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В 70-е гг. XX в. в германоязычных странах 
европы появился термин язык для специальных 
целей. Отмечая значительные фонетические, ор-
фографические, лексические расхождения, ка-
залось бы, единого немецкого языка на терри-
тории Австрии, Бельгии, Гдр, ФрГ, Швейцарии, 
ученые, работающие в области терминологии, 
поставили вопрос о необходимости сохранить 
единство немецкого языка хотя бы в области спе-
циальных знаний. так сложилось понятие язык 
для специальных целей, получившее сокращен-
ное обозначение LSP из англ. Language for spe-
cial purposеs. Понятие LSP прочно утвердилось 
на страницах издаваемого в Австрии журнала 
Fachsprache и других специальных изданий, вы-

пускаемых за рубежом. Это понятие близко к на-
шему подъязык, поскольку основу любого LSP 
составляет специальная лексика. В грамматиче-
ском отношении LSP беднее общего языка, син-
таксис которого специально развивается. LSP, 
наоборот, отличается бедностью и частой повто-
ряемостью некоторых синтаксических конструк-
ций. В связи с этим у западных ученых есть тен-
денция рассматривать его целиком как некото-
рый фрагмент национального языка, включая в 
него, помимо терминологий и номенклатур, так-
же и наиболее типичные обороты речи. такая 
постановка проблемы облегчает работу отрас-
левых переводчиков. таким образом, LSP мож-
но считать одним из типов подъязыков, приспо-
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собленных для специальной коммуникации в об-
ласти науки и техники1.

Подъязыки как область существования спе-
циальной лексики неразрывно связаны с нацио-
нальным языком. У них общая фонетика и грам-
матика. Отличия их лежат главным образом в лек-
сике, особой для каждого подъязыка. В. П. дани-
ленко отмечает, что на базе национального лите-
ратурного языка формируется язык науки – само-
стоятельная функциональная подсистема со сво-
им «инвентарем средств выражения специаль-
ных понятий (знаков), правилами их организа-
ции и оценки. терминологии принадлежит в нем 
(языке науки) центральное место2.

для того чтобы ответить на вопрос, в каких 
отношениях находятся терминология и литера-
турный язык, необходимо проанализировать, от-
вечает ли терминология признакам литератур-
ного языка. Но прежде чем отвечать на этот во-
прос, следует констатировать, что все формы су-
ществования языка входят в единую систему си-
стем – национальный язык.

На основе известных определений литератур-
ного языка можно выделить следующие призна-
ки лексического состава литературных языков:

1) обработанность, упорядоченность лекси-
ки литературного языка по сравнению с лекси-
ческим составом других разновидностей нацио-
нального языка;

2) нормативность, переходящая в кодифици-
рованность;

3) стабильность, обеспечивающая существо-
вание и развитие литературного языка;

4) обязательность для всех членов коллекти-
ва – носителей данного языка;

5) развитая стилистическая дифференциация;
6) универсальность, обеспечивающая обслу-

живание всех сфер общественной жизни.
Все эти признаки свойственны и терминоло-

гии. Сомнения могут вызвать четвертый, пятый, 
шестой признаки. Поэтому необходимы некото-
рые комментарии. В частности, четвертый при-
знак – обязательность для всех членов коллек-
тива. Однако овладение кем-либо сферой про-
фессиональной деятельности предполагает обя-
зательное «вхождение» носителя языка в соот-
ветствующую терминологию, тем более что тер-
мины любой предметной области образованы 
по законам литературного языка. Стилевая диф-

ференциация (признак 5) подразумевает много-
численные научно-технические речевые жанры. 
Шестой признак должен быть интерпретирован 
как универсальность, обеспечивающая специ-
альную коммуникацию. По своей коммуникатив-
ной сущности научно-технический функциональ-
ный стиль близок официально-деловому стилю 
в смысле его имперсональности, т. е. этот стиль 
принципиально ориентирован на группового, а 
не на индивидуального адресата.

Структура языков для специальных целей ши-
рока и многообразна. Помимо стилистической 
дифференциации, а нужды обслуживают как ми-
нимум три стиля: научный, производственно-
технический и деловой, тексты характеризуются 
присутствием в них большого количества терми-
нов данной предметной области, которые, надо 
полагать, и формируют семантическое ядро и те-
матическое своеобразие специальных текстов.

терминология любой области знания – часть 
общей терминологии, которая является объек-
том изучения науки о терминах, так называемого 
терминоведения. терминоведение связано с раз-
личными разделами языкознания: лексикологи-
ей, грамматикой, историей языка, социолингви-
стикой. терминоведение связано также с нелинг-
вистическими дисциплинами: 

– математикой. данные математических дис-
циплин, например теории вероятностей, матема-
тической статистики, теории множеств, матема-
тической логики и др., широко используются для 
описания терминологических систем;

– информационными языками. Все информа-
ционные языки являются терминологическими 
с точки зрения лексики. На этом основывается 
связь терминологии и информатики;

– логикой. термины могут выделяться из тек-
ста с помощью логического анализа;

– социологией. терминология лежит в основе 
языка любой области знания и профессиональ-
ной деятельности человека.

итак, терминоведение – комплексная научная 
дисциплина, находящаяся на стыке нескольких 
отраслей знания: языкознания, информационно-
го поиска, логики, конкретных областей науки и 
техники. Это позволяет говорить о междисци-
плинарном характере терминоведения.

тенденции развития языков для специальных 
целей (LSP) во многом обусловлены особенно-

1 См.: Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология. Вопросы теории / отв. ред. т. л. Канде-
лаки. 2-е изд. М. : едиториал ХрСС, 2003. 

2 См.: Даниленко В. П. русская терминология. Опыт лингвистического описания. М. : Наука, 1977. 
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стями и уровнем развития терминологии. Одна-
ко ими, чисто терминологическими особенно-
стями, не исчерпываются. Это обязывает нас с 
целью получения наиболее полной и объектив-
ной картины обратиться к анализу общеязыко-
вых, а отнюдь не только собственно  терминоло-
гических тенденций в развития LSP.

если абстрагироваться от специфически 
лингвистических проблем развития LSP, то, ис-
ходя из основной функции любого языка – быть 
средством общения, можно полагать, что язык 
профессионального общения в своем развитии 
во многом будет повторять тенденции разви-
тия обслуживаемой предметной области. «тен-
денций развития современных LSP можно выде-
лить, по крайней мере, пять: интеграция, диффе-
ренциация, интернационализация, унификация, 
экономизация (принцип экономии)»3. 

В сфере языка интеграция научного знания 
находит непосредственное отражение в том, что 
в процессе взаимодействия различных научных 
дисциплин их языки сближаются, взаимно до-
полняя друг друга, используя терминологию не 

только той или другой науки, но также и про-
дуцируя новые специфичные для появившейся 
комплексной проблемы термины. так, наряду с 
интеграцией научных дисциплин появляется и 
интеграция их языков – функциональных раз-
новидностей современных развитых националь-
ных языков, используемых в науке, производ-
стве и общественной жизни ряда стран, участву-
ющих в международном разделении труда и вза-
имодействующих в едином процессе развития 
знания и его применения в экономике и науке.

таким образом, язык науки – функциональ-
ная разновидность общелитературного языка, 
средство профессионального общения специа-
листов. Однако языком науки называют еще раз-
ные типы формализованных (искусственных) 
языков (информационные, языки программиро-
вания). Они обслуживают системы «человек – 
машина», «машина – машина». Здесь следует 
говорить о формировании на базе естественно-
го национального литературного языка самосто-
ятельной функциональной подсистемы со своей 
терминологией.

3 Авербух К. Я. Общая теория термина. иваново, 2004. 


