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 также среди реакций не было встречено слов, характеризующих ка-
чество выполнения работы. 

Данная статья является этапом изучения особенностей языкового соз-

нания студентов и демонстрирует, как в нем изменился образ работы. 
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«Неправильно думать, будто термины появляются только 

тогда, когда начинает развиваться наука, теоретическое зна-

ние. И в прошлом, и в наше время любая профессия, любой вид 

трудовой деятельности рождает свою терминологию. И многие 

слова, которые воспринимаются как общеупотребительные и, 

следовательно, нетерминологические, в речи профессиональной 

приобретают значение и функции терминов...» [4, с. 5]. 

 
Согласно одной из точек зрения на словарный состав языка, его можно 

разделить на общую (ее еще именуют общенародной, общеупотребитель-

ной) и специальную лексику. Единицы специальной лексики находятся в 

постоянном взаимодействии с общей лексикой, о чем свидетельствуют 
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процессы терминологизации и детерминологизации. Специальная лекси-

ка – это «совокупность лексических средств, кроме общенародных и об-

щенаучных, употребляемых в специальных областях человеческой дея-

тельности» [6, с. 6]. Специальную лексику еще называют лексикой языков 

для специальных целей. Термин «язык для специальных целей» (ЯСЦ) 

служит для обозначения функциональной разновидности национального 

языка, обслуживающего специальные сферы деятельности [7, c. 9]. Неко-

торые исследователи «именуют специальную лексику терминологической 

на том основании, что она обладает терминологическим значением» [6, с. 

6.]. Можно сделать вывод о том, что они отождествляют понятия «специ-

альная лексика» и «терминологическая лексика». Но термины являются 

лишь одним из целого ряда компонентов, составляющих лексику ЯСЦ. По-

этому, на наш взгляд, уместнее пользоваться термином «специальная лек-

сика» или термином «лексика ЯСЦ».  

Термины составляют самую важную часть специальной лексики. Суще-

ствует большое количество определений понятия «термин», при этом от-

сутствует общепринятое определение. В.М. Лейчик объясняет этот факт 

тем, что к моменту формирования терминоведения как научной дисципли-

ны, предметом которой стал термин, формулировкой определения понятия 

«термин» занимались другие науки. Кроме того, термин продолжает оста-

ваться объектом целого ряда наук и «каждая наука стремится выделить в 

термине признаки, существенные с ее точки зрения» [7, с. 20]. Попытки 

объединения разнохарактерных признаков термина в определениях к нему 

приводят к неудовлетворительности последних, резюмирует В.М. Лейчик.  

Рассмотрев несколько определений понятия «термин», данных в рабо-

тах указанных далее авторов [5, с. 35; 4, с. 5; 6, с. 17; 7, с. 32; 10, с. 508], мы 

заметили, что они сходятся в следующем: 1) термин – это слово или слово-

сочетание; 2) термин функционирует в специальной области знания или 

деятельности; 3) термин соотнесен с понятием или предметом в системе 

понятий и предметов; 4) термин существует в рамках определенной тер-

миносистемы. 

Последнее положение дает основание для существования мнения о не-

обходимости начинать определение основных понятий терминоведения с 

дефиниции терминосистемы, а не термина. По мнению К.Я. Авербуха, 

термин вторичен по отношению к терминосистеме и «существует лишь 

постольку, поскольку является элементом этой системы» [1]. 

Продолжая рассуждения, К.Я. Авербух утверждает, что в качестве 

ближайшего рода в дефинициях термина нужно называть не слово (или 

словосочетание), а «элемент (член) терминологии (терминосистемы) опре-

деленной предметной области». К.Я. Авербух считает не совсем коррект-

ным утверждать, что термин является словом или словосочетанием,  

поскольку данное утверждение «исключает из терминологического мно-
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жества такие, например, знаки, как: H2O, <, ∞, ┴,║, Q, °C – общепринятые 

в качестве знаков специальных понятий» [1].  

К.Я. Авербух формулирует дефиниции отправных фундаментальных 

понятий терминоведения, начиная с терминологии и терминологической 

системы, на основе которых дается определение понятию «термин». «Тер-

мин – элемент терминологии (терминосистемы), представляющий собой 

совокупность всех вариантов устойчиво воспроизводимой синтагмы или 

неязыкового знака, выражающих специальное понятие определенной об-

ласти деятельности» [2, с. 16]. При этом под синтагмой понимается «дву-

членная структура, члены которой соотносятся как определяемый и опре-

деляющий, причем этими членами могут быть как слова, так и морфе-

мы…» [3, с. 397].  

Таким образом, принимая во внимание все рассуждения об определе-

нии термина, можно предложить следующую дефиницию: термин – это 

лексическая единица (слово или словосочетание), неязыковой знак или со-

четание лексической единицы и неязыкового знака определенного языка 

для специальных целей, обозначающих понятие определенной специаль-

ной области знания или деятельности. 

В Большом энциклопедическом словаре серии «Языкознание» под ре-

дакцией В.Н. Ярцевой перечисляются следующие особенности термина: 

системность; наличие дефиниции для большинства терминов; тенденция к 

моносемичности в пределах своего терминологического поля, т.е. терми-

нологии данной науки, дисциплины или научной школы; отсутствие экс-

прессии; стилистическая нейтральность [10, c. 508]. Системность термина 

проявляется в том, что он взаимосвязан с другими терминами в рамках 

терминосистемы и обозначает понятие, являющееся элементом системы 

понятий определенной области. Наличие дефиниции не является обяза-

тельным признаком термина по той причине, что может потребоваться 

длительное время с момента возникновения и начала использования тер-

мина до официальной фиксации его в словаре с наиболее точной дефини-

цией. Третий признак констатирует факт, что термин можно рассматривать 

«вне словесного окружения, речевой ситуации; он однозначен и понятен 

вне контекста, если известно, членом какой терминологической системы 

он является» [8, с. 108]. Отсутствие экспрессии и стилистическая ней-

тральность – это те признаки, которые позволяют разграничить термины и 

другие лексические единицы языка для специальных целей.  

Далее необходимо разобраться, в чем заключается разница понятий 

«терминология» и «терминосистема». Термин – это элемент терминологии. 

Одновременно он является элементом терминологической системы. В от-

личие от Б.Н. Головина, который отождествляет понятия «терминология» 

и «терминосистема», В.М. Лейчик дифференцирует эти понятия. Он объ-

ясняет их как два вида совокупностей терминов. Разница между понятиями 
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заключается в том, что терминология формируется стихийно, а терминоси-

стема – сознательно [7, с.107]. В отличие от терминосистемы терминоло-

гия представляет собой неупорядоченную совокупность терминов опреде-

ленной области знаний или деятельности. 

Согласно дефинициям, данным некоторыми учеными, терминология 

представляет собой совокупность терминов определенной области знания 

или деятельности [6, с. 7; 4, с. 5; 7, с. 116]. Кроме того, в некоторых опре-

делениях подчеркивается стихийность возникновения терминологии [7, 

с. 116], а также связь терминов в терминологии на понятийном и семанти-

ческом уровнях, сходство их формальной структуры [4, с. 5; 7, с. 116].   

К.Я. Авербух дает определение терминологии как «совокупности еди-

ниц специальной номинации некоторой области деятельности» [2, с. 16]. 

Замена в дефиниции словосочетания «совокупность терминов» на слово-

сочетание «совокупность единиц» обусловлена ранее обозначенным тези-

сом о первичности терминологии (терминосистемы) и вторичности терми-

на. Терминосистема, по определению К.Я. Авербуха, – это «терминология, 

в которой эксплицитно представлены ее системные свойства» [2, с. 16]. 

Таким образом, по мнению К.Я. Авербуха, поскольку системен окружаю-

щий мир и наше сознание, терминология тоже системна, но не так отчет-

ливо, как терминосистема, поскольку еще не подверглась целенаправлен-

ным действиям по унификации и нормализации. 

Сопоставив понятия терминологии и терминосистемы, В.М. Лейчик 

выявляет следующие характерные для них особенности. Терминология 

может быть не полной; может не иметь единых оснований классификации 

однородных объектов; в ней могут сохраняться и продолжать функциони-

ровать устаревшие или неточные по значению и мотивированности эле-

менты, сосуществовать синонимичные наименования идентичного поня-

тия, присутствовать явления частичной синонимии, полисемии, семанти-

ческой омонимии [7, с. 107–111]. Терминология обладает связностью, но 

не цельностью, она не упорядочена или частично упорядочена, поэтому в 

ее составе могут присутствовать лексические единицы, не удовлетворяю-

щие ряду требований, предъявляемых к термину [7, с. 116]. Терминоси-

стема, в отличие от терминологии, характеризуется целостностью, устой-

чивостью и одновременно открытостью, системностью, она структурно 

выстроена, между единицами терминосистемы существует связность – то 

есть система способна образовывать термины – производные и сложные 

слова на базе исходных слов [7, с. 107–111]. 

В.М. Лейчик дает следующее определение понятию терминосистемы: 

«Терминологическая система (терминосистема) – знаковая модель опреде-

ленной теории специальной области знаний или деятельности; элементами 

терминосистемы служат лексические единицы (слова и словосочетания) 

определенного языка для специальных целей какого-либо естественного 

языка, а структура в целом адекватна структуре системы понятий данной 
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теории» [7, с. 129]. Определение В.М. Лейчика представляется нам доста-

точно емким, за исключением одного небольшого дополнения: элементами 

терминосистемы, на наш взгляд, могут выступать не только лексические 

единицы, но и математические символы (или неязыковые знаки) или соче-

тание лексических единиц и неязыковых знаков. 
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