
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
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Введение
Мода является частью повседневной жизни большей части человечества. По определению Толкового
словаря Ожегова [29], мода – это совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной
общественной среде в определенное, обычно недолгое время.
Мода удовлетворяет двум основным человеческим требованиям: новизне и соответствию. Таким образом,
определение роли моды в нашей повседневной жизни, вероятно, будет вращаться вокруг этих истин. В то
время как человечество часто заявляет о своем стремлении к отличиям, людям редко бывает комфортно в
одиночестве. Вот почему они будут соответствовать общественно принятой моде дня.
Хотя мода может способствовать социальным изменениям, она обычно изменяет только принятые обычаи и
верования. Его влияние никогда не бывает таким агрессивным и сильным, как кажется людям. В основном
это просто переход от одного убеждения или обычая к другому, и, поскольку это представление
поверхностного уровня, его можно легко изменить.
Мы видим, как это происходит всякий раз, когда кто-то, добившийся известности, выходит в одежде,
которую никто не носит. Затем внезапно все хотят быть эмо, хипстерами или готами. Люди, которые на
короткое время похожи на этого человека, получают повышенный уровень престижа. Конечно, это
проходит, как только кто-то другой делает новое модное заявление, которое с готовностью принимается.
Таким образом, потребность моды в новизне, безусловно, является одним из ее наименее привлекательных
аспектов. Однако с точки зрения терминосистемы этот факт является положительным, так как
терминосистема моды расширяется, а значит., возникает потребность в ее изучении, а также в правильной
интерпретации и переводе на родной язык, в связи с чем работа, цель которой – исследование
особенностей перевода терминов индустрии моды, является актуальным.
В современной лингвистике мода считается достаточно новым и не изученным объектом. За рубежом
данный феномен стали исследовать еще с середины XX века в рамках французского структурализма, в
частности, в работах Барта. Отечественная лингвистика обратилась к изучению данного феномена лишь на
рубеже XXI века. Как результат, мода все еще остается не до конца изученным явлением с точки зрения
лингвистики, в связи с чем данное исследование имеет научную новизну.
Объектом исследования в данной работе являются термины индустрии моды, а предметом – их перевод с
английского языка на русский.
Для достижения поставленной цели в исследовании были сформулированы следующие задачи:
- определить понятие «термин» и его основные функции
- привести основные характеристики термина
- описать классификацию терминов
- проанализировать способы терминообразования
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- исследовать языковые особенности текстов о моде
- определить особенности терминосистемы индустрии моды
- проанализировать специфику перевода терминосистемы индустрии мод
Материалами исследования послужило произведение Weisberger Lauren. The devi wears Prada [56] и его
перевод на русский язык «Дьявол носит Прада» [55], а также английские тексты периодических изданий и
литературы, в которых присутствуют термины индустрии моды.
Источниками исследования послужили работы отечественных и зарубежных лингвистов, таких, как С. В.
Гринев-Гриневич, В. М. Лейчик, Т. Р. Кияк и др., посвященные изучению лингвистических особенностей
терминов, а также, И. С. Алексеевой, Л. С. Бархударова и др., посвященные вопросам перевода
публицистических и художественных текстов.
Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что полученные результаты могут
быть применены в теории перевода публицистических текстов в целом и тестов с терминами индустрии
моды, в частности.
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть
применены в практике перевода терминов в целом и терминов, относящихся к теме индустрии моды, в
частности.
Структура данного исследования состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемой
литературы.

Глава 1. Терминология как особый лексический пласт языка
1.1. Определение понятия «термин» и его основные функции

Языковая деятельность человека является непосредственным отражением постоянного развития не только
науки и техники [1, c.4], но и развития социума, в том числе гендерных отношений. Все это вызывает
образование большого числа новых терминов, внося изменение в существующие терминологические
системы. В свою очередь лингвисты должны превратить «терминологический взрыв», носящий стихийный
характер, в управляемый процесс [2, c.14].
Несмотря на относительно долгое изучение терминов, не существует общепринятого определения данного
понятия. Одной из основных причин такого изобилия разнообразных определений является то, что термин
представляет собой объект одновременно целого ряда наук, каждая из которых стремится выделить в нем
такие признаки, которые с ее точки зрения считаются существенными [21, c.38].
Информация, содержащаяся в термине, как правило, связана с его этимологией. Так, в «Этимологическом
словаре русского языка» Фасмера указано, что латинское terminus означает «пограничный знак» [34].
В Лингвистическом энциклопедическом словаре указывается: «Термин (от лат. terminus - граница, предел) -
слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности. Он
входит в общую лексическую систему языка, но лишь через посредство конкретной терминологической
системы (терминологии)» [28, c.164].
В «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова понятие «термин» обозначает слово, являющееся
названием строго определенного понятия, или специальное слово и выражение, принятое для обозначения
чего-нибудь в той или иной среде, профессии [31, c.124].
В лингвистике под термином часто понимается «слово или словосочетание специального (научного,
технического и т. п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т. п.) для точного выражения
специальных понятий обозначения специальных предметов» [7, c.402].
В Cambridge Dictionary говорится, что термин – это «слово или выражение, используемое в отношении
определенной темы, часто для описания чего-нибудь официального или технического» [40], - в то время как
в Oxford Living Dictionaries - это «слово или фраза, используемая для описания чего-то или выражения какой-
либо идеи, особенно в определенном виде языка или области науки» [50] (здесь и далее перевод автора).
Такие ученые, как Ж. Багана и Е.Н. Таранова, определяют термин, как единицу естественного или
искусственного языка, которая обладает в результате стихийно сложившейся или сознательной
коллективной договоренности специальным терминологическим значением, показывающим существенные
на данном этапе развития науки и техники признаки соответствующего понятия [8, c.56].
Во времена Платона логики предпочитали считать термином «сокращенную дефиницию или точное
название строго определенного понятия науки, техники и др.» [8, c.57].
Долингвистические исследования определяли термин лишь с точки зрения его внешних характерных



признаков. Например, Г.В. Лейбниц считал, что термины «не являются употребительными, а присущи всей
речи определенного человека или группы людей» [8, c.57]. Г. Пауль утверждал, что термины употребляются
«преимущественно или исключительно представителями определенных профессий» [8, c.58].
Многие лингвисты придерживаются функциональной точки зрения на природу термина, согласно которой
термин — это «не особое слово, а слово в особой функции» [10, c.27]. Так, практически любое слово может
стать термином, а любой термин в результате детерминологизации перейти в разряд
общеупотребительных слов. В настоящее время данная теория находит все большее число сторонников,
которые стремятся выявить функцию, которую термин вызывает по отношению к понятию.
Многие исследователи выделяют такие две главные функции термина, как номинативная и дефинитивная.
Следует также упомянуть, что некоторые лингвисты рассматривают термин, как лексическую единицу,
выполняющую как номинативную, так и дефинитивную функции, т. к. утверждают, что «термин обозначает
целый фрагмент из общей системы знаний» (номинативная функция) и замещает дефиницию
(дефинитивная функция)» [4, c.27].
Помимо двух вышеупомянутых функций термина многие ученые выделяют и другие его функции. К
примеру, М.Н. Миронова и Л.В. Эпоева говорят, что термин передает специальное знание реципиенту с
установлением обратной связи, выполняя коммуникативную функцию, а также эвристическую функцию,
открывая ему новые знания [16, c.23].
Таким образом, под понятием «термин» можно понимать лексическую единицу, которая обозначает
определенное понятие или явление из конкретной области знания и выделять у него такие функции, как
номинативная, дефинитивная, коммуникативная и эвристическая.
Уникальность всякого языка заключается в том, что он несет ответственность за маленькие конфигурации в
общественной и культурной жизни и в будничной жизни обладателя. Слова формируются по конкретным
моделям в согласовании с некоторыми чертами языка: при помощи слияния, лексической системы,
модификации и сокращения. Любой из данных способов содержит собственную личную систематизацию,
которая находится в зависимости от совместной топологии языка.
В первую очередь, на себя обращает внимание объем новой лексики, еще не внесенной в толковые словари
или отмеченной в словарях последнего десятилетия, которая быстро заполняет те тематические
пространства, которые полностью отражают изменения, которые происходят в жизни общества. Например,
очень многие слова и фразы английского языка внедрились во многие мировые языки. Некоторые из них
являются просто транслитерацией английских слов. Это считается почвой регулярных способов
исследования лингвистических явлений, дабы являться обязательной частью динамической структуры
языка, т. е. считаться активной организацией, которая всецело функционирует как функция на всех языках.
«Не отдельные изменения приводят к изменению системы в целом, - подчеркивает С.Д.Кацнельсон, - а,
наоборот, история системы, обусловленная присущими ей противоречиям, определяет историю отдельных
фрагментов системы…» [17, c.15].
Основными объектами изучения в рамках теоретического и практического терминоведения выступают
совокупности терминов – терминологии и терминосистемы.
При этом для терминологии характерно большее количество международных слов, чем в других слоях
лексики. Образуются они на базе латинских и греческих корней или заимствуются народами друг у друга
вместе с усвоением научных и технических понятий. Однако в некоторых языках, например, в немецком, в
результате проводимой языковой политики и национальных традиций процент интернациональных
терминов меньше, чем в таких языках, как русский или английск [26, c.42].
В условиях естественного языка термины имеют тройственную природу:
-лингвистическую,
-когнитивную
-социальную.
В этом смысле область изучения терминологии определяется с точки зрения ее расположения в области
знаний. Это единственное объяснение широкого спектра толкований терминов, которые были предложены
до настоящего времени. Эти интерпретации могут быть обобщены в следующую классификацию по
свойствам терминов (рис.1).
Являясь универсальным средством общения, выступая в качестве важного компонента европейской, и
мировой культуры, играя роль инструмента, который объединяет мировое сообщество в одну цивилизацию,
современный язык проходит через фазу изменений, происходящих на его различных уровнях и
оказывающих влияние на состояние языковой системы в целом. Расширение областей употребления и
распространения языка, включая сферы межличностной и деловой коммуникации, как неминуемое



следствие дальнейшего объединения и компьютеризации внешнеэкономических взаимодействий стран
мира, определяет усиление процессов «деидеоматизации» и «денационализации» в языке.

Рисунок 1 Свойства терминов

Расширение сфер распространения языка оказывает влияние на дальнейшую структуризацию и
детализацию языковых регистров, перемещение функциональных стилей в разные жанрово-стилевые
парадигмы, типы дискурса, и т.д. [18, c.57].
На самом деле, терминология является многогранным предметом.
Правильная терминология связана с отношениями между понятиями и между ними и их обозначениями, а
не только с обозначениями или с объектами, которые они представляют. Этот момент важен для
достижения цели, особенно с помощью синонимов и в многоязычной среде.
Кроме того, обозначение не обязательно должно быть словом или фразой, хотя это часто так. Таким
образом, терминологические ресурсы могут содержать символы, рисунки, формулы, коды и т. д., а также
слова.
Терминология также неразрывно связана со специальными знаниями. Более того, на практике
терминологические сборники могут содержать не только хорошо структурированные стандартизированные
термины и понятия, но также инновационную, расплывчатую и неструктурированную концептуальную и
лингвистическую информацию.



1.2. Основные характеристики термина

Многие исследователи выделяют следующие характеристики термина, отличающие его от
общеупотребительных единиц языка:
1) лексическая и словообразовательная системность;
2) однозначность;
3) стилистическая нейтральность;
4) дефиницированность;
5) номинативный характер;
6) независимость термина от текста.
Однако необходимо заметить, что ученые в последнее время все больше осознают, что определенные
признаки терминов должны быть пересмотрены, т.к. большинство из них не отвечает данным требованиям.
Таким образом, вышеуказанные характеристики являются скорее желательными, нежели строго
установленными. Более того, некоторые из них вызывают серьезные возражения.
Первое свойство термина не вызывает сомнений, т.к. термин способен обозначать единицы научного
знания, выражая специально-профессиональные, научные и технические понятия.
Многие исследователи утверждают, что термин может быть однозначен в пределах одного
терминологического поля. Однако нередко можно встретить такое явление, когда термин имеет сразу
несколько значений. Например, термин javelin в одном случае обозначает короткое метательное копье, в
другом - тип реактивного снаряда для поражения
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