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Abstract. The paper deals with subordinate clauses in speech. It’s shown that all the prosodic variety can be reduced 
to several invariants: syntagmatic segmentation of the complex sentence, prosody of the subordinate clause as of a 
parenthetical insertion and syntagmatic condensation of the clause. The article reveals the importance of prosodic structure 
for distinguishing between full-fledged subordinate sentences and clauses which function as word-equivalents in English 
speech. The dependence of semiologically relevant oppositions on constructional patterns is described. Syntagmatic 
condensation is typical of two-member subject-predicate syntagms, linked with the antecedent by means of the attributive 
or completive bonds. Modal phrases interpolated  into the structure of the main utterance often tend to lose their predicative 
features in speech. The complex sentence is perceived as simple when the “main” clause functions as a modal syntagm, 
introductory parenthesis. Syntagmatic condensation is especially evident in such constructions where the clause is part 
of a prepositional phrase. The prosody of the utterance is closely connected with morphosyntactic peculiarities of the 
linear structure (colligation) and lexico-phraseological features (collocation), including idiomaticity. On the one hand, 
idiomaticity refers to the lexico-phraseological features of the word-combinations introducing the clause, on the other, it’s 
essential for this construction as a specific pattern of English syntax. 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу заимствованных и исконных терминов, а именно 
перспективе их использования в современном русском языке.  Межъязыковое заимствование лексических единиц 
как естественный процесс в любых языках за последние два десятилетия стал наиболее характерной чертой 
их функционирования в связи с активно происходящими в мире процессами экономической, политической 
и культурной интеграции и глобализации. Любая терминосистема, как известно, обладает высоким уровнем 
структурированности, терминообразования в целом носят регулярный характер. Поэтому вместе с заимствованными 
терминологическими единицами в принимающий язык приходит и их строгая организация. Каждая микрогруппа 
наименований стремится к системности в принимающем языке. Соответствие всем требованиям, предъявляемым 
термину, а также подобная системность и целенаправленность, может поспособствовать исконному термину 
занять свою позицию в терминосистеме языка. Исконный термин имеет больше шансов быть принятым языковым 
коллективом, если он предлагается и распространяется в тот момент, когда интернационализм или иноязычное слово 
еще не охватило целиком речевую деятельность языкового коллектива. Внутренняя форма исконных терминов, как 
правило, обладает прозрачностью, т.е. значение такого термина  понятно для пользователей. Однако термины, 
восходящие к исконному слову, именно благодаря длительному использованию слова в общеупотребительном 
языке, многочисленным контекстам его употребления и развитию полисемии, могут  вызвать у специалистов 
нежелательные ассоциации. В большинстве случаев предпочтение в профессиональных сферах коммуникации 
иноязычной лексике объясняется, с одной стороны, коммуникативно-прагматическими факторами (отсутствием 
избыточных ассоциаций, однозначным соответствием между специальным наименованием и обозначаемым им 
понятием и др.), а с другой - широкими словообразовательными возможностями иноязычного слова в силу его краткости 
по сравнению с исконным наименованием.
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В терминологии заимствование является одним из 
способов терминообразования. Проблема заимствования 
всегда была одна из самых противоречивых в лексиколо-
гии. В настоящее время у разных авторов можно встретить 
прямо противоположные оценки заимствования. Одни ав-
торы считают рост числа заимствованных терминов ненор-
мальным явлением, засоряющим язык и препятствующим 
развитию его словообразовательных возможностей. Они 
считают, что следует использовать ресурсы собственного 
языка для наименования тех или иных понятий. Другие  
считают, что заимствование расширяет состав лексики 
языка, и не только не подавляет развитие языка, но ведет к 
развертыванию и совершенствованию собственных ресур-
сов заимствующего языка. 

Попытаемся ответить на вопрос, при каких условиях 
исконный термин может заменить иноязычный.

Иноязычные термины обладают некоторыми преиму-
ществами по сравнению с исконными терминами русско-
го языка, способными заменить иноязычный прототип. К 
форме термина обычно предъявляется следующие требо-
вания:

- краткость, поскольку громоздкость термина препят-
ствует его широкому употреблению в речи;

- с предыдущим требованием тесно связано требование 
деривационной способности термина, поскольку от крат-
ких форм намного легче образуются производные;

- требование инвариантности терминов – неизменности 
их формы;

- желательным свойством термина является его моти-
вированность – семантическая прозрачность, позволяющая 
составить представление о называемом термином понятии. 
Наиболее полным выражением мотивированности являет-
ся систематичность термина – возможность отражения в 
структуре термина связи называемого  понятия с другими 
в данной системе понятий, места этого понятия в данной  
понятийной системе [1, с. 36].

Краткость  оказывается востребованной в условиях 
концептуального усложнения мира, предъявляющего по-
вышенные требования к информационной емкости язы-
ковых единиц при минимуме формального выражения. 
Менеджмент, благодаря своей краткости, которой явно 
уступают исконные термины, прочно «осело» в русском 
языке. И более того, заимствованный термин менеджер не-
сет в себе информацию, семантика которой не совпадает с 
семантикой слова управляющий, начальник, руководитель. 
Настоящий менеджер должен сочетать в себе следующие 
качества: знать законы управления, разбираться в своей 
области бизнеса, быть преданным делу и фирме, уметь 
представлять ее интересы и т.д. Кроме того, иноязычный 
термин является более нейтральным по сравнению с ис-
конным. Сравните, например, заимствованное слово топ-
менеджер с исконным вариантом начальник – шишка, в 
русском языке с руководителем виден шлейф негативных 
ассоциаций.  

В связи с потребностью международного общения, 
растущей тенденцией к интернационализации и увеличе-
нием обмена информации растет престиж иноязычной, а 
именно интернациональной, терминологии. Требование 
современности термина реализуется путем вытеснения  из 
употребления устаревающих терминов, заменой их совре-
менными  [1, с. 40]. 

Исконный термин имеет больше шансов быть приня-
тым языковым коллективом, если он предлагается и рас-
пространяется в момент, когда интернационализм или ино-
язычное слово еще не охватило целиком речевую деятель-
ность языкового коллектива. 

Внутренняя форма исконных терминов должна быть 
прозрачной, т.е. значение такого термина должно быть по-
нятным для пользователей. Например, стоит  вспомнить 
успешную русификацию английских терминов в русской 
футбольной терминологии: голкипер – вратарь… Причина 
«успешности» подобных терминов заключается в том, что 
ребенку понятны значения этих слов и совсем не обязатель-
но изучать теорию игр футбола, баскетбола и волейбола [2].

Сторонники концепции немотивированного термина 
(а это, как правило, единица заимствованного характера) 
оправдывают свою позицию весьма важным обстоятель-
ством: если термин образован «на базе общеизвестного 
слова, значение этого слова, его корня или основы, будет 
проступать в значении термина и мешать его профессио-

нальному осмыслению» [3, с. 266]. 
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Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of loan and native terms and to the aspect of their usage in 
the modern Russian language. Interlingual borrowing of lexical units as a natural process in any language has become their 
characteristic feature in functioning due to the modern processes in the world (such as economical, political and cultural 
integration and globalization). Any term system has a high level of structuring, and term formations have regular nature. 
Thus, exact organization comes to a recipient language along with loan terms. Each microgroup of lexical units tends to 
be a system in a recipient language. Correspondence to all term standards and consistency and purposefulness can help a 
native term to occupy its position in the term system of a language. A native term has more chances to be accepted by a 
lingual group if it is expanded in such a moment when international word or loan term hasn’t covered speech activity of a 
lingual group. Inner form of native terms, as a rule, has clarity, concept of such terms is known for people. But native terms 
have disadvantages: due to their long usage in a language and multiple meanings native terms can lead to uncontrolled 
associations. In many cases preference to loan terms in professional sphere is explained by communicative and pragmatic 
factors, and also broad productive capacity due to their laconism.

Keywords: a loan term; a native term; motivated meaning; inner form.
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Аннотация. В современных условиях для повышения качества образования и раскрытия способностей каждого 
учащегося предусматривается переход к деятельностно-компетентностной образовательной модели с ведущим 
фактором межчеловеческого взаимодействия. В этих условиях особую актуальность приобретает формирование у 
учащихся межкультурной компетенции. В предлагаемой статье рассмотрена возможность развития межкультурной 
компетенции учащихся через актуализацию педагогического потенциала диалога культур как содержательного 
источника развития познавательного интереса и, как результат, повышение качества образования; представлен 
элективный курс для учащихся 10-11 классов «Культуроведение Германии». Программа курса ставит своей 
целью совершенствование коммуникативной, социокультурной и социальной компетенций обучающихся 
в процессе подготовки к межкультурному общению в сфере школьного и послешкольного образования, 
предстоящей профессиональной деятельности. Изучение данной дисциплины, без сомнения, способствует 
освоению универсальных учебных действий; предоставляет возможности для использования логических приемов 
анализа, синтеза, сравнения, вычленения существенных признаков, выявления причинно-следственных связей, 
классификации, систематизации, обобщения. Курс ориентирован на  освоение и интериоризацию школьниками 
духовно-нравственных ценностей страны изучаемого языка как части мировой культуры с опорой на родную 
культуру путем ознакомления с ними и их воспроизводства в различных видах деятельности при овладении   
немецким   языком;   осознание   себя   частью   интернациональной культурной среды; формирование у обучающихся 
способности уважать права и достоинства других людей, в том числе зарубежных сверстников, принадлежащих к 
другим культурам; опыта   общения   и   совместной   творческой   деятельности   со   сверстниками   - носителями 
немецкого языка; способности к диалогу культур на иностранном языке, умением жить и взаимодействовать 
с представителями других культур в поликультурном и многоязычном социуме; совершенствование навыка 
саморегуляции поведения в процессе немецкоязычного межкультурного общения.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; диалог культур; социально-активный гражданин; культурные 
и языковые традиции.

XXI век - время необычайно активного 
взаимодействия культур. В связи с этим одной из 
главных задач образовательного процесса является 
формирование межкультурной компетенции, 
способности, позволяющей личности реализовать себя 
в условиях межкультурной коммуникации.  

В МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького г.Арзамаса 
Нижегородской области с 2012 года с целью приобщения 
обучающихся к культуре стран изучаемого языка, 
развития взаимопонимания, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры, осознания особенностей 
культуры своей страны и развития умений представлять 
ее в процессе общения средствами немецкого 
языка возможно за счет включения в учебный план 
образовательного учреждения элективного курса для 
учащихся 10-11 классов «Культуроведение Германии».

Разработанный интегрированный (межпредметный) 
курс ориентирован на  освоение и интериоризацию 
школьниками духовно-нравственных ценностей страны 
изучаемого языка как части мировой культуры с опорой 
на родную культуру путем ознакомления с ними и их 
воспроизводства в различных видах деятельности при 

овладении   немецким   языком;   осознание   себя   частью   
интернациональной культурной среды; формирование у 
обучающихся способности уважать права и достоинства 
других людей, в том числе зарубежных сверстников, 
принадлежащих к другим культурам; опыта   общения   и   
совместной   творческой   деятельности   со   сверстниками   
- носителями немецкого языка; способности к 
диалогу культур на иностранном языке, умением 
жить и взаимодействовать с представителями других 
культур в поликультурном и многоязычном социуме; 
совершенствование навыка саморегуляции поведения 
в процессе немецкоязычного межкультурного общения; 
формирование ответственности за процесс и результаты 
своего труда при изучении культуры Германии; 
осуществление самооценки и рефлексии собственной 
деятельности, успехов и достижений при выполнении 
различных видов деятельности на немецком языке.

Информативная насыщенность курса 
(представленность основных аспектов культурно-
исторической жизни Германии), его интегрированный 
характер (связь с такими учебными предметами, как 
география, история, обществознание, экономика, право, 
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