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Статья	посвящена	преимуществам	терминологического	обучения	в	техническом	вузе.	Статья	доказыва-
ет,	что	правильное	владение	терминологией,	в	том	числе	иноязычной,	является	одним	из	ключевых	факторов	
интеграции	научно-педагогических	работников	в	мировое	академическое	сообщество.	В	связи	с	этим	в	ста-
тье	рассматривается	состояние	терминологии	на	современном	этапе	развития	русского	языка.	В	результате	
исследования	определена	необходимость	проведения	стандартизации	терминологии.	Самым	эффективным	
методом	в	этом	случае	признаётся	создание	информационного	тезауруса.
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Интернационализация	 высшего	 обра-
зования	 –	 это	 процесс	 включения	 между-
народного/	 межкультурного	 измерения	
в	 исследовательскую,	 преподавательскую	
и	 административную	 деятельность	 образо-
вательного	учреждения	[1,	c.	19].

Интернационализация	 образования	
включает	 в	 себя	 два	 вида:	 внутреннюю	
и	 внешнюю.	 Внутренняя	 интернационали-
зация	призвана	помочь	студентам	осознать	
свою	роль	на	международном	уровне,	а	так-
же	получить	необходимые	навыки	межкуль-
турного	 общения.	 Внешняя	 интернацио-
нализация	 принимает	 формы	 обучения	 за	
границей	 и	 мобильности	 [2,	 c.	9].	 Основ-
ными	 составляющими	 интернационализа-
ции	 образования	 являются	 индивидуаль-
ная	 мобильность,	 мобильность	 студентов,	
профессорско-преподавательского	 состава,	
образовательных	программ	и	даже	институ-

циональная	мобильность.	В	настоящее	вре-
мя	 интернационализации	 образования	 уде-
ляется	 повышенное	 внимание	 со	 стороны	
государства	 в	 целях	 увеличения	 конкурен-
тоспособности	выпускников	вузов	на	меж-
дународном	 рынке	 и	 повышения	мирового	
престижа	 российского	 высшего	 образова-
ния	 в	 целом.	 Такая	 политика	 принимается	
многими	ведущими	вузами.	Например,	офи-
циально	 принятая	 миссия	 ТПУ:	 повышать	
конкурентоспособность	 страны,	 обеспечи-
вая	за	счет	интернационализации	и	интегра-
ции	исследований,	образования	и	практики	
подготовку	 инженерной	 элиты,	 генерацию	
новых	знаний,	инновационных	идей	и	соз-
дание	ресурсоэффективных	технологий	[3].

Основной	 причиной	 ограниченности	
конкурентоспособности	 российских	 вузов	
на	 мировом	 рынке	 образовательных	 услуг	
является	 отсутствие	 программ,	 аккредито-
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ванных	 по	 международному	 стандарту	 [4,	 
c.	22].	Данные	стандарты	определяют	основ-
ные	мировые	критерии	качества	к	высшему	
образованию,	и	ориентация	на	подобные	кри-
терии	могла	бы	значительно	повысить	каче-
ство	подготовки	выпускников	вузов.	Для	ин-
женерных	 специальностей	 одним	 из	 самых	
авторитетных	 стандартов	 является	 стандарт	
Европейской	сети	по	аккредитации	инженер-
ного	образования	(ENAEE).	Стандарт	уделя-
ет	большое	внимание	формированию	у	буду-
щих	инженеров	глобального	и	критического	
мышления,	эффективной	коммуникации,	как	
устной,	 так	 и	 письменной.	 Например,	 со-
гласно	 стандарту,	 инженеры	 должны	 быть	
способны	 анализировать	 новые	 сложные	
инженерные	 продукты,	 системы	 и	 процес-
сы	в	широком	междисциплинарном	контек-
сте	 и	 интерпретировать	 данные	 подобного	
анализа	 (ability	 to	 analyse	 new	 and	 complex	
engineering	 products,	 processes	 and	 systems	
within	 broader	 or	multidisciplinary	 contexts…
interpret	 the	 outcomes	of	 such	 analyses);	 кон-
цептуализировать	 инженерные	 продукты,	
процессы	и	системы	(ability	 to	conceptualise	
engineering	 products,	 processes	 and	 systems);	
идентифицировать,	 формулировать	 и	 ре-
шать	 ранее	 неизвестные	 инженерные	 про-
блемы	(ability	to	 identify,	formulate	and	solve	
unfamiliar	complex	engineering	problems);	по-
лучать	 и	 анализировать	 данные	 из	 профес-
сиональной	 литературы,	 баз	 данных	 (ability	
to	conduct	searches	of	literature,	to	consult	and	
critically	 use	 databases	 and	 others	 ources	 of	
information);	четко	и	однозначно	высказывать	
свои	решения	и	заключения(critically	evaluate	
data	 and	 draw	 conclusions);	 принимать	 уча-
стие	в	работе	команды	специалистов,	в	 том	
числе	 и	 в	 качестве	 руководителя,	 на	 меж-
дународном	 и	 местном	 уровне	 (ability	 to	
function	effectively	in	national	and	international	
contexts,	as	a	member	or	leader	of	a	team)	[5].	
Все	 указанное	 свидетельствует	 о	 том,	 что	
одними	из	важных	составляющих	личности	
инженера-профессионала	 являются	 комму-
никативная	и	когнитивная	компетенции,	тес-
но	связанные	друг	с	другом	[6,	c.	30].	Одним	
из	методов,	который	мог	бы	способствовать	
эффективному	 формированию	 данных	 ком-
петенций,	является	терминологическая	под-
готовка.	Когнитивная	сторона	термина	пред-
ставлена	 возможностью	 концептуализации	
и	 выстраивания	 системы	 мышления,	 в	 то	
время	как	коммуникативная	сторона	отвеча-
ет	за	передачу	знания	[7,	c.	45].

Целью	данной	 статьи	 является	 обосно-
вание	 необходимости	 терминологического	
обучения	будущих	профессионалов,	а	также	
анализ	 сложностей,	 связанных	 с	 этим	обу-
чением,	поиск	путей	их	преодоления.	Акту-
альность	 данной	 проблемы	 связана	 с	 про-

цессом	 интернационализации	 российского	
высшего	образования	и	необходимости	ин-
теграции	 в	 международное	 академическое	
сообщество.	 Материалами	 для	 данной	 ра-
боты	послужили	мировые	стандарты	инже-
нерного	 образования	 (Washington	 Accord;	
ENAEE).

Преподавание	 терминологии	 (Ter-
minology	 training)	 широко	 развито	 в	 зару-
бежном	университетском	образовании.	Ис-
пользование	 терминологии	 является	 одной	
из	 самых	 важных	 характеристик	 профес-
сиональной	коммуникации.	Это	именно	то,	
что	 отличает	 профессиональный	 язык	 от	
общеупотребительного	языка	[7,	c.	45].

Термин	выполняет	несколько	ролей,	свя-
занных	 с	 когнитивной	 и	 коммуникативной	
деятельностью.	К	ним	относятся	фиксация	
знания,	 открытие	 знания,	 передача	 знания	
[8,	c.	207].	Каждая	из	данных	ролей	реализу-
ет	несколько	функций.	К	фиксации	 знаний	
относятся	инструментальная	функция	(воз-
можность	оперировать	понятием,	образ	ста-
новится	предметом	мысли)	и	функция	фик-
сации	 уровня	 знаний.	 Последняя	 функция	
связана	 с	 развитием	 знания,	 совершаемым	
путем	смены	концептуальных	парадигм	[8,	
c.	 207].	 Согласно	 существующей	 теории,	
развитие	 знания	 происходит	 в	 тот	 момент,	
когда	 старые	 понятия,	 выраженные	 терми-
нами,	 начинают	 уточняться	 и	 пересматри-
ваться.	Возникает	 необходимость	 введения	
новых	понятий,	что	даёт	толчок	к	переходу	
на	новый	уровень	научного	знания.	

К	роли	передачи	знания	относятся	учеб-
ная	и	информационная	функции.	В	рамках	
реализации	 последней	 функции,	 термины	
в	технических	и	научных	текстах	выстраи-
вают	определенную	систему	понятий,	кото-
рая	позволяет	считывать	заложенную	в	тек-
сте	информацию	[8,	c.	208]

К	роли	открытия	знания	относится	одна	
из	 самых	 важных	 функций	 терминов.	 Эв-
ристическая	функция	даёт	возможность	си-
стемной	организации	знаний,	их	упорядочи-
вания,	выстраивания	определенной	картины	
мира.	Сюда	также	относятся	систематизиру-
ющая	функция	и	аналогическая	(моделиру-
ющая)	функция.	Первая	функция	позволяет	
уточнять	 существующие	понятия,	 вторая	 –	
создавать	новые	понятия	по	аналогии	с	уже	
существующими	[8,	c.	208–210].	Таким	об-
разом,	знание	и	умелое	использование	тер-
минологии	 будущими	 специалистами	 по-
зволит	им	соответствовать	международным	
требованиям	 в	 части	 анализа	 информации,	
концептуализации	 понятий	 и	 решении	 ин-
женерных	проблем.

Для	 успешного	 использования	 терми-
нологии	в	обучении	будущих	специалистов	
необходимо	 решить	 несколько	 проблем.	
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Термины,	используемые	в	обучении,	долж-
ны	 обладать	 следующей	 характеристикой:	
они	 должны	 иметь	 однозначное	 соответ-
ствие	между	 термином	и	понятием	 (отсут-
ствие	 многозначности	 и	 синонимии);	 зна-
чение	 термина	 должно	 соответствовать	
выражаемому	им	понятию;	термин	должен	
обладать	 систематичностью,	 краткостью,	
деривационной	 способностью,	 лингвисти-
ческой	 правильностью.	 Увеличение	 поли-
семии	и	синонимии,	появление	расплывчи-
вости	 в	 значении	 термина	 служат	 знаками	
критического	 состояния	 терминологии	 [8,	
c.	231].	 В	 настоящее	 время	 ситуация	 скла-
дывается	подобным	образом	[9,	c.	55].	Тер-
минологические	 стандарты	 стали	 менее	
обязательными,	 а	 сам	 процесс	 создания	
терминологических	единиц	носит	неупоря-
доченный	характер	[8,	c.	234].	Это	связанно	
прежде	 всего	 с	 распространенностью	 ино-
язычной	информации	в	сети	Интернет	и	не-
контролируемому	 процессу	 заимствования	
иноязычной	лексики,	а	также	с	отсутствием	
специальной	подготовки	или	знаний	у	спе-
циалистов,	 создающих	 новые	 термины.	
В	результате	отдельным	понятиям	соответ-
ствует	 сразу	 несколько	 терминов,	 употре-
бление	которых	не	закреплено	в	норматив-
ных	справочниках.	

Варьирование	терминов	охватывает	раз-
ные	уровни	и	стороны	языка.	Во-первых,	су-
ществует	большое	количество	графических	
вариантов,	 которые	 связаны	 с	 написанием	
интернационального	 термина	 в	 русской	
и	иноязычной	графике:	даташит	–	datasheet	
‘технический	 паспорт	 изделия’,	 бекенд	 –	
backend	‘программный	код,	отвечающий	за	
работу	с	сервером	(базой	данных);	написа-
нием	сложных	слов	слитно	или	через	дефис:	
медиасервер	–	медиа-сервер	‘специализиро-
ванный	сервер,	обрабатывающий	медиа-по-
токи’,	кибератака	–	кибер-атака	‘покушение	
на	безопасность	компьютерной	системы’	(о	
классификации	вариантов	единиц	иноязыч-
ного	происхождения	см.	[10].

Кроме	 графических	 модификаций	 тер-
минов	 встречаются	 лексико-фонетические	
варианты:	 фонематические	 и	 акцентные.	
Фонематические	 модификации	 связаны	
с	мягким	или	твердым	произношением	со-
гласных	перед	гласными.	Например:	ренде-
ринг:	[р’е]ндеринг	–	[ре]ндеринг‘	вычисли-
тельный	 процесс	 получения	 изображения	
из	 3-D	 модели’	 (в	 этом	 случае	 –	 по	 сети).	
Акцентные	модификации	связаны	с	местом	
постановки	 ударения.	 Например:	 рЕнде-
ринг	–	рендЕринг,	скрИпты	−	скриптЫ	‘про-
граммы,	 обеспечивающие	 работоспособ-
ность	веб-сайта’.	

Встречаются	 варианты	 терминов,	 име-
ющие	как	фонетические,	так	и	графические	

модификации.	 Они	 называются	 графико-
фонетическими.	Например:	эксплоит	–	экс-
плойт	‘компьютерная	программа	для	прове-
дения	 атаки	 на	 вычислительную	 систему’;	
бекенд	–	бэкенд	‘программный	код,	отвеча-
ющий	за	работу	с	сервером	(базой	данных)’.	
Варианты	типа	сЕрверы	–	серверА	являют-
ся	 комплексными,	 т.	е.	 смешанного	 типа,	
поскольку	сочетают	в	себе	два	типа	варьи-
рования	–	морфологическое	и	акцентное.

Еще	 одной	 широко	 распространенной	
группой	 являются	 словообразовательные	
варианты.	Например:	4-байтНый	–	4-байтО-
Вый	 ‘размером	в	 4	 байта’	 (байт	 –	 единица	
хранения	 информации);	 фильтрование	 –	
фильтрация	 (например,	 спама)	 ‘обработка	
чего-либо	 с	 целью	 разделения	 составляю-
щих’;	 мультисегментный	 –	 многосегмент-
ный‘	состоящий	из	нескольких	частей’.

Вторая	проблема	с	использованием	тер-
минологии	в	обучении	связана	с	тем,	что	язык	
профессионального	 общения	 не	 обладает	
однородным	составам.	В	нем	можно	выде-
лить	 несколько	 составляющих:	 собственно	
терминологию,	 устную	 профессиональную	
лексику,	 профессиональные	 жаргонизмы,	
номенклатуру.	Например:	сЕрверы	–	серве-
рА	 ‘аппаратное	 обеспечение,	 выделенное	
и/или	специализированное	для	выполнения	
на	 нём	 сервисного	 программного	 обеспе-
чения’.	 Данные	 слова	 дифференцируются	
по	 признакам	 «литературное»	 /	 «разговор-
ное».	Шнур	–	шнурок	‘кабель	(RS-232,	USB	
и	 др.)’,	 использующийся	 для	 подключения	
устройств’.	 Слово	 шнурок	 является	 разго-
ворным,	употребляющимся	в	речи	профес-
сионалов,	 по	 отношению	 к	 термину	шнур.	
Конфигурация	–	конфига	‘набор	параметров,	
который	 задаётся	 пользователем’.	 Данные	
варианты	дифференцируются	по	признакам	
«специальное»	/	«жаргонное».	Термины	не-
обходимо	 отличать	 от	 жаргонизмов	 и	 про-
фессионального	сленга.	

Все	указанные	проблемы	говорят	о	необ-
ходимости	проведении	работы	по	 стандар-
тизации	терминов	в	целях	их	однозначного	
понимания	 и	 устранения	 терминологиче-
ского	 барьера.	 Для	 того	 чтобы	 обеспечить	
возможность	 коммуникации	 на	 междуна-
родном	уровне	для	будущих	инженеров-про-
фессионалов,	 необходимо	 унифицировать	
и	 интернационализировать	 терминологию,	
что	 в	 свою	 очередь	 значительно	 облегчит	
интернационализацию	и	 интеграцию	науч-
ных	исследований.

Идеальным	 средством	 для	 данных	 це-
лей	 выступает	 создание	 двуязычного	 или	
мультиязычного	 информационного	 теза-
уруса	 для	 определенной	 области	 знаний.	
Тезаурус	–	это	словарь,	нормирующий	спе-
циальную	 лексику	 в	 рамках	 определенной	
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информационной	 системы.	 Тезаурус	 об-
ладает	 явным	 преимуществом	 над	 терми-
нологическими	 стандартами:	 он	 постоян-
но	 пополняется	 и	 пересматривается	 через	
определенное	время	[8,	c.	238].	Это	работа,	
как	правило,	выполняется	одними	и	теми	же	
специалистами,	 что	 придаёт	 ей	 последова-
тельный	 характер.	 Современные	 информа-
ционные	технологии	позволяют	разместить	
тезаурус	в	сети	и	обеспечить	к	нему	доступ	
всех	желающих.	Можно	вести	тезаурус	сра-
зу	на	несколько	языках.	Нет	необходимости	
переиздавать	тезаурус,	так	как	он	размеща-
ется	в	электронном	виде.	

Разработка	тезауруса	включает	в	себя	сле-
дующие	действия:	определение	тематического	
охвата;	отбор	словарного	состава	для	отраже-
ния	тематики	области	знания	и	формирование	
словника,	 составление	 классификационных	
схем	понятий	данной	области	знания;	совме-
щение	 словника	 и	 классификационных	 схем	
понятий	с	их	взаимодополнением,	построение	
алфавитной	и	других	частей	тезауруса,	произ-
ведение	 экспериментального	 опробирования	
с	доработкой;	разработка	системы	ведения	те-
зауруса	[8,	c.	239].

Подобный	 тезаурус,	 в	 котором	 унифи-
цирована	 терминология	 по	 той	 или	 иной	
области	знаний,	может	стать	хорошей	осно-
вой	 для	 формирования	 профессиональной	
коммуникативной	 компетенции	 у	 будущих	
технических	специалистов.

Таким	 образом,	 можно	 сказать,	 что	
современные	 международные	 образова-
тельные	 стандарты	 предъявляют	 высокие	
требования	 к	 выпускникам	 технических	
вузов.	 Среди	 этих	 требований	 выделяется	

необходимость	наличия	у	будущих	инжене-
ров	навыков	профессионального	мышления	
и	 коммуникации.	 Данные	 навыки	 должны	
применяться	как	на	мировом,	так	и	на	наци-
ональном	уровне.	Терминоведение	способно	
стать	базой	для	развития	таких	компетенций,	
но	при	этом	необходима	работа	по	унифика-
ции	и	нормализации	терминологии.	
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