
146

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

Феномен детерминологизации терминоло-
гических сверхсловных единиц изучался и из-
учается на материале разных языков. е.А. Ни-
кулина, рассматривая «словосочетания, в ко-
торых в зависимости от контекста актуализи-
руется либо терминологическое, либо фразео-
логическое значение», обозначает их как «тер-
минологизмы» [3]. е.И. шестак и е.И. Голо-
ванова определяют такие языковые единицы 
как «профессионально маркированные фра- 
зеологические единицы» [1; 5]. такие едини-
цы «не подпадают под рубрику профессио-
нальных, хотя и могут считаться специальны-
ми» [1, с. 22].

термином fachbezogene Phraseologismen 
(специальные фразеологизмы) такие единицы 
обозначены в трудах немецких лингвистов. 
это фразеологизмы с терминологическим про-
шлым, ставшие впоследствии достоянием об-
щеупотребительного языка. Немецкий линг-
вист В. Фляйшер особое внимание обращает 
на проблему соотношения терминологических 
словосочетаний и фразеологизмов [8]. При 
этом он отделяет терминологические группы 
слов от нетерминологических (фразеологиче-
ских и свободных) словосочетаний. В. Фляй-
шер приводит в качестве примеров:

1) терминологические сочетания: spe-
zifisches Gewicht – «удельный вес», erweiterte 
Reproduktion – «расширенное воспроизвод-
ство», spitzer Winkel – «острый угол»; 

2) нетерминологически свободные сочета-
ния: spezifischer Anteil – «конкретная пропор-
ция», erweiterte Fragestellung – «расширенная 
постановка вопроса»; 

3) нетерминологическое фразеологиче-
ское сочетание: langer Atem (große Ausdauer) – 
букв. «долгое дыхание» («большая выносли-
вость»), harter Brocken – букв. «жесткий ку-
сок» («сложная задача»). 

В. Фляйшер утверждает, что принципиаль-
ная разница между терминологическим слово-
сочетанием и нетерминологическим фразеоло-
гическим сочетанием представляет собой при-
мерно то же, что разница между термином и 
нетермином [Ibid., S. 72]. термин однозначно 
связан с понятием, поэтому он не зависит от 
контекста. Г. бургер, напротив, относит тер-
мины к фразеологии, приводя в качестве до-
казательства тот факт, что многочисленные 
специализированные области знания имеют 
непосредственное отношение к повседнев-
ной жизни или становятся все более актуаль-
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На современном этапе развития языка тер-
минологические сочетания разных сфер де-
ятельности и областей знания, детерминоло-
гизируясь и приобретая новые значения, ча-
сто проникают в общеупотребительный язык. 
такие языковые единицы начинают использо-
ваться не как «специальное слово (или слово-
сочетание), принятое в профессиональной де-
ятельности и употребляющееся в особых усло-
виях» [4, с. 14], а как совсем другие языковые 
единицы, которым присущи эмотивность, экс-
прессивность и устойчивость. 

такие сверхсловные образования в линг-
вистике принято обозначать как фразеологи-
ческие единицы. однако данные единицы, в 
отличие от обычных фразеологизмов, одно-
временно функционируют в качестве терми-
на определенной области знаний и в качестве 
фразеологической единицы. 

Научная терминология, выходя за рамки 
специального использования, становится до-
стоянием общего словаря. В результате про-
цесса детерминологизации границы словар-
ного запаса общелитературного языка значи-
тельно расширяются.

© Гилязева э.Н., базарова л.В., хайруллина д.д., 2021



147

языкознание

«иметь незначительное положение в общест- 
ве»; die Fahne hochhalten (букв. «высоко дер-
жать знамя») – «что-либо защищать, что-то на-
стойчиво продолжать», etw. von der Pike aufler-
nen, studieren (букв. «изучить что-л. от пики») – 
«научиться чему-л. с нуля, знать что-либо до-
сконально»; ins Kreuzfeuer geraten (букв. «по-
пасть под перекрестный огонь») – «публично 
подвергаться резкой критике»; geladen sein auf 
jdn. (букв. «быть заряженным») – «о челове-
ке, готовом в любую минуту напасть на кого-
либо»); jn auf der Kimme haben – «держать 
кого-либо на прицеле» и др.; 

3) из технической сферы: die Notbremse 
ziehen (букв. «дернуть стоп-кран») – «пред-
принимать срочные, экстренные меры, оста-
новить опасное развитие событий»; ein to-
ter Punkt (букв. «мертвая точка») – «[времен-
ное] бездействие в переговорах, состояние 
наибольшей усталости», die gleiche Wellen-
länge haben, auf der gleichen Wellenlänge sein 
(букв. «иметь такую же волну / находиться на 
одной волне») – «хорошо понимать друг дру-
га» и т. д.; 

4) из спорта: ein Eigentor schießen (букв. 
«забить гол в свои ворота») – «причинить себе 
вред»; sich die Bälle zuspielen / zuwerfen (букв. 
«отпасовать мяч») – «подыгрывать друг дру-
гу» и др.; 

5) из экономической сферы: schwarzer 
Markt (букв. «черный рынок») – «рынок, ко-
торый не одобрен государством»; auf jeman-
des Konto gehen / kommen (букв. «перейти на 
чей-л. текущий счет») – «быть ответственным 
за что-л.»; jemanden, etwas auf dem Konto ha-
ben (букв. «иметь что-л. на счету»); rote Zahlen 
schreiben (букв. «писать красные цифры») – 
в коммерции цифры дефицита пишутся крас-
ными цифрами, а черным, наоборот, прибыль; 
totes Kapital (букв. «мертвый капитал») – «не 
приносящий прибыли капитал»; 

6) из сферы охоты: auf die Spur kommen – 
«напасть на след», jemandem auf die Schliche 
kommen (букв. «красться за кем-л.») – «выве-
сти на чистую воду, раскрыть замыслы», eine 
Falle stellen (букв. «поставить ловушку») – 
«незаметно сделать так, чтобы человек оказал-
ся в трудной ситуации, из которой сложно най-
ти выход» и др.

таким образом, детерминологизация тер-
минологических сочетаний возникает благо-
даря растущей тенденции к употреблению тер-
минов в расширенно-метафорическом смысле. 
Имея терминологическое происхождение, та-
кие языковые единицы переходят в общеупо-

ными для нее [6]. Некоторые термины и тер-
минологические сочетания, например эконо-
мические, обычно понимаются и неспециали-
стами и часто используются повсеместно. При 
этом Г. бургер рассматривает не только те тер-
минологические сочетания, которые в обще-
литературном языке подверглись «вторичной 
метафоризации» (например, jmdn. Schachmatt 
setzen – «поставить кого-л. в безвыходное по-
ложение») как фразеологические, а любые тер-
минологические сочетания [Ibid., S. 51]. 

еще в 1986 г. знаменитый отечественный 
фразеолог А.В. Кунин выделил языковые еди-
ницы, которые, являясь составными терми-
нами или терминологическими сочетания-
ми, имели осложненное значение, а преобра-
зуясь во фразеологические единицы, приобре-
тали переосмысленное значение. А.В. Кунин 
назвал эти единицы идиофразеоматически- 
ми [2, c. 24]; указывая на их асимметрич-
ность, он привел следующие примеры: «chain 
reaction – физический термин и образный, обо-
рот, lay down oneʼs arms – военный термин и 
образный оборот» [там же, c. 27]. 

При анализе немецкого научного дискурса 
разных предметных областей, послуживших 
источниками появления таких языковых еди-
ниц, нами были выделены 6 сфер-источников: 
морское дело, военная терминология, техниче-
ская сфера, спорт, сфера экономики и коммер-
ции, охотничье дело. Приведем примеры про-
фессионально маркированных фразеологиз-
мов (терминологизмов) из выделенных сфер-
источников:

1) из области морского дела: auf dem Trock-
nen sitzen/sein (букв. «сидеть на сухом») – «зай-
ти в тупик и не находить решения; быть не-
способным к действию, особенно по финан-
совым причинам; сидеть с пустой рюмкой»; 
Anker werfen / vor Anker gehen (букв. «бро-
сить якорь») – «остановиться где-либо, устро-
иться на постоянное жительство», die Flagge 
streichen / die weiße Flagge hissen (букв. «спу-
стить флаг / поднять белый флаг») – «признать 
свое поражение, капитулировать», Flagge zei-
gen (букв. «показать флаг») – «твердо и откры-
то выразить свою точку зрения»; auf Deck sein 
(букв. «быть на палубе») – «быть снова пра-
вым, здоровым, в строю»; mit etwas Schiffbru-
cher leiden (букв. «потерпеть кораблекруше-
ние») – «не иметь успеха, потерпеть крах»; mit 
vollen Segeln (букв. «на полных парусах») – «с 
полной отдачей сил» и др.; 

2) из военной терминологии: zum Fussvolk 
gehören (букв. «принадлежать к пехоте») – 
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В приведенных выше примерах терми-
нологическое словосочетание в своем экс-
плицитном значении (die gleiche Wellenlänge 
haben / sein – «находиться на одной волне», 
auf das Konto gehen – «поступать на счет»), бу-
дучи употреблено в ненаучном контексте, реа-
лизует свое имплицитное значение (die gleiche 
Wellenlänge haben / sein – «хорошо понимать 
друг друга», auf das Konto gehen – «быть от-
ветственным за что-л.»). таким образом, экс-
плицитное значение профессионально марки-
рованного фразеологизма или терминологиз-
ма будет являться основой, прообразом для 
имплицитного значения. если в сфере охотни-
чьего хозяйства при употреблении сочетания 
eine Falle stellen говорится о установке ловуш-
ки, то и в жизни данное терминологическое 
сочетание имеет сходное значение «незаметно 
сделать так, чтобы человек оказался в трудной 
ситуации, из которой сложно найти выход».

е.А. Никулина в своей диссертации ука-
зывает на идиоматичность термина. Под этим 
имеется в виду то, что отдельные значения 
компонентов, входящих в состав терминосо-
четаний, переосмысливаются и, следователь-
но, воспринимаются только в своем совокуп-
ном составе, «они являются строительным ма-
териалом для обозначения нового денотата 
лишь будучи единым целым» [3].

Приведенные примеры наглядно показы-
вают, что на современном этапе развития язы-
ка наблюдается активный обмен языковы-
ми единицами между различными областями 
языка. Попадая в литературный язык, терми-
нологические сочетания переосмысляются и 
приобретают переносные, фразеологические 
значения, часто одновременно являясь полно-
правными представителями и определенной 
терминосистемы.
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требительный язык, попадают на страницы ли-
тературы, пополняют фразеологический фонд 
языка. В связи с этим возникает закономерный 
вопрос о факторах, способствующих детерми-
нологизации терминологических сочетаний.

Рассматривая в динамике причинную за-
висимость семантических трансформаций тер-
минов, ученые указывают на социальную при-
чинность, психологическую и лингвистиче-
скую. е.А. Никулина в своей диссертации вы-
деляет следующие причинные зависимости: 
«1) компетенция субъекта в конкретной об-
ласти знаний; 2) номинативная потребность 
(необходимость обозначить новое понятие); 
3) экспрессивная потребность (создание бо-
лее выразительного или краткого обозначения 
предмета, уже имеющего название), правомер-
но подчеркивая при этом, что лингвистиче-
ская компетенция является одним из основных 
факторов создания таких единиц» [3]. данные 
языковые единицы реализуют свое термино-
логическое (первое) значение в научном дис-
курсе; подвергшись процессу метафоризации, 
указанные языковые единицы попадают в ху-
дожественный дискурс, где реализуют фразе-
ологическое (второе) значение.

Анализ научных исследований в области 
детерминологизации позволил выделить не-
сколько взаимосвязанных и взаимозависимых 
этапов, а именно:

1) первичное употребление терминосоче-
тания в нетерминологическом контексте;

2) закрепление переносного значения пу-
тем регулярного употребления в речи и обще-
литературном языке;

3) способность терминологического фра-
зеологизма к словообразованию (если это по-
зволяет его структура).

Покажем функционирование профессио-
нально маркированных фразеологизмов (тер-
минологизмов) в общелитературном языке и 
на примере немецкоязычного научного дис-
курса: …Elastisch bedeutet, dass sie die glei-
che Wellenlänge wie die des eingestrahlten La-
serlichts hat… (M. Schmitt, J. Popp / Chemie in 
unserer Zeit, 2011); Man lernt viele interessan-
te Leute kennen, die auf derselben Wellenlänge 
sind (SZ-Serie: Start-up, Folge 8, 10.09.2019); 
Von den 133 000 zusätzlichen Abgängen gin-
gen 74 000 (56%) auf das Konto der Übergän-
ge (D. Groll / Wirtschaftsdienst, 2016); Minde-
stens 20 Autodiebstähle sollen auf ihr Konto ge-
hen (SZ-Serie: Kriminalität / Minden Reihen-
weise Luxusautos gestohlen: Bande in U-Haft,  
dpa, 4.12.2019).
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Рассматривается характер мотивирован-
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стандартным моделям словопроизводства, а 
именно субстандартных глаголов с префик-
соидами. Анализ материала по данной про-
блеме показывает, что 1) префиксоиды име-
ют собственные значения; 2) в словопроизвод-
стве глаголов с префиксоидами в субстандар-
те имеют место закон внутренней валентно-
сти, нарушение морфологической валентно-
сти и правил сочетаемости; 3) префиксоиды 
обладают широкими возможностями в слово-
образовательном плане. 
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особый интерес у лингвистов в немецком 
языке вызывает стилистический аспект сло-
вообразования в субстандарте. Именно в суб-
стандарте отсутствуют полные описания сло-
вообразовательных возможностей языка, т. к. 
в нем описаны только основные специфиче-
ские для субстандарта типы словообразова-
ния, такие как каламбурное словообразование, 
контаминация, обратное словообразование и 
др. [15]. В результате того, что субстандартное 
словопроизводство заимствует разнообразные 
аффиксы и средства модификации значений из 
других вариантов речи, субстандартное слово-
образование не ограничивается вышеуказан-
ными способами. Важно отметить, что в сти-
листическом плане образующие основы часто 
имеют нейтральные характеристики. 

При этом производящие основы очень ча-
сто стилистически нейтральны. По мнению 
лингвистов, это тот случай, когда ни аффикс, 
ни производящая основа, а сам акт образова-
ния нового слова придает «разговорность» 
производящему слову [13]. В связи с этим пе-
ред исследователями субстандартного слово-
образования появляются новые задачи, реше-
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Professionally marked phraseological 
units (phraseological terminological 
units) as the result of determinologization 
(based on the German scientific 
discourse)

The article deals with the phenomenon of the 
determinologization of the terminological hyper-
word units: there are described the professional- 
ly marked phraseological units (phraseological 
terminological units). There are given the examples 
of the German scientific discourse of the different 
subject areas used as the sources of the origin 
of these language units. The authors reveal the 
factors supporting the determinologization of the 
terminological combinations.
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unit, terminological phraseological unit, German 
scientific discourse, determinologization.
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