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Статья освещает эволюцию понятийной базы документоведения конца XX - начала XXI в. 

в условиях приспособления деловой речи к новым информационным и коммуникационным тех

нологиям. В статье последовательно отражены и проанализированы вес ступени формирования 

терминологической системы предметной отрасли на примере законодательных актов, государ

ственных стандартов и терминологических словарей. 

Documentation science's conceptual base development in the late 20
lb
 and early 21" centuries is 

outlined and linked with the business language adaptation to the modern information and communication 

technologies. All the stages of the subject field terminology system formation are consistently presented 

and analysed, with examples drawn from legislation, government standards and terminological dictionaries. 

Активное участие России в междуна

родном информационном обмене в постсо

ветский период привело к смене лексичес

кого строя деловой речи, массовому про

никновению иноязычных терминов в сфе

ру управления. Такие изменения требуют 

упорядочения системы терминов, приня

тых в этой области. 

Терминология - это подвижный, быст

ро пополняющийся пласт лексики. С раз

витием информационных и коммуникаци

онных технологий в состав официально-

делового стиля русского языка входят не 

только новые термины, но и целые их сис

темы, например компьютерная лексика. 

Интернациональная терминология допол

няет принятую лексику официально-дело

вого стиля, становясь языковым кодом, без 

которого невозможен международный об

мен информацией. 

В настоящее время специалисты из раз

ных областей знания - терминологии, ин

форматики, документоведения, языковеде

ния - целенаправленно пытаются упорядо-
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чить терминологию в деловой сфере. Упо
рядочение - основная составляющая прак
тической работы по унификации термино
логии, т. е. приведению терминов к едино
образию, единой форме или системе. Уни
фикация призвана обеспечить однозначное 
соответствие между системой понятий и 
системой терминов. Работа по унификации 
проводится на содержательном, логичес
ком и лингвистическом уровнях. На после
днем этапе упорядочения система терминов 
кодифицируется, т. е. фиксируется в нор
мативно-правовых актах или терминологи
ческих словарях. 

При этом существует несколько ступе
ней обязательности системы терминов, свя
занных с особенностями ее употребления. 
Кодификация может носить рекоменда
тельный характер. В этом случае наиболее 
правильные с точки зрения терминоведения 
термины закрепляются в терминологиче
ских словарях. Если требуется зафиксиро
вать однозначное употребление термина, 
отступления от которого нежелательны, 
кодификация принимает форму стандарти
зации и результатом ее является государ
ственный (или отраслевой) стандарт на тер
мины и определения. Высшей степенью 
унификации системы терминов является их 
закрепление в законодательных актах. Это 
способствует формированию системы тер
минов в той области, отношения в которой 
регулируются данным законом. Так, если 
в 1994 г. лишь два федеральных закона со
держали понятийную базу, то в 1995 г. уже 
20 законов включают отдельную статью, 
фиксирующую термины. Подобная тенден
ция сохраняется и в последующие годы. 
В частности, Федеральный закон Российской 
Федерации «Об информации, информаци
онных технологиях и о защите информа
ции»

1
 установил ряд важных для деловой 

сферы терминов: «информация»; «инфор
мационные технологии»; «документиро
ванная информация»; «информационная 
система»; «обладатель информации». 

Интересно проследить формирование 
понятия «электронный документ» в зако
нодательной и нормативной базе. Бурное 

развитие научно-технического прогресса 
привело к появлению документов,созда
ваемых к о м п ь ю т е р н ы м и с р е д с т в ами . 
В 1970-е гг. с внедрением автоматизирован
ных систем управления появилось понятие 
«машиночитаемый документ», закреплен
ное ГОСТ 6.10.4-84 «Унифицированные си
стемы документации. Придание юридичес
кой силы документам на машинном носи
теле и машинограмме, создаваемой сред
ствами вычислительной техники. Основные 
положения»

2
. Стандарт зафиксировал факт 

существования документации на новых но
сителях и внес строгую упорядоченность в 
процесс ее создания. 

Следующим нормативным документом, 
который содержал понятие машиночитае
мого документа, является ГОСТ 6.10.1-88 
«Унифицированные системы документа
ции. Основные положения»

3
. В нем закреп

лено несколько определений, относящихся 
к машиночитаемому документу: «машин
но-ориентированный документ», «доку
мент на машинном носителе», «документ на 
машинном магнитном носителе (магнит
ной ленте, магнитном диске)» и «машино
грамма». Все эти определения отражают 
техническую сторону создания или исполь
зования документа. 

Эти же требования к машиночитаемым 
документам закреплены в Единой государ
ственной системе документационного обес
печения управления 1988 г.

4
 В принятой в 

1991 г. Государственной системе докумен
тационного обеспечения управления

5
 пред

ложена иная трактовка понятия «машино
читаемый документ»: документ, пригодный 
для автоматического считывания содержа
щейся в нем информации. 

Появление понятия «электронный доку
мент» происходит с внедрением в управле
ние персональных компьютеров, развити
ем компьютерных сетей и современных 
программных средств. Закрепление этого 
понятия произошло в 2002 г. в Федераль
ном законе «Об электронной цифровой 
подписи»

6
: «Документ, в котором инфор

мация представлена в электронно-цифро
вой форме». Этим же законом установлено 
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определение электронной цифровой подпи

си: «Реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного 

электронного документа от подделки, по

лученный в результате криптографическо

го преобразования информации с исполь

зованием закрытого ключа электронной 

цифровой подписи и позволяющий иденти

фицировать владельца сертификата ключа 

подписи, а также установить отсутствие ис

кажения информации в электронном доку

менте». 

Методы унификации терминов исполь

зуются для межъязыкового упорядочения, 

т. е. обеспечения сопоставимости, или гар

монизации , т ерминоло гии националь

ного и международного уровней. Разработ

ка принципов гармонизации терминологи

ческих систем является важной частью ра

боты в области международного сотрудни

чества терминологов . Примером такого 

сотрудничества является ГОСТ 1.1-20 0 2
7
, 

принятый Евразийским советом по стан

дартизации, метрологии и сертификации 

(ЕАСС). ЕАСС представляет собой регио

нальное объединение органов по стандар

тизации, принадлежащих государствам 

СНГ. 

В ГОСТ 1.1 -2002 «Межгосударственная 

система стандартизации. Термины и опре

деления» приведены эквиваленты стандар

тизованных терминов на английском и 

французском языках. При этом в статьях, 

которые гармонизированы с соответству

ющими статьями Руководства ИСО/МЭК 

2:1996, иноязычные эквиваленты идентич

ны терминам, приведенным в трехъязыч

ной версии седьмого издания данного ру

ководства. 

С точки зрения стандартизации термино

логии в области внедрения и применения со

временных информационных технологий 

интересен ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-23-2004
8
, 

который устанавливает термины и опреде

ления понятий в области автоматизирован

ной обработки текста. Данный стандарт 

идентичен международному стандарту 

ИСО/МЭК 2382-23:1994 «Информаци

онная т ехнология . Слов ар ь . Часть 23. 

Обработка текста» (ISO/IEC 2382-23:1994 

«Information technology - Vocabulary - Part 

23: Text processing»)
9
. 

При разработке стандарта были учте

ны требования международных стандартов 

ИСО 1087-1:2000 «Терминология. Словарь. 

Часть 1. Теоретические основы и примене

ние»
10

 и ИСО 1087-2:2000 «Терминология. 

Словарь. Часть 2. Применение вычисли

тельной техники»". Стандарт устанавлива

ет термины и определения понятий в обла

сти автоматизированной обработки текста 

и предназначен для облегчения междуна

родного общения специалистов в области 

информационных технологий. Каждый 

термин представлен на двух языках: рус

ском и английском. 

В стандарт включены наиболее распро

страненные термины в области обработки 

текстов и наиболее значимые термины для 

деловой сферы: «документ», «проект», «ло

гические элементы структуры документа», 

«макет документа», «объединение докумен

та», «параметры документа», «структура 

документа», «тело документа», «формати

рование документа», «характеристика до

кумента» и др. 

23.01.05. Документ (document): текст, 

имеющий наименование, определенную 

структуру и обозначение, который может 

быть сохранен, отредактирован, найден и 

заменен как единое целое. 

Термин «документ» включен также в 

стандарт Р ИСО 15489-1-2007 «Система 

стандартов по информации, библиотечно

му и издательскому делу. Управление до

кументами. Общие требования»
12

. 

3.3. Документ (record): зафиксированная 

на материальном носителе идентифицируе

мая информация, созданная, полученная и 

сохраняемая организацией или физическим 

лшрм в качестве доказательства при под

тверждении правовых обязательств или 

деловой деятельности. 

В условиях интеграции России в миро

вую экономику представляется целесооб

разным использование международных 

стандартов ИСО серии 9000. В последние 

годы были разработаны российские нацио-
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нальные стандарты на базе ИСО 9000 с уче

том действующего в стране законодатель

ства в данной области. Система стандар

тов ГОСТ Р ИСО серии 9000 закрепляет 

международную терминологию, относящу

юся к деятельности в области качества про

дукции и услуг. 

Терминологическая работа проводится 

и на уровне создания словарей. В 1997 г. 

вышел первый англо-русский словарь тер

минов международной банковской практи

ки безналичных расчетов на основе пласти

ковых карт
13

. Словарь включает более 2 тыс. 

финансовых, технических и технологичес

ких терминов, понятий и сокращений, ис

пользуемых международными платежными 

системами в переписке, внутренней и инст

руктивной документации,справочниках. 

Активное развитие финансовой сферы, 

в том числе безналичных расчетов, нача

лось в конце прошлого века. Со второй 

половины XX в., вместе с развитием биз

неса пластиковых карт, происходило и 

становление соответствующей терминоло

гии. Рынок пластиковых карт в России на

чал развиваться с сентября 1991 г., когда 

была выпущена первая международная 

пластиковая карта. В этот период в дело

вой речи, обслуживающей банковскую сфе

ру, применялось лишь несколько десятков 

заимствованных из английского языка слов 

и выражений, таких как «транзакция» , 

«слип», «БИН» , «ПИН-код » . Большая 

часть этих терминов толковалась практи

чески однозначно. Вместе с тем среди них 

были и такие, которые понимались (и по

нимаются до сих пор) по-разному специа

листами различных направлений. Иногда 

один и тот же термин использовался для 

обозначения противоположных понятий. 

Сегодня крупнейшие банки России яв

ляются членами международных платеж

ных систем. При этом одна из основных 

проблем, которую решают участники рын

ка пластиковых карт, - это проблема ин

формационного обеспечения и интеграции. 

На данный момент в России существует 

всего несколько изданий, специализирую

щихся на банковской терминологии. Меж

ду тем зарубежные специализированные 

издания в силу различных причин остают

ся в большой степени недоступными для 

значительной части потенциальных потре

бителей этой информации в России. Меж

дународные платежные системы, подгото

вившие для своих членов огромный объем 

документации, зачастую не могут предос

тавить эту документацию на русском язы

ке, а если и предоставляют, то не всегда 

русский перевод можно считать коррект

ным. В частности, появляются такие тер

мины, как «мерчант» (merchant), «эквайе-

рер» (acquirer), «фрод» (fraud), «чарджбэк» 

(chargeback), «кардхолдер» (cardholder), 

абсолютно неприемлемые для русского де

лового языка. 

В новом словаре предлагается русский 

эквивалент используемых в зарубежной 

практике терминов с их толкованием, а так

же делается попытка унификации термино

логии. Например: 

cardholder - держатель, пользователь 

карточки: лицо, на имя которого выдана 

идентификационная карточка. 

В 2004 г. вышел англо-русский сло

варь по менеджменту качества и оценке 

соответствия
14

. В словаре содержится более 

15 000 терминов по вопросам менеджмен

та качества и оценки соответствия, посто

янно встречающихся в документах. В него 

входит терминология, связанная с разра

боткой и внедрением систем менеджмента 

качества, консалтингом, аудитом, процес

суальным подходом и сертификацией. Кро

ме того, дается перевод более 700 извест

ных сокращений. Основой терминологи

ческой базы словаря стали международные 

и соответствующие им российские доку

менты и материалы. Названия организаций 

приводятся в оригинальном написании и 

отражают английский и американский ва

рианты транскрипции. 

Менеджмент качества, в том числе в 

сфере управления, и оценка соответствия в 

последние годы развиваются весьма дина

мично. Появляются новые методы, нормы, 

приемы и практика. Одновременно и очень 

быстро происходят изменения и уточнение 
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терминологии в этих сферах. Устоявшиеся 
понятия становятся общепризнанными и 
закрепляются в стандартах и руководствах 
ИСО, а также в документах других между
народных и региональных организаций, 
таких как Международная электротехни
ческая комиссия (МЭК), Европейская орга
низация качества (ЕОК), европейские орга
низации по стандартизации (СЕН и СЕНЭ-
ЛЕК), Европейский институт стандартиза
ции в области телекоммуникаций (ETSI) и 
др. Особое место среди терминов занима
ют различные сокращения, широко приме
няемые в современной литературе по ме
неджменту качества и оценке соответствия. 

При составлении словаря сокращений 
авторы использовали современные между
народные и региональные документы и со
ответствующие им российские стандарты: 
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менедж
мента качества. Основные положения и 
словарь», ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Систе
мы менеджмента качества. Требования», 
ГОСТ Р ИСО 9004-2001 «Системы менедж
мента качества. Рекомендации по улучше
нию деятельности», материалы ЕОК и Ев
ропейского фонда по управлению каче
ством (EFQM), а также различные книги, 
журналы, документы по данной тематике. 

Ряд сокращений имеет более одной рас
шифровки (например, сокращения ASA, 
СВ, ЕЕА имеют по три значения, a CI, 1СС -
по четыре). Эта многозначность, создаю
щая наибольшие трудности при переводе, 
нашла отражение в словаре. 

При подборе русских соответствий вы
бирались такие термины, которые наибо
лее полно отражают современный подход 
в данной области. Наименования междуна
родных и специализированных организа
ций выверены по новейшим источникам. 

Таким образом, в постсоветский пери
од происходит активное формирование 
системы терминов в деловой сфере, что 
выражается в унификации деловой терми
нологии путем ее нормативной кодифика
ции - закреплении как в законодательных 
и нормативно-правовых актах государ
ственного уровня, так и в терминологичес
ких словарях. При этом именно в сфере де
лового общения наблюдается новый мощ
ный приток иностранной терминологии, 
которая интенсивно ассимилируется в рус
ском языке и адаптируется к отечественным 
реалиям. Поиск адекватных выражений 
русского языка на замену «калькам» с ино
странного совершенно необходим для со
хранения речевой культуры в деловом со
обществе; в то же время знание оригиналь
ной иностранной терминологии способ
ствует поддержанию и улучшению между
народного взаимодействия в деловом и 
политическом мире. Терминологические 
словари, выполняя обе эти функции, обес
печивают гармоничное, соответствующее 
культурно-историческим традициям разви
тие родного языка, упорядочивают поня
тийный аппарат в деловой сфере и значи
тельно облегчают международный инфор
мационный обмен. 
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В статье совмещаются два направления исследования художественного текста: от материа

ла, заданного в словарях (толково-тематический и объяснительный принцип), и от частных форм 

реализации возможностей языка в контексте. Уточняются способы взаимодействия отдельных 

значений глагола, выявляются индивидуально-авторские смыслы, которые получает данный 

семантический примитив. 

The combination of the two relevant ways of mental activity verbs' analysis in a poetic text is discussed 

in the article. The first one is based on dictionary data; the second one is centred on occasional components 

of meanings in a context. The author specifies the ways of integration of a verb's particular meanings 

and shows individual senses acquired by a semantic primitive. 

Когнитивная лингвистика внесла в об

ласть изучения познания свои коррективы 

и новшества, выдвинув на первый план 

проблему получения данных о толковании 

мира говорящим через язык. Воплощенный 

в поэтическом тексте вариант организации 

мира «центрируется» некоторым набором 

словесных знаков, составляющим в итоге 

одно из важнейших проявлений языковой 

личности. К важнейшим из таких знаков 

относятся, как представляется, компонен

ты ratio (по крайней мере, номинально яв

ляющиеся таковыми), т. е. глаголы интел

лектуальной деятельности. В многослож

ной художественной действительности по

этического произведения (впрочем, как и в 

языке) строгое разделение ratio и emotio, 

безусловно, невозможно, однако в данном 

случае первоначально необходимо для пос

ледующего эффективного описания указан-
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