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Учет системного характера лесотехнической лексики при обучении студентов неязыкового вуза...
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В статье рассматриваются лексические особенности английских специальных текстов, а
также признаки терминологической системы подъязыка лесозаготовительной промышленности.
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Обучение чтению оригинальных научно-
технических текстов с использованием слова-
ря является одной из основных задач подго-
товки студентов неязыкового вуза. При овла-
дении продуктивными видами чтения специ-
ализированных текстов на иностранном язы-
ке представляется важным изучение подъязы-
ка науки и техники на лексическом, словооб-
разовательном и семантическом уровнях, а
также овладение строевыми словами.

В российской и зарубежной британистике
лесотехнические подъязыки, на наш взгляд,
изучены недостаточно. Особого внимания за-
служивает изучение специфических черт словар-
ного состава английского подъязыка лесозаго-
товительной промышленности, стремительное
развитие которой происходит в процессе бур-
ного прироста научно-технической мысли.

В лингвистической литературе даются раз-
личные толкования понятия «научно-техниче-
ский подъязык», что можно объяснить отсут-
ствием однозначного термина «подъязык» во-
обще. Вместо него используется ряд синоними-
ческих выражений, таких как: профессиональ-
ный язык, язык научной литературы, специа-

лизированный научный язык, научная речь,
подъязык, научно-техническая терминология и
многие др. Мы полагаем, что наиболее умест-
ным является термин «подъязык», под которым
мы подразумеваем «совокупность всех языко-
вых средств, применяемых в профессионально
ограниченной сфере коммуникации», как в ус-
тной, так и в письменной форме выражения.
Под «научно-техническим подъязыком» мы,
вслед за Е. В. Опельбаумом, подразумеваем «со-
ставную часть литературного языка, служащую
средством оптимального обмена письменной
или устной информацией, относящейся к од-
ной и той же научно-технической области, с
характерной для нее (т. е. составной части)
структурой языковых средств» [3]. Каждый
подъязык в свою очередь состоит из отдельных
«микроподъязыков», требующих разграниче-
ния. «Микроподъязык» это та часть совокупно-
сти лексических и других средств определенной
тематической направленности одного из смеж-
ных подъязыков, которая входит в подъязык ле-
созаготовительной промышленности.

Мы провели анализ частотного словаря
наиболее употребительных слов английского
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подъязыка лесозаготовительной промышлен-
ности. Объем выборки для частотного слова-
ря составил 50 000 словоупотреблений. Упот-
ребление слов-понятий рассматривалось в тек-
стах, изданных в течение 1985–2007 гг. Англий-
ские оригинальные тексты лесотехнического
характера были подобраны нами с учетом жан-
рово-тематической дифференциации.

Лингвисты рассматривают язык как систе-
му, представляющую собой нечто целое и име-
ющую определенную структуру составляющих
ее компонентов. В силу того, что научно-тех-
нические подъязыки – сложная система язы-
ковых и неязыковых факторов, взаимодей-
ствующих различным образом, при изучении
подъязыка лесозаготовок мы пользовались
системным подходом. Данный подход к изу-
чению языковых явлений обусловливается си-
стемными качествами изучаемого объекта [2].

«Системность» предполагает изучение кон-
кретных единиц языка, определенных его сфер,
а также указывает на постоянно действующие
закономерные связи и отношения отдельных
единиц и сторон языка. Вся лексика подъязы-
ка лесозаготовительной промышленности об-
разует целостную систему. Изучение лексиче-
ской системы заключается в том, что на первый
план выдвигаются слова как самостоятельные
языковые единицы и основные, наиболее ха-
рактерные связи их значений, выявляющиеся
в словосочетаниях и деривации слов. Наиболее
существенным для системы языка вообще и
подъязыка, в частности, видом отношений, по
мнению В. М. Солнцева, являются парадигма-
тические связи между ее единицами. Данный
исследователь уверен, что «на основе парадиг-
матических отношений образуются группиров-
ки, представляющие собой объединения по не-
которым признакам сходных элементов в клас-
сы или классов в более крупные классы» [4].

Самым многочисленным классом среди всей
лексической системы подъязыка лесозаготови-
тельной промышленности является класс имен
существительных, который образует соответ-
ствующую подсистему. Все лексические едини-
цы подъязыка лесозаготовительной промыш-
ленности делятся на три основных пласта: 1) об-
щеупотребительный (14%); 2) общенаучный

(18%); 3) терминологический (68%). Термино-
логический пласт понимается нами как сово-
купность слов и словосочетаний, выступающих
в качестве терминов для выражения лесотехни-
ческих понятий. Последний лексический пласт
является наиболее важным среди других при-
знаков лексики подъязыка лесозаготовок. Тер-
мин (от лат. terminus – граница, предел) – сло-
во или словосочетание, обозначающие понятие
специальной области знания или деятельно-
сти. Термин входит в общую лексическую сис-
тему языка, но лишь посредством конкретной
терминологической системы (терминологии).

В связи с тем, что термины по своей приро-
де динамичны, поскольку динамична сама ле-
сотехническая область знаний, важно знать
динамику лесотехнических терминов. По от-
ношению к лесотехнической терминологии,
составляющей терминосистему, терминологи-
ческая лексика подъязыка лесозаготовок, яв-
ляясь составной частью этой терминосистемы,
образует микросистему, сфера которой более
ограничена. Общеизвестно, что лексику с ог-
раниченной сферой употребления, относящу-
юся к определенным отраслям общественной
деятельности, называют узкотематической от-
раслевой лексикой или терминологией.

Рассматривая тематическую классификацию
как один из факторов, служащих выявлению
системного характера терминологии, мы, опи-
раясь на положения Ф. П. Филина [5], выделя-
ем 5 тематических групп наиболее употребитель-
ных существительных английского подъязыка
лесозаготовительной промышленности.

Первую тематическую группу составляют
слова, обозначающие технические понятия, свя-
занные с обозначением лесозаготовительной
техники. Вторую – слова, отражающие понятия
лесозаготовительного процесса. Третью – сло-
ва, обозначающие горючее, топливо, сырье и
материалы. Четвертую – слова для обозначе-
ния промышленных предприятий и служб, за-
нятых заготовкой и транспортировкой леса.
И пятую – слова, обозначающие профессию,
род занятий.

Одним из существенных признаков рассмат-
риваемой терминологической системы являет-
ся взаимосвязь исконной и заимствованной
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терминологической лексики. Наряду с терми-
нами, созданными при помощи общеязыковых
средств от исконных английских слов, здесь
имеется и значительная группа заимствованных
терминов. Было определено количественное
соотношение исконных и заимствованных тер-
минов подъязыка лесозаготовительной про-
мышленности. На долю заимствованных лек-
сических единиц приходится 78,6% всех заим-
ствований. В это количество входят «чистые»
однокорневые заимствования, составляющие
27,8% , и «гибридные» – 50,6%, т. е. слова, об-
разованные на английской почве от иноязыч-
ных основ путем деривации и словосложения.
Проникновение заимствований в английскую
лесотехническую терминологию обусловлено
экстралингвистическими факторами.

Самый многочисленный класс слов среди
всей лингвистической системы английского
подъязыка лесозаготовительной промышлен-
ности – класс имен существительных, кото-
рый образует соответствующую подсистему,
рассмотренную нами в данном исследовании.

Данная подсистема – самостоятельное це-
лое, состоящее из трех лексических пластов:
общеупотребительного, общенаучного и тер-
минологического. Терминологический пласт
является основным и ведущим.

Тематическая классификация способству-
ет выявлению системного характера термино-
логической лексики. Выделенные 5 тематиче-
ских групп наиболее употребительных суще-
ствительных английского подъязыка лесозаго-
товительной промышленности обозначают
понятия из области лесотехнических знаний.

Опыт показывает, что после окончания не-
языкового вуза выпускники оказываются не в
состоянии читать литературу по специальности
не только из-за незнания терминологической
лексики, но и из-за неспособности разобраться

в строе предложения в результате игнорирова-
ния слов-выразителей отношений. Причиной
такового положения дел является, с нашей точ-
ки зрения то, что функционально однородные
лексические единицы, которые выступают в
предложении в роли строевых элементов и ко-
торые мы, в след за Л. В. Щербой [6], называем
строевыми словами, усваиваются обучающи-
мися разрозненно. Мы полагаем, что на этапе
ознакомления студентов со строевыми слова-
ми их следует выводить на «уровень актуально-
го осознания» [1] функции и значимость этих
единиц в рецептивных процессах при чтении.
Речь идет не об усвоении новых для студентов
языковых единиц, а об интерпретации знако-
мого школьного материала в новом аспекте, о
переориентации сложившихся представлений
применительно к специфике чтения научно-тех-
нических текстов на иностранном языке как ре-
цептивного вида речевой деятельности. Учиты-
вая некоторую осведомленность студентов не-
языкового вуза о наиболее распространенных
строевых словах, целесообразно представлять
данные слова как функциональные группы, что
дает возможность педагогу приводить в систе-
му разобщенные знания обучающихся.

Следует отметить, что успешность овладе-
ния отраслевой лексикой и строевыми едини-
цами языка, в том числе определяется услови-
ями их усвоения, а также навыком обучающих-
ся брать на вооружение контекст в качестве
инструмента раскрытия значений слов на ос-
нове различных ассоциаций. Обильная прак-
тика в чтении оригинальных иноязычных тек-
стов по специальности в течение всего вузов-
ского курса обучения, а не только на младших
курсах, и овладение различными видами чте-
ния позволит молодому специалисту чувство-
вать себя конкурентноспособным на совре-
менном рынке труда.
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Цель обучения художественному дизайну заключается в обеспечении высокого уровня подго-
товки специалистов-дизайнеров, а также соответствующего качества создаваемых ими про-
ектов. Автор предлагает пути решения задач, обеспечивающих реализацию данной цели. Подго-
товке специалистов в сфере художественного дизайна уделяется все больше внимания со сторо-
ны общества, системы профессионального образования и специалистов по художественному
проектированию в высших учебных заведениях Китая. В настоящее время специалисты в обла-
сти художественного дизайна решают проблему изучения перспектив развития образователь-
ной области, занимающейся подготовкой высококвалифицированных художников-дизайнеров в
соответствии с запросами общества. Решение данной проблемы видится в проведении модерни-
зации художественного образования в соответствии с намеченными задачами подготовки спе-
циалиста высокого класса в сфере художественного дизайна.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, художественный дизайн, методы профессиональ-
ной подготовки художника-дизайнера.
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PROFESSIONAL QUALITIES OF AN ART DESIGNER
AND METHODS OF THEIR FORMING

The aim of art design teaching consists in provision of a high level of designers’ education and the
corresponding quality of their projects. The author proposes problem-solving ways providing realisation
of this aim. Society, the vocational education system and art projection specialists in Chinese higher
education establishments pay more and more attention to training specialists in art design. Nowadays art
design specialists are solving a problem of studying the prospects of developing the educational field connected
with training of highly qualified art designers according to the society’s demand. The solution of this problem
is seen in carrying out modernisation of art education as consisted with the specified tasks of training
highly qualified specialists in art design.
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В настоящее время быстроразвивающийся
и крупномасштабный коммерческий рынок
активно стимулирует развитие художественно-

го дизайна в архитектуре, сфере окружающей
среды, промышленности, конструировании
одежды, мультипликации и других областях.


