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Данное исследование посвящено комплексному анализу способов словообразования
английских терминов телевидения, выявлению специфики привлечения в область теле-
видения новых понятий.
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Терминологические единицы образуются по тем
же словообразовательным моделям и с помощью тех
же средств, которые характерны и для общенарод-
ного языка [1]. Но существуют некоторые особен-
ности для образования терминов, а также некоторые
способы, характерные именно для терминообразо-
вания, так как у терминов есть признаки, по которым
они отличаются от общенародного слова [2, 3]. Са-
мым продуктивным средством пополнения термино-
логической лексики является «…синтаксический
способ образования» [4]. Было установлено, что над
однословными терминами преобладают термино-
логические словосочетания (составные термины).
В числе основных свойств терминов — слово-
сочетаний наряду с устойчивостью (цельностью
номинации), обусловленной их функцией наиме-
нования одного понятия, указывается их номинатив-
ный характер и атрибутивный (определительный)
вид связи составляющих их элементов.

Термины, как знаковые единицы, можно рассмат-
ривать в трёх аспектах: с точки зрения особенностей
их употребления, их формы и структурных особен-
ностей, их значения. С точки зрения формы, тер-
мины делятся на термины-слова (однословные тер-
мины) и термины-словосочетания (терминологи-
ческие словосочетания) [5].

В ходе проведённого исследования были рассмот-
рены 659 терминов телевидения. Среди однословных
терминов были выявлены простые (корневые),
основа, которых совпадает с корнем: band, branch;
производные (аффиксальные), основа которых
содержит корень и аффикс или аффиксы: audible,
amplifier, attenuation и сложные, основа которых
содержит несколько корневых морфем: network,
bandwidth, earphones.

Однословные термины составили 5 % от общего
числа исследуемых терминов, всего их было выяв-
лено 33, из них оказалось пять простых (корневых)
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Таблица 1 

Префикс Русские значения 
префикса 

Примеры 

de- прочь, вниз decoder ~ декодировать, расшифровывать; delay ~ 
задержка 

inter- между, среди interference — эфирная помеха; interlace — чересстрочная 
развертка 

ob- против observation — видеонаблюдение 

in- в input ~ ввод, вход; installation — установка;  
indoor — эксплуатация в помещении 

mono- один monochrome — черно-белый 

ad- к, в направлении adaptive communications — адаптивная связь 

com- вместе  compress — сжатие; communication- связь  

non- не вне, за non-fixed access — неограниченный доступ; nonlinear 
distortion — нелинейное искажение 

re- назад, снова reload — перезагрузка; remote reprogramming  
and rekeying — удаленное перепрограммирование  
и повторный ввод 

in- не отдельно, не (frequency) instability — нестабильность частоты 

anti- против anti-interference — защищенный от помех;  
anti-jam — антизатор, аntireflex — «антирефлекс», 
специальное покрытие экрана кинескопа, служащее для 
устранения бликов и повышающее контрастность 
изображения 

trans- через, за transfer — передача; transmission — передача;  
transducer — преобразователь — прибор, преобразующий 
один вид энергии в другой 

multi- много multichannel — многоканальный;  
multicoupler — многоканальный разветвитель;  
multifiber cable — многоволоконный оптический кабель; 
multi-room — многоканальный режим 

терминов, что составило 0,8 % от общего числа иссле-
дованных терминов и 15,2 % от однословных тер-
минов.

Производных (аффиксальных) терминов было
выявлено 18, что составило 2,7 % от общего числа
исследованных терминов и, соответственно, 54,5 %
от выявленных однословных терминов. Сложных
терминов было выявлено всего 10, что составило 1,5 %
от общего числа исследованных терминов и 30,3 %
от однословных терминов.

Наиболее интенсивное пополнение терминологи-
ческого состава в терминологии радиотехники
происходит за счёт следующих процессов:

1. Аффиксации, т.е. образование новых терминов
путём прибавления к корневым словам заимствован-
ных из греческого и латинского языков префиксов
и суффиксов. Наиболее активных терминообразу-
ющих префиксов выделено 13 (табл. 1).

Термины телевидения могут быть также обра-
зованы с помощью суффиксальных способов. Са-
мым продуктивным суффиксом однословных тер-
минов мобильных средств связи является суффикс
-er (-or), при помощи которого образованы суще-
ствительные, обозначающие лицо, механизм или
агрегат, которые производят определённое действие:

sense — ощущение, чувство + -or = sensor ~
чувствительный элемент

amplify ~ усиливать, раскрывать + -er = am-
plifier ~ усилитель

convert ~ превращать, преобразовывать + -еr
= converter ~ преобразователь

С помощью самых продуктивных суффиксов —
ion, -ation, -ment, -ence, -ing от глаголов образованы
термины, выражающие некоторые понятия:

communicate ~ сообщать, передавать + -ion
= communication ~ связь; cообщение

interfere ~ вмешиваться + -ence = interference
~ вмешательство, помехи;

process ~ обрабатывать + -ing = processing ~
обработка

manage ~ руководить, заведовать, управлять
+-ment = (call) management ~ управление вызовами

С помощью суффиксов -ity, -ness, -ency, -ancy
от прилагательных образовано большее количество
терминов:

frequent ~ частый + -ency = frequency ~
частота;

clear + -ness ~ ясный, чёткий = четкость (о
качестве изображения);

dense ~ густой, плотный + -ity = density ~
плотность

intense ~ сильный + ity= intensity ~ интен-
сивность

В выборке терминов телевидения встречаются
производные терминологические единицы, образо-
ванные суффиксально-префиксальным способом:

bidirectional ~ двунаправленный
multicoupler ~ многоканальный разветвитель;
nonlinear ~ нелинейный.
Процессу терминологизации свойственны заим-

ствования из других языков, в осовном из латин-
ского и греческого. Например, термин television
образован от греч. τήλε — далеко и лат. video —
вижу — система связи для трансляции и приёма
движущегося изображения и звука на расстоянии
с помощью электрических сигналов, распространя-
ющихся по каналу связи.

Как известно, термины-словосочетания можно
разделить на двухсловные, трёхсловные и многослов-
ные (состоящие из четырех и более слов). Всего
термины-словосочетания составили 591, что соответ-
ствует 89 % от общего числа исследованных терминов.
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Двухкомпонентные атрибутивные словосочета-
ния, состоящие из основного ядерного элемента, вы-
раженного, как правило, именем существительным
и атрибутивным, определяющим элементом, соста-
вили 456, что соответствует 77 % от общего числа
многокомпонентных терминологических сочетаний.

Различия между типами двухкомпонентных со-
ставных терминов основаны на формальной выра-
женности определяющего элемента [6].

Основными типами английских двухкомпонент-
ных составных терминов являются следующие:

1. Атрибутивные словосочетания с именем суще-
ствительным в функции препозитивного опреде-
ления, например: bridge transformer, zoom lens,
volume control, storage capacity.

 Как показывает компонентный анализ, из двух
элементов такого словосочетания второй элемент
является опорным, ядерным. Он указывает на ро-
довой признак понятия, а первый (атрибутивный
элемент) передаёт отличительный видовой признак
понятия. Структура такого термина является моти-
вированной, отражающей связь данного понятия
с другими, опорный элемент выступает в роли ука-
зателя тематической группы, к которой при-
надлежит данное понятие. Он занимает фиксиро-
ванное конечное положение в словосочетании,
и процесс образования терминологических сочета-
ний сводится к присоединению новых слов, обо-
значающих видовые признаки, к существующему
родовому слову [6].

Структурную формулу такого словосочетания
можно представить в виде NN, которых оказалось
297 единиц, что составляет 65 % от общего числа
двухкомпонентных терминологических сочетаний.

Атрибутивных двухкомпонентных терминологи-
ческих сочетаний с прилагательным в функции
препозитивного определения, представленных фор-
мулой AN, было выявлено 44, что составляет 9,6 %
от общего числа двухкомпонентных терминологи-
ческих сочетаний: terminal block, mechanical focus,
balanced signal.

Обзор типов английских двухкомпонентных тер-
минологических словосочетаний телевидения поз-
воляет сделать вывод о том, что наиболее типичными
являются словосочетания, образованные путем опре-
деления исходного термина, в которых в роли атри-
бутивного элемента выступают адъективизирован-
ные существительные, а также прилагательные и при-
частия настоящего и прошедшего времени. Значение
определяющего элемента обычно указывает на
функцию, свойство, форму, состав, материал объ-
екта, обозначаемого ядерным элементом: bridge
transformer, volume control

Как видим, из полученных данных для двухком-
понентных терминологических словосочетаний ха-
рактерна структура NN, которая составила 65 % от
общего числа проанализированных двухкомпонент-
ных терминологических терминов.

Среди трехкомпонентных английских терминоло-
гических сочетаний мобильных средств связи, вы-
борка которых представлена 122 единицами, что
составляет 19 % от общего числа терминологических
словосочетаний. Наиболее распространенными яв-
ляются следующие модели:

1. NNN представлена 71 термином, что составляет
56,8 % от трёхкомпонентных терминологических
сочетаний: video tape recorder, modulation transfer
function, cathode ray tube, video motion detector.

2. ANN представлена 29 терминами, что составляет
23,6 % от трёхкомпонетных терминологических

сочетаний: personal identification number, liquid
crystal display.

3. Ving NN — два примера: broadcasting satellite
service, moving-magnet cartridge Терминологиче-
ские сочетания, относящиеся к этой модели, со-
ставляют 1,6 % от общего числа проанализированных
трёхкомпонентных терминологических сочетаний.

4. A V-ingN — четыре примера: global positioning
system, direct broadcasting satellite, vertical tracking
force, automatic signaling service — примеры,
относящиеся к этой модели, составляют 3,3 % от об-
щего числа трехкомпонентных терминологических
сочетаний.

5. N prep. NN — всего один пример: signal-to-
noise ratio. Терминологические сочетания, относя-
щиеся к этой модели, составляют 0,8 % от общего
числа трехкомпонентных терминологических соче-
таний.

Всего для образования английских трехкомпо-
нентных терминологических словосочетаний по
данной теме использовалось пять моделей. Наиболее
распространенной можно считать модель NNN и
ANN, которые образуются на базе двухкомпонент-
ных словосочетаний, характеризуемых, как отмечает
Гринев С. В., тесными структурно-семантическими
отношениями. Такие сочетания называются исход-
ными. Исходные словосочетания обычно функци-
онируют в качестве самостоятельных терминов-
словосочетаний [6].

В ходе исследования были выявлены примеры
четырехкомпонентных терминологических слово-
сочетаний. Всего их оказалось 11, что составляет
1,7 % от общего числа проанализированных много-
компонентных терминологических сочетаний.

Четырехкомпонентные терминологические слово-
сочетания можно распределить по следующим мо-
делям:

1. ANNN — таких примеров оказалось 6, что со-
ставляет 45,4 % от проанализированных четырехком-
понентных терминологических сочетаний:

Digital Satellite Equipment Control.
2. AANN – такой пример выявлен один, что

составляет 9 % от проанализированных четырех-
компонентных терминологических сочетаний: adap-
tive differential pulse-code modulation (ADPCM);

3. AAAN — такой пример найден один, что со-
ставляет 9 % от проанализированных четырехком-
понентных терминологических сочетаний: Effective
Isotropic Radiated Power EIRP

4. ANVingN — таких примеров оказалось два,
что составляет 18 % от проанализированных че-
тырехкомпонентных терминологических сочетаний:
automatic data processing equipment (ADPE), auto-
matic message processing system (AMPS);

5. AAVing and Ving — такой пример выявлен
один, что составляет 9 % от проанализированных
четырехкомпонентных терминологических сочета-
ний: automatic remote reprogramming and rekeying

Следует отметить, что примеры, иллюстриру-
ющие модели AANN, AAAN, ANVingN, AAVing and
Ving, оказались малочисленными, наиболее употре-
бительной можно считать модель ANNN, состав-
ляющую 45,4 % от общего числа четырехкомпо-
нентных терминологических словосочетаний.

Далее были обнаружены два пятикомпонентных
терминологических словосочетания Motion-Joint
Picture Expert Group MJPEG, Dual Polarized Low
Noise Block DPLNB, которые составили соответ-
ственно 0,3 % от общего числа проанализированных
терминологических сочетаний.
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Ученые не пришли к единому мнению по поводу
максимального количества компонентов, которое
должно включать в свой состав многокомпонентное
терминологическое сочетание. С. Д. Шелов утверж-
дает, что термину невозможно установить какие-
либо лексические границы, например: в три, пять
или семь компонентов [7]. По мнению К. Я. Авербуха,
термин не должен быть ни длинным, ни кратким —
он должен быть объективно — физически протя-
жённым [8]. Б. Н. Головин и Р. Ю. Кобрин утверж-
дают, что в терминологическом сочетании могут
быть десять и более компонентов [5]. С. В. Гринёв
отмечает, что семикомпонентные терминологи-
ческие сочетания представляют собой предел лек-
сической протяжённости термина, поскольку это
связано с объёмом непосредственной памяти и пре-
дельным числом единиц информации, одновременно
усваиваемым человеком [9].

Особый пласт терминов телевидения представ-
ляют сокращения.

Под сокращением обычно понимают некоторую
единицу письменной речи, созданную из отдельных
элементов более сложной исходной формы, с кото-
рой эта единица находится в определённой лексико-
семантической связи [10].

Среди сокращений подъязыка телевидения можно
выделить инициальные аббревиатуры, образованные
сложением начальных букв слов исходного термино-
логического словосочетания [11]: DAT (Digital Audio
Таре), ISDN (Integrated Services Digital Network),
CMRR (Common Mode Rejection Ratio). Инициаль-
ные аббревиатуры составили 26 единиц (4 % от об-
щего числа проанализированных терминов).

Продуктивность перечисленных способов слово-
образования английских терминов телевидения мы
представили в виде таблицы (табл. 1).

По результатам исследования можно сделать
следующие выводы:

1. Термины — это главная специфика лексики
языка науки, наиболее информативная его часть.
Лексический состав языка науки благодаря им стано-
вится принципиально отличным (но не изолиро-
ванным) от лексики общелитературного языка по
нескольким направлениям: функционально, семан-
тически, по источникам, способам и средствам созда-
ния, по сфере распространения и, наконец, по семио-
тическому составу единиц наименования.

2. Можно изучать системность в словообразова-
нии на материале терминологии в силу того, прежде
всего, что терминология системна, так как система
терминов обозначает систему взаимосвязанных
понятий. Акт терминологического словообразования
находится в теснейшей зависимости от классифика-
ции понятий, в ряду которых будет находиться вновь
образуемый термин (как наименование понятия
этого ряда), поскольку термины одного классифика-
ционного ряда по возможности должны быть обра-
зованы по одной словообразовательной модели.
Термин не только именует понятие (служит его на-

званием), но и отражает в какой-то мере содержание
понятия.

Выработка семантически специализированных
словообразующих морфем и моделей, использование
стандартных способов для образования терминов
внутри определенной классификационной схемы,
привлечение новых, не свойственных обычному
языку средств выражения специальных понятий, —
все это результат подчинения принципу целесооб-
разности.

3. Проведенный анализ терминов телевидения
показал, что данная терминологическая система
также обладает присущими всем терминологическим
системам особенностями и имеет свой инвентарь
словообразующих средств, т.е. ей присуща систем-
ность в сфере словообразования.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕНИЯ

Т. П. РОГОЖНИКОВА

Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского

Статья посвящена одному из динамических процессов современной речевой деятель-
ности — реактивизации церковнославянской лексики в различных сферах коммуни-
кации. Рассматриваются конкретные примеры из средств массовой информации и осо-
бенности их текстовой реализации. Материалом для исследования является также
Краткий словарь православной церковной культуры, содержащий случаи разговорного
употребления церковнославянизмов и отступления от нормы.

Ключевые слова: динамический процесс, церковнославянская лексика, реактивизация,
текстовая реализация.

УДК 811.163.1.27

На протяжении многих веков вся жизнь человека,
от рождения до смерти, была наполнена содержа-
нием, отражающим мир православия и религиозно-
церковной жизни. В русской истории за годы Со-
ветской власти массив лексики, связанный с право-
славием, был отодвинут на периферию лексической
системы и практически вытеснен из языкового со-
знания людей. Период 1917–1988 годов в истории
церковно-славянского языка (далее — ЦСЛ) является
временем резкого сокращения его функциониро-
вания: уменьшения числа храмов, священнослу-
жителей, прихожан; прекращения издания цер-
ковнославянских текстов, утраты шрифтов, пере-
рыва традиций его преподавании в школе и под-
готовки преподавателей, упразднения религиозного
просвещения и образования.

Между тем в последние десятилетия в этой об-
ласти наметилась динамика: по всей России вос-
станавливают, строят храмы и церкви, возрастает
количество православных школ и семинарий, воз-
рождаются религиозные традиции, многие люди
вновь стали придерживаться годового и недельного
кругов богослужения, посещать церковные службы,
на телевидении появляются специальные бого-
служебные передачи т.д. Церковнославянский язык
как важнейший компонент духовной культуры
получает широкое распространение в обществе.
Появляется новая литература о церковнославянском
языке, в том числе и учебная, становится доступной
и специальная литература. Появились работы о язы-
ке Библии, периодические издания, затрагивающие
темы, в которых находят отражение христианские
вопросы.

Сегодня мы по праву называем ЦСЛ «возвра-
щенной», и эта лексика, кроме того что возвращается
в активное употребление в церковной среде, ещё
и выходит за пределы замкнутой сферы богослуже-
ния и обретает достаточно широкое речевое упо-
требление. Соответственно, ЦСЛ получает всё боль-
шее и большее распространение, ее можно встре-
тить не только в издаваемой большими тиражами
популярной церковной литературе, но также в сфере
светской, внецерковной жизни: в текстах СМИ,
в репортажах, интервью, информационных матери-
алах и даже в разговорной речи. При этом в различ-
ных сферах ЦСЛ имеет свои особенности употреб-
ления.

Особенности употребления ЦСЛ в СМИ. Одной
из специфических особенностей современных СМИ
является широкое использование устаревшей лек-
сики. Обращение к устаревшей лексике обусловлено
социокультурными и политическими переменами,
происходящими в нашем обществе. Новая социо-
культурная ориентация проявляется, в частности,
в том, что новые явления и предметы общественной
жизни получают названия, существовавшие в доре-
волюционной политической лексике: Дума, губер-
натор, суд присяжных и др. Особым случаем акту-
ализации устаревших единиц языка является акту-
ализация конфессиональной и церковно-славянской
лексики.

Между тем в речевом пространстве современных
СМИ отмечаются более сложные обращения к исто-
рическому контексту. Имеются в виду те случаи,
когда устаревшая лексика выбирается участниками
общения как экспрессивное средство языка. При
этом обычно делается ставка на оценочный аспект,
содержащийся в актуализированном слове.  К числу
таких сложных случаев обращения к историческому
контексту относятся библеизмы, библейские пери-
фразы и аллюзии, пересказы ветхо- и новозаветных
сюжетов. Примеры использования данных языковых
единиц мы находим в политических памфлетах, в пред-
выборных плакатах и листовках, в рекламе. Поводы
обращения к такому материалу различны (конфес-
сиональная и церковнославянская лексика в текстах
СМИ оказывается востребованной при полемике
и социальной критике), степень точности воспроиз-
ведения исторического текста также неодинакова.

Сегодня обращение к библейской истории озна-
чает восстановление коммуникативных связей
между современностью и прошлым, сопоставление
современной политической ситуации с событиями
библейской истории, изложенными в Ветхом и
Новом Завете. При этом возникают помехи, созда-
ющие дополнительные трудности при восприятии
информации. Причиной подобных помех является
незнание глубинного смысла, который содержит
текст источника. Отмечаются случаи неуместного
употребления библейской фразеологии, причина
которого в непонимании смысла выражений, кото-
рые журналист заимствует из Священного Писания.

При этом наблюдается смешение стилей, при
употреблении в речи устойчивые церковнославян-
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ские конструкции разрушаются, особенно ярко это
проявляется в языке нового слоя русских, причисля-
ющих себя к элите общества. Видимо, данное
явление объясняется желанием придать своей речи
определенный культурный, высоконравственный
смысл, но употребление устойчивых конструкций,
отдельных церковнославянизмов в самом контексте
в большинстве случаев несёт иронический, снижен-
ный оттенок. Приведем примеры из материалов
российских газет и журналов: напрашивается
вопрос: неужели омские властители  стали меньше
ходить на концерты? [1];  Назаров пророчит
победы…в феврале он напророчил хоккеистам
«Авангарда» борьбу за кубок Гагарина. На деле
команда уже три недели рассматривала отпускные
варианты [2]. Судя по приведённым примерам,
можно говорить о тенденции к разрушению нормы
в использовании церковнославянизмов в современ-
ном русском языке.

Вместе с тем некоторые слова церковнославян-
ского происхождения, возвращаясь к жизни, не
содержат в структуре лексического значения не-
гативного оценочного компонента, но приобретают
новые семантические признаки в новом социокуль-
турном контексте. Интересно в этой связи слово
ангел, встречающееся на страницах газет в составе
сложного существительного бизнес-ангелы: по оцен-
кам Национальной ассоциации бизнес-ангелов, в Рос-
сии около 2,5–3 тыс. активных бизнес-ангелов  …
поэтому бизнес-ангел и нужен —  чтобы правильно
конфигурировать бизнес: помочь с командой, стра-
тегией, технологией [3]. В старославянском языке
ангел использовалось в значении ‘посланец Бога’,
в русском литературном языке — в значении ‘идеал,
воплощение чего-л.’.  В приведенных примерах из
СМИ развивается второе (переносное) значение
лексемы: в сочетании с компонентом бизнес слож-
ное образование бизнес-ангел обозначает человека,
вкладывающего деньги в проекты в стремлении
сделать что-то инновационное и в меньшей степени
для зарабатывания денег. В указанном значении за-
фиксировано также притяжательное прилагательное
ангельский: конкуренция ангельских инвестиций
с государственными деньгами [3].

В качестве предварительного можно сделать
общий вывод о том, что актуализированные биб-
леизмы в речевом пространстве современных СМИ
используются для выражения определенного оце-
ночного содержания. На страницах оппозиционных
коммунистических газет и журналов обычно исполь-
зуются взятые из Библии слова с элементом негатив-
ного, которые произносятся от имени народа и об-
щества и вплетаются в общий стилистический рису-
нок того или иного СМИ [4]. Следует отметить так-
же, что ЦСЛ в текстах массовой коммуникации ис-
пользуются в переносном значении или служат мате-
риалом для создания новых метафорических образов.

 Особенности употребления ЦСЛ в разговорной
речи и его лексикография. Современный ЦСЯ харак-
теризуется  отсутствием жесткой социальной при-
вязки, в храме теперь можно увидеть представителя
любого социума — от нищего до президента. Дейст-
вительно, в последнее время ЦСЛ все больше про-
никает в словарный запас каждого говорящего, в том
числе в обиходной, повседневной, разговорной речи.
С учетом этой тенденции Г. Н. Скляревской был
составлен словарь «Лексика православной церков-
ной культуры: краткий словарь-справочник» (Серия
«Давайте говорить правильно!»). Уже только из од-
ного названия мы можем понять направленность

словаря: «Данное справочное пособие предназначено
для самого широкого круга читателей и призвано
помочь им избежать распространенных ошибок
в речи» [5, с. 3]. Следовательно, словарь представляет
некий разговорник и, соответственно, включает
в себя слова и толкования, которые наиболее часто
употребляются в повседневной жизни обывателя, то
есть в разговорной речи.

Автор словаря ставит своей задачей привлечь
внимание читателя к этому массиву лексики — од-
ному из важнейших в русской культуре и духовной
жизни нашего народа и «дать возможность получить
языковые ориентиры и навыки в соответствующей
языковой сфере» [5, с. 5].

Одним из достоинств данного словаря является
наличие, помимо собственно лингвистических све-
дений (истолкование значений слов, грамматические
характеристики, этимологические справки, особен-
ности произношения и написания, некоторые сти-
листические пометы, иллюстрации в виде речений),
большого объема энциклопедической информации,
которая либо составляет всё содержание словарной
статьи, либо приводится в конце словарной статьи
в особом комментарии, содержащем богословские,
исторические, фактические, культурные и другие
сведения.

Словник включает набор лексики православной
церковной культуры, восполняющий определенный
пробел в словарном запасе современного россиянина.
Тематически словник состоит из следующих разря-
дов слов: основные понятия вероисповедания и бого-
словские понятия (Бог, Троица, Евангелие, вера, вос-
крешение, таинство, догматы); названия таинств
(крещение, миропомазание, покаяние, причащение,
брак, елеосвящение); элементы церковного кален-
даря, отражающие названия церковных праздников,
частей богослужебного круга и суточных богослу-
жений и т.п. (Пасха, Рождество Христово, Троица,
Благовещение, Великий пост, Сретение, Успение
Богородицы); формы и элементы богослужения
(литургия, утреня, вечерня, молебен, панихида);
храм и его части (церковь, алтарь, иконостас,
амвон, придел); предметы богослужения (антиминс,
дискос, потир, кадило); священнические облачения
и их части (фелонь, орарь, омофор, камилавка,
митра); наименования церковной иерархии (иерей,
диакон, митрополит, епископ, патриарх и т.п.);
наименования библейских персонажей и знаме-
нательных лиц (апостол, пророк, святой, мученик,
великомученик, новомученик, праведный и т.п.);
имена собственные (Бог, Богородица, Господь, Свя-
той Дух, Спас Вседержитель, Спас Нерукотворный,
Спаситель, Сын Божий; Библия, Евангелие, Свя-
щенное Писание, Четвероевангелие; Димитрий Дон-
ской, Дионисий, Серафим Саровский, Флоренский;
Афон, Гефсиман, Иерусалим, Фавор  и др.

Ещё одним плюсом этого словаря является то,
что устойчивые сочетания, имеющие терминологи-
ческий характер, разрабатываются как самосто-
ятельные единицы словаря (эквиваленты слова) на
своем алфавитном месте, но отсылки в алфавите на
другие члены словосочетания не приводятся: житий-
ная икона ‘икона святого, обрамленная клеймами
с изображением сюжетов из жития святого’; Закон
Божий — 1. ‘Учебный предмет в средней школе,
знакомящий учащихся с основами христианства.
После революции 1917 г. преподавание Закона Божия
было отменено, а после 1929 г. уголовно наказуемо;
в настоящее время возрождается’. 2. ‘Книга, изла-
гающая основы христианского вероучения’; крест-
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ный ход — ‘шествие духовенства и верующих с
крестами, иконами, хоругвями и другими святынями’.

Структура и содержание словарной статьи до-
статочно информативны. Статья содержит обяза-
тельную информацию (заголовочное слово с ударе-
нием, грамматическую характеристику и толкова-
ние), а также дополнительную, факультативную,
обусловленную теми или иными особенностями
слова (произношение, стилистическую помету или
пояснение, этимологический комментарий, примеры
употребления, справочный отдел, а также норматив-
ное предостережение — указание на типовую, рас-
пространенную ошибку).

Рассмотрим некоторые наиболее интересные для
нашего исследования элементы словарной статьи:

— этимологическая справка. Словарная статья
содержит сведения о происхождении (источнике
заимствования в русский язык) слов. Этимологи-
ческая справка может быть краткой или подробной
в зависимости от длины и сложности пути, который
прошло то или иное слово, прежде чем адаптиро-
ваться в русском языке. Указывается первоисточ-
ник —  латинский или  древнегреческий язык. Обычно
значения церковного термина и его прототипа даже
при семантической близости всё же не тождест-
венны, поэтому приводится толкование прототипа:
апостолы (др.-греч. άποστολος ‘посланный’); осанна
(др.-евр. ho a-na ‘Спаси же (нас)!’); семинария (лат.
seminarium ‘рассадник, питомник, школа’);

— стилистическая характеристика. В силу сти-
листического единства описываемой лексики нет не-
обходимости в специальной стилистической и функ-
циональной характеристике слов, тем не менее в от-
дельных случаях приводится помета Обиходн. (оби-
ходное), характеризующая употребление маркиро-
ванного ею слова в речевом обиходе за пределами
богослужебной сферы: двадцатка… Обиходн. При-
ходской совет из 20 человек; записка. Обиходн. Лис-
ток с перечнем имен, подаваемый молящимися
в церкви для поминовения на молебне или панихиде;

— примеры употребления. При некоторых сло-
вах приводятся примеры — краткие свободные
словосочетания (речения), которые служат цели дать
дополняющую информацию о самом предмете, а так-
же показать наиболее типовые, привычные случаи
словоупотребления; молебен. Благодарственный
молебен. Молебен святой блаженной Ксении Петер-
бургской. Молебен Пресвятой Богородице. Молебен
об умножении любви и искоренении всякой злобы.
Новогодний молебен; пасхальный. Пасхальное бого-
служение. Пасхальная заутреня, вечерня, литургия.
Пасхальный канон. Пасхальный тропарь. Пасхаль-
ный цикл. Расчет пасхальных дат. Пасхальные
облачения священников. Пасхальная трапеза. Пас-
хальные куличи. Радостное пасхальное привет-
ствие…

— справочный отдел. При необходимости при
слове  или отдельном значении приводится справоч-
ный отдел, содержащий исторические, культурные,
фактологические и т.п. сведения. Это очень важный
элемент словарной статьи, так как современные
люди имеют очень размытое представление о многих
религиозных понятиях и, тем более, реалиях: Ксения
Петербургская блаженная. Гробница блаженной
Ксении Петербургской находится в часовне на
Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге и служит
местом паломничества и поклонения как великая
святыня. В часовне ежедневно служат молебны
и панихиды. Известны многочисленные факты исце-
лений и избавлений от бед по молитвам святой

блаженной Ксении. Канонизирована в 1988 г. Оп-
тина пустынь. В монастырь приезжали и вели
переписку с оптинскими старцами такие деятели
русской культуры, как Н. В. Гоголь,  Ф. М. Достоев-
ский,  А. Г. Рубинштейн, Вл. Соловьёв, А. К. Толстой,
Л. Н. Толстой и многие другие. В 1923 г. монастырь
был закрыт и разорен. В настоящее время монастырь
возрожден;

— нормативная характеристика. В случаях ти-
повых распространенных ошибок в словаре принята
специальная помета запретительного характера —
неправильно!  Ошибочное употребление слова, со-
провождаемое этой пометой, приводится в конце
словарной статьи и подтверждается типовым при-
мером. Примеры типовых ошибок заимствованы из
текстов СМИ, устной речи журналистов, публичных
выступлений политиков, интервью и т.п.

— апо’криф… неправильно! апокр’иф; огла-
ше’нные неправильно! оглашённые; схи’ма не-
правильно! употребление слова схизма вместо схима.
Принять схизму.

Этот элемент словарной статьи указывает на то,
что ЦСЛ активно употребляется  в речи, пусть и не
всегда в нормативном варианте. «Активное употреб-
ление церковнославянской лексики и фразеологии
является также выражением языкового вкуса и про-
исходит как реакция на хлынувший в литературную
речь поток просторечных слов, диалектизмов, жар-
гонизмов» [6, с. 44]. В связи с этим, появление таких
словарей очень важно. Они возрождают один из
крупнейших и важнейших пластов лексики, кроме
того, показывают правильное лексическое, грам-
матическое и фонетическое употребление, что
необходимо для речи современного, образованного
человека.

Проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод, что на протяжении всего своего существования
русский литературный язык претерпевал много-
численные изменения, преимущественно связанные
с  развитием общества. Как известно, лексический
ярус является наиболее чувствительным к измене-
ниям в языке. При этом процесс трансформации
лексического пространства почти непрерывен, про-
являя связь языковой системы с другими сферами
общественной жизни (политической, социально-
экономической, государственной). Все наиболее
важные события, происходившие в политической,
экономической и культурной жизни страны, оста-
вили заметный отпечаток и в структуре, и в семан-
тике языка.
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В статье рассматриваются происхождение и функционирование в немецком языке
специальных понятий терминологии Интернета. Знание этимологии ключевых терминов
позволяет строить гипотезы об уровне развития терминологии на определенных исто-
рических этапах.
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Немецкая терминология Интернета представляет
собой значимую, информативную, кодифицирован-
ную часть подъязыка информатики и вычислитель-
ной техники. Терминология Интернета исторически
сложилась и развивалась именно как семантическая
разновидность подъязыка информатики и
вычислительной техники, взяв первоначально за
основу его терминологию, так как Интернет — это
компьютерная сеть, немыслимая без использования
всех ресурсов электронно-вычислительной техники
и, собственно, появившаяся благодаря ей [1, 2]. В то
же время Интернет приобрел свою индивидуаль-
ность, став частью единой информационной струк-
туры, вследствие чего некоторые терминологи, зани-
мающиеся подъязыком информатики и вычис-
лительной техники, стали говорить о появлении в
рамках данного подъязыка терминологии Интернета
[3–6].

Итак, Интернет — одна из наиболее динамично
развивающихся областей научного знания, термино-
логия которой находится в постоянном развитии.
Революционное влияние сети Интернет на мир ком-
пьютеров и коммуникаций не имеет исторических
аналогов. Все предыдущие ключевые изобретения
человечества, такие как телеграф, телефон, радио и
компьютер, лишь подготовили почву для происхо-
дящей сегодня беспрецедентной интеграции. В наши
дни Интернет одновременно является и средством
мирового вещания, и средой для общения и сотруд-
ничества специалистов, охватывающей весь мир.

В истории развития немецкой терминологии
Интернета можно выделить три периода. Первый
период — с 1957 года по март 1969 года — начальный
этап формирования немецкой терминологии Интер-
нета на основе немецкой терминосистемы элек-
тронно-вычислительной техники. С апреля 1969 по
1990 год длится второй период, когда сеть становится
общедоступной, используется в экономической,
образовательной, научной деятельности — появля-

ется огромное количество терминов, описывающих
новые сетевые ресурсы. С 1991 года до настоящего
момента — появляется революционная технология
World Wide Web, повсеместно распространяется
графический способ отображения информации
в сети в виде «страничек» Интернета [2]. В тер-
минологии эти события отразились так называемым
«терминологическим взрывом» (термин заимствован
у Л. Б. Ткачёвой [7]). Именно в это время происходит
небывалое развитие терминологии Интернета.
В данной статье делается попытка рассмотрения
логических и этимологических предпосылок форми-
рования и мотивировки основных терминов Интер-
нета в немецком языке, что позволило обнаружить
весьма разнообразные семантические смыслы и при
общности понятийного аппарата в системе изуча-
емого языка выявить специфику национальной
терминологии.

Немецкая терминология Интернета базируется
на английском подъязыке электронно-вычислитель-
ной техники, о чем свидетельствует огромное ко-
личество терминов, касающихся не только коммуни-
каций в сети, но и прежде всего названий реалий,
процессов, технологий [8]. Данное высказывание под-
тверждает этимология и словообразовательная про-
дуктивность самого термина Internet.

Интернет — это компьютерная сеть, созданная
отделом Advanced Research Projects Agency (сокр.
ARPA) в 1969 году по заказу Министерства обороны
США, связавшая первоначально между собой четыре
компьютера в разных концах США. Таким образом,
моментом возникновения термина Internet в англий-
ском языке можно считать 1969 год, когда данное
слово было впервые использовано для названия
новой электронно-вычислительной сети.

Термин Internet появился в результате усечения
конечных элементов двухкомпонентного термино-
логического сочетания international network. Первый
элемент — прилагательное international — придает

ющего кафедрой русского языка, славянского и клас-
сического языкознания.
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òåðìèíó çíà÷åíèå èíòåðíàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè. Îí îáðàçîâàí ñ ïîìîùüþ ëàòèíñêîãî ïðå-
ôèêñà inter è ëàòèíñêîãî êîðíÿ nàtiî, êîòîðûå âñòðå-
÷àþòñÿ è â äðóãèõ èíäîãåðìàíñêèõ ÿçûêàõ. Âòîðîé 
ýëåìåíò ñîñòîèò èç ñî÷åòàíèÿ ãåðìàíñêîãî ñëîâà 
Netz — ñð. ãîòñê. nati >ñåòü<, ëàò. nîdus >óçåë, 
ïåòëÿ< — è ñóùåñòâèòåëüíîãî work >ðàáîòà<, ýòè-
ìîëîãèÿ êîòîðîãî òàêæå ñâîäèòñÿ ê èíäîãåðìàíñêèì 
êîðíÿì [9, 10]. Êðàòêîñòü òåðìèíà Internet, à òàêæå 
ïðîèñõîæäåíèå è ñåìàíòèêà ñîñòàâëÿþùèõ åãî 
ýëåìåíòîâ, ïîâëèÿëè íà òî, ÷òî ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì 
êîìïüþòåðíîé ñåòè Èíòåðíåò ïî âñåìó ìèðó ýòîò 
òåðìèí ñòàë èíòåðíàöèîíàëüíûì.

Ïîÿâëåíèåì òåðìèíà Internet â íåìåöêîì ÿçûêå 
ìîæíî ñ÷èòàòü ñåðåäèíó 90-õ ãîäîâ, êîãäà îí âïåðâûå 
ñòàë ôèêñèðîâàòüñÿ â ñëîâàðÿõ, õîòÿ óæå äîâîëüíî 
øèðîêî èñïîëüçîâàëñÿ â óñòíîé è ïèñüìåííîé ðå÷è. 
Â îäíîì èç ñàìûõ áîëüøèõ íåìåöêèõ ñëîâàðåé Äóäåí 
òåðìèí Internet çàôèêñèðîâàí â 1996 ãîäó. Â ñëî-
âàðíîé ñòàòüå ïðèâåäåíà òîëüêî åãî ýòèìîëîãèÿ 
è äàíû äâà ïðèìåðà óïîòðåáëåíèÿ â ðå÷è. ×åòêîå 
îïðåäåëåíèå òåðìèíà îòñóòñòâóåò [11].

Â ñëîâàðå Âàðèãà â 1997 ãîäó òåðìèí Internet 
òðàêòóåòñÿ êàê weltweit verbreitetes Computernetz-
werk ~ âñåìèðíî ðàñïðîñòðàíåííàÿ êîìïüþòåðíàÿ 
ñåòü [12, ñ. 504].

Ñëîâàðü Langenscheids Grosswörterbuch â 1998 
ãîäó äàåò áîëåå òî÷íîå îïðåäåëåíèå òåðìèíó Inter-
net: «Internet das, internationale Verbindung zwischen 
vielen, voneinander unabhängigen Computern, die 
den Austausch von Daten zwischen diesen Computern 
möglich macht» (ìåæäóíàðîäíàÿ ñâÿçü ìåæäó ìíî-
ãèìè, íåçàâèñèìûìè äðóã îò äðóãà êîìïüþòåðàìè, 
îáåñïå÷èâàþùàÿ îáìåí äàííûìè ìåæäó ýòèìè êîì-
ïüþòåðàìè) [13, ñ. 519].

Íàêîíåö, â òîëêîâîì ñëîâàðå Äóäåíà â 1999 ãîäó 
â ñïåöèàëüíîì òåìàòè÷åñêîì ðàçäåëå ïî èíôîðìà-
òèêå ìîæíî íàéòè ñòàòüþ, ïîñâÿùåííóþ òåðìèíó 
Internet ñ îïèñàíèåì ïóòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ, äå-
ôèíèöèåé è óêàçàíèåì îñíîâíûõ êîììóíèêàöèîí-
íûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñåòüþ Èíòåðíåò [14, 
ñ. 229–230].

Îáîáùàÿ âûøåñêàçàííîå, ìîæíî äàòü ñëåäóþùåå 
îïðåäåëåíèå òåðìèíà Èíòåðíåò: Èíòåðíåò — ýòî 
âñåìèðíàÿ ñåòåâàÿ ñâÿçü ìíîãèõ íåçàâèñèìûõ äðóã 
îò äðóãà êîìïüþòåðîâ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íå òîëüêî îáìåí èíôîðìàöèè ìåæäó 
íèìè, íî è ïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûìè óñëóãàìè.

Ñëåäóþùèì òåðìèíîì, íà ðàñêðûòèè ïðîèñõîæ-
äåíèÿ êîòîðîãî õîòåëîñü áû îñòàíîâèòüñÿ, ÿâëÿåòñÿ 
WWW < World Wide Web ~ «Âñåìèðíàÿ ïàóòèíà», 
Ñåòü — òåðìèí, îáîçíà÷àþùèé îñíîâíîé èíôîðìà-
öèîííûé ðåñóðñ Èíòåðíåòà. Äîñëîâíî íà ðóññêèé 
ÿçûê World Wide Web ïåðåâîäèòñÿ êàê «ïàóòèíà, 
ïðîòÿíóòàÿ ïî âñåìó ìèðó», îäíàêî ïðåäïî÷òè-
òåëüíåå èñïîëüçîâàíèå ïåðâûõ äâóõ âàðèàíòîâ. Ýòîò 
òåðìèí â íåìåöêîì ÿçûêå ìîæåò òàêæå îáîçíà÷àòüñÿ 
äóáëåòíîé ôîðìîé — óñå÷åííûì äî ïåðâîé áóêâû 
òåðìèíîì è ÷èñëèòåëüíûì — W3. Íà íåìåöêèé ÿçûê 
äàííûé òåðìèí íå ïåðåâîäèòñÿ, èñïîëüçóÿñü â òðàíñ-
ëèòåðèðîâàííîé ôîðìå. Òåðìèí çàèìñòâîâàí â íå-
ìåöêèé ÿçûê â òðåòüåì ïåðèîäå ðàçâèòèÿ ñåòè Èí-
òåðíåò, à èìåííî â 1991 ãîäó, êîãäà òåõíîëîãèÿ âïåð-
âûå áûëà ïðåäñòàâëåíà øèðîêîé ïóáëèêå åå îñíîâà-
òåëåì Òèìîì Áåðíåñ-Ëè. Â ñâîåé çíàìåíèòîé êíèãå 
«Ïëåòÿ ïàóòèíó: èñòîêè è áóäóùåå Âñåìèðíîé ïà-
óòèíû» îí ïèøåò: «The WorldWideWeb (W3) is a 
wide-area hypermedia information retrieval initiative 
aiming to give universal access to a large universe of 
documents». Íà íåìåöêèé ÿçûê ïåðåâîä÷èê òðàíñ-

ëèòåðèðóåò äàííûé òåðìèí, ïîñêîëüêó äàííîå ïîíÿ-
òèå ÿâëÿåòñÿ íîâûì è â íåìåöêîì ÿçûêå íå íàõîäèòñÿ 
àäåêâàòíîãî ïåðåâîä÷åñêîãî ýêâèâàëåíòà: «Das World 
Wide Web ist eine großräumige Hypermedia-Initiative 
zur Informationsbeschaffung mit dem Ziel, den allge-
meinen Zugang zu einer großen Sammlung von Doku-
menten zu erlauben [15]».

Èòàê, â àíãëèéñêîì ÿçûêå äàííûé òåðìèí ôóíê-
öèîíèðóåò ñ 1989 ãîäà, ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ Âñåìèð-
íîé ñåòè â Åâðîïåéñêîì öåíòðå ÿäåðíûõ èññëåäî-
âàíèé. Â íåìåöêîé òåðìèíîëîãèè Èíòåðíåòà äàííûé 
òåðìèí èìååò äâà çíà÷åíèÿ: 1. ãëîáàëüíàÿ ãèïåðòåê-
ñòîâàÿ ñèñòåìà, èñïîëüçóþùàÿ Èíòåðíåò â êà÷åñòâå 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, è ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé 
ñåòü ñåðâåðîâ, ðàñïðåäåëåííóþ ãåòåðîãåííóþ èí-
ôîðìàöèîííóþ ìóëüòèìåäèà-ñèñòåìó êîëëåêòèâíîãî 
ïîëüçîâàíèÿ; 2. ñåðâåð, íà êîòîðîì õðàíÿòñÿ HTML-
äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé ãèïåðòåêñòî-
âûìè ññûëêàìè. Â ðóññêîì ÿçûêå äëÿ îáîçíà÷åíèÿ 
Âñåìèðíîé ïàóòèíû òàêæå èñïîëüçóþò ñëîâî âåá 
(àíãë. web ~ ïàóòèíà) è àááðåâèàòóðó WWW.

Ïðåäïîñûëêàìè äëÿ ïîÿâëåíèÿ WWW, à ñîîòâåò-
ñòâåííî è òåðìèíà, îáîçíà÷àþùåãî ýòîò ðåñóðñ 
Èíòåðíåòà, ÿâèëàñü ðàçðàáîòêà HTML < Hypertext 
Markup Language ~ ÿçûêà îïèñàíèÿ ãèïåðòåêñòà 
è HTTP < Hypertext Transport Protocol ~ ïðîòîêîëà 
ïåðåäà÷è ãèïåðòåêñòà. Âñåìèðíàÿ ïàóòèíà è ñåãîäíÿ 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ïðîãðåññèâíûõ äîñòèæåíèé 
÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè. ×òîáû ïîíÿòü, ÷òî ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé Âñåìèðíàÿ ïàóòèíà, ðàññìîòðèì îòëè÷èÿ 
áóìàæíîé êíèãè îò ÷åëîâå÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Â êíèãå 
òåêñò ðàñïîëîæåí ïîñëåäîâàòåëüíî, è ÷èòàòü åãî 
ìîæíî â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå, ïðè÷åì, ÷òîáû ïðî-
÷èòàòü êíèãó, íåîáõîäèìî ïî ïîðÿäêó ïðîñìîòðåòü 
âñå ñòðàíèöû, ïîëó÷àÿ òåêñò ïîðöèÿìè. Ìîçã ÷åëî-
âåêà ñîäåðæèò âñþ ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ è, áî-
ëåå òîãî, óñòàíàâëèâàåò ìåæäó åå îòäåëüíûìè ñîñòàâ-
ëÿþùèìè íåèñ÷èñëèìîå êîëè÷åñòâî ñâÿçåé, çà÷àñ-
òóþ èíäèâèäóàëüíî îêðàøåííûõ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ èíäèâèäóàëüíûì æèçíåííûì îïûòîì ÷åëîâåêà, åãî 
îáðàçîâàíèåì è ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. 
Êàæäîå ñëîâî, ïðîèçíîñèìîå ÷åëîâåêîì, âûòÿãèâàåò 
çà ñîáîé ñâÿçêó àññîöèàöèé: çíà÷åíèé, îáðàçîâ, 
ñìûñëîâ, ýìîöèé è ÷óâñòâ. Ýòè ñâÿçè â ìûøëåíèè 
âîçíèêàþò ïðîèçâîëüíî è íåïîñëåäîâàòåëüíî. Âñå-
ìèðíàÿ ïàóòèíà — ýòî ñâîåîáðàçíûé ïðîäóêò èñ-
ñëåäîâàíèé â îáëàñòè ÷åëîâå÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ãäå 
ïî÷òè êàæäîå ñëîâî èëè ýëåìåíò ññûëàåòñÿ íà äðóãîé 
òåêñò èëè ýëåìåíò. ×èòàòü òàêîé òåêñò ìîæíî â ëþ-
áîì ïîðÿäêå, ëþáîé âåá-óçåë ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
îòðåçêè ãèïåðòåêñòà — âåá-ñòðàíèöû, êîòîðûå 
ñîõðàíÿþòñÿ íà æåñòêîì äèñêå êîìïüþòåðà.

Âñåìèðíóþ ïàóòèíó îáðàçóþò ñîòíè ìèëëèîíîâ 
âåá-ñåðâåðîâ. Áîëüøèíñòâî ðåñóðñîâ Âñåìèðíîé 
ïàóòèíû îñíîâàíû íà òåõíîëîãèè ãèïåðòåêñòà. Ãè-
ïåðòåêñòîâûå äîêóìåíòû, ðàçìåùàåìûå âî Âñåìèð-
íîé ïàóòèíå, íàçûâàþòñÿ âåá-ñòðàíèöàìè. Íåñêîëüêî 
âåá-ñòðàíèö, îáúåäèí¸ííûõ îáùåé òåìîé, äèçàéíîì, 
à òàêæå ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ññûëêàìè è îáû÷íî 
íàõîäÿùèõñÿ íà îäíîì è òîì æå âåá-ñåðâåðå, íàçûâà-
þòñÿ âåá-ñàéòîì. Äëÿ çàãðóçêè è ïðîñìîòðà âåá-
ñòðàíèö èñïîëüçóþòñÿ ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû — 
áðàóçåðû.

Äîâîëüíî ÷àñòî â êà÷åñòâå ñèíîíèìîâ èñïîëüçó-
þò òåðìèíû Internet è World Wide Web. Ýòî íå- 
âåðíî, ïîñêîëüêó òåðìèí WWW ïîÿâèëñÿ ãîðàçäî 
ïîçæå òåðìèíà Internet è îáîçíà÷àåò îäíó èç ìíîãèõ 
âîçìîæíîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Èíòåðíåòà. Òàêèå 
óñëóãè Èíòåðíåòà, êàê E-Mail, IRC è Telnet íå èí-
òåãðèðîâàíû â WWW. Ïîÿâëåíèå Âñåìèðíîé ïàóòèíû 
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привело к революционным преобразованиям во всех
сферах человеческой жизни, к возникновению но-
вых отраслей в экономике, к фундаментальным
изменениям в области коммуникации и медийного
дискурса.

Как уже было упомянуто, электронная почта
представляет собой одну из важнейших услуг Ин-
тернета. Термин E-Mail < Electronic Mail ~ элек-
тронная почта  также заимствован в немецкий язык
из английской терминологии. Этот термин обозна-
чает средство обмена сообщениями, напоминающее
работу обычной почты, но значительно превос-
ходящее ее по скорости доставки сообщений. Кроме
того, данным термином обозначается и непосред-
ственно текст электронного письма. В немецком
языке термин E-Mail оказался довольно продуктив-
ным, образуя множество межъязыковых гибридных
термина, например: E-Mail-Adresse ~ адрес элек-
тронной почты, E-Mail-Kennwort ~ пароль для элек-
тронной почты [8].

Довольно интересно происхождение термина
Spam ~ спам. В немецкий язык данный термин при-
шел из английского языка и относится, как и боль-
шинство односложных имен существительных,
к мужскому роду. Термин спам обозначает рассылку
рекламы или иных видов сообщений лицам, не выра-
жавшим желания их получать.

Первоначально слово SPAM появилось в 1936 г.
Оно расшифровывалось как SPiced hAM (острая
ветчина) и было товарным знаком для мясных кон-
сервов из свинины компании Hormel Foods Corpo-
ration. После Второй мировой войны остались боль-
шие запасы этих консервов, изготовленные для снаб-
жения солдат во время войны. Для того, чтобы сбыть
свою продукцию не первой свежести, компания
Hormel Foods провела первую в своем роде реклам-
ную кампанию. Слово SPAM бросалось в глаза на
каждом углу, с витрин всех дешёвых магазинов, оно
было написано на бортах автобусов и трамваев. Это
слово можно было прочесть на фасадах домов и в
газетах. Реклама консервов SPAM беспрерывно
транслировалась по радио.

Всемирную известность в применении к назой-
ливой рекламе термин Spam получил благодаря зна-
менитому скетчу «Спам» из известного телевизи-
онного шоу «Летающий цирк Монти Пайтона»
комик-группы из Великобритании «Монти Пайтон»
в 1969 году. Смысл скетча сводится к тому, что в од-
ном кафе все блюда в меню содержат консервы
SPAM. Когда главный герой скетча, пришедший в
это кафе вместе с женой, просит принести ему блюдо
без этих консервов, официантка предлагает ему
блюдо с «небольшим содержанием SPAM». Посети-
тель возмущается, а хор викингов, сидящих за сосед-
ними столиками, начинает петь хвалебную песню
спаму: «Spam, Spam, Spam, Spam… Lovely Spam! Won-
derful Spam!» ~ «Спам, спам, спам, спам… Любимый
спам! Замечательный спам!». Это делает невозмож-
ным диалог официантки и посетителей. В конце
скетча жена героя восклицает: «I don’t like spam! ~
Я не люблю SPAM!» В общей сложности слово Spam
упоминается в скетче 108 раз [16].

В 1986 году в конференциях Usenet появилось
множество одинаковых сообщений от некоего Дэйва
Родеса, который рекламировал новую финансовую
пирамиду. Заголовок сообщений гласил «Заработай
кучу денег», а в письмах содержалась инструкция,
как это сделать. Автор постоянно дублировал свои
тексты и их стали сравнивать с рекламируемыми
в скетче консервами. Таким образом, за словом

«спам» закрепилось новое значение, позднее пере-
шедшее в компьютерную терминологию для обозна-
чения назойливых рекламных рассылок.

Рассматривая происхождение ключевых терми-
нов терминологии Интернета в немецком языке
нельзя не остановиться на истории терминов Brow-
ser ~ браузер и Server ~ сервер.

Немецкий термин der Browser заимствован
немецкой терминологией Интернета из английского
языка, где глагол to browse имел значение «про-
листать, просмотреть», а имя существительное
browser имело значение «навигатор, просматрива-
ющий, исследователь, средство доступа». В англо-
язычной терминологии информационных техно-
логий данное общеупотребительное слово прошло
процесс терминологизации и получило терминоло-
гическое значение «программное обеспечение,
предоставляющее текстовый или графический ин-
терфейс для поиска, обнаружения, просмотра и об-
работки различной информации и данных в сети».

Браузер открывает мультимедийное окно в вир-
туальный мир. Его основная задача — играть роль
буфера между Интернетом и человеком, используя
современные компьютерные технологии. Передавая
информацию из Интернета к человеку и от человека
в Интернет, браузер использует современную ком-
пьютерную архитектуру «клиент / сервер», в кото-
рой он выполняет функцию клиента, а сервером яв-
ляется удаленный компьютер. Браузер обращается
к веб-серверу, запрашивает HTML-документ, обраба-
тывает полученную информацию и отображает
документ на экране компьютера.

Термин der Server пришел в немецкий язык из
англоязычной терминологии информатики и вычис-
лительной техники, где использовался в двух значе-
ниях — как компьютерная программа в модели
клиент-сервер и как отдельный компьютер (аппарат-
ное обеспечение), на котором установлено соответ-
ствующее программное обеспечение. Данный термин
относится, как и большинство односложных отгла-
гольных существительных, обозначающих произво-
дителя действия, к мужскому роду. В английский
язык слово server пришло в XIV веке из латыни, где
служило наименованием для лица, прислуживающего
кому-либо (от глагола serve (лат.) ~ служить, прислу-
живать). В английскую терминологию информатики
и вычислительной техники данное слово попало
путем терминологизации в 1992 [17]. В области аппа-
ратного обеспечения данный термин имеет синоним
der Host, в значении «программное обеспечение»
синонимов нет, поэтому значение, в котором ис-
пользуется термин der Server, может уточняться
только из контекста или специального фонового зна-
ния носителя языка и участника коммуникации.

Завершая этимологическое описание ключевых
терминов немецкой терминологии Интернета,
хотелось бы отметить, что изучение этимологии поз-
воляет устанавливать когнитивные и социолинг-
вистические связи между историей становления
сетевых технологий и особенностями терминологии,
обслуживающей данную область науки и техники.
Так, одной из наиболее важных проблем немецкой
терминологии Интернета является подбор адекват-
ных русских переводческих эквивалентов для немец-
ких терминов сети Интернет, используемых в специ-
альной немецкоязычной литературе. Трудность
состоит, в частности, в большом количестве англо-
американских терминологических заимствований,
так что подчас специалисту, работающему с не-
мецкоязычной литературой по данной специаль-
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íîñòè íåîáõîäèìî çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Ðóñ-
ñêàÿ òåðìèíîëîãèÿ Èíòåðíåòà òàêæå èñïîëüçóåò 
àíãëî-àìåðèêàíèçìû ïðè îïèñàíèè íîâûõ ïîíÿòèé, 
ñòàíäàðòîâ, òåõíîëîãèé, ïðîãðàììíîãî è àïïàðàòíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, ïîýòîìó ýòèìîëîãè÷åñêîå îïèñàíèå 
òåðìèíîâ ìîæåò ñëóæèòü óíèâåðñàëüíûì ïîäñïîðü-
åì ïðè ïåðåâîäå è îïèñàíèè òåðìèíîâ â íàöè-
îíàëüíûõ òåðìèíîëîãè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, ðàñøèðÿÿ 
è óãëóáëÿÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î õàðàêòåðå è îñîáåí-
íîñòÿõ ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðû òåðìèíîâ.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМАЛЬНО-
СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
АНГЛИЙСКОЙ ТУРИСТСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ

О. В. ДАНИЛЕНКО

Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта,

г. Омск

Статья посвящена формально-структурному анализу английской туристской термино-
логии. В статье рассматриваются формально-структурные модели терминов, харак-
терные для английской туристской терминологии, с указанием на их продуктивность.

Ключевые слова: формально-структурный анализ, английская терминология, туризм.

УДК 81‘373:379.85

Одной из актуальных проблем современной линг-
вистики является структура термина. По мнению В.
М. Лейчика, «термин является продуктом челове-
ческой деятельности на достаточно высоком уровне
абстракции, и поэтому он вобрал в себя достижения
многовековой обобщающей работы мышления»
[1, c. 25].

Структура термина очень сложна и может быть
предметом исследования с точки зрения содержания,
формы и функций. Термин, по мнению выдающегося
лингвиста и терминоведа В. М. Лейчика, представляет
собой «многопризнаковое образование», поэтому
можно говорить о содержательной, формальной
и функциональной стороне термина  [1, с. 26].

Структурные особенности терминов, с точки
зрения формы, имеют большое значение для вза-
имопонимания специалистов разных отраслей де-
ятельности. Чем сложнее структурные модели тер-
минов, функционирующих в той или иной термино-
системе, тем труднее процесс декодирования тер-
минологических единиц, и, следовательно, получения
и передачи информации. Кроме того, анализ суще-
ствующих форм терминов позволяет установить
наиболее продуктивные способы и модели их обра-
зования, что дает возможность выработать рекомен-
дации по образованию новых терминов.

В данной работе при формально-структурном
анализе терминологических единиц используется клас-
сификация, предложенная профессором Л. Б. Тка-
чёвой. Л. Б. Ткачёва, исследуя формальные типы
терминов, рассматривает простые, сложные термины
и терминологические сочетания (ТС) [2].

ТС в классификации Л. Б. Ткачёвой подразде-
ляются на связные терминологические сочетания
(СзТС) и свободные терминологические сочетания
(СбТС).

СзТС определяется как «устойчивое многокомпо-
нентное ТС, в котором невозможна синонимическая
субституция составляющих его элементов без нару-
шения семантической целостности всего сочетания»
[2, с. 40].

СбТС — это «ТС, внутри которого возможна си-
нонимическая субституция одного или двух состав-
ляющих его элементов с сохранением семантической
целостности всего сочетания» [2, с. 40].

ТС, в которых синтаксические отношения выра-
жены с помощью предлогов или союзов, Л. Б. Тка-
чёва определяет как фразовые термины [2, с. 44].

Анализу подвергается выборка английских ту-
ристских терминов общим объемом 3750 терминоло-
гических единиц. Проведенный анализ показал, что
в исследуемой терминологии функционируют:

— простые — 14,6 % терминов от общего коли-
чества исследуемой выборки (549 терминологических
единиц),

— сложные — 7,4 % терминов от общего коли-
чества исследуемой выборки (277 терминологических
единиц),

— СзТС — 54,5 % терминов от общего количе-
ства исследуемой выборки (2041 терминологическая
единица),

— СбТС — 12,3 % терминов от общего коли-
чества исследуемой выборки (462 терминологические
единицы),

— фразовые — 5,2 % терминов от общего коли-
чества исследуемой выборки (196 терминологических
единиц),

— сокращения — 6 % терминов от общего коли-
чества исследуемой выборки (225 терминологических
единиц).

Простые и сложные термины сферы туризма
представлены именами существительными, так как
именно они выражают основные понятия данной
области знания. Простые и сложные термины пред-
ставлены в исследуемой выборке общим количе-
ством 826 терминологических единиц, что составляет
22 % от общего количества анализируемых терминов.

Анализ сложных терминов показал, что подавля-
ющее большинство, а именно 252 из 277 сложных
терминов, функционирующих в исследуемой вы-
борке, состоят из двух компонентов и лишь 25 содер-
жат в себе три компонента, например: aeroionthera-
py — аэроионотерапия (в бальнеологическом ту-
ризме метод профилактики и лечения, основанный
на ионизации воздуха в помещении) [3].

Самыми продуктивными элементами в иссле-
дуемой выборке являются:

-ing,  с помощью которого образовано 6,5%
терминов от общего количества терминов выборки
(245 терминологических единиц),

-ent, входящий в состав 2,6 % терминов от общего
количества терминов выборки (98 терминологиче-
ских единиц),

-(t)ion, входящий в состав 2,4 % терминов от об-
щего количества терминов выборки (89 терминоло-
гических единиц).
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Наиболее продуктивными корневыми основами
в английской туристской терминологии являются
следующие:

house — 0,48 % терминов от общего количества
терминов выборки (18 терминологических единиц),

air — 0,4 % терминов от общего количества тер-
минов выборки (16 терминологических единиц),

man — 0,32 % терминов от общего количества
терминов выборки (12 терминологических единиц).

Как показало исследование, сложные термины в
английской туристской терминологии, представлен-
ные в исследуемой выборке в количестве 277 тер-
минологических единиц, образованы по следующим
морфологическим типам:

N+N: campsite — территория кемпинга (место
для палаточного лагеря);

A+N: full-board — полный пансион (комплексное
обслуживание, включающее ночлег и ежедневное
трехразовое питание, обычно по системе швед-
ского стола);

N+Prep.+N: back-to-back — метод «цепочка»
(непрерывная организация туров, при которой ту-
ристские группы следуют одна за другой);

N+Prep.: check-in — регистрация, check-out —
выписка, выезд (из гостиницы);

Prep.+N: outfit — снаряжение, экипировка (для
экспедиции);

Pref.+N: prepayment — предварительная опла-
та (оплата туристом заказанных туристских или
транспортных услуг);

Adv.+N: down-grading — понижение клас-
сности (изменение классности туристского обслу-
живания);

N+Adv.: mark-down — понижение цены на ту-
ристские услуги (в период не сезона);

Num.(Ord.)+N: third-age — категория туристов
пенсионного возраста [3].

Исследуемая выборка ТС и фразовых терминов
насчитывает 72 % от общего количества терминов
выборки (2699 терминологических единиц: 2041 тер-
минологическая единица — СзТС, 462 терминоло-
гические единицы — СбТС и 196 терминологических
единиц — фразовые термины).

Структурный анализ ТС показал, что наиболее
распространенным типом ТС в исследуемой тер-
минологии являются двухкомпонентные ТС, пред-
ставленные 1737 единицами и составляющие 64,4 %
от общего количества ТС и 46,3 % от общего коли-
чества терминов выборки.

В исследуемой выборке функционируют двух-
компонентные ТС, организованные по следующим
структурным  типам:

A+N: free admission — свободный вход (на-
пример, на выставки, в картинные галереи, музеи
и т.д.);

N+A: bowling green — лужайка для игры в ке-
гельбан (активный вид отдыха и развлечений в ту-
ризме);

N+N: advance payment — предварительная
оплата (оплата туристом заказанных туристских
или транспортных услуг);

N+N(pl): accommodation terms — условия раз-
мещения (в гостинице, кемпинге, одна из важнейших
составляющих туристского продукта);

N(pl)+N: activities coordinator — организатор
активного отдыха;

N’s+N: agent’s network — сеть туристских
агентств (совокупность крупных туристских
агентств, через которые на основании соглашения
туроператоры реализуют свои туры);

Num.+N: one bedroom — апартаменты с одной
спальной комнатой;

PII +N: appointed agency — аккредитованное
агентство (получившее право на основании заклю-
ченного соглашения на продажу туристских, транс-
портных, гостиничных услуг) [4].

Трехкомпонентные ТС представлены в исследу-
емой выборке 284 единицами и составляют 10,5 %
от общего количества ТС. Среди трехкомпонентных
ТС наиболее распространенными являются следу-
ющие модели:

N+N+N: entertainment family allowance —
семейная скидка (скидка с цены тура для туристов,
путешествующих с семьей);

N’s+N+N: car’s hire company — организация,
сдающая автотранспортные средства в аренду
и на прокат;

Num.+N +N: one moon lodge — гостиница ка-
тегории «1 луна» (кровать и умывальник в номере,
а все остальные удобства общие);

A+N+N: last minute booking — бронирование
в последний момент (продажа туристам мест
в групповых турах накануне начала путешествия —
«горящие путевки»);

A+A+N: frequent independent traveler — часто
путешествующий турист [4].

Структурный анализ терминов позволил выявить
ТС, в которых синтаксические отношения выраже-
ны с помощью предлогов или союзов — фразовые
термины. В исследуемой выборке функционирует
196 ТС, что составляет 7,3 % от общего количест-
ва ТС.

Синтаксические отношения между компонентами
в выборке английских туристских терминов выра-
жены с помощью:
предлога of — 49,5 % от общего количества

фразовых терминов выборки (97 терминологических
единиц), например: points of arrival — пункты
въезда: пограничные пункты, через которые проис-
ходит въезд иностранцев в страну путешествия,
определяют начало комплексного обслуживания ту-
ристскими фирмами;

союза and — 12,2 % от общего количества фра-
зовых терминов выборки (24 терминологические
единицы), например: parking and tent site — «авто-
стоянка и место для палатки» (категория обслужи-
вания в кемпинге);

предлога for — 7,7 % от общего количества фра-
зовых терминов выборки (15 терминологических
единиц), например: allowance for exchange loss —
скидка на потерю курса валюты (деньги превра-
щаются в форму скидки при покупке тура);

предлога with — 4, 6% от общего количества
фразовых терминов выборки (9 терминологических
единиц), например: holiday with pay — оплачива-
емый отпуск (отпуск с сохранением заработной
платы);

предлога on — 3,6 % от общего количества фразо-
вых терминов выборки, например: guide on route –
экскурсовод на маршруте;

предлога at — 2 % от общего количества фразо-
вых терминов выборки (4 терминологические еди-
ницы), например: stay at a destination — пребывание
в дестинации (один из 4-х основных параметров
путешествий) [3].

Анализ синтаксических связей внутри ТС по
степени возможности субституции компонентов
показал, что в выборке английских туристских тер-
минов в основном наблюдается устойчивый характер
состава ТС.
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СзТС в исследуемой выборке являются 54,5 %
терминов от общего количества выборки (2041 тер-
минологическая единица). СбТС исследуемая вы-
борка содержит 462, что составляет 12,3 % терминов
от общего количества терминов выборки. По своей
сути СбТС являются синонимическими рядами,
содержащими в исследуемой выборке от двух до че-
тырех терминологических единиц с одним и тем же
значением.

Структурная организация СбТС представлена
следующими моделями:

N+N: caddie cart = caddie car — кадди-кар
(небольшая двухколесная тележка, на которой во-
зят сумку с клюшками во время игры в гольф);

A+N: overhead expenses = general expenses =
running expenses — основные траты, расходы;

Prep.+N: per person = per head — за одного чело-
века (условное обозначение цены туристского об-
служивания в расчете за одного человека);

N+N+N: tourist information centre = tourist
information office — информационный туристский
центр;

A+N+N: frequent flyer programme = frequent
traveler programme = frequent user programme —
программа для регулярно путешествующих граж-
дан [5].

Наиболее продуктивными из приведенных моде-
лей являются A+N и N+N, по которым образовано
соответственно 44 и 36 СбТС.

Исследование с целью выявления ядровых терми-
нов, ставших основой для образования ТС, показало,
что в английской туристской терминологии ядро-
выми являются 306 терминов. Данные термины вхо-
дят в состав 1574 ТС, что составляет 42 % от общего
количества терминов исследуемой выборки. Тер-
мины-ядра проявляют различную активность в иссле-
дуемой терминологии и образуют от 2 до 110 ТС.

Наиболее активными терминами при образовании
многокомпонентных ТС являются следующие: tour,
входящий в состав 110 ТС; club — в 83 ТС; tourism —
в 78 ТС; card — в 64 ТС; room — 62 ТС; travel и ser-
vice — в 61 ТС; hotel — в 55 ТС.

Анализ ТС исследуемой выборки на предмет рас-
положения ядрового термина показал, что:

— постпозицию ядровый термин занимает в 24,9 %
от общего количества терминов выборки (в 935 ТС),

— препозицию ядровый термин занимает в 16,3 %
от общего количества терминов выборки (в 613 ТС),

— инпозицию ядровый термин занимает в 0,7 %
от общего количества терминов выборки (в 26 ТС).

Проанализировав исследуемую выборку англий-
ских туристских терминов на предмет наличия со-

кращений, были выделены их наиболее продуктив-
ные типы:

— графический тип сокращений (27,1 % от об-
щего числа сокращений  — 61 из 225 терминологиче-
ских единиц исследуемой выборки XX в.),

— буквенный тип сокращений (21,8 % от общего
числа сокращений — 49 из 225 терминологических
единиц исследуемой выборки XX в.),

— слоговый тип сокращений (20,9 % от общего
числа сокращений — 47 из 225 терминологических
единиц исследуемой выборки XX в.),

— буквенно-слоговый тип сокращений (21,3 % от
общего числа сокращений — 48 из 225 термино-
логических единиц исследуемой выборки XX в.).

Проведенный анализ показал, что основная сфера
использования английских сокращений в исследу-
емой выборке определяется в рамках документа-
ционного обеспечения.

Таким образом, формально-структурный анализ
выборки английских туристских терминов показал:

— наличие простых, сложных и фразовых тер-
минов, связных и свободных терминологических со-
четаний;

— самый продуктивный способ терминообразо-
вания — это терминологические сочетания;

— для ядрового термина наиболее характерное
положение — постпозиционное.
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ÒÅÐÌÈÍÛ ÀÂÒÎÐÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 
Â ÍÅÌÅÖÊÎÌ ßÇÛÊÅ 
ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ XV–XIX ââ.

Ò. Â. ÑÎÊÎËÎÂÀ 

Îìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîèñõîæäåíèå òåðìèíîâ àâòîðñêîãî ïðàâà íà ðóáåæå 
XV–XIX ââ., îáîñíîâûâàåòñÿ àêòóàëüíîñòü äàííîé ðàáîòû. Â îñíîâå èññëåäîâàíèÿ 
èñïîëüçóåòñÿ äèàõðîííî-ñèíõðîííûé ïîäõîä ê îïèñàíèþ òåðìèíîñèñòåìû àâòîð-
ñêîãî ïðàâà. Äëÿ  óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí è óñëîâèé ïðîèñõîæäåíèÿ òåðìèíîâ àâòîð 
ïðèìåíÿåò ìåòîä êîððåëÿöèè ÿçûêîâûõ è ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àâòîðñêîå ïðàâî, òåðìèí, ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèå ôàêòîðû, ýòèìî-
ëîãè÷åñêèé àíàëèç, ïðèâèëåãèè, ïå÷àòü, èçäàíèå. 

ÓÄÊ  811.112.2:347.78

Íåìåöêîå àâòîðñêîå ïðàâî íå èìååò åäèíîãî èñ-
òî÷íèêà, îíî áåðåò ñâîå íà÷àëî êàê â ðèìñêîì ïðàâå, 
òàê è â ïðàâå ðàçëè÷íûõ ãåðìàíñêèõ ïëåìåí — 
Stammesrecht. Êàê ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåò â äèññåðòà-
öèîííîé ðàáîòå Ë. Ï. Øèøêàíîâà [1], ðåöåïöèÿ 
(âîñïðèÿòèå) ðèìñêîãî ïðàâà â Ãåðìàíèè XV–XVI ââ. 
íå ïðèâåëà ê âûòåñíåíèþ íåìåöêîãî ïðàâà, à ïîëî-
æèëà íà÷àëî ïðàâîâîé íàóêå. Íåìåöêîå ïðàâî, âîç-
íèêøåå êàê îáû÷íîå ïðàâî, â Ñðåäíèå âåêà ïåðåøëî 
â ïðàâî ãîðîäîâ è çåìåëü è ïðîäîëæèëî ñâîå ñóùå-
ñòâîâàíèå íàðÿäó ñ ðèìñêèì è öåðêîâíûì ïðàâîì. 

Êàê èçâåñòíî, ëþáàÿ îòðàñëü äåëèòñÿ íà ïîäîò-
ðàñëè, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, äåëÿòñÿ íà ïîäñèñ-
òåìû. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííîé êëàññèôèêà-
öèåé íåìåöêîå ïðàâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáùåïðà-
âîâóþ ñèñòåìó, äåëÿùóþñÿ íà äâå îñíîâíûå ãðóïïû: 
÷àñòíîå ïðàâî — Privatrecht è ïóáëè÷íîå ïðàâî — 
öffentliches Recht, âíóòðè êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ îò-
ðàñëè ïðàâà (ãðàæäàíñêîãî, óãîëîâíîãî, ìåæäóíàðîä-
íîãî è äð.). Âíóòðè êàæäîé îòðàñëè âûäåëÿþòñÿ 
ïîäîòðàñëè, íàïðèìåð: àâòîðñêîå, ïàòåíòíîå, èçîá-
ðåòàòåëüñêîå è äð. (ñõåìà 1).

Ôîðìèðîâàíèå àâòîðñêîãî ïðàâà êàê íàóêè îò-
íîñèòñÿ ê ñåðåäèíå XIX âåêà, êîãäà â áîëüøèíñòâå 
ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû âîçíèêàþò è ðàçâèâàþòñÿ 
òåîðèè è êîíöåïöèè, à àâòîðñêîå ïðàâî ïðèîáðåòàåò 
ðÿä îñíîâíûõ ÷åðò è çàêðåïëÿåòñÿ çàêîíîäàòåëüíî 
â íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ. 

Â íàøåì èññëåäîâàíèè ìû èñïîëüçîâàëè ñîöèî-
ëèíãâèñòè÷åñêèé ìåòîä êîððåëÿöèè ÿçûêîâûõ è ñî-
öèàëüíûõ ÿâëåíèé, ò.å. ñîîòíåñåíèå ôàêòà ÿçûêîâîãî 
è ôàêòà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî. Ñèíõðîííî-äèàõðîí-
íûé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ îïðåäåëåííûõ òåðìèíî-
ñèñòåì äàåò âîçìîæíîñòü ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû 
òåðìèíîâåäåíèÿ, à òàêæå ïîâûñèòü êà÷åñòâî ïîäãî-
òîâêè ñòóäåíòîâ òåõíè÷åñêèõ âóçîâ è óðîâåíü ïîä-
ãîòîâêè ïåðåâîä÷èêîâ íà òåðìèíîëîãè÷åñêîé îñíîâå. 
Ñ ïîìîùüþ äèàõðîíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé  ìîæíî 
óñòàíîâèòü âðåìÿ çàðîæäåíèÿ òåðìèíîëîãèè, ÷òî 
ïîçâîëÿåò âûÿâèòü îñîáåííîñòè è îáùèå òåíäåíöèè 
åå äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ äèàõðîíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ 
ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé çíàíèÿ, êàê îòìå÷àåò Ñ. Â. Ãðè-
íåâ [2], ñòàíîâÿòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî íåîáõîäèìûìè 
è àêòóàëüíûìè, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ïðèñòàëüíûì âíè-
ìàíèåì ñïåöèàëèñòîâ ê âîïðîñàì òåîðèè ïîçíàíèÿ, 
ïîñêîëüêó èçó÷åíèå èñòîðèè ðàçâèòèÿ òåðìèíîëîãèè 
ìîæåò ÿâèòüñÿ íàèáîëåå äåéñòâåííûì ñðåäñòâîì 

èññëåäîâàíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðîöåññà 
ïîçíàíèÿ. Áóäóùåå òåðìèíîâåäåíèÿ òåñíî ñâÿçàíî 
ñ òàêèìè âàæíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàó÷íûõ èññëå-
äîâàíèé, êàê èíæåíåðèÿ çíàíèÿ, ðàçðàáîòêà íîâûõ 
ïîêîëåíèé êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ñèñòåì èñêóñ-
ñòâåííîãî èíòåëëåêòà, ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîá-
íîñòåé ÷åëîâåêà è ïðîãíîçèðîâàíèå ðàçâèòèÿ öèâè-
ëèçàöèè. 

Ïðåæäå ÷åì àâòîðñêîå ïðàâî ñôîðìèðîâàëîñü 
êàê íàóêà, îíî ïðîøëî äîëãèé è äëèííûé ïóòü.

Ïîíÿòèå àâòîðñêîå ïðàâî Urheberrecht çàêðåïè-
ëîñü â íåìåöêîé þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå íå ñðàçó. 
Îíî ñôîðìèðîâàëîñü â õîäå äëèòåëüíîé èñòîðèè 
ñâîåãî ðàçâèòèÿ íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ òåîðèé è êîí-
öåïöèé. Â íàøåé ñòàòüå ìû ðàññìàòðèâàåì èñòîðèþ 
ïðîèñõîæäåíèÿ òåðìèíîâ àâòîðñêîãî ïðàâà â ñâÿçè 
ñ ðàçâèòèåì ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñëè çíàíèÿ. 

Ñ èçîáðåòåíèåì êíèãîïå÷àòàíèÿ Buchdruck 
Ãóòòåíáåðãîì (îêîëî 1440 ã.) ïîÿâëÿåòñÿ òåðìèí 
Druck (XV â.), ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî áóäóò îáðàçî-
âàíû ïðîèçâîäíûå òåðìèíîëîãè÷åñêèå åäèíèöû (ÒÅ), 
ñëîæíûå òåðìèíû, à òàêæå îí ïîñëóæèò ÿäðîì äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ ñëîæíûõ ÒÅ. Ïîÿâëåíèå ýòèõ òåðìèíîâ 
îáúÿñíÿåòñÿ ñëåäóþùèìè ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèìè 
ôàêòîðàìè: êíèãîïå÷àòàíèå ñïîñîáñòâîâàëî ïðî-
öâåòàíèþ êíèæíîé òîðãîâëè — Buchhandel è ïî-
ñëóæèëî îñíîâîé äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ â Ãåðìàíèè 
ìîäåëè ïðàâîâîé îõðàíû ïðîèçâåäåíèé èíòåëëåê-
òóàëüíîãî òðóäà. Èñêóññòâî êíèãîïå÷àòàíèÿ — 
Buchdruñkerkunst îáåñïå÷èâàëî ïðåêðàñíîå êà÷åñòâî 
ïå÷àòè. Ýòî îòêðûòèå îçíàìåíîâàëî êîíåö ýïîõè 
ðóêîïèñíûõ êíèã (ñ V â. äî í.ý. ïî XV â. í.ý.). Â òî 
âðåìÿ àâòîðû íå èìåëè íèêàêèõ «àâòîðñêèõ ïðàâ». 
×àñòî ñëó÷àëîñü, ÷òî ïåðâûé íàáîð — Erstdruck ìîã 
ïå÷àòàòüñÿ äðóãèìè èçäàòåëÿìè, ò.å. ïîÿâèëèñü êîïèè 
óæå âûïóùåííûõ â ñâåò ïðîèçâåäåíèé — Werkstück. 
Îòìåòèì, ÷òî ïåðåèçäàòåëþ íåçàêîííîé ïðîäóê-
öèè — Nachdrucker ïðèõîäèëîñü ïðåäëàãàòü åå äå-
øåâëå, òàê êàê èçäàíèÿ áûëè íèçêîãî êà÷åñòâà èëè 
äàæå ñ óìûøëåííî èçìåíåííûì àâòîðñêèì òåêñòîì. 
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîòèâèòüñÿ áåñïðåäåëó êîíòðà-
ôàêöèè — Nachdruck-Unwesen, èçäàòåëè óïðîñèëè 
âëàñòåé çàïðåòèòü íà âðåìÿ ïåðåïå÷àòêó êíèã — 
Büchernachdruck, à ÷òîáû îãðàäèòü èçäàòåëåé îò 
íå-çàêîííîé ïåðåïå÷àòêè — Raubdruck, âëàñòè íàäå-
ëèëè èçäàòåëåé îñîáûìè ïðàâàìè — Sonderrechte, 
ïî êîòîðûì ðàñïå÷àòêà îãðàíè÷èâàëàñü îïðåäå-
ëåííûì ñðîêîì. Ñ ââåäåíèåì îñîáûõ ïðàâ èíòåðåñû 
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èçäàòåëåé è âëàñòåé â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñîâïà-
äàëè. Ãîñóäàðñòâî îêàçàëîñü çàèíòåðåñîâàííûì 
â ïðèíÿòèè çàêîíîâ, êîòîðûå ââîäèëè öåíçóðó 
èçäàâàåìûõ êíèã è âûäà÷ó ïðèâèëåãèé, òîãäà êíèãà 
êàçàëàñü íå îïàñíîé äëÿ öåðêâè è ãîñóäàðñòâà. Âëàñòè 
ïûòàëèñü ðàñïðîñòðàíèòü ÷åðåç ïå÷àòü ñâîå âëèÿíèå 
íà ïîäâëàñòíûõ òåððèòîðèÿõ, íî â Ãåðìàíèè ýòî íå 
îñîáî óäàâàëîñü èç-çà ðàçäðîáëåííîñòè ãîñóäàðñòâà. 
Èíîãäà èçäàòåëè èãíîðèðîâàëè êàéçåðîâñêèå ïðè-
âèëåãèè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü áîëüøå âûãîäû 
è ïðèîáðåñòè äåøåâóþ ëèòåðàòóðó. Òàê, èäåè ýïîõè 
Ïðîñâåùåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿëèñü ÷åðåç íåçàêîííóþ 
ïåðåïå÷àòêó — Nachdruck, íåîáõîäèìîñòü â çàùèòå 
îò êîòîðîé ñòàëà î÷åâèäíîé [3].

Ïðèâèëåãèè áûëè ñâîåãî ðîäà îñîáûìè çàêîíàìè. 
Òåðìèí Privileg ïðîèñõîäèò îò ëàòèíñêèõ ñëîâ «pri-
vus», ò.å. ÷àñòíûé, îòäåëüíûé è «lex» — çàêîí, ò.å. 
îòäåëüíûé çàêîí, ïðåäíàçíà÷åííûé îãðàäèòü ïðàâà 
îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà èëè íåñêîëüêèõ ëþäåé. Òåðìèí, 
çàèìñòâîâàííûé èç ëàòèíñêîãî â XIII âåêå, âîñõîäèò 
ê ñóùåñòâèòåëüíîìó privilegium, ÷òî îçíà÷àëî Verord-
nung — ðàñïîðÿæåíèå, ïðåäíàçíà÷åíèå. Â ýïîõó 
Ðåíåññàíñà â Ãåðìàíèè âîçíèêàåò ñèñòåìà ïðèâèëå-
ãèé êàê ïðîîáðàç àâòîðñêîãî ïðàâà. 

Ïðèâèëåãèè áûëè â êàæäîì ñëó÷àå ðàçðåøåíèåì 
íà èçäàíèå èëè ðàñïðîñòðàíåíèè êíèãè, êîòîðîå âû-

äàâàëîñü ïî óñìîòðåíèþ ñóâåðåíà è íå áûëî ïîëíî-
öåííûì ïðàâîì. Àâòîð ïîëó÷àë ïðàâà íà çàùèòó 
ñâîåãî ïðîèçâåäåíèÿ, ÷òîáû ìîã èõ ïåðåäàòü èçäà-
òåëþ íà îãðàíè÷åííîå âðåìÿ. Îí áûë ïðèâèëåãèðî-
âàí êàê ñàìîèçäàòåëü — Selbstverleger, à íå êàê 
àâòîð. Ðå÷ü øëà òîëüêî ëèøü îá èçäàòåëüñêîé çàùèòå 
[4]. C XV âåêà âëàñòè ñòàëè ïðåäîñòàâëÿòü ïðèâèëåãèè 
ïå÷àòíèêàì — Druckerprivilegien çà ïå÷àòàíèå 
îïðåäåëåííûõ ïðîèçâåäåíèé, îäíîâðåìåííî ïîä-
âåðãàÿ èõ öåíçóðå. Íà ïðàêòèêå ïðèâèëåãèè âûäàâà-
ëèñü íå òîëüêî íà ïå÷àòàíèå íîâûõ ïðîèçâåäåíèé, 
íî è íà èçäàíèå êëàññèêè, è íàðÿäó ñ ïðèâèëåãèÿìè 
íà îòäåëüíîå ïðîèçâåäåíèå âûäàâàëèñü òàêæå îáùèå 
ïðèâèëåãèè — Generalprivilegien íà ó÷åáíèêè, êàëåí-
äàðè, ñëîâàðè è äð. Ñèñòåìà çàùèòû ïîñðåäñòâîì 
ïðèâèëåãèé ñïîñîáñòâîâàëà ïîÿâëåíèþ ÒÑ è ñëîæ-
íûõ òåðìèíîâ ñ ÿäåðíûì êîìïîíåíòîì Privileg.

Òàê, ïðèâèëåãèè íà èçäàíèå êíèã, îáîçíà÷àåìûå 
òåðìèíîì Bücherprivilegien, ïîÿâèëèñü êàê ïðèâè-
ëåãèè ãîñïîäñòâóþùåé âëàñòè — Privilegien des 
Reichsregiments ñ 1501 ãîäà, ñ 1510 ãîäà îíè ñòàëè 
íàçûâàòüñÿ êàéçåðîâñêèìè ïðèâèëåãèÿìè — êaiser-
liche Privilegien, ñ 1518 ãîäà — ìîíàðøèìè ïðèâèëå-
ãèÿìè — landesherrliche Privilegien. Âûäà÷à ïðèâè-
ëåãèé —Erteilung der Privilegien â Ãåðìàíèè, êàê 
è â Àíãëèè è Ôðàíöèè, ñâÿçàíà ñ öåíçóðîé, êîòîðóþ 

Ñõåìà 1. Êëàññèôèêàöèÿ íåìåöêîãî ïðàâà
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êàéçåð èëè ìîíàðõ îñóùåñòâëÿëè äëÿ íàäçîðà çà ïå-
÷àòíûì òðóäîì — Druckschrift. Îñîáîå ìåñòî â Ãåð-
ìàíèè èìåëè êàéçåðîâñêèå ïîëèöåéñêèå ó÷àñòêè, 
îñóùåñòâëÿþùèå öåíçóðíûé êíèæíûé êîíòðîëü — 
kaiserliche Bücherkommissariat âî Ôðàíêôóðòå è êî-
ìèññèè ïî öåíçóðíîìó êíèæíîìó êîíòðîëþ — 
Bücherkommission â Ëåéïöèãå.

Â ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ â îñíîâå âûäà÷è ïðèâèëå-
ãèé öåíèëàñü èíäèâèäóàëüíîñòü àâòîðà, çà êîòîðóþ 
ñîçäàòåëü ïðîèçâåäåíèÿ — Schöpfer ïîëó÷àë âîçíàã-
ðàæäåíèå. Ýòè ïðèâèëåãèè íàçûâàëèñü àâòîðñêèìè 
ïðèâèëåãèÿìè — Autorenprivilegien è êàñàëèñü, ïðåæäå 
âñåãî, òàêèõ íîâûõ âèäîâ èñêóññòâà êàê ðåçüáà ïî 
äåðåâó — Holzschneidekunst, ãðàâþðà ïî ìåäè — 
Kupferstich. 

Â ýòîò ïåðèîä èç îáùåóïîòðåáèòåëüíîãî ÿçûêà 
çàèìñòâóþòñÿ ñëåäóþùèå òåðìèíû: Lohn (íåì. VIII–
XI ââ.) — âîçíàãðàæäåíèå; Honorar (ëàò. XVIII â.) — 
ãîíîðàð; Honorierung (ëàò. XVIII â.) — íà÷èñëåíèå 
ãîíîðàðà; Termin (ëàò. XIII â.) — ñðîê äåéñòâèÿ 
ïðèâèëåãèè; Prämie (ëàò. XVI â.) — âîçíàãðàæäåíèå; 
Individualität (ôðàíö.<ëàò. XVIII â.) — èíäèâè-
äóàëüíîñòü; Aktualität (ôðàíö.<ëàò. XVIII â.) — àêòó-
àëüíîñòü; Authentizität (ãðå÷. XVI â.) — ïîäëèí-
íîñòü; Originalität (ëàò. XVIII â.) — îðèãèíàëüíîñòü.

×òî êàñàåòñÿ âûäà÷è ïðèâèëåãèé íà íîâûå ïðîèç-
âåäåíèÿ, ïåðåâîäû, ïåðåðàáîòêó ñòàðûõ ïðîèçâå-
äåíèé, íà ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, òî ñàìîå áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî èõ áûëî âûäàíî â XVI–XVII ñòîëåòèÿõ. 
Ïðèâèëåãèè âûäàâàëèñü ÷åðåç îòêðûòûå äîêóìåíòû — 
öffentliche Urkunde — îïðåäåëåííîìó ëèöó — Per-
son — è íàçûâàëèñü Persönlichkeitsrecht — íåèìóùå-
ñòâåííîå ïðàâî. Áîëüøîé ïîòîê íîâûõ âèäîâ ïðîèç-
âåäåíèé ïîñëóæèë ïðè÷èíîé ïîÿâëåíèÿ òåðìèíîâ, 
îáîçíà÷àþùèõ íîâûå âèäû ïðîèçâåäåíèé:

Autolithographie (ãðå÷. íà÷. XIX â.) — èçîáðà-
æåíèå, íàíåñåííîå íà êàìåíü ñàìèì õóäîæíèêîì; 
Aquarelldruck (ôðàíö.<èòàë.<ëàò. XVI â.) — àêâàòè-
ïèÿ (ðàçíîâèäíîñòü ãðàâþðíîé ïå÷àòè íà ìåòàëëå 
âîäÿíûìè êðàñêàìè); Plastik (ãðå÷. XVIII â.) — 
âàÿíèå, ñêóëüïòóðà; Skulptur (ëàò. XVII â.) — ñêóëüï-
òóðà; Porträt (ôðàíö.<ëàò. XVII â.) — ïîðòðåò.

Ïîíÿòèå persönlichkeitsrechtliche Schutz — íåèìó-
ùåñòâåííî-ïðàâîâàÿ çàùèòà îòíîñèòñÿ ê XVI âåêó 
è ñâÿçàíî ñ èìåíåì Ìàðòèíà Ëþòåðà, êîòîðûé îáâè-
íÿë ïåðåïå÷àòíèêîâ ñâîåé áèáëèè â âîðîâñòâå è ñðàâ-
íèâàë èõ ñ ãðàáèòåëÿìè ñ áîëüøîé äîðîãè — Straßen-
räuber è ñ âîðàìè — Diebe. Ïîñëå åãî ìíîãî÷èñëåí-
íûõ æàëîá Íþðíáåðãñêèé ñîâåò ñòàë ðàñöåíèâàòü 
ïåðåïå÷àòêó êàê ïðàâîíàðóøåíèå — Rechtsverlet-
zung.

Íàðÿäó ñ ïðèâèëåãèÿìè ñóùåñòâîâàëè îòäåëüíûå 
óçàêîíåííûå çàïðåòû íà ïåðåïå÷àòêó — Nachdruck-
verbot. Òàêîé çàïðåò âûøåë â Áàçåëå â 1531 ãîäó, 
êîòîðûé ãëàñèë, ÷òî íè îäèí èçäàòåëü íå äîëæåí 
ïå÷àòàòü êíèãè äðóãîãî àâòîðà â òå÷åíèå òðåõ ëåò: 
«... kein Druker die Bücher eines anderen innerhalb 
von 3 Jahren nachdrucken dürfe» [3, ñ. 53]. Ýòî áûëà 
ìèíèìàëüíàÿ çàùèòà, ÷òî ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé 
ñîçäàíèÿ òàêîãî òåðìèíà, êàê Mindestschutz — 
ìèíè-ìàëüíàÿ çàùèòà, îãðàíè÷èâàþùàÿ ïîòðåáíîñòü 
â ïðèâèëåãèÿõ.

Ñ 1685 ãîäà ïîÿâèëèñü èäåè î çàêëþ÷åíèè äîãî-
âîðà ìåæäó àâòîðîì è èçäàòåëåì, ÷òî ñòàëî ïðåäïî-
ñûëêîé äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ó÷åíèÿ îá èçäàòåëüñêîé 
ñîáñòâåííîñòè — Lehre vom Verlagseigentum íà 
ðåçóëüòàò èíòåëëåêòóëàëüíîãî òðóäà, êîòîðîå çàêëþ-
÷àëîñü â òîì, ÷òî, ïðèîáðåòàÿ ðóêîïèñü, èçäàòåëü 
ïîëó÷àë èçäàòåëüñêîå ïðàâî — Verlagsrecht íà 
èçäàíèå è ïå÷àòü ïðîèçâåäåíèÿ, à òàêæå èñêëþ÷è-

òåëüíîå ïðàâî íà çàùèòó îò ïåðåïå÷àòêè — aus-
schließliches Schutzrecht.

Ïðèâåäåííûå ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèå ôàêòîðû, 
êàñàþùèåñÿ èçäàòåëüñêîãî äåëà, íàøëè ñâîå îòðàæå-
íèå â âèäå ñëåäóþùèõ òåðìèíîâ: 

Redakteur (ôðàíö.<ëàò. XVIII â.) — ðåäàêòîð; 
Redaktion (ôðàíö.<ëàò. XVIII â.) — ðåäàêòèðîâàíèå; 
Roman (ôðàíö. XVIII â.) — õóäîæåñòâåííîå ïðîèç-
âåäåíèå â ïðîçå; Publikation (ëàò. XVI â.) — ïóáëè÷-
íîå îïîâåùåíèå; Artikel (ôðàíö.<ëàò. XVII â.) — ãëà-
âà, ðàçäåë; Musikalien (ãðå÷.<ëàò. XI–XIV â.) — 
ïå÷àòíûå ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ.

Ñòðàíîé ñ ñàìîé ðàçâèòîé ñèñòåìîé ïðèâèëåãèé 
áûëà Àíãëèÿ. Êíèæíîå äåëî íàõîäèëîñü â ðóêàõ ãèëü-
äèè êíèãîòîðãîâöåâ — Stationers Company, êîòîðàÿ 
çàùèùàëà ñâîè èíòåðåñû è èíòåðåñû èçäàòåëåé. Íå-
ñìîòðÿ íà ÿðîñòíîå ñîïðîòèâëåíèå êíèãîòîðãîâöåâ, 
â 1710 ãîäó áûë ïðèíÿò ïåðâûé â ìèðå çàêîí îá 
àâòîðñêîì ïðàâå, èçâåñòíûé êàê «Ñòàòóò êîðîëåâû 
Àííû» (ïî èìåíè ïðàâèâøåé â òî âðåìÿ êîðîëåâû 
Àííû Ñòþàðò — Anne Stuart (1665–1714), èëè êàê 
«Àêò î ïîîùðåíèè ïðîñâåùåíèÿ». Îí ïðèøåë íà 
ñìåíó ïîæèçíåííîìó ïðàâó êîïèðàéòà — Copyright, 
êîòîðîå áûëî óòâåðæäåíî íà îñíîâàíèè êîðîëåâ-
ñêîé ïðèâèëåãèè îò 1557 ãîäà. Ïîçäíåå çàêîí îò 1710 ã. 
áûë çàìåíåí íà çàêîí Copyright. Çàèìñòâîâàííûé 
òåðìèí Copyright (XVIII â.), îáîçíà÷àþùèé â áóê-
âàëüíîì ïåðåâîäå «ïðàâî íà êîïèþ», ïîÿâèëñÿ òîãäà, 
êîãäà êîïèðîâàíèå áûëî åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì 
ïîëó÷åíèÿ èìóùåñòâåííîé âûãîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 
ïðîèçâåäåíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòîò òåðìèí èìååò 
áîëåå øèðîêîå çíà÷åíèå, îõâàòûâàÿ íå òîëüêî ïðàâî 
íà èçãîòîâëåíèå ýêçåìïëÿðîâ êíèã, íî è ïðàâî íà 
ïå÷àòàíèå äðóãèõ ýêçåìïëÿðîâ, à òàêæå ïðàâà íà 
ïóáëè÷íîå èñïîëíåíèå.

Ïðèâèëåãèè, êîòîðûå ïðîñóùåñòâîâàëè äâà 
ñòîëåòèÿ ïîñëå èçîáðåòåíèÿ êíèãîïå÷àòàíèÿ, íà÷àëè 
ñ XVII âåêà òåðÿòü ñâîå çíà÷åíèå. Ïîÿâëÿþòñÿ èäåè 
îá èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ìûñëè î òîì, 
÷òî àâòîð ñâîå ïðîèçâåäåíèå ñðàâíèâàåò ñ âåùíîé 
ñîáñòâåííîñòüþ — Eigentum an Sachen.

Ñàì òåðìèí èäåÿ — Idee (XVII â.) âîøåë â òåð-
ìèíîëîãèþ àâòîðñêîãî ïðàâà ñî çíà÷åíèåì òâîð-
÷åñêàÿ ìûñëü — schöpferische Idee, â XVIII – íà÷. 
XIX ââ. ñ íèì ñâÿçàíû ôèëîñîôñêèå ó÷åíèÿ îá èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Ïîíÿòèå èäåè áûëî 
âûäâèíóòî åùå â Àíòè÷íîñòè è âîñõîäèò ê ó÷åíèþ 
äðåâíåãðå÷åñêîãî ôèëîñîôà Ïëàòîíà (347 ã. äî í.ý.). 
Äðåâíåãðå÷åñêîå ίδέα, ñîãëàñíî ýòèìîëîãè÷åñêîìó 
ñëîâàðþ DUDEN [5], ïåðâîíà÷àëüíî îçíà÷àëî ïîÿâ-
ëåíèå, îáðàç, ôîðìà; ó Ïëàòîíà ýòî èäåàëüíûå ñóù-
íîñòè, ëèøåííûå òåëåñíîñòè, íàõîäÿùèåñÿ âíå êîí-
êðåòíûõ âåùåé è ÿâëåíèé, ñîñòàâëÿþùèå îñîáûé 
èäåàëüíûé ìèð. Â Ñðåäíèå âåêà ïîä èäååé ïîíèìàëñÿ 
ïðîîáðàç âåùåé, ïðèíàäëåæàùèõ áîæåñòâåííîìó 
äóõó. Äàëüíåéøåå çíà÷åíèå ðàçâèâàëîñü ïîä âëè-
ÿíèåì ôðàíöóçñêîãî òåðìèíà idå’e XVII–XVIII ââ. 
êàê ñïîñîá ÷åëîâå÷åñêîãî ïîçíàíèÿ. Â íåìåöêîé 
ôèëîñîôèè Êàíò íàçûâàë èäååé ïîíÿòèå ðàçóìà. 
Ñîâðåìåííîå çíà÷åíèå — ýòî ãëàâíàÿ ìûñëü, ïðåä-
ñòàâëåíèå î ÷åì-ëèáî. 

Èäåè è òåîðèè îá èíòåëëåêòóàëüíîé  ñîáñòâåí-
íîñòè êîíöà XVIII – íà÷. XIX ââ. íàøëè ñâîå îòðà-
æåíèå â ñëåäóþùèõ òåðìèíàõ è òåðìèíîëîãè÷åñêèõ 
ñî÷åòàíèÿõ, âîçíèêøèõ â ýòîò æå ïåðèîä: 

Geisteswerk — ïðîèçâåäåíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî 
òðóäà; propriå’tå’ littå’raire et artistique (ôðàíö.) — 
ëèòåðàòóðíàÿ è õóäîæåñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü; 
Naturrecht, natürliches Recht — åñòåñòâåííîå ïðàâî; 
Eigentumstheorie — òåîðèÿ ñîáñòâåííîñòè; Sachei-
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gentum — âåùíàÿ ñîáñòâåííîñòü; Immaterialgü-
ter — íåìàòåðèàëüíûå âåùè; Persönlichkeitsrecht — 
ïðàâî ëè÷íîñòè; Urheberrecht — àâòîðñêîå ïðàâî; 
ausschießliches Recht — èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî; In-
dividualrecht — ëè÷íîå ïðàâî; geistiges Eigentum — 
èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü.

Â XVIII â. â ãåðìàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå ñîâìå-
ùàëàñü çàùèòà ïîñðåäñòâîì ïðèâèëåãèé íåïîñðåä-
ñòâåííî ñ ïðàâîâîé çàùèòîé. Òàê, Ñàêñîíñêèé Ìàí-
äàò ãëàñèë, ÷òî âñå êíèãè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó çàùè-
ùåíû, íî òåì íå ìåíåå ïðèâèëåãèè ëèáî âûäàþòñÿ 
ñàìîìó àâòîðó, ëèáî âíîñÿòñÿ èçäàòåëåì â ïðîòîêîë 
êîìèññèè ïî öåíçóðíîìó êíèæíîìó êîíòðîëþ. 
Ñâåðõ òîãî, èçäàòåëü ïîëó÷àë çàùèòó îò ïåðåïå÷àòêè, 
åñëè îí èìåë èçäàòåëüñêîå ïðàâî, ïðèîáðåòåííîå 
ó àâòîðà. Â Ïðóññèè èçäàòåëü ïîëó÷àë çàùèòó íà 
îñíîâå äîãîâîðà ñ àâòîðîì. Íàðÿäó ñ ýòèìè îáùèìè 
ïîëîæåíèÿìè îñòàâàëàñü îñîáàÿ çàùèòà ïîñðåäñòâîì 
ïðèâèëåãèé. 

Â êîíöå XVIII âåêà íà÷àëñÿ ïîñòåïåííûé ïåðåõîä 
îò èçäàòåëüñêîãî ïðàâà, îñíîâàííîãî íà ïðèâèëåãèÿõ, 
ê àâòîðñêîìó ïðàâó, êîòîðûé íå áûë ðåâîëþöè-
îííûì ïåðåëîìîì, êàê âî Ôðàíöèè. Áîëüøèì ïðå-
ïÿòñòâèåì äëÿ äåéñòâóþùåé çàùèòû áûëà ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ðàçäðîáëåííîñòü — staatliche Zersplitterung. 
Ïîñòåïåííî ïðèâèëåãèè óòðàòèëè ñâîå çíà÷åíèå, ÷òî 
âûçâàëî íåîáõîäèìîñòü â óðåãóëèðîâàíèè êíèæíîé 
òîðãîâëè. 

Êàê ïîêàçàë ýòèìîëîãè÷åñêèé àíàëèç, òåðìèíû 
ýòîãî ïåðèîäà îáðàçîâàíû: 

— ïóòåì òåðìèíîëîãèçàöèè îáùåóïîòðåáè-
òåëüíîé ëåêñèêè, ñîïðîâîæäàåìîé ñîõðàíåíèåì 
ïåðâîíà÷àëüíîãî çíà÷åíèÿ, íàïðèìåð: Lohn — 
âîçíàãðàæäåíèå, Abmachung — ñäåëêà, ñîãëàøåíèå, 
Abzug — îòòèñê, Skulptur — ñêóëüïòóðà, Aktuali-
tät — àêòóàëüíîñòü, Authentizität — ïîäëèííîñòü, 
Originalität — îðèãèíàëüíîñòü, Porträt — ïîðòðåò, 
Plastik — âàÿíèå, Schutz — çàùèòà;

— â ðåçóëüòàòå ìåòîíèìè÷åñêîãî ïåðåíîñà, íà-
ïðèìåð:

— òåðìèí Presse — ïðåññà, ïå÷àòü îáðàçîâàí îò 
ëàòèíñêîãî pressus > pressura äàâëåíèå è âîñõîäèò 
ê ãëàãîëó premere ïðåññîâàòü, äàâèòü. Çàèìñòâîâàí-
íîå ñóùåñòâèòåëüíîå ïîÿâèëîñü â äðåâíåíåìåöêîì 
îáùåóïîòðåáèòåëüíîì ÿçûêå (VIII–XI ââ.) ñî çíà÷å-
íèåì ôðóêòîâûé ïðåññ, âèíîãðàäíûé ïðåññ äëÿ èçãî-
òîâëåíèÿ âèíà. Â XIII â. ýòà æå ëåêñåìà ïðèøëà èç 
ôðàíöóçñêîãî ñî çíà÷åíèåì äàâêà, òîëïà. Â XVIII â. 
ëåêñåìà ïîëó÷èëà çíà÷åíèå ïå÷àòíûé ñòàíîê ïî 
ñõîäñòâó ôóíêöèé ñ ïðåññîì, à â äàëüíåéøåì ñòàëà 
îçíà÷àòü ïðîäóêò ïå÷àòíîãî ñòàíêà, ò.å. ñîâîêóï-
íîñòü ïðîèçâåäåíèé ïå÷àòè. Òîëüêî ê ñåðåäèíå XIX 
â. òåðìèí â ðàìêàõ ñîâðåìåííûõ ðåàëèé ïðèîáðåë 
ñîâðåìåííîå çíà÷åíèå, ò.å. ñîâîêóïíîñòü ãàçåò 
è æóðíàëîâ; 

— òåðìèí Person çàèìñòâîâàí èç ëàòèíñêîãî (per-
sona) â XIII â. â çíà÷åíèè ìàñêà àêòåðà, èñïîëíÿåìàÿ 
ðîëü, â äàëüíåéøåì ïðèîáðåë çíà÷åíèå èíäèâèä, 
ëè÷íîñòü è âîøåë â ðàçëè÷íûå ñôåðû óïîòðåá-
ëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è â òåðìèíîëîãèþ àâòîðñêîãî 
ïðàâà, ó÷àñòâóÿ â îáðàçîâàíèè ãèáðèäíûõ êîìïî-
çèòîâ, íàïðèìåð: Persönlichkeitsrechte — ëè÷íûå 
ïðàâà, Persönlichkeitsrechtsverletzung — íàðóøåíèå 
ïðàâ ëè÷íîñòè;

— òåðìèí Patent — ïàòåíò çàèìñòâîâàí â XVI â. 
èç ëàòèíñêîãî (patents îòêðûòûé) â îáùåóïîòðåáè-

òåëüíóþ ëåêñèêó è îçíà÷àë îòêðûòîå ïèñüìî, littera 
patent, ò.å. áóìàãó ñ ïå÷àòüþ ìîíàðõà âíèçó â âèäå 
ïèñüìåííîé ãðàìîòû «Offizierpatent» ñ íàçíà÷åíèåì 
íà äîëæíîñòü îôèöåðà. Ëèøü â ñåðåäèíå XIX â. òåð-
ìèí Patent ïðèîáðåë çíà÷åíèå äîêóìåíòà, âûäàâà-
åìîãî ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì, äàþùèì 
èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî íà èñïîëüçîâàíèå; 

— òåðìèí Illustration — èëëþñòðàöèÿ, ïðèøåä-
øèé â XVII â. èç ëàòèíñêîãî illustrate —îñâåùåíèå, 
íàãëÿäíîå èçîáðàæåíèå, âîñõîäèò ê ïðèëàãàòåëü-
íîìó stralend — ñèÿþùèé íà ñâåòó, ðàçúÿñíÿþùèé, 
îñâåùàþùèé. Ñ ýòèì çíà÷åíèåì ñâÿçàíî ñîâðåìåííîå 
çíà÷åíèå èëëþñòðàöèè — èçîáðàæåíèå, ïîÿñíÿþùåå 
òåêñò êíèãè, âîçíèêøåå â XIX â. ñ âûõîäîì ïåðâûõ 
èëëþñòðèðîâàííûõ æóðíàëîâ;

— â ðåçóëüòàòå ðàñøèðåíèÿ çíà÷åíèÿ, íàïðèìåð:
— òåðìèí Roman — ðîìàí çàèìñòâîâàí â XIII 

â. â îáùåóïîòðåáèòåëüíûé ÿçûê èç ôðàíöóçñêîãî 
÷åðåç ëàòèíñêèé ñ ïåðâîíà÷àëüíûì çíà÷åíèåì ðàñ-
ñêàç. Â äàëüíåéøåì â òå÷åíèå âåêîâ ðàñøèðÿë 
ñâîå çíà÷åíèå: â XIV–XV ââ. — ðûöàðñêèé ðîìàí, 
â XVII–XVIII ââ. — íåñòèõîòâîðíàÿ ëèòåðàòóðíàÿ 
ôîðìà. 

Òàêèì îáðàçîì, ðàññìîòðåííûå âûøå òåðìèíû — 
ýòî òåðìèíû, çàèìñòâîâàííûå èç êëàññè÷åñêèõ ÿçû-
êîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ïîïîë-
íåíèÿ òåðìèíîëîãèè àâòîðñêîãî ïðàâà. Íà ôîðìè-
ðîâàíèå òåðìèíîâ îêàçàëè âëèÿíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèå ôàêòîðû. Ñàìûìè ïðîäóê-
òèâíûìè ñïîñîáàìè ñëîâîîáðàçîâàíèÿ äëÿ äàííîé 
òåðìèíîëîãèè ýòîãî ïåðèîäà ÿâëÿþòñÿ ñåìàíòè-
÷åñêèå, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ òåðìèíîëîãèçàöèÿ 
îáùåóïîòðåáèòåëüíîé ëåêñèêè, ìåòîíèìè÷åñêèé 
ïåðåíîñ è ðàñøèðåíèå çíà÷åíèÿ.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ТЕРМИНЫ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

К. С. МАСЕЙКО
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Данная статья посвящена проблеме периодизации истории и теории английского языка
на материале англоязычных терминов книгоиздательского дела. В рамках работы
ставятся следующие задачи: а) определить местоположение английского языка в со-
временном пространстве; б) изучить научные труды  терминологов, посвященных
периодизации истории и теории английского языка; в) рассмотреть некоторые англо-
язычные книгоиздательские термины с точки зрения периодизации истории английского
языка.

Ключевые слова: история английского языка, англоязычные термины, термины изда-
тельского дела и редактирования, периодизация.

УДК  811.111:655.4/.5

В данной статье рассматривается проблема исто-
рии и теории английского языка. Для исследования
выбраны некоторые англоязычные термины книго-
издательского дела. В рамках данной работы автор
ставит  следующие задачи: а) определить местополо-
жение английского языка в современном простран-
стве; б) изучить научные труды  терминологов,
посвященных периодизации истории и теории
английского языка; в) рассмотреть некоторые англо-
язычные книгоиздательские термины с точки зрения
периодизации истории английского языка.

Необходимо сказать, что английский язык отно-
сится к германской ветви индоевропейской языковой
семьи [1, c. 278]. К индоевропейским языкам относят
не только германские языки, но и славянские, ро-
манские, кельтские, греческий, армянский, иранские,
индийские, хеттский и некоторые другие языки
[2, c. 12].

Современные германские языки делятся на две
группы: 1) западногерманскую; 2) северогерман-
скую (скандинавскую).

Английский язык относится к западногерманским
языкам. Он является родным языком большинства
населения Соединенного Королевства Великобрита-
нии — Англии, Шотландии, Северной Ирландии;
Канады Австралии, Новой Зеландии, США. «Число
носителей английского языка как родного — около
410 миллионов человек, говорящих, включая англий-
ский как второй — около 1 миллиарда человек (2007).
Один из шести официальных и рабочих языков
ООН» [3].

Представляется сложным выделить единый при-
знак, легший в основу языка современных британ-
цев. Согласно точке зрения В. Д. Аракина, «до насто-
ящего времени не разработаны те критерии, на осно-
вании которых можно было бы с полным научным
основанием выделить действительные периоды
истории английского языка. Язык, его структура
изменяются путем постепенного отмирания элемен-
тов старого качества и путем постепенного накопле-
ния элементов нового качества. Язык в каждый
данный период своего развития обладает особыми
качественными признаками, особой структурой, что

и дает право говорить об определенном периоде его
развития» [2, c. 24]. Например, В. Д. Аракин выделяет:

1) древнейший период — период, датируемый
временем между первыми веками н. э. до 7–8 веков.
Это период существования языков древнеанглийских
племен, которые потом образовали английскую на-
родность.

Эти языки обладали целым рядом качественных
признаков, которые, однако, можно восстановить
благодаря сравнительно-историческим изысканиям,
так как письменные памятники этого периода до нас
не дошли;

2) древний период, датируемый временем между
7 и 11 веками.

Это период языка складывающейся английской
народности;

3) средний период — период, датируемый вре-
менем между концом 11 и концом 15 века. Это период
языка сложившейся английской народности, посте-
пенно перерастающей в нацию;

4) новый период — с конца 15 века до наших
дней подразделяется на два периода: 

а) ранненовоанглийский (16–17 вв.) — период
становления норм национального языка; б) поздне-
новоанглийский (с 18 в. и до наших дней) — период
сложившихся норм национального языка [2, c. 25].
Данная периодизация является наиболее подробной
на современном этапе.

Необходимо сказать, что следующая периоди-
зация английского языка была предложена англий-
ским лингвистом Генри Суитом [3]. В основе пери-
одизации Суита лежит морфологический принцип —
наличие системы словоизменительных аффиксов.
Известно, что история английского языка связана
с историей страны и подразделяется на три периода:

а) древнеанглийский (450–1066), то есть Old En-
glish (OE);

б) среднеанглийский (1066–1500), то есть Middle
English (ME);

в) новоанглийский (1500 – до наших дней), то
есть New English (NE).

Как отмечалось ранее, в основу периодизации
истории английского языка были положены различ-



150

О
М
С
К
И
Й

 Н
А
У
Ч
Н
Ы
Й

 В
ЕС
ТН
И
К

 №
5

 (
12

2)
 2

01
3

Ф
И
Л
О
Л
О
ГИ
Ч
ЕС
К
И
Е 

 Н
А
У
К
И

ные критерии. Так, Г. Суит положил в основу своей
периодизации морфологический принцип — наличие
системы словоизменительных аффиксов [3]. Со-
гласно его периодизации, историю английского
языка следует делить на три периода: древнеанглий-
ский период, основной характеристикой которого
является наличие полных в звуковом отношении
словоизменительных аффиксов (др.англ «sunu»);
среднеанглийский период, основной характеристи-
кой которого является наличие фонетически ослаб-
ленных словоизменительных аффиксов (ср. англ.
«sune»); новоанглийский период, основной характе-
ристикой которого является отсутствие словоизме-
нительных аффиксов (н. англ. «son»).

Б. А. Ильиш полагает, что даты, обозначающие
границы между периодами, имеют приблизительное
и условное значение [4]; они являются лишь на-
глядным выражением того факта, что есть сущест-
венное различие между языком 11 и 12 веков или
между языком 15 и 16 веков.

Слишком буквальное понимание этих дат по-
влекло бы за собой полное искажение всей перспек-
тивы истории языка.

Некоторые ученые предпочитали делить историю
языка хронологически [5] — соответственно, на вре-
менные отрезки по одному или по два века (М. Шла-
ух, Б. Странг). 

Несомненно, вопрос о принципах периодизации
истории языка представляет большой интерес. Пра-
вильная периодизация должна соответствовать науч-
ным принципам языкознания, то есть должна учи-
тывать специфические особенности языка, как осо-
бого вида человеческой деятельности, так и связь
истории языка с историей народа, говорящего на
этом языке. 

Так, действительно, с одной стороны, опираясь
на такой существенный признак, как трактовка глас-
ных в неударных окончаниях — признак, отража-
ющий как развитие фонетического, так и развитие
грамматического строя, — предлагаемая периоди-
зация тем самым отражает важные закономерности
в развитии самого языка. С другой стороны, грани
между древним и средним периодами соответствуют
определенные исторические события и процессы —
Нормандское завоевание и развитие феодализма,
а грани между средним и новым периодами — война
Алой и Белой Розы, последующее развитие капита-
листических отношений и образование английской
нации. Эти связи указывают на то, что принятая пе-
риодизация отражает и связь истории языка с исто-
рией английского народа.

Ильиш утверждал, что английский язык ведёт
своё начало от языка древнегерманских племён (анг-
лов, саксов и ютов), переселившихся в 5–6 веках
с континента в Британию [5]. Сложное взаимодей-
ствие древнегерманских племенных наречий, при-
несённых в Британию, населённую кельтскими
племенами (бриттами и гэлами), и развивавшихся
в условиях формирования английской народности,
привело к образованию территориальных диалектов
на старой племенной основе. В древнеанглийский
период (7–11 вв.) язык представлен четырьмя
диалектами: нортумбрийским, мерсийским, уэс-
сексским и кентским. Благодаря экономическому
и политическому влиянию Уэссексского королевства
в 9–10 вв. в культурной жизни Англии наибольшее
значение приобрёл уэссексский диалект. После про-
никновения в Англию в 6 в. христианства латинский
алфавит заменил древнегерманские руны, и влияние
латинского языка отразилось на английской лексике.

Из языка покорённого англосаксами кельтского
населения Британии сохранились главным образом
географические названия. Набеги скандинавов
(конец 8 в.), закончившиеся подчинением Англии
в 1016 датскому королю, обусловили создание скан-
динавских поселений в стране. Взаимодействие
близкородственных языков — английского и скан-
динавских — сказалось в наличии в современном
английском языке значительного количества слов
скандинавского происхождения, а также некоторых
фонетических особенностей, характеризующих
диалекты Северной Англии. Смешение со скандинав-
скими языками способствовало усилению и ряда
грамматических тенденций, имевшихся в английском
языке. Завоевание Англии норманнами в 1066 при-
вело к длительному периоду двуязычья, когда анг-
лийский язык, имевший три основных террито-
риальных диалекта (северный, центральный и юж-
ный), сохранялся как язык народа, но государ-
ственным языком считался французский язык [5].
Длительное употребление его при королевском
дворе, в парламенте, суде и школе привело к тому,
что после вытеснения французского языка из этих
сфер (к 14 в.) в английском языке сохранились
обширные пласты французской лексики.

В процессе образования нации происходило фор-
мирование национального английского языка, скла-
дывавшегося на основе лондонского диалекта, ко-
торый сочетал в себе южные и восточно-централь-
ные диалектные черты. Во 2-й половине 13 и 1-й по-
ловине 14 вв. замечается вытеснение южных ди-
алектных черт из языка Лондона и замена их особен-
ностями восточно-центрального диалекта. Средне-
английский период (12–15 вв.) развития английского
языка характеризуется рядом изменений, резко
отграничивших среднеанглийскую звуковую систему
от древнеанглийской. Поскольку все флексии были
безударными, редукция неударных гласных сказа-
лась и на значительном упрощении морфоло-
гической структуры английского языка. Введение
в Англии книгопечатания (1476) способствовало
закреплению и распространению лондонских форм,
чему немало помогла популярность произведений
крупного писателя Дж. Чоссера (1340–1400), писав-
шего на лондонском диалекте. Однако книгопеча-
тание фиксировало некоторые традиционные напи-
сания, уже не отражавшие норм произношения
конца 15 в., началось  характерное для современного
английского языка расхождение между произно-
шением и написанием. В 16–17 вв. складывается
новоанглийский язык. Научные и философские про-
изведения стали писаться на английском, а не на
латинском языке, а это потребовало развития тер-
минологии. Источниками пополнения явились за-
имствования из латинского и греческого, отчасти
из итальянского и испанского, а в 17 в. из француз-
ского языков. В области грамматики современный
английский язык характеризуется аналитическим
строем, т. е. такой структурой, при которой основ-
ными средствами выражения грамматических зна-
чений являются порядок слов и служебные слова,
показывающие отношения между словами или
группами слов.

Во 2-й половине 17 в., и особенно в 18 в., издаётся
множество руководств по орфоэпии и нормативных
грамматик, авторы которых стремятся упорядочить
грамматические нормы языка: одни — на основе ра-
циональной грамматики, другие — исходя из живого
употребления форм языка. Пуристическое течение
18 в. (Дж. Свифт, Дж. Аддисон) было направлено
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против проникновения в литературный английский
язык неологизмов разговорного типа (например,
усечённых слов) и излишних заимствований. Коло-
ниальная экспансия Англии в 17–19 вв. обусловила
распространение английского языка за пределами
Великобритании и привела к возникновению неко-
торых региональных отличий, главным образом
в лексике. Отличия американского варианта англий-
ского языка от британского (см. американизмы)
можно объяснить тем, что первые поселенцы в
Северной Америке (1607) прибыли из Лондона и его
окрестностей, а позднейшие были выходцами глав-
ным образом из Северной Великобритании и Ир-
ландии. В языке США нет столь ярко выраженных
диалектов, как в Великобритании. На основе выхо-
дящего под редакцией профессора Х. Курата
(Н. Kurath) «Лингвистического атласа США и Ка-
нады» (1939) выделяют семь диалектов, в том числе
диалект центральной и западной областей США —
самый значительный по территории распростра-
нения; он считается в США основой литературной
нормы (General American). Различие между амери-
канским и британским вариантами английского
языка больше всего сказывается в лексике и в неко-
торой степени в фонетике; отличия в грамматике
незначительны. При большом количестве новообра-
зований в лексике английского языка США слово-
образовательные модели также остаются общими
с английским языком Великобритании.

В рамках данной работы используется периоди-
зация Суита, так как периодизация данного линг-
виста является наиболее оптимальной.

Примеры англоязычных терминов издательского
дела:

Script (n.) — скрипт. Появление термина отно-
сится к концу 14 века [6] «something written» обра-
зованно от старо-французского escrit (Modern
French е’crit) «a writing, written paper», от латин-
ского scriptum «a writing, book, law, line, mark» noun
use of neuter past participle of scribere «to write» from
PIE *skreibh — (cf. Greek skariphasthai «to scratch
an outline, sketch,» Lettish skripat »scratch, write,»
Old Norse hrifa «scratch»), from root *sker — «cut,
incise» (Old English  sceran  «cut off» Значение «пи-
сание» появилось 1860. Термин manuscript появился
в 1897 [6]. The importance of Rome to the spread of
civilization in Europe is attested by the fact that the
word for «write» in Romance, Celtic and Germanic
languages derives from scribere (e.g. French йcrire,
Irish scriobhaim, Welsh ysgrifennu, German schreiben),
but the cognate Old English scrifan means «to allot,
assign, decree» (see shrive; also cf. Old Norse
skript «penance») and Modern English uses write (v.)
to express this action [6].

Например, книгоиздательский термин book (n)
«книга», согласно описанию Этимологического сло-
варя английского языка [6], появился из прагер-
манского Buch «book», Buche «beech», старосаксон-
ского bоk «book». Появившееся слово bоk в старо-
английском периоде означало сделанные из дерева
дощечки, на которых выписывались руны. Воз-
можно, что это было само дерево, на котором люди
выцарапывали свои инициалы. Итак, староанглий-
ское слово изначально служило для обозначения
любого написанного документа. В латинском языке,
в санскрите также имеется слово «birch» и «ash»,
которые служат для обозначения понятия «напи-
сание». Значение «libretto of an opera» датируется
1768 годом. В 1856 году появляется термин «книга
для записей» — «a betting book»[6].

Книга «book» в прагерманском — bokiz  («beech,
book»), в протоиндоевропейском  соотносится с гол-
ландским  boek, English book, западно-фризийским
boek, немецким Buch, датским bog, Faroese bо’k,
исландским  bо’k, норвежским  bok, шведским  bok,
Gothic (boka). Немецкий корень часто берется,
чтобы соотнести со словом  beech, the wood of rune-
tablets, то есть «написанное на дереве» [6].

Publisher (n.) — «издатель» — впервые упоми-
нается в середине 15 века, означает «человек,
который объявляет что-то перед публикой» [6].
Publisher образовано от глагола to publish —  «делать
известным что-либо общественности». Появился
данный глагол в середине 14 века от лат. publicare
«make public», from publicus «public». В 1740 году
данное значение употреблялось для обозначения тех,
чей бизнес был тесно связан с выпуском, продажей
книг, периодических изданий и т.д. [6].

Print (n.) — «печать» c. 1300, «отметка» из старо-
французского «preinte» —  «impression», noun use
of fem. past participle of preindre «to press, crush»,
altered fromprembre, которое, в свою очередь, обра-
зовалось от латинского «premere» — «to press» (see
press (v.1)). The Old French word also was borrowed
into Middle Dutch (prente, Dutch prent) and other
Germanic languages. 

Meaning «printed lettering» is from 1620 s; print-
hand «print-like handwriting» is from 1658. Sense of
«picture or design from a block or plate» is first attest-
ed 1660s. Meaning «piece of printed cloth» is from
1756. In Middle English, stigmata were called precious
prentes of crist; to perceiven the print of sight was
«to feel (someone’s) gaze». Out of print «no longer to
be had from the publisher» is from 1670s (to be in
print is recorded from late 15c.). Print journalism at-
tested from 1962 [6].

Leaflet  (n.) — «листовка», образовано от  leaf
бот. «лист» [6]. С 1867 года данное слово претерпело
диминативные изменения и стало термином англий-
ского издательского дела. В периодических изданиях
используется с 1939 года.  A newspaperman asked the
British authorities for a copy of the leaflets distribut-
ed in Germany by British airplanes. According to the
London Daily Herald, his request was refused with the
following answer: «Copies are not given out, as they
might fall into enemy hands.» [«The Living Age» mag-
azine, Sept. 1939-Feb. 1940] [6].

В заключение необходимо сказать следующее.
В рамках статьи было определено местоположение
английского языка в современном пространстве.
Согласно данному исследованию, очевидно, что
английский язык является самым распространенным
языком в мире, а следовательно, изучение истории,
терминологии английского языка остается акту-
альным.

Результат исследования, изучения научных тру-
дов терминологов следующий:  взгляды Аракина,
Ильина, Шепелевой, Суита на «правильную» пери-
одизацию немного отличаются. Рассмотренные при-
меры англоязычных книгоиздательских терминов
были соотнесены с периодизацией Генри Суита.
Использованная в статье периодизация является
наиболее оптимальной. Согласно результатам иссле-
дования, необходимо сказать следующее. Большин-
ство англоязычных книгоиздательских терминов
появилось в средний, классический период (Middle
English). В новоанглийском периоде (New English)
также присутствуют книгоиздательские термины.
Появление и закрепление в словаре вышеуказанных
терминов тесно связано с появлением книгопечат-
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ного станка, а также с массовым тиражированием
печатных книг и социально-политическими измене-
ниями в Европе.
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