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Актуальность исследования. Под влиянием научно-технического 

прогресса происходит интенсификация процесса проникновения тер
минологической лексики в функцпональнс-стилеЕые разновидности 
современного русского литературного языка, что приводит к необ
ходимости изучения новых языковых явлений, связанных с выходов 
специализированных единиц за пределы языка науки. Особое значе
ние приобретают исследования в области языка худоаественкой ли
тературы. Зкиманяе лингвистов привлекают особегаости использоза- 
нил терминологической лексики как в языке отдельных писателей, 
так и в произведениях группы писателей. Используя терминологи-

’-’еску"!) лексики в хуцзже отвенных целях, мастера слова отражают 
новые явления и тенденции в развитии живых язш:оных процессов, 
которые подлетах лингвистическому анализу.

3 связи с тем, что научно-техническая терминология пред
ставляет собой разряд лексика:, который на современном этапа раз- 
вкзается наиболее интенсивно, научно целесообразным является 
изучение функтональко-стилистических особенностей терминологи
ческой лексики в поэзии.

Среди работ, пооваценкых проблемам стилистического функцио
нирования терминологической лексики в поэзии, привлекают внима
ние исследования ученых В.Б.Виноградова, Й.К.Белодеда. З.Н.Ко- 
я.иной, Н.Д.Арутюновой, А.Я.Кожина. Е.П.Григорьева. Н.Н.Явлинско

го. З.Л.Касповой, 3.К.Те.лии, Ю.к.Лотмана и других, в которых 
рассматриваются различные аспекты этой проблемы. Следует охме- 
тить, что исследования отдельны;: ученых касаются основной пре5- 
лемн "КТП - художественное слово".

Язык современной русской поэзии, как и язык художественной 
литературы в целом, отражает сильное влияние других фукнцкояало- 
кыл стилей, Влияние намного стиля проявляется правде всего в 
ыроникновзчии в поэзию научных терминов непосредственно, через
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средства массовой информации, разговорную речь. Определение круга 
научной терминологии /специальной, общенаучной, научно-популярной, 
то есть опрощенной, общеязыковой, уже вошедшей в литературный 
язык в целом, и т.д./ в современной поэзии и является одной к? 
задач исследования.

Творческое, индивидуально-авторское использование терминоло
гической лексики каждым художником слова - это отражение оснознья: 
характерных процессов не только в языке поэзии, а и во всем обще
национальном языке. Научно-техническая терминология занимает на 
современном этапе ведущее место в обогащении выразительных средств 
языка, поэтому в данной работе выделяем несколько наиболее акту
альных аспектов. Прежде всего в плане взаимодействия стилей сов
ременного русского языка, поскольку терминологическая лексика яв
ляется порождением научного стиля. Исследование места и функций 
терминологической лексики в поэзии заслуживает внимания и в плане 
стилистики художественной речи. Важным представляется установле
ние определенных закономерностей постепенного освоения терминов 
поэзией - от их употребления в прямом значении до полного вклю
чения в поэтический лексикон, использования в тропах.

Цель исследования - проследить взаимодействие научной терми

нологии с поэтической речью вообще и с так называемым поэтическим 
лексиконом.

Б связи о этим работа предполагает следующие задачи:
I. Выявить г охарактеризовать термины разных отраслей науки 

и тех или, наиболее часто используемые в современной русской 
поэзии.

2-. Проследить употребление терминов в номинативной функции 
/е белее или метав явной художественной образностью/ и з образно- 
переносном значений.

3. Рассмотреть щирштое использование терминологической лен-
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сиги в системе тропов.

4. Показать активное вовлечение научно-технической таочинсло- 
г::« в ряды поэтической символики.

с. выявить общие закономерности поэтапного освоения "инород
ных тел" поэзией в зависимости от семантики, словообразовательных 
возможностей, сочетаемости с другими словами, фонетической и мог- 
рологической структуры, возможности бить ригмсй.

5. о ликгводидактическом плане проанализировать целесообраз
ность введения тех или иных компонентов в поэзию с учетом эстети
ки, чистота и седой культуры речи.

Материалом исследования служит русская поэзия 70-80-х годов 
зека. Исследование осуществлено на материале поэзия Л.Вознесен

ского, Р.Рождественского, Е. Евтушенко, Б.Ахмадулиной, М.Акчурина, 
а.Куковякина, А.Уварова, Т.сирыупской, Р.йзнева, И.Знамзнской,
Л.Куклина, А.;5кколаева, Л.Озерова, К.Зирты, М.Лисянского, 5.Чуе
ва. И.Ьурсова, Т.Кузовлевой, А.Аявилева, Е.Мориц, Р.Романова, 
Г.Нерпиной, 3.Полторацкого, И.УгрениноЕа, Н.Котенко, С.Бобылева, 
Г.Горбозсксго у. до. поэтов. Временной отрезок от 3-го - до 60-х 
кодов включительно дает возможность проследить использование тер
минологии е поэтическом языке многих авторов, творчестве которых 
является показательным с точки зрения использования герминологи-

четкой лексики.
Работа основывается на картотеке, содержащей 2 тыс. термино- 

употреблений. В приложении к диссертации приводится словник наи
более употребительных, повторяющихся терминов. При терминах, не
посредственно анализируемых в тексте ди-сертации, указаны соответ
ствующие страницы заботы.

Научная новизна диссертации состоит в том. что на мзтериале 
современной русской поэзии зперше прослеживается влияние термз- 
кзлэгкд ::а 'тот особый жанр художественной литература. Проникло--
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венке тех/МиноБ в поэзию подтверждает положение £.11.$илина. с том, 
что терминология в наше время становится одним аз важнейших ис
точников пополнения литературного языка в целом. Впервые на та
ком обширном материале рассмотрены превращения терминов в псоти- 
ческкз символа, последовательно проанализировано их употребление 
в номинативной функции, в составе стилистических фигур и тропов.

Теоретическая значимость диссертации заключается з том, что 
работа вносит определенный вклад в разработку основных проблем 
терминологии и функциональной стилистики. Исследование Судет спо
собствовать дальнейшему изучению функционально-стилистических осо
бенностей терминологической лексики в поэзии, выявлению основных 
характерных процессов не только в поэтической речи, а и во всем 
современном обленагцанальном языке.

Методологической основой исследования являются положения 
марксистско-ленинской теории и высказывания классиков марксизма-

ленинизма об особенностях развития литературных языков, з частно
сти, замечания Ф. Энгельса о неизбежности зоихзтЕсваний в области 
терминологии, полс.нения В.И.Ленина о многозначности слива и силе 
его сбшественного воздействия.

Методы исследования. В работе применяются описательный, сопо
ставительный методы, элементы компонентного анализа, метод коли
чественной характеристики, лексикографической систематизации и 
обрабс кя.

Практическая значимость работы. Материалы и теоретические 
выводы настоящего исследования могут быть использованы в препода
вании курсов истории русского литературного языка, стилистики, 
лингвистического анализа текста, при составлении сборников упраж

нений по культуре речи, связанных с анализом языка художественных 

проиаве \ений.
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Апробация работы. Диссертация обсувдалась-па заседании ка

федр; русского языка [киевского государственного педагогического 
института им. А.М.Горького. Результаты исследования излагались 
на конференции научно-технического творчества молодых ученых 
Киевского государственного педагогического института лм.Л.М. 
Гооького /Киев; 1969/, на ре с пу £ ли как с к о 3 межвузовской научно- 
практической конференции "Литегатурнс-обдествснная деятельность 
Н.А.Островского и современность" /Ровно, 1969/, ка отчетной на
учной конференции преподавателей института за 1969 год /Винница, 
1990/, на республиканской научно-практической конференции "Акту- 
альные вопросы изучения в вузе курса методики преподавания языка 
и литературы а школе" /Нежин, 1930/, на межвузовской научно-прак
тической конференции "бормирозанле мировоззренческих позиций учи
теля з процессе обучения и воспитания" /Дрогобыч, 1990/. Основные 
положения диссертации отражены а четырех публикациях.

Структура -заботы. Диссертация включает введение, две главы, 
заключение, список основной использованной литературы и словник 
наиболее употребительных в поэзии терминов.

Яа задиту выносятся следующие положения:
I. "Приращение смысла" при употреблении терминов в номина

тивном значении является первой стадией детерминологизации.
Развитие образности у терминов, употребляемых в поэзии 

в составе тропов, стилистических фигур и заголовков определяет 
дальнейшие стадии освоения терминов поэтической речью.

3. Детерминологизация и терминологизация обцеулотре.бктеяь- 
нкх слез представляет собой характерное явление современного 
русского литературного языка в целом.

4. Современную русскую поэзию характеризует окказиональное^

итцц.ви^'-ально-ввторское употребление терминов как образно-худо- 
хезтвенного средства.



Содержание работы
Во введении дается обоснование актуальности и новизны иссле

дования, показывается теоретическая :г практическая значимость 
диссертации, обосновывается структура работы, определяется ма
териал исследования.

В паевой глаБв - "йностилевая /научная/ лексика и фразесло- 
гия как неотъемлемая часть современной поэтической речи" - науч
но-техническая терминология рассматривается в нескольких аспектах 
с точки зрения ее происхождения, структурных типов, их функциони
рования, семантической э волюции.

Сравнительно большой удельный вес в современной русской поэ
зии имеет терминология исконно русская, уходящая своими корнями 
в праславлнсккй период. К этой группе .можно отнести следующие 
термины: полотне, кисть, струна, с.мычок, родина, свобода, река, 
земля, уголь, сера, медь, топор и др.

Большую группу составляет терминологическая лексика, з раз
ное время заимствованная из разных языковых источников непосред
ственно либо через посредство других языков.

В современной русской поэзии значительное количестве функци
онирующей заимствованной терминологии: базис, галактика, металл, 
азот и др./из греческого языка/'', интеграл, вакуум, ангина, ин
фаркт и др. /латинскогг ', латунь, арфа, мольберт, ракета к др. 
/немецкого/, рельс, боксер, ралли, лазер к др./английского/, ро
яль, портрет, шок, фасад и др./французского/, флейта, барокко, 
сопре.но, трио и др./итальянского/.

Валкое место в поэзии занимает интернациональная терминоло
гия. В современной русской поэтической речи особенно часто встре
чаются термины-интернациокализмы - архитектуры, астрономические, 
математические, медицинские, термины изобразительного искусства, 
технические и др.: архитектура, фронтон, комета, планета, квад
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рат, куб, регент, пульс, акварель, пелитра, арматура, кс?.лтьдтер 
и яр.

При определении структурных тггсгз терминов, употребляемых 
з современной русской поэзии, исходны из предложенной В.П.Дани- 
ленко классики;кадии. которая включает три структурных типа тер
минов: I. Термины-слова. I. Кепрокзводные. 2. Производные, о.Ком
позита. 4. Аббрезиатуры. П. Термины-словосочетания. Разложимые; 
а/ свободные, где каждый из компонентов термин, который мелет 
вступать 5 двухстороннюю связь ; б/ несвободные словосочетания, в 
которых компоненты, взятые отдельно, могут быть и нетерминал®, 
ill. Символо-слова. Особый комбинированный структурный тип терми
нологической номинации, в состав которой, наряду со слоаесншли 
знаками входят символы.

Терминология, используемая в поэзии, представлена теми же 
структурными типами: I. Термины-слова. I. Нейронзводные: танк. 
орбита, газ и дрд 2. Производные; музыкальный. космический, фрон
товик и др. ; 3. Композиты; автогонка, газеезагочный, Фстозтдд и 
др. ; 4. Аббревиатуры. I. Инициальные: а/ образованный от началь
ных звуков слов, входящих в полное наименование; УДЦ. Tell, ГАИ и 
др. ; б/ образованные от начальных букв слое, входящих з полное 
наименование: ДНК, ЭВМ. НТП и др. ; в/ аббрезиатуры, образованные 
с помощью начальных; звукосочетаний, входящих в полное наименова
ние: Рабкрин и др. П. Термкнк-слозооочетакия. Разложимые: а/сво- 
бедше: ядерный заряд, термический процесс, саперный взвод и др.; 
неезэбодннэ: космическая пустста, пулеметные лзнтч, электрический 
свет и др. 01. Символо-слова; Ту-104, 707-Ьоипг и др.

Русская поэтическая речь 70-ЗС-х годов XX века отразила об
щий процесс смещения границ .узкоспециальной терминологии в сторо
ну ебтеупотрэбительней. В поэзии немаловажным в плане функциона
льном является противопоставление: общеупотребительная и узкэспз-
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циальная терминология. За последние десятилетия достаточно 
четкие ранее границы между этики двумя лексическими группами 
существенно сместились. Это явление непосредственно определя
ется влиянием научно-технического прогресса, который в значите
льной мере содействовал повышению уровня всеобщей культур;:, 
расширению общих рецептуальнюс возможностей читателей научно- 
технической и художественной литератури. Если раньше узкоспе
циальные термины использовалчсь только в среде специалистов, 
то на ссБремзняом этапе огромное количестве узкоспециальных 
терминов приобрело статус общеупстребителыых. Например: ген, 
вакуум, рцциус, н?ск, мажор, артешк и др. Однако смещение гра
ниц в упомянутом противопоставлении, частичная или полная де
терминологизация общеупотребительных и узкоспециальное тер.мп- 
нсв в поэзии ни з коей мере не спидетел1£твует о тенденции к 
полному исчезновению таких границ.

Вторая глада - "йь.остилевая лексика и фразеология как ху
дожественно-образное средство современной русской поэзии" - по
священа рассмотрению проблем, касающихся использования термино
логической лексики в составе тропов, стилистических фигур к в 
символике, места терминологии в поэзии.

Все возрастающее проникновение научных понятий в повседнев
ную жизнь оказывает влияние на об щелитературный язык. В резуль
тате перехода термина з обшее употребление ряд его специфичес
ких характеристик претерпевает изменения. В таких случаях обыч
но говорят о детерминологизации терминов, В поэзии утрата тер
минами своего точного, понятийного значения проявляется еще яв
ственней.

Рассмотрим основные этапы детерминологизации терминов в 
анализируемых поэтических текстах.

3 настоящего время использование термина в его пряг'ом она-
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теник е поэтическом контексте - распростпачекный художественный 
прием, который определяется творческой манерой автора. В языке 
произведений современ:тх  поэтов Ееучно-технтгческая терминология 
используется разноаспектно. Воспроизводи колорит времени, поэты 
употребляют терминологические единицы различных отраслей произ
водства, науки, техники в их прямом значении? "__Служат делу
полимеры, Лазер, плазма, новый сплав Уежплакетный телеград. 
/В.Сиуоненок/. Особе выделяются случаи употребления терминов е 
прямом значении, когда специальные слова, выражая научно-техни
ческие понятия, служат средством характеристики бытовых явлений 
ил1,; внутреннего мира человека. Значение таких терминов раскрывает
ся путем частичкой реализация в контексте элементов содержания и 
формы, око может усложняться омспк с нал ь н о-о кспрес сиеной окраской. 
Это говорит со отличии содержания термина в поэтическом контексте 
от его значения на. страницах специальной литературы. Например: 
"...Мой компьютер, мой пзс неценной, на излете двадцатого Езха - 
пусть ок будет, как друг человека, ни на миг не разлучен со мной" 
/В.Савельев/.

Следует отметить, что употребление терминов в прямом значе
нии в языке современной поэзии вовсе не тождественно его употреб

лению в специальном научном тексте. Б поэтическом контексте термин 
наряду с номинативной футгецией выполняет к определенную стилисти
ческую нагрузку. Стилистическая окраска термина наслаиваемся на 
терминологическое значение, к термин, употребляясь в языке поэти
ческих произведений, получает своеобразное семантическое обогаще
ние своей смысловой структуры в результате появления новых ассоци
аций.

Употребление термина в необычной для него связи свидетельст
ву от о начале семантических изменений, о появлении стилистической 
коннотации. Нател* ннй этап детерминологизации но нарушает парада?-
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магический ряд тер.ина, он остается членом своей терогаосистемы. 
Однако окказиональное употребление термина в поэтическом языке 
в прямом значении разругает эазисимость термина от той терлгао- 
систекк, е которую он входит.

другая бсльсая сфера использования специальных терминов в 
поэзии - это сфера образного л переносного употребления, ведущего 
к значительным сдвигам в семантической структуре термина.

1] новой, непривычной стилистической среде сама сущность тер
минологических слов изменяется: их экспрессивно-изобразительные 
возможности резко возрастают, они могут, как любое, другое слово, 
стать материалом для образа, приобретая смысловые или эмоциональ- 
но-оценочные нюансы, которых нет и не бывает з их значениях при 
обычном употреблении - в научной или технической речи. Например: 
"...и темные липы, морозный пройдя элекгуолдз, горят белизною..." 
/0.Чухонцев/ ; "Есть драгоценного сплава слова..."/В.Полторацкий/ ; 
"3 заскпанье что-то было от полета з одиноком космосз избы"
/Е.Евтушенко/ и др. Широкое использование различного рода техни
ческих терминов для создания ярких образов связано с разрутением 
традиционных приемов художественного изобгзжения, поисками свежих 
средств повествования. Реализуя новую стилистическую функцию, сло
ва теркинсдолги в поэтических контекстах выступают на правах обще
употребительных слов, актигно включаются в связи г. различными ря
дами лексических единиц , проявляют богатые функционально-стилисти
ческие особенности и возможности.

Терминалегия в целом представляет собой особый лексический 
массив с течки зрения "способности" его элементез к приобретению 
образке-перегссннх значений: "... Кровь земли, живая, сгнетал, 
укпулась з адтегии страны" /А.Уларов/ ; "Я наблюдал природу из
нутри, Из amora с отбиты электронной..." /Ь.АвсаовгоЕ/ , "Как мне 
хочется во всех сферах поэтической этнос сеть:п /А.Зэзпесеиский/п 

ДР»



Приведенный материал из современной поэзии свидетельствует 
о тем. что промессч дететокологизации в современном литератур
ном языке интенсивны и с сватывают значительное количество терми
нологии различных сфер науки, техники, искусства и т.д. Широкое 
вовлечение терминологической лексики в поэтические тексты - яв-
•’Ьтг.'г тчи».”г"ссг',вентто советской действительности, особеж-го эпо
хи НТП

Анализ языка художественных произведений показывает, что 
система средств языкоеэй выразительности и изобразительности 
распирается благодаря включению в нее терминов ч техницизмов. 
Терминология становится важнейшим источником пополнения образные: 
средств языка художествеиной литературы.

о современной русской поэзии термины наиболее часто высту
пает как образные сравнения, выраженные творительным падежом:
”А палятъ глядит медсестрой" /Г.Гоппе/ ; сравнительными оборотами 
с различными союзами: "» кровь отзывчива, как бубен..." /Р.Рома
нова/, "Он свои творенья, словно полк. Выстроил повзводно к по
ротые" /Л.Хелемсяий/, "Звенит, звенит мен нами нить тугая, 
будто меть..." /Г.Госбогский/ ; придаточным предложен!гем: "3 бе
лой пене волне катят, Кат кувалды в берег бьют.. ."/Я.»,удин/ к др.

лля создания художественной выразительности слова научно- 
технических текстсз аирско используют в поэтической речи как 
образные эпитеты, которые чаде зеего выраюены именем прилагатель
ным: "Притупите ракетные пала! Победим в этой светлой борьбе!"
/Н.клеров/, "Кошьгтерма оком мерцает во тьме искуситель..."
/М.Акчурин/. В качестве эпитетов могут употребляться также су
ществительные, в виде приложений, дающих образную характеристи

ку предмета: "Я ненавижу вас, люди-резина, вы растяжимы на все 
режимы" /А.Вознесенский/, а также существительные, играющие 
роль сказуемых: "Город - это массовый эскиз..."/С.Белорусец/.



Ярким показателем вхождения терминов в акт;гзное поэтическое 
употребление является использование ах з составе художественной 
метафоры.

3 современной русской поэзии наиболее часто встречаются:
-/ метафора-сравнение: поэзия аспог. хирурги резолюции, пунктир 
лебедей и др. ; < / метафоры, приаисыъгии'тие описываеуоъ7  объекту 
свойства другого объекта: солиле стартует, жизнь буксует, пута 
поит и др.

йо степени сложности структуры различают метафоры - одночлен
ные, двучленные и трехчленные. Чаде всего метафоры реализуются

в г,яуохенячх сочетаниях, в парах грамматически связанных слов.
Это в первую очередь наблюдается в соединениях прилагательных с 
существительными и глаголов с существительными:"Ей стиль косми
ческий к ..веду...”/0.Николаева/ ; "На землю пикигует ангел небес
ный.. ."/А. Лерин/. Метафора употребляется также в сочетаниях 
двух существительных, причем метафсризируется лишь грамматически 
госпсдствувщее слово:"Реактор солнца, синь позолотела"/С.Подед
ко в/ ; "Сплошная алгебра забот..."/Н.Иванова-Романова/.

метафоры могут вознжеать и в трехчленных сочетаниях: "... 
Родники хлорофилла взсш.-д:,.." /Г.Угренинов/ ; " Горит керосином 

закат ..." /И.Знаменская/ и др.
Как средство художественной выразительности терминологичес

кая лексика используется в составе метонимии. Среди разновидно
стей петониши наиболее часто встречается в современное русской 
поэзии указание на пригнали липа или предмета вместо упоминания 
самого липа ити предмета. Например: "К тс:гу не бо.тышдп *к края 
Лслнь' тяжелой пневмонией .. ."/Н.Михайлов/ ; "Н коридорчике пустом 
пппно'гелый даоитон..."/?.?ождестзенспий/.

/потребление научно-технической терминологии в поэзии спо- 
с отг' o’" активного нсв:;£гечи'? тсч.’"-^кс^кчбсксй лексики в ряды



поэтической сигволккч. Например: "От агентах езрыеон на кашей 
планете рождаются мертворожденные детп"/'.. Хэстинский/. Течмина- 
сиыволг- опиоазьтгя на конкретную жизненную основу и отражают ха
рактерные черт:-. современности.

Леслелзвания ь области взаимодействия научно-технической 
терминологии с поэтической речью в языке современной русской поэ
зии 70-80-;: годов позволяю^ сделать следующие рызоды.

1. Активное и широкое употребление терминологии является 
основным показателем тех лексических процессов, которые имеют 
месте в современной русской поэзии 70-80-х годов. Осуществленный, 
анализ подтверждает, что научно-техническая терминология, фигури
рую- дал в современной поэтической речи, очень разнообразна с точки 
зрения приналлех-гости к определенным областям наук;? к техники. 
Цостн е свое:- творчестве пироко используют литературоведческую, 
техническую, астрокоьжческую, спортивную, медицинскую, экономи
ческую, химическую, географическую, обо есгЕенно-полнтическую 
терминологию, а также терминологию из области архитектура, му
зыки, живописи, театра и т.д. Наиболее частотной ь поэтических 
текстах является терминологическая лексика из области медицины, 
военного дела, техники, живописи, музыки и архитектуры. Преобла
дание в поэзии терминов из перечисленных областей знаний не яв
ляется случайным, а 'храктеризуется активностью развития соответ
ствующих отраслей, повышением интереса к ним в реальной _язш.

2. Научно-технический прогресс открыл пирокие горизонта 
для активного использования з поэзии элементов различных тер
минологических сфер. Широта функцпоннровгзшя и распространения 
слов-терминов в поэтической речи достаточно велика: от окказио
нального употребления до полного включения их в поэтический 
лексикон, от употребления термина в прямом значении до употреб
ления его е составе тропоЕ. Такое функционирование характерно



т.'Х для терминологии, имепце/ болсшэ;'. удельны;', вес в современной 
поэтической речи, так и для менее употребительно!' терминологичес
кой лексики. Однако наряду с обще:: частотностью употребления 
терминологической лексики ватное значение приобретают особеннос
ти индивидуально-авторского использования терминов как поэтичес
ких о секс тв. стилистическая 'иррадиация -тих терминов а генсеком 
контексте.

3 течение после-них десятилетий нагостилась общая тенден
ция я акт гв: сему использованию псо тести нс только о б ns употреби тель
ной, s определенной смысле "тоетицяекпей’’ терманелрг.г/ /окскава- 
тор. самосвал, рельс, самолет/, но л узкоспециальной, кстспая по
лучила ли рокот употребление в современно:: суп с ко:: поэзии, напри
мер, реаьтор, компьютер, арматура /тех.,'.

4. Творчество поэтов 7С—сС-х годов, чьи произведения. внели- 
эируятся в диссертации, представляет серой качественно ногу:: сту
пень в резвктии русского литнгптурксго ездка в целом. Несмотря
на ицдивкдуальпо-азторское своеобразие употребления термпнпясг::;' 
у А.Вознесенского. ?.Рождественского, 2.Евтушенко, .1.гуклича,
А.Уварова, Ю.Мориц,  Г.Нерггиной, Р.Ивнева, А.Аячурина, М.Вирты, 
И.Еурсова, Ф.Чуева и др. постов, их всех объединяет широкое к 
постоянное обращение к терминологической лексике, лопс.тнядсей 
псэт;гческий словаеь не только за счет использования общеупотре
бительной, но и широкого привлечения узкоспециальной терминоло
гии, которая нередко становится соковой их метафорики.

5. .-Анализ рункшони сования терминологической лексики з совре
менней русской поэзии позволяет выделить дер. наиболее общих пути 
ее стилистического освоения: э^э номинативное использование 
/когда термины не подведтаются явному образно-поэтическому пе
реосмыслению я четко прослеживается их связь с денотатом/ и 
употребление в составе "-тспоз / :с -ось :'гсзнс-петеносное их
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функционирование в составе сравнении, метафор, персонификаций, 
метонимий, использование терминов как эпитетов ; символическое, 
гиперболизированное употребление и т.д./.

Как свилетельствует анализ, среди поэтических трспов, со- 
деокалих термины, наибольшей частотой употребления в современ
ной русской поэзии отмечаются сравнения, персонификации, мета
форы, использование терминов в качестве эпитетов. Гораздо реке 
встречается употребление терминов в составе метонимии.

Исследование показало, что использование терминов в составе 
тропов, стилистических фигур и в качестве поэтических символое 
демонстрирует отдельные этапы развития образности терминов.

Употребление терминологических понятий в составе тропов 
является показательным и в плане активности процесса гос детер
минологизации в поэтическом контексте.

6. Терминологическая лексика, употребляемая в современной 
русской поэзии, не является однородной с точки зрения происхож
дения. Б поэзии используется исконно русская терминология, ухо
дящая своими корнями в праславянсЕик период, большую грушу сос
тавляет заимствованная терминологическая лексика, наблюдается 
тенденция к активному использованию в поэтической речи терминов- 
интернационализшэв.

Как показывает анализ, процесс терминообр&зовакия несмотря 
на неоднородность терминологического массива с точки зрения про
исхождения в современном русском литературном языке подчиняется 
в основном тем же законам, что и процесс деривации обычных слов. 
Терминообоазовааие характеризуется наличием тех же продуктивных 
способов, с помощью которых пополняется запас общелитературного

В целом словообразовательные типы заимствованной,интерна
циональной терминологии совпадают со словообразовательными ти-
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па’*и собственно русской терминологии.
7. Терминология, употребляемая з поэзии, представлена темн 

же структурными типами, которые свойственны русской терминологии 
вообще, пто свидетельствует о широте проникновения терминологи
ческой лексики в поззчо.

Среди слов-терминов наибольший удельный вес з поэтической 
речи имеют непроизводнке /пластика, артерия, радиус/ и производ
ные /атомный, пластиковый, мажорный/ термины. Реке встречаются 
термины-композита /худсовет, комбат, военторг/. Наиболее редко 
употребляются терминь-аббревкату^а;, однако привлечение их иллю- 
стпирует расширение лексических возможностей современной поэзии.

Терпияы-слоЕССочетакия в современной русской поэзии ггредстав- 
ленк в основном разложимыми словосочетаниями, основными разкевыд-
Иостями ко горы:: являются свободные /ядеркый запяд, электрический 
ток, танковая атака/ и несвободные /магнитное поле, стальная нит
ка, космическая пустота/'.

Наименее распространен ь современно!! русской поэзии такой 
структурный тип терминологических единиц как символо-слова. Ис
пользование симЕОДо-елов /Ту-!С4, 707-Еоин!’/ является, однако, 
одной из характерных черт нашего времени.

Анализ материала позволяет также сделать вывод о том, что 
соотношение общеупотребительной и узкоспециальной терминологии 
в современной русской поэзии заметно изменилось. Большое коли
чество терминов, которые были достоянием одних лишь ученых-опэ- 
цмалистов, вышло за пределы узкоспециального употребления. Это 
явление непосредственно определяется влиянием научно-техническо
го прогресса, повышением уровня всеобщей культуры и образован
ности народа и получило широкое отражение а языке современной 
русской поэзии, где, наряду с традиционной, общеупотребительной 
терминологической лексикой, органически сосуществует тершноло-
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гия разки: подсистем, которая имела еще недавне ограниченную 
ошзру применения. С>днакс, говоря о количественном соотношении 
общеупотребительной и узкоспециальной терминологии б поэзии, 
следует подчеркнуть, что, несмотря на значительное расширение 
арсенала лексических средств за счет привлечения узкоспециаль
ной терминологии, наибольшим удельным весом характеризуется 
общеупотребительная терминология. Поэзия 70-80-х годов являет
ся одним из основных видов искусства, имеющим: эстетическое зна
чение, з котором широкое употребление терминологической лексики 
прямо или косвенно обусловлено особенностями социально-экономи
ческих изменений, происходящих а лизни нашего общества.

Основные положения диссертации изложены в следующих публи
кациях::
1. Поенные термины з произведении Н.Островсксго "Как закалялась 

сталь"//Тезисы республиканской межвузовской нау'чно-практичес- 
кой конференции: Литературно-сбщестзенная деятельность Н.А. 
Островского и современность. - Ровне, 1969.-С.60-51.

2. Семантические изменения терминов в поэтической речи//Синхро
нический и диахронический анализ языковых единиц русского язк-

о. Изучение терминологии на факультативных занятиях в классах 
с углубленным изучевазы русского языка//Тезисы республикан
ской научно-практтгчесяой конференции: Актуальные вопросы изу
чения в вузе курса методики преподавания языка и литературы 
в школе. - Нежин,1990.-С.66-67.

4. Презентация общественно-политической лексики в процессе про
фессиональной подготовки будущих учителей-словесников как важ
ное средство формирования их общественной активыости//Тезисы 
межвузовской научно-практической конференции: Формирование 
мировоззренческих позиций учителя в процессе обучения и вос
питания, - Дрогооыч,1990.-СЛ44-Т46.
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