интернационализмам.

Как показало исследование, интернациональные термины представляют собой большой 
корпус терминологической лексики в обоих языках. Было установлено, что обширный пласт в 
терминосистемах русского и немецкого языка занимают термины, созданные на интернациональном 
для всех материале (das System, система; der Komponent, компонент; die Struktur, структура; die 
Zone, зона; die Sphare, сфера и др.). Эти термины заимствованы прямо или опосредованно из древних 
языков - латинского и греческого. В основном это греко-латинские терминоэлементы, доля 
терминоэлементов из европейских языков не велика, например, фр. plateu, рус. плато, нем. das Plateau.

По классификации Ю.А. Бельчикова и В.М. Аристовой термины-интернационализмы, 
представленные в таблице 1, можно отнести к исконно иноязычным интернационализмам. Данные 
термины считаются полными, так как сходны не только по звучанию и значению, но и по письменной 
форме [2, 8].

Таблица 1

Таблица полных терминов-интернационализмов на примере русского, немецкого, 
английского, французского и испанского языков

Русский язык Немецкий язык Английский язык Французский язык Испанский язык
интерпретация die Interpretation interpretation interpretation interpretation
зона die Zone zone zone zona
компонент der Komponent component composant componente
система das System system systeme sistema
структура die Struktur structure structure estructura
морфология die Morphologie morphology morphology morfologia
сфера die Sphare sphere sphere esfera
плато das Plateau plateau plateau altiplanicie
экспертиза die Expertise expertise expertise experticia
классификация die Klassifizierung classification classification clasificacion
методология die Methodologie methodology methodologie metodologia
мозаика die Mosaik mosaic mosaique mosaico
организация die Organisation organization organisation organization
тип der Typ type type tipo
методика die Methodik methods methode metodologia
фактор der Faktor factor facteur factor
эволюция die Evolition evolution evolution evolution

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=59849_1_2&s1=%E8%ED%F2%E5%F0%EF%F0%E5%F2%E0%F6%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=67539_5_2&s1=%E8%ED%F2%E5%F0%EF%F0%E5%F2%E0%F6%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=255051_1_2&s1=%EA%EE%EC%EF%EE%ED%E5%ED%F2%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=36105_4_2&s1=%EA%EE%EC%EF%EE%ED%E5%ED%F2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=33421_5_2&s1=%EA%EE%EC%EF%EE%ED%E5%ED%F2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=362491_5_2&s1=%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=326_1_2&s1=%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=54921_5_2&s1=%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3075915_1_2&s1=%EC%EE%F0%F4%EE%EB%EE%E3%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3075915_1_2&s1=%EC%EE%F0%F4%EE%EB%EE%E3%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=78418_5_2&s1=%EC%EE%F0%F4%EE%EB%EE%E3%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2063_1_2&s1=%F1%F4%E5%F0%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3754364_1_2&s1=%EF%EB%E0%F2%EE
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=240616_5_2&s1=%EF%EB%E0%F2%EE
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2843657_1_2&s1=%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=71995_4_2&s1=%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3035_1_2&s1=%EA%EB%E0%F1%F1%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=31799_5_2&s1=%EA%EB%E0%F1%F1%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4200_1_2&s1=%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=112592_4_2&s1=%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=231626_5_2&s1=%EC%E5%F2%EE%E4%EE%EB%EE%E3%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=26950_1_2&s1=%EC%EE%E7%E0%E8%EA%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=149669_1_2&s1=%EC%E5%F2%EE%E4%E8%EA%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=112579_4_2&s1=%EC%E5%F2%EE%E4%E8%EA%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=76750_5_2&s1=%EC%E5%F2%EE%E4%E8%EA%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=611471_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=735897_4_2&s1=%FD%E2%EE%EB%FE%F6%E8%FF
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Таблица 2 наглядно демонстрирует терминологические номинации, образованные с 
помощью полных терминов-интернационализмов в русском и немецком языках.

Таблица 2

Терминологические номинации в русском и немецком языке, образованные 
с помощью терминов-интернационализмов

Термин-
интернационализм

Русский язык Немецкий язык

индекс ландшафтные индексы
интерпретация ландшафтная интерпретация die Landschaftsinterpretation
класс класс ландшафтов
зона зона охраняемого ландшафта die Landschaftszone
комплекс комплексы минимальной степени 

ландшафтного разнообразия; 
ландшафтный комплекс

die Landschaftskomplexitat

концепция научные концепции ландщафтоведения; 
методологические концепции 
ландшафтоведения;
системная концепция в 
ландшафтоведении

методология методология ландшафтоведения
оптимизация оптимизация ландшафтно-экологической 

обстановки региона
систематика систематика ландшафтов die Landschaftssystematik
структура ландшафтные структуры; 

структура ландшафта;
количественное сравнение ландшафтных 
структур

landschaftliche Struktur, die 
Landschaftsstruktur, die typische 
Strukturen von Landschaften, die 
Landschaftsstruktur der Umgebung

методика методика исследования ландшафта; 
методика ландшафтно-географических 
исследований;
общепринятая методика классификации 
ландшафтов

мозаика естественная ландшафтная мозаика 
территории

теория теория классификации ландшафтов die Landschaftstheorie
территория ландшафтная территория
фактор факторы ландшафтного образования die Landschaftsfaktoren
характер характер ландшафта
эволюция эволюция ландшафтов die Evolution der Landschaft
экология экология ландшафта
экспертиза ландшафтно-экологическая экспертиза
эмерджентность эмерджентность ландшафта

Помимо полных интернационализмов, в состав терминологии входят термины- 
интернационализмы - национально оформленные греко-латинские термины, то есть термины с 
греко-латинскими корнями и термины, построенные на основе греко-латинских 
словообразовательных элементов, которые были привнесены в систему многих европейских 
языков (русского, английского, французского и др.). Они создаются на базе национальных языков. 
Греко-латинские элементы используются для построения терминов-интернационализмов с целью 
сохранения определенной стандартности терминов, так как греко-латинские элементы являются 
идеальными конституэнтами терминов во многих языках.

В терминологии русского и немецкого языка терминоэлементы греко-латинского 
происхождения полностью освоены и служат базой для создания новых слов. Наличие большого 
числа таких терминов оказало большое влияние на развитие отраслевой терминологии 
ландшафтоведения как в русском, так и в немецком языке. Глобальное распространение этих 
терминов в современной терминологии ландшафтоведения, высокая степень их устойчивости, 
приживаемости и распознаваемости специалистами, обусловлены наличием латинских и 
греческих терминоэлементов классического языкового фонда. Они являются часто 
непосредственными ориентирами в раскрытии семантики самих терминов.

Наряду с этим в терминологии ландшафтоведения есть термины, созданные на базе 
национального языка. Примером этому может служить в русском языке термин «селитебные 
ландшафты» (ландшафты населенных мест с улицами, дорогами, садами, парками, строениями 
различного назначения. «Селитебный» происходит от слова «селитьба» (селиться).
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Еще один национальный термин «промышленные ландшафты». Согласно 
этимологическому словарю Макса Фармера слово «промышленный» происходит от промыслить, 
промышлять, промысел. Существует мнение, что слово было создано как перевод французского 
слова «Industire» на рубеже XVII и XIX в.в. писателем и реформатором русского языка Н. 
Карамзиным. Но с другой стороны, известно, что слова «промышленный» и «промышлять» жили 
в русском языке задолго до Карамзина. Они применялись главным образом к профессиональным 
охотникам и были чисто русскими словами. Карамзин только расширил их значение. Слово 
«промышленность» является производным от «промышленник» и представляет собой 
образование от причастия «промышленный» (т.е. добытый, полученный) [22].

Термин «промышленные ландшафты» означает территориально природно-хозяйственные 
системы, включающие в себя тесно взаимосвязанные подсистемы и модифицированные 
представления в соответствии с определенной технологией ландшафтные комплексы, 
представленные виде природно-хозяйственных единств определенной территории.

Начнем свой лингвистический анализ с термина, лежащего в основе названия 
классической науки «ландшафтоведения». Термин «ландшафт» широко распространенный 
интернациональный термин. Он заимствован из общелитературного языка, где обозначает 
пейзаж, картину природы, местность. В соответствии с определением в словаре С.И. Ожегова 
«ландшафт» в русском языке означает «рельеф земной поверхности, общий вид и характер 
местности». Этот термин имеет немецкое происхождение (нем. Land - земля, schaft - суффикс, 
обозначающий взаимосвязь, взаимозависимость) [18].

В русском языке этот термин представляет собой заимствование из немецкого языка, в 
немецком же языке это исконный термин. Следует отметить, что данный термин является 
базовым термином для образования многочисленных терминологических номинаций в 
терминологии ландшафтоведения в русском и немецком языке. Он служит основой для создания 
производных терминов среди которых следует упомянуть такие как «ландшафтоведение», 
«ландшафтный анализ», ландшафтная архитектура», «ландшафтное планирование», «die 
Landschaftsveranderungen», «die Landschaftsindividuen», «die Landschaftsdiversitat», 
«die Hochofenlandschaft» и др. Таким образом, учитывая вышеизложенное, мы можем 
констатировать высокую продуктивность данного термина в терминосистемах русского и 
немецкого языков.

В настоящее время сложилось несколько определений термина. В первой группе 
определений ландшафт рассматривается только как природное образование. Во второй группе 
определений ландшафт рассматривается как территориальная система, в которой взаимосвязаны 
как природные, так и антропогенно-техногенные элементы. В русской литературе это понятие 
отражается термином антропогенный ландшафт. В немецкой и английской литературе 
используется термин культурный ландшафт. В третьей группе определений термин ландшафт 
применяется для обозначения родового понятия, охватывающего как не затронутые 
деятельностью человека природные территориальные системы (природный ландшафт), так и 
территориальные системы, в которых взаимодействуют природные и антропогенные элементы.

В русском языке «ландшафт» существует как физическая реальность в независимости от 
того, смотрят на него или нет.

В английском языке слово «landscape» означает вид участка земной поверхности, 
наблюдаемый с определенной точки, т.е. наблюдатель подразумевается неявно. Таким образом, 
можно сказать, что англ. landscape представляет собой субъективную реальность: реальность 
воспринимаемую наблюдателем.

В своей статье «Из истории становления термина «ландшафт» и особенности его 
использования в специальной научной литературе» Ж. Багана, Е.Н. Таранова и А.О. Таранов 
подробно рассматривают функционирование термина «ландшафт» в научной литературе и 
описывают его особенности. Авторы приводят различные точки зрения на использование термина 
«ландшафт» в науке [6].

Термин «антропогенный ландшафт» рус., «anthropogene Landschaft» нем. означает один 
из генетических типов географического ландшафта, образовавшегося в результате 
целенаправленной деятельности человека или в ходе непреднамеренного изменения природного 
ландшафта. С точки зрения структуры данная терминологическая номинация в русском языке 
представлена двумя интернациональными терминами «антропогенный» и «ландшафт». В 
немецком языке термин «ландшафт» является национальным. Термин «антропогенный» 
образован от греч. anthropos - человек и genes - человек. В немецком языке anthropogene 
Landschaft - это заимствованный термин из греческого anthropogen и свой исконный термин 
Landschaft.

Термин «ландшафтное планирование» рус., «die Landschaftsplanung» нем. означает 
разработку проекта использования ландшафтов или проекта изменения целей и методов 
использования ландшафтов для удовлетворения возросших или изменившихся потребностей
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общества при условии сохранения или улучшения средовоспроизводящих и 
ресурсовоспроизводящих способностей ландшафта.

Следующий термин - «компоненты ландшафта» рус., ««die Landschaftskomponente» нем. В 
его структуру в русском и в немецком языке входит заимствованный термин «компонент», 
который происходит от латинского «componens», что означает «составляющая часть». Под 
«компонентами ландшафта» в специальной терминологии в русском языке понимают более 
сложные части ландшафта, состоящие из взаимосвязанных элементов ландшафта, например, 
сложные формы земной поверхности.

Согласноопределениюв GeoLexikon „Landschaftkomponente - allgemeiner Begriff fur die 
visuell wahrnehbaren biogenen, physiogenen und anthropologenen Landschaftselementen [25].

Термин ««ландшафтная сфера» рус., ««die Landschaftsphare» нем. означает зону прямого 
взаимодействия на суше - атмосферы и земной коры, на море - суши, толщи воды и атмосферы. 
Слово «сфера» происходит от др. греческого и означает мяч, шар.

В структуре термина «ландшафтная зона» рус., «die Landschaftszone» нем. присутствует 
слово «зона», которое происходит от лат. zona (пояс) из греческого языка.

Термин «морфология ландшафта» рус., «die Morphologie der Landschaft» образован с 
помощью интернационального термина «морфология» (учение о форме органических тел и их 
частей), который имеет греческие корни - morphe (вид), logo (говорю). Термин «морфология» 
широко используется в биологии, языкознании. Морфология ландшафта изучает составные части 
ландшафта и локальных геосистем.

Термин «фация» рус., «die Fazies» нем. обозначает наименьшую составляющую «ячейки» 
ландшафта. Слово «фация» от лат. facies - лицо, наружность, облик.

Термином «элементарный ландшафт» рус., «die Elementar-Landschaft» нем. от лат. 
elementum - первичная материя, первоначально, обозначают участок, сложенный одной породой 
или наносом, находящийся на одном элементе рельефа, в разных условиях залегания грунтовых 
вод, характеризующийся определенным растительным сообществом и одним типом почв в 
области геохимии ландшафта.

Среди терминологических номинаций нами выявлены интернациональные термины, 
содержащие в своей структуре терминоэлемент, имеющий и латинское и греческое 
происхождение. Например, термин рус. «парагенетические ландшафты», нем. «paragenetische 
Landschaften» (от греч. para - возле, находящийся рядом и лат. genesis - рождение), который 
означает систему смежных региональных или типологических комплексов, связанных общностью 
своего происхождения.

В терминологии ландшафтоведения частотно используются для образования 
многокомпонентных терминологических единиц такие заимствованные термины как 
««ландшафт», ««компонент», «система», «структура» и др. Терминологические 
словосочетания с основообразующим терминоэлементом «ландшафт» в русском языке и 
«Landschaft» в немецком языке представляют собой достаточно обширный пласт. Термины - 
словосочетания обладают наиболее ярко выраженными систематизирующими признаками. 
Многословные термины представляют собой видовые понятия.

Терминологические словосочетания - это смысловые и грамматические объединения 
нескольких полнозначных слов, служащих наименованием специального понятия. Они состоят из 
базового (опорного) слова, форма которого совпадает с формой однословного термина и одного 
или более зависящих от него слов (рус. элементарный ландшафт, нем. elementare Landschaft). 
Однако в силу разной структурности русского и немецкого языков можно наблюдать такую 
разницу: терминологические словосочетания в русском языке имеют смысловые аналоги в 
немецком языке в форме сложных слов, например рус. элементы ландшафта, нем. die 
Landschaftselemente.

При вхождении в терминосистему русского и немецкого языка интернациональные 
термины претерпевают фонетические, графические, грамматические изменения. Это обусловлено 
лингвистическими факторами - спецификой национальных языковых систем и их 
типологическими особенностями.

Фонетическое освоение интернациональных терминов происходит по законам языка- 
реципиента. Графическое освоение в большей степени связано с экстралингвистическими 
факторами, например, в немецком языке интернациональные термины латинского 
происхождения выражаются посредством транслитерации и транскрипции, в русском - 
преимущественно посредством транскрипции. Специфика графического освоения этих терминов 
заключается в характере отождествления интернационализмов в общелитературных языках и 
соответствующих терминосистемах. Грамматический аспект освоения терминов в двух языках 
обусловлен особенностями их грамматических систем (например, изменение родовой 
принадлежности термина в русском языке).

Исходя из анализа эмпирического материала, мы определяем в немецком языке ведущим 
способом терминообразования словосложение. Данным способом образовано 42
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терминологические единицы: 40 терминов имен существительных и 2 термина имен 
прилагательных. Все они образованы по модели:
S u b sta n tiv  + s  + S u b sta n tiv  - die Landschaftstheorie, das Landschaftskonzept;
A d je k tiv  + s  + A d je k tiv  - landschaftstypisch, landschaftsokologisch.

В русском языке нами зафиксированы единичные примеры сложных терминов. Сложные 
термины-интернационализмы образованы путем сложения двух или более основ. Примеры 
сложных терминов отображены в таблице 3.

Таблица 3

Примеры сложных интернациональных терминов ландшафтоведения  
в русском и немецком языках

Русский язык Немецкий язык
ландшафтогенез die Agrarlandschaften
урболандшафты die Savannenlandschaft

dieDolomitenlandschaft
die Landschaftsstrukturmafie
die Kulturlandschaften
die Landsbedeckungsklassen
der Landschaftsindikator
die Landschaftskomplexitat
die Elementar-Landschaft
die Landschaftsstruktur
die Landschaftsstrukturanalyse
die Industrielandschaften
die Landchaftstheorie
die Landschaftsgenese
die Landschaftskarte
die Landschaftssektoren
die Landschaftsinterpretation

Подавляющее большинство терминов-интернационализмов получает однозначное 
осмысление в разных по структуре языках и относятся к эквивалентной лексике.

Нами отмечены также примеры, когда в немецком языке наряду с термином, 
образованным с помощью интернационального, существует свой национальный: die
Landschaftszone (die Landschaftsgurtel).

Следует отметить, что в следствие разноструктурности языков в русском языке сложным 
терминам немецкого языка соответствуют двухкомпонентные словосочетания: например, die 
Landschaftsplanung - ландшафтное планирование; die Landschaftsstrukturanalyse - 
структурный анализ ландшафта; die Industrielandschfaften - индустриальные ландшафты; die 
Parklandschaft - парковый ландшафт; die Landschaftstypen - типы ландшафтов.

Однако встречается и схожесть в структуре, когда двусоставному терминологическому 
сочетанию в русском языке соответствует аналогичная форма выражения термина в немецком 
языке: антропогенный ландшафт - antropogene Landschaft; ландшафтная аксиома -  
landschaftliches Axioma; ландшафтные карты - die Landschaftskarten; типология ландшафта -  
die Typisierungder Landschaft; критерии для выделения ландшафтов -Kriterienfur die Abgrenzung 
der Landschaften; raumliche Qualitaten der Landschaft - пространственное качество 
ландшафта; die Homogenitat der Landschaft - гомогенность ландшафта.

В таблице 4 мы приводим примеры многокомпонентых терминов, зафиксированных в 
обоих языках. В основном они представлены двух- и трехкомпонентными терминологическими 
словосочетаниями. Проанализируем модели образования данных терминов. Для терминосистемы 
русского языка наиболее продуктивными являются модели:
1) сущ . + сущ . биомасса ландшафта,
2) прил. + сущ . малодинамичные ландшафты,
3) прил. + сущ . + сущ . аэрокосмические модели ландшафта,
4) сущ . + прил. + сущ . ландшафт антропогенного происхождения.

В немецком языке наиболее продуктивны следующие модели:
1) A d j. + S u b sta n tiv  landschaftliche Horizontalstruktur,
2) S u b sta n tiv  + S u b sta n tiv  die Morphologie der Landschaft,
3) A d j. + A d j. + S u b sta n tiv  okologische mutifunktionale Landschaften,
4) A d j. + S u b sta n tiv  + P ro p o sitio n  + S u b sta n tiv  typische Systemeigenschaften von Landschaften,
5) A d j. + S u b sta n tiv  + S u b sta n tiv  systematisches Verstandnis der Landschaft.
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Таблица 4

М ногокомпонентные термины ландшафтоведения в русском и немецком языке

Русский язык Немецкий язык
биомасса ландшафта landschaftliche Horizontalstruktur
ландшафтное картографирование die Morphologie der Landschaft
метахронность ландшафта okologische mutifunktionale Landschaften
полихронность ландшафта ackerdominierte Landschaft
гомеостаз ландшафта kleinstrukturierte Landschaften
ландшафт антропогенного происхождения die Systemmerkmale der Landschaften
суббореальный ландшафт typische Systemeigenschaften von Landschaften
семиаридный ландшафт urbane Landschaften
малодинамичные ландшафты der Evolutionsprozess der Landschaft
полисистемная модель ландшафта systematisches Verstandnis der Landschaft
аэрокосмические модели ландшафта weniger gestorte Landschaftselemente
геоботанический потенциал ландшафта die Grofiformen der Landschaft
супераквальныеландшафты unbebaute Landschaftspartikel
трансаквальные ландшафты die Standartisierung der Landschaft
ландшафтная полистурктурность durch Industrialisierung entstandene Landschaft

Изучив научную литературу по исследуемой нами тематике, мы пришли к заключению, 
что отношение ученых к заимствованиям и интернациональным словам в терминологии 
неоднозначное. Среди языковедов встречаются работы, в которых содержится критическая оценка 
заимствования терминов. По мнению одного из них А. Фазылжановой: «долгие годы безумного 
калькирования или заимствования без изменений слов привели к образованию огромного 
количества неадаптированных к звуковой базе лексических единиц, порой зачастую 
необоснованных, тогда как «для сохранения и развития не только самого языка, но и его носителя 
- народа тоже очень важно называть вещи «собственными» именами, а значит мыслить на нем»
[21]. Эти лингвисты выступают за национальную, а не интернациональную терминологию.

Однако наряду с этим ряд ученых относится к заимствованиям не столь категорично и 
считают, что основное требование, предъявляемое к заимствованию терминов - не употреблять 
иноязычные слова, если в родном языке уже функционирует привычный и мотивированный 
термин с аналогичным значением [23].

Мы сторонники некатегоричного отношения к заимствованиям и считаем, что требует 
непременно соблюдать требование не употреблять иноязычные термины для обозначения 
понятий взамен имеющихся в национальном языке. И для этого приводим пример из 
анализируемой терминологии. В русском языке в терминологии ландшафтоведения есть термин 
«аквальные ландшафты». Термин имеет греческие корни у определителя базового термина 
«ландшафт». Наряду с этим в специальной литературе мы встречает термин «водные 
ландшафты». В связи с этим возникает вопрос, зачем в русском языке нужен заимствованный 
термин, если есть свой исконный. Такие языковые явления в терминологии мы считаем 
излишними.

В целом как показал анализ, современная терминология ландшафтоведения включает 
лексические единицы, различные по происхождению и источникам формирования, что 
свидетельствует об обширности и значимости терминов-интернационализмов в исследуемой 
терминологии.

Интернациональные термины в терминосистемах русского и немецкого языков 
представляют собой в основном заимствования слов латинского и греческого происхождения. 
Также нами была отмечена такая особенность в терминообразовании как одновременное 
использование в терминологическом словосочетании сразу двух и более интернациональных 
терминов.

Синтаксический способ терминообразования - образование терминов путем 
словосочетания различных типов является наиболее продуктивным как в русском, так и в 
немецком языке. Что касается однословных терминов, то в русском языке их минимальное 
количество по сравнению с терминосистемой немецкого языка. В немецком языке очень 
продуктивно словосложение при создании терминов.
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