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Исследования терминосистем различных на-

ук в настоящее время охватывают широкий диа-

пазон: от теоретических вопросов об общих зако-

номерностях развития отдельных терминологиче-

ских систем до решения проблем упорядочения, 

унификации и стандартизации отраслевой терми-

нологии, ее репрезентации в лексикографических 

источниках.  

Изучение тенденций развития отраслевых 

терминов и терминосистем, их систематизация 

продолжают оставаться одним из наиболее при-

оритетных на сегодняшний день направлений со-

временной науки о терминах – терминоведения. 

В настоящий момент отсутствуют работы 

отечественных и зарубежных лингвистов, посвя-

щенные отдельным аспектам терминообразования 

в подъязыке ландшафтоведения, в частности изу-

чению структурных типов терминов ландшафто-

ведения и моделей их образования, что нарушает 

целостность представления о функционировании 

данной терминосистемы.  

Теоретической базой для исследования по-

служили работы отечественных и зарубежных 

лингвистов, заложивших основы перспективных 

исследований терминов: А.А. Реформатского (Ре-

форматский, 1996), В.М. Лейчика (Лейчик, 2009), 

Д.С. Лотте (Лотте, 1961), К.Я. Авербуха (Авербух, 

2004), Ю.В. Сложеникиной (Сложеникина, 2016), 

С.В. Гринев-Гриневича (Гринев-Гриневич, 2008), 

Б.Н. Головина (Головин,1997) и др. [1, 3, 4, 7–11]. 

Экстралингвистическая потребность в выра-

жении новых понятий является определяющей 

в развитии системы терминообразования и про-

дуктивности отдельных моделей, с помощью ко-

торых пополняется словарный запас языка.  

«При изучении любой терминосистемы появ-

ляется необходимость ее структурировать и упо-

рядочить, выделяя при этом общие и сходные при-

знаки терминов, такие как, например, содержание, 

языковую форму, функцию, внутриязыковые и 

внеязыковые признаки. Инструментом для подоб-

ного обстоятельного и пристального анализа тер-

минов является классификация» [13].  

Анализ структурных форм термина позволяет 

установить наиболее продуктивные способы и мо-

дели их образования и дает возможность прогнози-

ровать дальнейшее развитие терминосистемы.   

Попытки классифицировать основные меха-

низмы образования новых терминов осуществля-

лись многими учеными (С.В. Гринев, В.А. Татари-

нов, В.М. Лейчик, В.П. Даниленко и др.) [5, 14, 

15]. Основываясь на результатах ряда лингвисти-

ческих исследований, можно выделить следующие 

структурные способы образования терминов:  

– семантический (употребление в качестве 

термина слова или словосочетания, взятого из об-

щеупотребительного языка); морфологический 

(создание нового термина с помощью использова-

ния аффиксов);  

– морфолого-синтаксический (словосложение, 

а именно создание нового термина путем сложе-

ния основ слов);  

– синтаксический (формирование терминоло-

гических словосочетаний);  
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– образование сокращений (создание нового 

термина путем усечения основ слов). 

В данной работе будут рассмотрены структур-

ные типы терминов и особенности терминообразо-

вания, характерные для немецкой терминологии 

ландшафтоведения. Языковой материал исследо-

вания представлен в количестве 852 терминологи-

ческих единиц, которые включают термины-слова 

и терминологические словосочетания.  

Термины по своей структуре являются неод-

нородными по структуре лексическими номина-

циями и могут представлять собой как отдельное 

слово, так и словосочетание, коллокацию, словес-

ный комплекс и даже предложение [9]. 

Следует уточнить, что под терминами-

словами мы подразумеваем однословные термины, 

под терминологическими словосочетаниями – 

многословные термины.  

Однако можно отметить, что среди лингвис-

тов нет единого мнения относительно природы 

терминологических словосочетаний и этот вопрос 

остается в лингвистике весьма дискуссионным. 

При этом для обозначения терминологических 

словосочетаний ученые используют различные 

названия, например: неоднородные термины, тер-

миноподобные словосочетания, многословные 

термины и др.  

В.П. Захаров полагает, что терминологиче-

ские сочетания представляют так называемые ус-

тойчивые словосочетания, сочетающие в себе 

свойства свободных сочетаний (свободных грам-

матически) и фразеологизированных (несвобод-

ных семантически) [6]. 

Некоторые ученые придерживаются мнения, 

что терминологические словосочетания семанти-

чески родственны свободным словосочетаниям, а 

именно в том, что их значения (как и значения 

свободных словосочетаний) равны сумме значений 

составляющих их частей. За каждым составным 

термином стоит устойчиво воспроизводимая 

структура сложного понятия, что роднит их с ус-

тойчивыми (фразеологизированными) сочетания-

ми [6]. 

Р. Силва утверждает, что составные термины 

обозначают и называют понятие из определенной 

сферы знания, которые употребляются членами 

языкового сообщества, объединенными профес-

сиональной сферой деятельности [17]. 

По мнению С.В. Гринева, «терминологиче-

ские словосочетания являются результатом преоб-

разования обычных свободных словосочетаний в 

сложные «эквиваленты» слов и обладают устойчи-

востью или целостностью номинации, что обу-

словлено их функцией наименования одного поня-

тия, а также номинативным характером и атрибу-

тивным или определительным видом связи 

составляющих их элементов» [3]. 

К.Я. Авербух под терминологическим слово-

сочетанием понимает «смысловое и грамматиче-

ское объединение двух (или нескольких) полно-

значных слов, служащее наименованием специ-

ального профессионального понятия» [1]. 

Терминологические словосочетания также ха-

рактеризуются как «составные или многословные 

термины» и необходимо рассматривать «в ряду 

свободных устойчивых и фразеологических слово-

сочетаний» [2]. 

Составные термины, как и свободные слово-

сочетания, в процессе номинации соотносят зна-

чения слов, входящих в их состав, со структурой 

выражаемого понятия. Они прямо и непосредст-

венно направлены на объект, реализуя, таким об-

разом, свойство «цельности значения» [12]. 

Под «терминологическим словосочетанием», 

которое вызывает до сих пор неоднозначное по-

нимание среди ученых, мы вслед за Л.Б. Ткачевой 

понимаем многокомпонентное раздельно оформ-

ленное, семантически целостное сочетание, обра-

зованное путем соединения двух, трех или более 

элементов [16]. 

Проведенный анализ показал, что для иссле-

дуемых немецких терминов ландшафтоведения 

характерны следующие типы: 

– простые термины (3 терминологические 

единицы, далее ТЕ); 

– сложные термины (218 ТЕ); 

– терминологические словосочетания (627 ТЕ). 

Вышеприведенные статистические данные 

позволяют сделать вывод, что доминирующим 

типом терминов в терминологии ландшафтоведе-

ния в современном немецком языке являются тер-

минологические словосочетания. 

Термины-слова в терминологии ландшафто-

ведения представлены простыми и сложными тер-

минами. Они составляют 221 единицу (25,9 %) от 

общего количества исследуемых терминов ланд-

шафтоведения и уступают терминологическим 

словосочетаниям. 

Как показало исследование, простые одно-

словные термины встречаются в терминосистеме 

ландшафтоведения в количестве 3 единиц (1,3 % 

от общего числа терминов-слов). Это термины die 

Fazies, die Patches, которые являются заимствова-

ниями из латинского и английского языков соот-

ветственно, а также производный термин с пре-

фиксом ur-: die Urlandschaft (первозданный ланд-

шафт, нетронутый ландшафт). 

Сложные однословные термины в количестве 

218 единиц (98,6 % от общего числа терминов-

слов) образованы с помощью определительного 

словосложения, например: das Landschaftsbild 

(географический облик ландшафта), die Land-

schaftsgröße (размеры ландшафта), der Land-

schaftsforscher (ландшафтовед-исследователь, 

исследователь-ландшафтовед); der Landschaft-

sökologe (ландшафтовед-эколог) и др. 

Первый компонент-определитель в сложном 

слове в немецком языке семантически подчинен 

второму и означает наименование признака, ха-

рактеризующего предмет, второй указывает на 
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круг понятий, к которому относится понятие, вы-

ражающееся всем сложным словом. Например: die 

Landschaftswissenschaft (ландшафтоведческая нау-

ка, ландшафтная наука). Первый компонент слова 

Landschafts- характеризует предмет, которым за-

нимается (в нашем случае) отрасль знания, клас-

сифицирует еѐ, второй компонент -wissenschaft 

указывает на то, что данный термин относится к 

категории наука. Первый компонент конкретизи-

рует объем понятия второго компонента. В роли 

определяемого компонента сложных терминов 

также выступают существительные Forscher (ис-

следователь), Ökologe (эколог), Wissenschaftler 

(ученый), Wissenschaft (наука). Определительным 

компонентом является слово Landschaft, указы-

вающее на предметную область науки. 

В выборке фактического материала встреча-

ются 3 сложных термина-слова, образованные с 

помощью конфиксов, под которыми подразумева-

ется «связанная производящая основа», образую-

щая вместе с лексемой /словом или другим кон-

фиксом композиты. В отличие от аффиксов кон-

фиксы обладают лексическим значением. В нашем 

случае это meso-, macro- и micro-: die Mesochoren 

(мезохоры), die Macrochoren (макрохоры) и die 

Microlandschaft (микроландшафт). 

В ходе анализа были выявлены две наиболее 

частотные модели, участвующие в образовании 

сложных терминов-слов исследуемой терминоси-

стемы: 

1) Nomen + соединительный элемент + 

Nomen, например: die Landschaftsmorphologie 

(морфология ландшафта), die Landschaftsgeogra-

phie (ландшафтная география), die Landschafts-

lehre (учение о географическом ландшафте, уче-

ние о ландшафте), die Landschaftsökologie (ланд-

шафтная экология), die Landschaftschronologie 

(история ландшафта); der Landschaftsforscher 

(ландшафтовед-исследователь, исследователь-

ландшафтовед); der Landschaftsökologe (ланд-

шафтовед-эколог), die Landschaftsforschungen 

(ландшафтные исследования или исследования 

ландшафтов; die Landschaftsplanung (ландшафт-

ное планирование) и др.  

2) Adjektiv + Nomen, например: die Großland-

schaften (ландшафты больших размеров), die Elemen-

tarlandschaften (элементарные ландшафты) и др. 

Широкое использование определительного 

словосложения как средства образования терми-

нов ландшафтоведения приводит к тому, что один 

и тот же компонент существительного встречается 

в большом количестве примеров. 

Полученные количественные показатели сви-

детельствуют о том, что словосложение домини-

рует в образовании терминов ландшафтоведения в 

современном немецком языке.  

Терминологические словосочетания, далее 

(ТС), в терминосистеме ландшафтоведения со-

ставляют 627 лексических единиц (ЛЕ), т. е. 

73,5 % от общего количества терминологических 

единиц в выборке фактического материала и пред-

ставлены следующими типами: 

– двухкомпонентные (478 ЛЕ), т. е. 76,2 % от 

общего числа ТС; 

– трѐхкомпонентные (101ЛЕ), т. е. 16,1 % от 

общего числа ТС; 

– многокомпонентные (48 ЛЕ), т. е. 7,6 % от 

общего числа ТС. 

Тот факт, что терминологические словосоче-

тания находятся на первом месте по продуктивно-

сти образования терминов, мы рассматриваем как 

отличительную характеристику исследуемой нами 

терминосистемы. Они представляют собой син-

таксическую конструкцию, состоящую из двух и 

более слов, которые соединены логическими от-

ношениями детерминации, родо-видовыми отно-

шениями и образуют семантическое единство, так 

называемую номинативную единицу. Данная кон-

струкция отличается от сложного термина раз-

дельным графическим оформлением.  

Особенность терминологических словосоче-

таний заключается в том, что определяющие ком-

поненты позволяют конкретизировать, дополнить 

значение определяемого, а также указывают на его 

качество или свойство, расширяя тем самым его 

значение.   

Число двухкомпонентных терминологических 

словосочетаний составляет в терминосистеме 

ландшафтоведения 478 единиц (76,2 % от общего 

числа ТС). Они представляют собой атрибутивные 

сочетания, ядерный компонент которых выражает-

ся именем существительным в именительном па-

деже, а атрибутивный компонент – именем прила-

гательным или причастием, выполняющим функ-

цию препозитивного определения. При этом 

ядерный компонент терминологического словосо-

четания определяет родовой признак понятия, а 

атрибутивный компонент – видовой признак поня-

тия и может выражаться именем существительным 

в родительном падеже в постпозиции. 

В немецком языке двухкомпонентные терми-

нологические словосочетания образованы по сле-

дующим моделям: 

1) Nomen + Nomen (218 единиц, или 45,6 % 

от общего числа двухкомпонентных ТС), напри-

мер: (die Kartographie der Landschaft (ландшафт-

ное картографирование); die Geophysik der Land-

schaft (геофизика ландшафта), die Ausscheidung 

der Landschaft (выделение ландшафтов); die Be-

wertung der Landschaftsfunktionen (оценка функций 

ландшафта), das Monitoring der Landschaft (ланд-

шафтный мониторинг) и др.  

В указанной модели существительные стоят в 

разных падежах, при этом первое слово – в имени-

тельном, а второе – в родительном падеже. Ядро и 

определительные компоненты выступают как еди-

ный семантический комплекс, а определительный 

компонент терминологического словосочетания 

может иметь осложненную структуру, например: 

Landschaftsfunktionen. 
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2) Adjektiv + Nomen (212 единиц, или 44,3 % 

от общего количества двухкомпонентных ТС), 

например: landschaftsökologische Forschung 

(ландшафтно-экологическое исследование), abio-

tische Landschaftskomponente (абиотические ком-

поненты ландшафта), geomorphologische Land-

schaftsgliederung (геоморфологическое строение 

ландшафта) и др.  

В данной модели атрибутивные компоненты, 

выраженные прилагательными, уточняют определи-

тельный компонент терминологического словосоче-

тания, сужая его объем значения. В качестве этих 

компонентов используются прилагательные 

homogen, horizontal, morphologisch, typisch, vertikal и 

др., которые имеют интернациональный характер и 

встречаются в различных областях науки, что типич-

но для языка научного общения. Однако в термино-

логических словосочетаниях терминосистемы ланд-

шафтоведения они получают узкоспециализирован-

ное значение и обозначают конкретное понятие.  

3) Partizip II + Nomen (29 единиц, или 6 % от 

общего числа двухкомпонентных ТС), например: 

angewandte Landschaftsforschung. Анализ фактиче-

ского материала исследования показал, что иногда 

причастия могут адъективироваться (в частности, 

Partizip II с результативным значением), напри-

мер: kleinstrukturierte Landschaften, unbebaute 

Landschaftspartikelи др.  

4) Partizip I + Nomen (9 единиц, или 1,8 % от 

общего числа двухкомпонентных ТС), например: 

vergleichende Landschaftskunde (сравнительное 

ландшафтоведение), beschreibende Landschafskun-

de (описательное ландшафтоведение) и др. 

На втором месте по продуктивности термино-

образования находятся трѐхкомпонентные ТС, ко-

торые представлены 101 единицей, или 16,1 % от 

общего числа ТС. Все они являются усложненными 

вариантами двухкомпонентных ТС. Усложнение 

происходит с помощью присоединения распростра-

нителя, дополнительного определительного компо-

нента, например: theoretische Grundlagen der 

Landschaftslehre (теоретическое ландшафтоведе-

ние), die Zuordnung zu den Landschaftstypen (класси-

фикация типов ландшафта), die Analyse der Indika-

toren der Landschaftsstruktur (анализ индикаторов 

структуры ландшафта) и др. 

Часто в составе трехкомпонентных терминов 

встречаются общенаучные термины, которые ши-

роко используются во многих областях науки и 

техники, например: die Zuordnung (классифика-

ция), die Analyse (анализ), das Monitoring (монито-

ринг), die Modellierung (моделирование), die Chro-

nologie (хронология), die Untersuchung (исследова-

ние) и др. 

Среди наиболее продуктивных моделей обра-

зования трехкомпонентных ТС можно выделить: 

– Adjektiv + Nomen + Nomen (56 единиц, или 

55,4 % от общего числа трехкомпонентных ТС), 

например: geoökologisches Monitoring der Land-

schaft (геоэкологический мониторинг ландшафта), 

systematisches Verständnis der Landschaft (систем-

ное понимание ландшафта) и др. В роли опреде-

лительных компонентов выступают интернацио-

нальные прилагательные: dynamisch, genetisch, 

geochemisch, geoökologisch, hierarchisch, 

strukturell-genetisch, systemtheoretisch и др. 

Однако так же, как и в модели образования 

двухкомпонентных терминов Adjektiv + Nomen, 

эти прилагательные характеризуют конкретное 

понятие, уточняют и дополняют его, выделяя в 

нем дополнительные признаки. 

– Nomen + Präposition + Nomen (30 единиц, 

или 29,7 % от общего числа трехкомпонентных 

ТС), например: die Entstehung von Landschaften 

(возникновение ландшафтов), die Modellierung von 

Landschaftsfunktionen (моделирование функций 

ландшафта) и др. Исследование показало, что 

наиболее типичным для этой модели является ис-

пользование предлогов von, zu. 

–Nomen + Adjektiv + Nomen (12 единиц, или 

11,8 % от общего числа трехкомпонентных ТС), на-

пример:die Analyse der heterogenen Landschaftseinhei-

ten (анализ гетерогенных единиц ландшафта) и др. 

Менее активно в терминообразовании участ-

вуют модели:  

– Partizip I + Nomen + Nomen (1 единица, 

или 0,9 % от общего числа трехкомпонентных 

ТС), например: vergleichende Analyse der Berg-

landschaften (сравнительный анализ горных 

ландшафтов). 

– Adverb + Partizip II + Nomen (1 единица, 

или 0,9 % от общего числа трехкомпонентных ТС), 

например: weniger gestörte Landschaftselemente 

(менее нарушенные элементы ландшафта);  

– Adverb + Adjektiv + Nomen (1 единица, или 

0,9 % от общего числа трехкомпонентных терми-

нологических словосочетаний), например: relativ 

stabile Landschaftselemente (относительно ста-

бильные элементы ландшафта). 

Под многокомпонентными терминами мы по-

нимаем терминологические словосочетания, 

включающие от 4 до 6 компонентов, например: die 

Chronologie des Wandels der Landschaften der Erde 

(хронология изменения ландшафта земли), die Un-

tersuchung von der anthropogeninduzierten Land-

schaftstransformation (исследование антропогенных 

трансформаций ландшафта), komplexe Interaktion 

von Landschaftstruktur  (комплексное взаимодейст-

вие структуры ландшафта) и др. Таких терминов 

зафиксировано в немецком языке 48 лексических 

единиц (7,6 % от общего количества ТС). Они за-

нимают по продуктивности последнее место. 

Проведенное исследование структуры терми-

нов ландшафтоведения на материале немецкого 

языка позволяет сделать следующие выводы: 

1. Терминосистема ландшафтоведения обра-

зована тремя структурными типами терминов: 

– простые термины-слова (3 ТЕ); 

– сложные термины-слова (218 ТЕ); 
– терминологические словосочетания (627  ТЕ). 
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2. Простые термины составляют незначитель-
ное количество ТЕ и представляют собой одно-
корневые слова. Подавляющее большинство тер-
минов-слов в терминологии ландшафтоведения 
составляют сложные термины.  

Продуктивность данного способа терминооб-
разования в терминосистеме ландшафтоведения 
объясняется тем, что с помощью словосложения 
термины наиболее полно и точно выражают кон-
кретное понятие, чего нельзя достичь употребле-
нием однокорневых слов, обозначающих только 
общие, родовые понятия. Сложные термины по-
зволяют концентрировать в одной лексической 
единице большое количество информации о выра-
жаемом понятии.  

3. Термины-слова уступают по продуктивно-
сти терминологическим словосочетаниям в терми-
нологии ландшафтоведения в немецком языке. 
Доминирующим структурным типом в образова-
нии терминов ландшафтоведения в немецком язы-
ке являются терминологические словосочетания, 
которые имеют двух-, трех- и многокомпонентную 
структуру определительных композитов, отли-
чающихся подчинительным соединением терми-
нологических элементов. В качестве первого эле-
мента композита выступают различные части ре

чи: существительное, прилагательное, причастие, 
наречие. 

Наиболее распространенным видом среди 
терминологических словосочетаний являются 
двухкомпонентные терминологические словосоче-
тания, состоящие их ядерного компонента, выра-
женного именем существительным, и атрибутив-
ного определяющего компонента, выраженного 
именем существительным или прилагательным. 

4. Преобладание терминологических словосо-
четаний в терминосистеме ландшафтоведения 
объясняется необходимостью номинации сложных 
понятий, уточнения профессиональных объектов 
по мере познания их сущности и открытия новых 
сторон изучаемых явлений.  

Терминологические словосочетания не только 
называют, дифференцируют, конкретизируют, 
детализируют, уточняют возникающие понятия 
ландшафтоведения, но и систематизируют пара-
дигматические отношения между ними, отражая 
системные связи единиц данной терминосистемы. 

Наличие большого количества терминологиче-
ских словосочетаний в терминосистеме свидетельст-
вует о развитии науки ландшафтоведения, так как 
с развитием науки происходит конкретизация поня-
тий за счет увеличения компонентов в термине. 
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