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Аннотация. Настоящая статья посвящена пилотному описанию системы предмерминов, формирующих в 

настоящее время сферу специальных номинаций российского образования. Актуальность темы исследования 

видится в нерешенности до настоящего времени проблем, связанных с выявлением пласта предтерминов 

современной терминосистемы российского образования и его системным описанием. Предтерминами имену-

ются полилексемные единицы, недостаточно освоенные в семантическом и формальном отношении. В статье 

представлена типология современных предтерминов исследуемой подсистемы и описаны наиболее значимые 

единицы, чаще всего представляющие собой синонимические конструкции и обороты определительного или 

обстоятельственного значения. Анализ системно-структурных особенностей позволил определить перспек-

тивы развития предтерминов в направлении их превращения в собственно терминологические знаки. Отме-

чено, что при отсутствии удачной номинации явления или понятия, предтермин может становиться квази-

термином. Сделан вывод о динамичности исследуемой терминологии и ее стремлении к выбору точного и 

однозначного понятия для обозначения недавно появившихся явлений. 
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Введение© 

В первой четверти XXI в., когда происходят гло-

бальные изменения в системе российского образова-

ния, появляются новые формы обучения, разрабаты-

ваются актуальные образовательные методы и техно-

логии, активно внедряются важные для данного пе-

риода развития общества педагогические идеи, осо-

бое значение приобретает изучение российской обра-

зовательной системы, находящейся на совершенно 

новом этапе развития и потому нуждающейся в об-

новлении понятийно-терминологического аппарата. 

Терминосистема образования, как известно, прошла 

длительный путь своего развития, подвергалась се-

рьезным исследованиям в отечественной науке, од-

нако многие вопросы, касающиеся теории термина, 

до сих пор остаются предметом научных дискуссий. 

Среди сложных и до конца не решенных проблем 

можно выделить проблему, связанную с выявлением 

пласта предтерминов современной терминосистемы 

российского образования и его системным описа-
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нием. Как известно, именно этот разряд терминоло-

гических единиц впоследствии пополняет состав лю-

бой терминологии. 

Актуальность исследования обусловлена неиссле-

дованностью системы предтерминов российского об-

разования, отсутствием серьезного анализа исследу-

емых языковых знаков, а также значимостью описа-

ния предтерминов для комплексной характеристики 

терминологического словаря образования. Как пока-

зало исследование, существуют лишь немногочис-

ленные работы, анализирующие роль термина в 

структуре немецкой военной лексики [17], особенно-

сти компьютерных предтерминов [11], затрагиваю-

щие переводческий аспект предтерминов в англо-

язычном экономическом дискурсе [9], выявляющие 

роль предтерминов в развитии медицинской терми-

нологии [2], демонстрирующие особенности разгра-

ничения термина и предтермина в структуре терми-

нологии в области диалектологии [16] и нек. др. 

Результаты исследования 

Понимая под предтермином до конца не оформ-

ленное в системе русского языка понятие, которое по 
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структуре представлено несколькословной специаль-

ной номинацией [6, с. 49] (ср.: «неустоявшиеся тер-

мины, представляющие собой лексические единицы 

с колебаниями значения и формы» [10, с. 20], «не-

достаточно освоенные в семантическом и формаль-

ном отношении номинации» [8, с. 142] и др.), мы 

предприняли попытку описания системно-структур-

ных особенностей предтерминов как значимых эле-

ментов терминологии современного российского об-

разования. 

Принимая за основу утверждение о том, что в ка-

честве предтермина обычно выступают описательные 

обороты, сочинительные словосочетания и сочета-

ния, содержащие причастные или деепричастные 

обороты [10, с. 65], ведущие ученые-терминоведы 

среди обязательных признаков предтерминов назы-

вают неустойчивость формы и подчеркивают, что 

они, как правило, номинируют формирующиеся, 

чаще всего заимствованные, понятия [7, с. 44]. 

Анализ фактического материала показал, что в 

структуре терминологии современного российского 

образования можно выделить следующие группы 

предтерминов: 

1) предтермин – описательный оборот, представ-

ляющий собой билексемную (напр., возобновляющее 

образование, воспитывающее обучение и др.) или 

трех-четырех компонентную структуру, основанную 

на подчинительных связях ее компонентов (напр., 

координатор сетевых активностей, локусы согласо-

вания образовательных потребностей, государствен-

ная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов, 

готовность старшеклассников к самоопределению, 

движущие силы процесса воспитания, дети с осо-

быми образовательными потребностями, индивиду-

альная образовательная траектория учащегося, ин-

новационный прогностический характер управления 

образовательным учреждением и др.). Отмеченное 

явление обусловлено традиционно тесными отноше-

ниями сферы образования с разными областями 

научного знания, в первую очередь – с педагогикой 

и психологией, включенностью терминов образова-

ния в педагогическую терминосистему, а также с ди-

намикой общественно-социальной и культурной 

жизни. Однако многокомпонентные термины, состо-

ящие из пяти (ср.: государственные механизмы 

управления образовательными процессами и др.), 

шести (ср.: программа создания и развития феде-

рального университета, эффективность программы 

развития национальных исследовательских универ-

ситетов и др.) и семи (ср.: образование, соответству-

ющее современным требованиям и мировым стандар-

там; образовательные программы, направленные на 

адаптацию к социальным потребностям; классиче-

ская высшая школа, реализуемая в форме универси-

тета и др.) элементов, представлены единичными 

примерами, поскольку в связи с увеличением компо-

нентов активно начинают использоваться аббревиа-

туры (ср.: ГОС, ФГОС и др.). Многие современные 

отечественные терминоведы указывают на оптималь-

ную длину термина, которая регулируется, в первую 

очередь, спецификой памяти человека (по известной 

формуле «7±2») [13, с. 65; 12]. 

В роли главного слова в подобных предтерминах 

– несколькословных описательных конструкциях, 

как правило, выступают: 

– отглагольные имена существительные: обуче-

ние в сотрудничестве / кооперативное обучение –тех-

нология обучения, построенная на совместном об-

суждении проблемы, принятии решения; дистантное 

обучение / дистанционное обучение; ознакомитель-

ное чтение / чтение с общим охватом содержания / 

самостоятельное чтение – вид коммуникативного 

чтения с установкой на понимание главного, наибо-

лее существенного в тексте [1]; дискурсивное чтение 

/ аналитическое чтение; двусторонний перевод / об-

ратный перевод – письменный перевод текста с ино-

странного языка на родной язык, затем перевод этого 

текста на иностранный язык с последующим сопо-

ставлением с оригиналом и др. 

Среди наиболее продуктивных в данном случае 

терминоэлементов можно назвать не только специ-

фичные для педагогической сферы лексемы (ср.: 

умения, задатки, занятие, образование, самообразо-

вание, обучение, воспитание, профилизация и др.), 

но и словесные знаки междисциплинарного харак-

тера, весьма употребительные в разных сферах науч-

ного и профессионального знания и обладающие ши-

рокой семантикой (напр., развитие, саморазвитие, 

подход, анализ, сопровождение и др.). Отметим, что 

междисциплинарные продуктивные терминоэле-

менты способны формировать терминологические 

оппозиции: образование традиционное – образование 

альтернативное и др. 

– имена существительные, образованные от при-

лагательных: внутренняя наглядность / мнемониче-

ская наглядность / мнемическая деятельность – вид 

наглядности, основанный на деятельности памяти и 

воображения и др.; 

– заимствованные имена существительные 

(напр., образовательная мобильность и др.), в том 

числе переориентированного характера (напр., обра-

зовательный менеджмент/ обучающий менеджмент 

и др.) и др. Действительно, расширение тезауруса 

сферы образования происходит за счет использова-

ния зарубежной профессиональной терминологии, 

«заполнения терминологических «пустот», образую-

щихся в результате несоответствия актуального ар-

сенала терминов, характеризующих состояние педа-

гогической теории и образовательной практики» [4]. 

Ср. высказывание Е.В. Мариновой о том, что заим-

ствованные термины в принимающем языке нередко 

«становятся базой для новых номинативных процес-

сов, обусловленных коммуникативной необходимо-

стью и развитием терминосистемы» [14];  

– существительные, состоящие в гиперо-гипони-

мических отношениях с зависимым компонентом: 

метод проектов / проектная методика – одна из тех-

нологий обучения, основанная на моделировании со-

циального взаимодействия в малой группе в ходе 

учебного процесса и др.; 

2) предтермин – многокомпонентное словосочета-

ние с подчинительными и сочинительными связями 

компонентов (напр., гуманизация воспитания и обу-

чения, владение приемами и способами выполнения 

учебных работ, базовые и фоновые образовательные 
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потребности, дифференциация в обучении и образо-

вании, концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, методы 

контроля и самоконтроля в обучении, методы стиму-

лирования деятельности и поведения, методы стиму-

лирования и мотивации учения и др.);  

3) предтермин – сочетание, содержащее причаст-

ный или деепричастный оборот (ср., напр., Феде-

ральный реестр апостилей, представленных на доку-

ментах и др.). 

Как показал анализ языкового материала, в ко-

личественном отношении в структуре терминологии 

современного российского образования преобладают 

термины (59%), а терминоидов (12%) представлено 

значительно меньше, чем предтерминов (29%).  

 
Безусловно, в перспективе предтермин может 

быть заменен лексической единицей, которая более 

соответствует требованиям, предъявляемым к тер-

мину, и таким образом предтермин закрепляется в 

специальной лексике, приобретая устойчивый ха-

рактер и становясь квазитермином [6, с. 29].По мне-

нию С.В. Гринева, предтермин может становиться 

квазитермином в тех случаях, когда исследователям 

долго не удается найти наиболее удачную термино-

номинацию [3].  

Выводы 

Таким образом, состав предтерминов терминоло-

гии современного российского образования, с точки 

зрения присущих им синтаксических особенностей, 

образуют неустоявшиеся термины, представляющие 

собой многословные специальные номинации, чаще 

всего состоящие из словосочетаний с сочинитель-

ными и/или подчинительными отношениями между 

компонентами. В качестве опорного термина подоб-

ных сочетаний могут выступать отглагольные или 

отыменные существительные, в том числе заимство-

ванного характера.  

На наш взгляд, существование предтерминов в 

терминологии современного российского образова-

ния свидетельствует о динамичности исследуемой 

терминологии, появлении новых видов, форм и тех-

нологий обучения и о стремлении к выбору наиболее 

точного и однозначного понятия в структуре данной 

области специального знания для перехода анализи-

руемой терминологической единицы в статус соб-

ственно термина. 
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Abstract. This article is devoted to a pilot description of the system of pre-terms that currently form the 

sphere of special nominations in the Russian education system. The relevance of the research topic is seen in the 

unresolved problems so far associated with identifying the layer of pre-terms of the modern terminological system 

of Russian education and its systemic description. Pre-terms are polylexemic units that are not sufficiently 

mastered semantically and formally. The article presents a typology of modern pre-terms of the subsystem under 

study and describes the most significant units, most often representing synonymous constructions and phrases 

of attributive or adverbial meaning. The analysis of systemic and structural features made it possible to deter-

mine the prospects for the development of pre-terms in the direction of their transformation into terminological 

signs themselves. It is noted that in the absence of a successful nomination of a phenomenon or concept, a pre-

term can become a quasi-term. A conclusion is drawn about the dynamism of the terminology under study and 

its desire to choose an accurate and unambiguous concept to designate recently emerged phenomena. 
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