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Л. А. КАПАНАДЗЕ 
Москва

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА 
В ОБЩЕЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

ри изучении современного 
русского языка нельзя не 
учитывать то большое влия

ние, которое оказывает на язык про
фессиональная терминология. Под
считано, что в наше время в разви
тых языках примерно 90% новых 
слов составляют научно-техниче
ские термины. Но дело не только в 
количественном «давлении». Тер
минология имеет свои, отличные от 
общелитературной лексики, задачи, 
свои функции, что обусловливает 
специфику слов-терминов: для них 
характерны строгая регулярность 
форм, большая, чем в литературном 
языке, специализация словообразо
вательных моделей, последовательно 
системные отношения между слова

ми, входящими в одну терминологи
ческую «семью». Встретив в науч
ном контексте выражения индивид
ные константы, жесткое рандеву, 
сильно запрещенное состояние, мы 
не увидим в них нарушения норм 
литературной речи, понимая, что во
просы типа: почему индивидные, а 
не индивидуальные? или: разве мо
жет состояние быть запрещено, да 
еще сильно? — в данном случае не
уместны, некорректны ’.

1 Понятно, что проблемы нормализации 
и упорядочения речи остаются важными и 
в терминологической области; в данном 
случае имеются в виду лишь обычные в тер
минологиях случаи отклонения от об
щелитературных форм слов и привычного 
круга сочетаемости.
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На современном уровне разви
тия науки каждая ее область имеет 
хорошо организованный словарь тер
минов. Содержание этих терминов, 
как правило, известно только спе
циалистам в данной области (ср.: 
экстенсионал, политетрафторэти
лен, динамон, вскрыша, уставка, 
дюбель, гравитон и под.). В попу
лярных статьях и беседах специа
листы разных областей стараются 
обычно «перевести» термин с язы
ка специального на общераспро
страненный и окружают его ремар
ками — «как говорят врачи», «по 
специальному выражению», «здесь 
это называют так-то» и т. д. Эти 
ремарки особенно важны тогда, 
когда термин совпадает по звуча
нию с общераспространенным сло
вом. Например:

Обувь проста и изящна или, как мы го
ворим, «лаконична» («Известия» от 26 де
кабря 1964 г.). Только случайно гости 
узнают, что они познакомились сегодня 
с человеком, который достиг самой быст
рой или, как говорят нефтяники, самой 
«высокой» проходки в стране («Литератур
ная газета» от 12 февраля 1957 г.). Мы 
привыкли к своему костюму, мы, так ска
зать, адаптировались (Из выступления по 
радио акад. Черниговского). Это показы
вает, что главной причиной таких болезней 
является истерия, не в обывательском 
смысле, а в медицинском (И. Ефре
мов, Лезвие бритвы).

Между терминологической лекси
кой и лексикой общелитературной 
существует постоянная связь и 
взаимодействие. Известно, что од
ним из основных способов образо
вания терминов является заимство
вание из общелитературного языка, 
т. е. процесс терминологиза
ции слов (ср., например, такие 
термины, как странность, усталость, 
шум, жадность кислот и т. п.). 
С другой стороны, и литературный 
язык заимствует термины и осваи
вает их. Происходит процесс де
терминологизации слов. Де
терминологизированные слова и со
четания слов теряют свою техниче
скую окраску и приобретают устой
чивое лексическое значение. Харак
терен, например, очень распростра
ненный фразеологизм цепная реак
ция, заимствованный из ядерной фи
зики:

Готовится собрание Президиума Акаде
мии наук, посвященное детям. Будет клуб 
юных техников при телецентре. Пошла 
цепная реакция («Известия» от 18 нояб
ря 1963 г.). Решение даже нескольких важ
ных международных проблем может вы
звать цепную реакцию общей нормализа
ции международных отношений («Правда» 
от 10 ноября 1961 г.).

Есть художественный фильм 
«Цепная реакция» (не о физиках!). 
Широко употребляются сейчас в 
литературном языке такие еще не
давно бывшие узкоспециальными 
слова, как контакт, накал, отдача, 
крен, диапазон, обтекаемый, габа
риты, узловой, необратимый, задел, 
подключиться, диагноз, самотек, ак
кумулировать и др.:

Работая — уже в наши дни — над «Ир
кутской историей», он придает пьесе тра
гедийную силу, поднимает ее обществен
ный накал до предела («Комсомольская 
правда» от 5 апреля 1962 г.). Кое-кто из 
рабочих предложил устроить открытый ди
спут, поговорить с этим сектантом во весь 
голос, с накалом! («Московская правда» 
от 29 ноября 1962 г.). Когда-то окончил 
учительский институт и партийную школу, 
а какова же получилась отдача? («Изве
стия» от 17 февраля 1963 г.). Самотек в 
таком серьезном вопросе, как подготовка 
кадров, — вещь чрезвычайно вредная и 
чреватая серьезными последствиями («Из
вестия» от 5 сентября 1963 г.). В сборни
ке «День поэзии» получился как раз опре
деленный крен в сторону лирики описа
тельной и лирики «вообще» («Литератур
ная газета» от 5 января 1957 г.). Наша 
продукция аккумулирует в себе недостат
ки других производств (Из выступления 
по радио мастера фабрики «Парижская 
коммуна»).

Все эти значения — новые, они 
возникли в русском языке, за по
следние 20—30 лет2. В зависимо
сти от общественной значимости 
той или иной отрасли науки и тех
ники в литературный язык прони
кают в разные исторические эпохи 
разные термины. Так, в 20-30 годах 
.нашего века в общее употребление 
активно шли термины электро- и 
радиотехники. В самое последнее 
время большое значение приобре
тают термины физики, математики, 
химии. Но «вне конкуренции» — от

2 Ср. указания в «Толковом словаре рус
ского языка» под ред. Д. Н. Ушакова: «на
кал»— спец.', «отдача» — только тех. и 
воен.; «самотек», «самотеком» — в перенос
ном значении — нов.; слово «аккумулиро
вать» отсутствует.
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расли науки, связанные с изуче
нием космоса. Космодром, старто
вая . площадка, ракета, перегрузки, 
орбита — все эти термины широко 
употребляются в публицистической, 
художественной и разговорной речи 
не только в прямом, но и в перенос
ном значении, в сравнениях разно
го рода, а некоторые даже в назва
ниях бытовых предметов. Характер
на судьба слова орбита. В XIX в. 
литературный язык заимствовал из 
астрономической терминологии фра
зеологизм в орбите (чего-нибудь), 
а на основе переносного значения 
термина быд создан другой фразео
логизм: «орбита, влияния»:

Попадая в орбиту Валерия/ Брюсова, на
чинающий автор, хоть на короткое время, 
проникался такою же верою в масштаб
ность литературы и такой же готовностью 
приносить ей всевозможные жертвы 
(К. Чуковский, Воспоминания).

В последнее время гораздо более 
употребительными становятся такие 
обороты, как на орбите, выйти на 
орбиту, загустить на орбиту, по ор
бите. Употребительны и переносные 
значения слова орбита в сочетании 
с разными определениями. Примеры:

Куба будет первой страной, где пересе
кутся земные орбиты космонавтов Юрия 
Гагарина и Валентины Терешковой 
(«Правда» от 10 октября 1963 г.). На ве
сенней орбите («Комсомольская правда» от 
14 апреля 1963 г.). Летели сказки по своим 
орбитам, В ушах у детства звездами звеня 
(«Новый мир», 1962, № 9). На трудовой 
орбите («Известия» от 11 апреля 1962 г.). 
Бывшие довоенные семинаристы уже вы
ходили на свои орбиты, а многие из них 
взвились на такую высоту, что перестали 
замечать своего старого учителя (Сб. «О 
Луговском», М., 1962). Нет в природе по
мощи лучшей, Поднимающей чувства 
ввысь, Как крылатостыо двух созвучий Вы
водить на орбиту мысль (Н. Асе е в, Бес
сонные стихи). Искать свою орбиту («Ком
сомольская правда» от 21 июля 1964 г.)’. 
На кинематографической орбите («Совет
ская культуру» от 21 июля 1964 г.). Путе
шествие по орбите спартакиады («Комсо
мольская правда» от 16 августа 1963 г.). 
Мир на орбите (постоянная рубрика в 
«Комсомольской правде»). Попов запус
кает на орбиту успеха все представление 
(«Вечерняя Москва» от 27 января 1964 г.).

В разговорной, непринужденной 
речи употребляется сейчас немало 
терминов и профессионализмов, ко

торые служат дополнительным сред
ством выразительности. Ср.: в ажу
ре (бухгалтерский термин); на-гора 
(из речи шахтеров); потолок (из 
языка, летчиков); спустить на тор
мозах, на третьей скорости, легче 
на поворотах (из речи шоферов) 
и т. д.

Помимо детерминологизации есть 
и другие способы привлечения 
терминов в литературный язык. 
Они связаны со стилистическим ис
пользованием терминологии. Терми
нология является практически не
исчерпаемым резервом для попол
нения метафорических, образных 
средств языка. Использование тер
минов самых разных наук для соз
дания свежего, яркого образа ста
ло приметой публицистического сти
ля речи еще в XIX в. В наше время 
этот прием все больше и больше 
развивается и совершенствуется. 
Термины-метафоры находим во всех 
газетных жанрах — и в передовой, 
и в корреспонденции, и в рецензии, 
и в обозрении, и в статьях на раз
личные темы, и в публицистических 
выступлениях писателей:-

Ефремовский завод — завод новый и 
жизнеспособный — должен быть выведен нз 
состояния трехлетнего «анабиоза» («Прав
да» от 12 сентябоя 1928 г.). Науке — 
большевистский вольтаж («Комсомольская 
правда» от 12 марта 1932 г.). Коррозия 
души («Советская Россия» от 14 мая
1963 г.). Теперь он даже записывает джа
зистов, вернувшихся в Лондон после за
океанского триумфа, в свой актив, как 
секретное оружие («Известия», 1964, 
№ 54). Главная задача президента — ис
кусственная инъекция оптимизма (Из вы
ступления по ,радио комментатора). Свя
зующим ферментом такой прозы является 
мысль (М. Ш а г и н я н, Литературный 
дневник). Эта молодежь всегда жйла.в 
идейном вакууме (М. Мендельсон, Со
временный американский роман). Однако 
все эти немногие блестки захламлены гру
дами словесного шлака, которого не от
гребешь никакими лопатами (К. Чуков
ский, Высокое искусство). И все же хо
чется сказать: если сейчас погода будуще
го месяца и сезона еще является «вещью 
в себе», то создание научных методов ее 
предсказания превратит ее в «вещь для 
нас» («Советская Россия» от 26 декабря
1964 г.).

Интересно, что в круг образных 
переосмыслений часто втягивают
ся самые новейшие термины, толь
ко что введенные в науку:
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Материальные стимулы являются Свое
образными биотоками торговли, и очень 
отрадно наблюдать их действие («Извес
тия» от 9 января 1965 г.). В машине аме
риканской рекламы Элла Фитцджералд — 
всего лишь небольшая ячейка перфоленты, 
на которой закодированы «звезды» («Со
ветская культура» от 17 декабря 1964 г.).

Научно-технические термины 
широко вводятся и в образную 
ткань поэтических произведений. 
Этот прием активно использовал 
В. Маяковский:

Все меньше любится, 
все меньше дерзается, 

И лоб мой
время

с разбега крушит.
Приходит 

страшнейшая из амортизаций — 
амортизация

сердца и души 
(«Разговор с фининспектором о поэзии»).

Ср. в стихах современные поэтов:
Во всех проводах сведущие, 

всегда —
под резиновыми латами, 

электромонтеры!
Вы — наши светочи!
Наши аккумуляторы!
Вы — музыканты зычных моторов, 
вы — живописцы ваттного спектра. 
Пока существуют электромонтеры, 
Не бывать ночам

без тепла, 
без света!

(В. С о с н о р а, Ода электромонтерам). 
Сквозь новый ген,

спустя мильон столетий,
А может быть, и через год, 

, Я снова появлюсь на этом' свете
(И. Сельв и некий, Этюды опти
мизма).

Ср. названия поэтических сборни
ков: «Кардиограмма» Э. Межелай- 
тиса, «Парабола» и «Антимиры»
A. Вознесенского, «Высокое напря
жение» П. Антокольского, «Пу'льс»
B. Цыбина.

Давней Литературной традицией 
является употребление терминов 
со сниженным стилистическим за
данием— в сатирических и юмори
стических жанрах. Комический эф
фект создается при сопоставлении, 
сталкивании слов обыденной речи 
с «высокими» выражениями, при
крепленными обычно к другой сфе
ре речи («научному» языку):

— Премного благодарим! А подумали ли 
вы, товарищи фельетонисты, зачем стари
ку Голосееву... нервничать, подрывать свою 
сердечную мышцу и выслушивать разные 
оскорбления? (С. Шатров, Крупный вы
игрыш). По дороге он решал в уме слож
ную задачу, как бы половчее сообщить 
Раисе Павловне и Танечке о принятом ре
шении, не вызвав при этом неуправляемую 
термоядерную реакцию (Там же).

Этот способ получил широкое 
распространение в жанре совре
менного фельетона. Для него‘ха
рактерны такие сатирические прие
мы, как каламбурное переосмысле
ние термина (сверхдальний родст
венник, скоростной Гамлет); по
строение «лжетермина» {Правда, 
с цветизацией страны у нас еще не 
все благополучно — «Советская 
Россия» от 8 марта 1964 г.); раз
рушение привычного штампа (Вто
рое творческое обещание Алек
сандр Раскин услышал от прозаи
ка, поднимающего на-гора крупные 
пенопласты жизни — «Литератур
ная газета», от 1 января 1964 г.); 
шутливое пародирование научной 
речи (— Видишь ли, — сказал брат 
кандидат, расщепляя своим острым 
взглядом какой-то отбившийся 
атолг, — процесс диффузии в науку 
сложен и длителен. Почему бы тебе 
не приняться за диссертацию? — 
«Литературная газета» от 17 сентя 
бря 1963 г.).


