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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ И МЕЖСИСТЕМНЫЕ
ЗАИМСТВОВАНИЯ ТЕРМИНОВ
В ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Вопрос о заимствовании терминов является актуальным в прак-
тике терминологической работы в связи с постоянным международ-
ным научным и техническим обменом между специалистами раз-
личных отраслей знания, ростом числа иноязычных терминов в на-
циональных терминологических системах.

Если раньше развитие наук и, следовательно, формирование
научных терминологий на русском языке шло со значительным опо-
зданием по сравнению с западными странами, то в настоящее время
экстралингвистическими причинами заимствования иноязычных
лексем и терминоэлементов являются следующие. Во-первых, об-
щий высокий уровень развития наук в нашей стране и в других вы-
сокоразвитых странах, во-вторых, одновременное зарождение одних
и тех же научных направлений в разных странах, в-третьих, усили-
вающиеся научные контакты ученых разных стран, в-четвертых,
совместная разработка конкретных научных проблем, что требует
сходства соответствующих терминологий, в-пятых, культурное
влияние одного языка на другой. Основными лингвистическими
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причинами заимствования являются отсутствие в родном языке эк-
вивалентного слова для нового понятия, стремление избежать поли-
семии и омонимии в родном языке, тенденция к использованию за-
имствованного термина вместо описательного оборота и другие.

В целом для современного периода развития языка науки ха-
рактерен усиливающийся приток заимствованных терминов из дру-
гих языков, в основном из английского языка. Для нанотехнологиче-
ской области это является закономерным, так как исследования в
области нанотехнологий стали активно развиваться именно в США.
В настоящее время в этой стране проводятся фундаментальные ис-
следования, результаты которых публикуются на английском языке
и имеют огромное значение для мировой науки.

Следует отметить, что большинство английских терминов ис-
следуемой терминосистемы образовано на базе древнегреческих и
латинских элементов. Тот факт, что на протяжении многих веков
неисчерпаемым источником языка науки для многих народов явля-
лись латинский и древне-греческий языки, во многом предопреде-
лил характер терминологических систем различных наук. Когда
термины создаются на основе греко-латинских языковых элементов,
то они легко становятся интернациональными.

В нашей работе при анализе заимствованных терминов в тер-
миносистеме нанотехнологий мы использовали классификацию за-
имствований, разработанную С В . Гриневым-Гриневичем и осно-
ванную на характере заимствуемого материала. Согласно данной
классификации выделяют следующие виды заимствований: 1) мате-
риальное заимствование; 2) калькирование; 3) смешанное заимство-
вание [1, с. 154].

1. Материальное заимствование предусматривает заимствова-
ние материальной формы иноязычного термина и включает: а) лек-
сическое заимствование (заимствуется материальная форма слова с
его содержанием) {акцептор - acceptor (из англ.), аддукт - adduct
(из англ.), кластер - cluster (из англ.), индентор - indenter (из
англ.)); б) формальное заимствование (заимствуется материальная
форма слова и наполняется новым содержанием в принимающем
языке) (термин кантилевер от англ. cantilever {кронштейн, консоль);
термин мембрана от лат. тетЪгйпа {пергамент), термин капсид от
латинского capsa {вместилище, ящик)); в) морфологическое заимст-
вование (заимствуются корневые и словообразовательные морфемы
для образования новых терминов в принимающем языке) {бакте-
риофаг (от греч. paKiripiov - палочка и греч. (рдусо - пожираю), хло-
рофилл (от греч. х^ыроя - зеленый и греч. <рШ.о\ - лист), биосенсор
(от лат. bios - жизнь, лат. sensus - восприятие, чувство, ощущение,
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лат. суффикс с агентивным и орудйным значением -or), криогель (от
греч. kryos — холод, мороз и лат. gelo — застываю).

2. Калькирование представляет собой «воспроизведение не зву-
кового, а комбинаторного состава слова или словосочетания, когда
составные части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся
соответствующими элементами переводящего языка» [3, с. 88]. Та-
ким образом, при калькировании заимствуется не материальная
форма слова, а его структура или значение.

Выделяют три вида калек: словообразовательные, фразеологи-
ческие и семантические. При словообразовательном калькировании
воспроизводится морфологическая структура слова. Примерами
словообразовательных калек в исследуемой терминосистеме русско-
го языка являются термины полупроводник (от англ. semiconductor),
водород (от лат. hydrogen), примерами частичного калькирования -
термины антитело (от англ. antibody), криопомол (от англ. cryomil-
ling), наноалмаз (от англ. nanodiamond).

При фразеологическом калькировании происходит пословный
перевод иноязычного словосочетания. Так, например, в русском
языке термин шаровая мельница является калькой английского тер-
мина ball mill (устройство для измельчения твёрдых материалов и
смешения твердых веществ и жидкостей (для приготовления суспен-
зий и эмульсий) при помощи сферических измельчающих тел. Тер-
мин голубой сдвиг - это калька английского термина blue shift (сме-
щение края полосы поглощения света в высокочастотную область
полупроводниковыми частицами при уменьшении их размера). Тер-
мин двустенный, выраженный именем прилагательным, является
калькой английского термина double-walled.

3. При смешанном заимствовании одна часть лексемы заимст-
вуется, а вторая переводится или существует в языке (например,
microhardness - микротвердость, nanoink- наночернила).

Кроме заимствований из других языков, термины могут заим-
ствоваться из других областей науки и из других терминосистем
(межсистемное заимствование терминов).

Терминосистема нанотехнологий возникла в результате взаи-
модействия таких областей человеческого знания, как физика, хи-
мия, биология, микроэлектроника, медицина. Следовательно, преоб-
ладающее большинство терминов были заимствованы из термино-
логий этих наук.

Сущность нанотехнологий состоит в том, что они позволяют
ученым работать на атомном, молекулярном и супрамолекулярном
уровне, давая при этом возможность создавать материалы с новыми
физическими и химическими свойствами и функциональными воз-
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можностями. Наиболее близка нанотехнологиям в этом отношении
область химии как науки о веществах, их свойствах, строении и пре-
вращениях, происходящих в результате химических реакций. По-
скольку все вещества состоят из атомов, которые благодаря химиче-
ским связям способны формировать молекулы, то химия занимается
в основном изучением взаимодействий между атомами и молекула-
ми, полученными в результате таких взаимодействий. Из области
химии были заимствованы в область нанотехнологий такие терми-
ны, как tunneling (туннелирование), capillary force (капиллярная си-
ла), catalysis (катализ), adhesion (адгезия), clathrate (клатрат (со-
единение включения)), biosensor (биосенсор), carbon fibres (углерод-
ные волокна), active catalytic phase (активная каталитическая фа-
за), thermoplastics (термопласты), suspension (суспензия), polymers
(полимеры) и другие.

Терминосистема нанотехнологий заимствовала значительное
количество терминологических единиц из области биологии (biomi-
metics (биомиметика), bilayer (бислой), biological membrane (биоло-
гическая мембрана), biopolymer (биополимер), chlorophyll (хлоро-
филл), tissue engineering (тканевая инженерия), protein (белок)).
Тесная связь данных областей науки объясняется стремлением на-
нотехнологий изучать воздействие наночастиц на живые организмы,
а также разрабатывать способы применения биологических наност-
руктур в биологии и медицине. Нанотехнологий обеспечивают био-
логию инструментарием и технологиями для изучения всего живого
на молекулярном уровне.

Из физической терминологии также было заимствовано боль-
шое количество терминов. Все, что происходит в природе, - это фи-
зика. Вся материя состоит из атомов. Создание наноразмерных объ-
ектов подчиняется основным законам физики как науки, изучающей
наиболее общие и фундаментальные закономерности, определяю-
щие структуру и эволюцию материального мира. Законы физики
лежат в основе всего естествознания. Из области физики и электро-
ники были заимствованы термины: waveguide (волновод), dielectric
(диэлектрик), semiconductor (полупроводник), bipolar junction transis-
tor (биполярный транзистор), anodizing (anodising) (анодирование
(электрохимическое оксидирование)), actuator (актуатор) (испол-
нительное устройство, актюатор)), quantum computer (квантовый
компьютер) и другие.

Термины, заимствованные из смежных дисциплин, часто пре-
терпевают в новой системе семантические преобразования, сохраняя
при этом свою звуковую и графическую форму. Так, термин ablation
(абляция) в медицине означает направленное разрушение ткани
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(опухоли) без физического удаления ткани. В нанотехнологии абля-
ция используется для физической и химической модификации веще-
ства, происходящей в результате поглощения сфокусированного
лазерного излучения в микронном и нанометровом масштабе. Тер-
мин morphology {морфология) (от греч. рорщ - форма + греч. loyia
- наука) в широком понимании - это наука о формах и строении.
Применительно к нанотехнологии - это строение, структура формы
изделия (объекта, системы), организованная в соответствии с его
функцией, материалом и способом изготовления (формирования).

По мнению некоторых ученых (И.В. Бушина, Л.В. Ивиной и
др.), неизбежная трансформация семантики заимствованного из дру-
гой области термина является закономерной и объясняется особен-
ностями любой сферы деятельности, для которой наиболее важными
являются в каждом конкретном случае лишь отдельные аспекты ис-
пользуемого понятия.

Значительное количество терминов, заимствованных из других
областей, но подвергшихся существенному изменению семантики в
рамках терминосистемы нанотехнологии, является одним из доказа-
тельств самостоятельности анализируемой терминосистемы.

В целом отношение к заимствованиям может быть разным. С
одной стороны, заимствования расширяют лексический состав язы-
ка, что проявляется в возможности использования новых словообра-
зовательных средств другого языка, активизации собственных ре-
сурсов заимствующего языка и так далее. С другой стороны, рост
количества заимствованных терминов препятствует развитию собст-
венных словообразовательных возможностей заимствующего языка.

В настоящее время в период бурного развития науки и техники
наметилась тенденция к созданию международной терминологии,
единых наименований понятий, явлений современной науки, что
способствует закреплению заимствованных слов, получивших ин-
тернациональный характер. Иностранная терминологическая лекси-
ка часто является незаменимым средством лаконичной и точной
передачи новой информации. Тем не менее следует помнить, что
при заимствовании иноязычных лексических единиц необходимо
чувство меры, которое поможет избежать перенасыщения речи ино-
странными словами и оборотами.
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КАРТИНА МИРА НЕМЕЦКОГО РЫЦАРСТВА ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ ВОСПРИЯТИЯ «СВОЙ» - «ЧУЖОЙ»
В РОМАНАХ Г. СТРАСБУРГСКОГО «ТРИСТАН»
И Г. ФОН ВЕЛЬДЕКЕ «РОМАН ОБ ЭНЕЕ»

Антиномия «свой» - «чужой» представляет собой одну из ос-
новополагающих бинарных оппозиций человеческой культуры как
таковой. Дихотомия «свой» - «чужой» стала предметом пристально-
го внимания отечественных и зарубежных исследователей при опи-
сании культурных традиций различных эпох и народов [3; 9; 2; 8; 10;
11; 1; 12 и др.]. В. Зусман отводит значительную роль концептуаль-
ной оппозиции «свое» - «чужое» как одному из центральных кон-
цептов культуры, подчеркивая при этом универсальность этих кон-
цептов, «поскольку они присущи художественному творчеству, на-
учному и бытовому мышлению» [5]. Этого же мнения придержива-
ется Ю.С. Степанов, который представляет оппозицию «свои» -
«чужие» одним из главных концептуальных составляющих «всякого
коллективного, массового, народного, национального мироощуще-
ния» [10, с. 472]. Иными словами, оппозиция «свой» - «чужой» яв-
ляется одной из основополагающих дихотомических моделей в язы-
ковой картине мира и представляет собой особый способ концепту-
альной категоризации мира человеком.

В данной статье предпринимается попытка определить харак-
терные черты функционирования модели «свой» — «чужой» в языко-
вой картине мира средневековой Германии периода XII-XIII вв.,


