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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГНЕЗДА 
КАК СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ СИСТЕМНОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ 

(на примере англоязычных терминов 
компьютерной лингводидактики) 

 
Автором представлена структуризация предметной области компьютерной лингводи-

дактики (КЛД) посредством описания гнезд англоязычных терминов, отражающих раз-
витие данной междисциплинарной отрасли знания. Исходным языковым материалом по-
служили тексты статей специализированного электронного журнала «Language Learning 
and Technology». Было выделено 236 гнездообразующих терминов, из них 63 могут быть 
отнесены к общенаучным терминам, а 30 терминов являются межпредметными. При 
формировании терминологических гнезд могут наблюдаться «сдвиги» в значениях произ-
водных номинаций, а также отраслевых терминов предметных областей более высокого 
порядка / смежных предметных областей в результате транстерминологизации. В целом, 
формирование терминологических гнезд является одним из факторов, важных для форми-
рования терминосистем. 
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TERM FAMILIES AS A MEANS 
OF TERMINOLOGY SYSTEM PRESENTATION 

(The Terms of Language Learning and Technology Specialized Units) 
 

The article is devoted to the structure of the “Language Learning and Technology” domain, 
which is described with the term families. The term families reflect the development of the target 
domain. The research is conducted on the basis of specialized texts, which are the articles of the 
journal “Language Learning and Technology”. 236 term families forming were defined, as well 
as their “type” according to the spheres of their usage. The process of the term families’ forma-
tion is a factor of term systems development. 
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Развитие терминологии предметной 

области предполагает появление и закре-
пление в языке новых специальных еди-
ниц. Пополнение терминологии происхо-
дит за счет заимствований, терминологи-
зации общеупотребительных слов, а так-
же путем терминообразования, в резуль-
тате которого формируются терминоло-
гические гнезда. Считается, что «гнездо-
вание» терминов — характерный признак 
всех отраслевых терминологий [2, с. 154]. 
 

Формирование терминологических гнезд 
служит также одним из «естественных» 
систематизирующих факторов, важных для 
формирования терминосистем. 
Исследованию терминологических гнезд 

посвящены работы Л. В. Ивиной [2], С. Г. Ка-
зариной [3], Н. А. Шурыгина [9], С. И. Бо-
гомоловой [1], Р. Шимули [8] и др. Под 
терминологическим гнездом принято 
понимать сложное структурное образова-
ние, совокупность словообразовательных 
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цепочек терминов, каждый последующий 
из которых мотивирован предыдущим и 
связан с предыдущим понятийными отно-
шениями. Ядром каждого терминологиче-
ского гнезда является гнездообразующий 
термин, который принадлежит определен-
ной предметной области либо области бо-
лее высокого порядка / смежной предмет-
ной области, обозначает более общее поня-
тие по сравнению с другими элементами 
терминологического гнезда, выполняющи-
ми роль терминов-спецификаторов по от-
ношению к исходному многоаспектному 
свернутому понятию. Следовательно, гнез-
дообразующие термины — это специаль-
ные единицы, формирующие первичную 
структуру терминологии. 
В составе любой терминологии, исходя 

из сфер употребления термина, выделяют 
общенаучные, межпредметные, отрасле-
вые и узкоспециальные термины. Об-
щенаучные термины «выражают катего-
рии и понятия, принципиально и продук-
тивно применимые ко всем областям науч-
ного знания» [3, с. 245]; межпредметные 
термины интегрируют средства несколь-
ких областей знания [7, с. 18]; отраслевая 
терминология функционирует в опреде-
ленной предметной области; узкоспеци-
альная терминология характеризуется 
наивысшей степенью специализации в 
рамках одной области / подобласти про-
фессионального либо иного специального 
знания. 
В данной статье представлена структу-

ризация предметной области компьютер-
ной лингводидактики (КЛД) посредством 
описания гнезд англоязычных терминов, 
отражающих развитие данной междисци-
плинарной отрасли знания. Исходным 
языковым материалом послужили тексты 
статей специализированного электронно-
го журнала «Language Learning and 
Technology» (‘изучение языка и техноло-
гии’) [10]. Описание гнезд терминов КЛД 
 

потребовало решения следующих задач: 
1) выявить гнездообразующие термины 
КЛД; 2) определить классы гнездообра-
зующих терминов КЛД, исходя из сфер их 
функционирования; 3) определить состав 
терминологических гнезд КЛД и способы 
их пополнения. 
В результате анализа специальных еди-

ниц, извлеченных из текстов статей журна-
ла «Language Learning and Technology» (о 
методике извлечения терминов см. работу 
[5]), было выделено 236 гнездообразующих 
терминов. 
Среди гнездообразующих терминов 63 

могут быть отнесены к общенаучным 
терминам, так как они отражают универ-
сальные для всех наук понятия: Research 
(‘исследование’),  Item (‘элемент’),  System 
(‘система’),  Model (‘модель’),  Form (‘фор-
ма’),  Tool (‘инструмент’),  Process (‘про-
цесс’) и др. 

30 терминов являются межпредметны-
ми, так как используются в нескольких об-
ластях знания: Technology (‘технология’), 
Acquisition (‘освоение’),  Corpus (‘корпус’),  
Collaboration (‘совместная работа’),  Envi-
ronment (‘среда’),  Interaction (‘взаимодей-
ствие’),  Discussion (‘обсуждение’),  Activity 
(‘деятельность’),  Community (‘сообщест-
во’),  Network (‘сеть’),  Assessment (‘оцени-
вание, оценка’), Practice (‘практика’),  Pro-
gram (‘программа’),  Design (‘дизайн’), Ex-
change (‘обмен’), Evaluation (‘оценка, оп-
ределение стоимости или важности’), Error 
(‘ошибка’)  и др. 
Достаточно хорошо представлены от-

раслевые термины различной степени 
специализации. Например, Learning (‘изу-
чение’), Teaching (‘обучение’),  Education 
(‘образование’),  Tutoring (‘обучение, тре-
нировка’),  Task (‘задание’),  Study (‘изуче-
ние’),  Class (‘класс’),  Competence (‘ком-
петенция’),  Training (‘воспитание, трени-
ровка’),  Proficiency (‘умение’),  Pedagogy 
(‘педагогика’),  Exercise (‘упражнение’),  
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Assignment (‘задание’),  Instruction (‘обу-
чение, преподавание’),  Student (‘сту-
дент’),  Learner (‘учащийся’),  Course 
(‘курс’) являются терминами предмет-
ной области дидактики; Listening (‘вос-
приятие речи на слух’),  Comprehension 
(‘понимание’),  Reading (‘чтение’),  Writing 
(‘письмо’),  Grammar (‘грамматика’),  Pro-
nunciation (‘произношение’),  Vocabulary 
(‘словарь’) — термины лингводидакти-
ки; Software (‘программное обеспече-
ние’), Feedback (‘обратная связь’),  Chat 
(‘чат’),  Forum (‘форум’),  Computer (‘ком-
пьютер’),  Input (‘ввод информации’),  Out-
put (‘вывод информации’),  Interface (‘ин-
терфейс’),  Video (‘видео’) — термины 
предметной области информационных 
технологий и/или образующих данную 
предметную область смежных областей 
знания. 
При формировании терминологических 

гнезд могут наблюдаться «сдвиги» в значе-
ниях производных номинаций в результате 
транстерминологизации, то есть перехода 
единицы в другую предметную область с 
полным или частичным переосмыслением 
ее значения [6, с. 203]. Например, термин 
лингводидактики language class, обозна-
чающий изучение языка, является осно-
вой производства единицы computer 
mediated L2 class в КЛД. Анализ контек-
стов показал, что номинация computer 
mediated L2 class используется в значении 
занятие по изучению второго языка, опо-
средованное компьютером, а не в значе-
нии изучение второго языка, опосредо-
ванное компьютером.  
Среди гнездообразующих терминов не 

было выявлено узкоспециальных терми-
нов КЛД, за исключением акронима CALL 
(‘изучение языка с помощью компьютера’). 
Узкоспециальные номинации формируют-
ся в рамках терминологических гнезд пу-
тем прибавления терминоэлементов к гнез-
дообразующему термину. 

1. В образовании терминов КЛД наибо-
лее продуктивным способом является син-
таксический. К уже существующим терми-
нам добавляется терминоэлемент, в резуль-
тате чего возникает новая составная номи-
нация. Необходимо отметить, что в качест-
ве атрибутивных терминоэлементов вы-
ступают отдельные номинации КЛД, яв-
ляющиеся также самостоятельными едини-
цами в других контекстах (cр. multimedia 
CALL и multimedia CALL activity, second 
language reading и second language reading 
acquisition). Между производящей и произ-
водной единицей в гнезде существуют по-
нятийные связи. Например, при образова-
нии видового термина используется родо-
вой в качестве терминообразовательной 
основы (language curriculum (‘план изуче-
ния языка’)  — discourse-centered multimedia 
language curriculum (‘план изучения языка, 
включающий использование мультимедиа-
технологий’),  CALL design (‘подход к обу-
чению языку с помощью компьютера’) — 
multimedia CALL design (‘подход к обуче-
нию языку с помощью компьютера и с ис-
пользованием мультимедийных техноло-
гий’)). В таких случаях значение составной 
номинации можно вывести из значений 
формирующих ее терминоэлементов. Тем 
не менее, были выявлены специальные 
единицы, значение которых не соответст-
вует значению отдельных компонентов в 
составе специальной лексемы. Например, 
post-test design (‘разработка заданий, вы-
полняемых после определенного проме-
жутка обучения’),  pre-test design (‘разра-
ботка заданий, выполняемых перед опре-
деленным промежутком обучения’). При 
производстве некоторых номинаций на-
блюдается «дублирование» терминоэле-
ментов, например CALL learning (‘изучение 
изучения языка с помощью компьютера’), 
где СALL — это computer-assisted language 
learning, CMC interaction (‘взаимодействие 
в опосредованной компьютером коммуни-
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кации’), где CMC — это computer-mediated 
communication. 
Среди специальных единиц КЛД выяв-

лены случаи варьирования, обусловленные 
личностным аспектом терминопроизводст-
ва либо вариантами английского языка. 
Например, гнездообразующий термин Be-
havior (‘поведение’) имеет графический 
вариант Behaviour (первый — принят в се-
веро-американском варианте английского 
языка, а второй — в британском и в других 
европейских вариантах). 

2. В некоторых терминологических 
гнездах (для терминов Discussion (‘обсуж-
дение’), Technology (‘технология’), Lan-
guage (‘язык’)  и др.) наблюдается добавле-
ние сразу двух или нескольких термино-
элементов или опущение одного или не-
скольких терминообразовательных шагов. 
К примеру, при наличии единицы hyperme-
dia technology for teaching reading (‘гипер-
медиа-технологии в обучении чтению’) от-
сутствует единица hypermedia technology 
(‘гипермедиа-технологии’); при наличии 
единицы second language reading 
acquisition (‘овладение чтением на втором 
языке’) в специальных текстах не выявлено 
номинации reading acquisition (‘овладение 
чтением’). 

3. Словообразовательные цепочки в 
рамках одного гнезда могут быть доста-
точно длинными, и количество термино-
элементов конечной специальной единицы 
может достигать восьми: classical-item-
analysis-based paper-and-pencil test (‘тест, 
пишущийся на бумаге карандашом, осно-
ванный на анализе традиционных пунк-
тов’),  internet-mediated intercultural foreign 
language education (‘интернет-опосредо-
ванное межкультурное иноязычное образо-
вание’) и др. Такие номинации в текстах 
могут заменяться инициальными аббревиа-
турами / акронимами. Так, не все исполь-
зованные в письменной речи инициальные 
сокращения воспроизводимы, некоторые из 
 

них окказиональны, то есть не воспроизво-
дятся в устной речи как самостоятельные 
номинации, например: WBT — web-based 
testing (‘веб-тестирование’), F2F — face-to-
face (‘лицом к лицу’),  CFL — Chinese as a 
foreign language (‘китайский язык как ино-
странный’),  NS — native speaker (‘носитель 
языка’). 

4. К общеупотребительным аббревиа-
турам можно отнести следующие номина-
ции: CALL — computer-assisted language 
learning (‘изучение языка с помощью ком-
пьютера’),  CELL — computer-enhanced 
language learning (‘опосредованное компь-
ютером изучение языка’),  TELL — 
technology-enhanced language learning 
(‘изучение языка, основанное на примене-
нии технологий’), CAT computer-assisted 
testing (‘тестирование с помощью компью-
тера’) , CALT — computer-assisted language 
testing (‘тестирование знания языка с по-
мощью компьютера’),  CACD — computer 
assisted classroom discussion (‘дискуссия в 
классе, проводимая с помощью компьюте-
ра’),  CMC — computer-mediated communica-
tion (‘коммуникация, опосредованная ком-
пьютером’),  L1 — first language (‘первый 
язык’),  native language* (‘родной язык’),  
L2 — second language (‘второй язык’), 
SLA — second language acquisition (‘овла-
дение вторым языком’),  FL — foreign 
language (‘иностранный язык’),  EFL — 
English as a foreign language (‘английский 
язык как иностранный’), ESP — English for 
specific purposes (‘английский язык для 
специальных целей’),  ICT — information 
and communication technology (‘информа-
ционно-коммуникационные технологии’). 
Самостоятельность вышеперечисленных 
аббревиатур подтверждается тем фактом, 
что все они выступают в качестве терми-
ноэлементов при производстве новых но-
минаций: CALL research (‘исследование в 
области изучения языка с помощью ком-
пьютера’), CELL software (‘программное 
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обеспечение в сфере опосредованного ком-
пьютером изучения языка’),  constructivist 
TELL environment (‘среда изучения языка, 
основанного на применении технологий, 
рассматриваемая в рамках конструктивной 
педагогики’),  CAT development project 
(‘проект развития тестирования, проводи-
мого с помощью компьютера’), CALT 
research (‘исследование в области языково-
го тестирования, проводимого с помощью 
компьютера’), L2 CACD learner (‘изучаю-
щий второй язык посредством участия 
в дискуссии, проводимой в классе с по-
мощью компьютера’),  CMC learning 
environment (‘учебная среда в опосредо-
ванной компьютером коммуникации’),  L1 
CMC interaction (‘взаимодействие на пер-
вом языке в опосредованной компьюте-
ром коммуникации’), SLA researcher (‘ис-
следователь в сфере овладения вторым 
языком’),  EFL reading comprehension 
(‘чтение и восприятие английского языка 
как иностранного’),  FL classroom (‘класс 
иностранного языка’),  ESP vocabulary 
acquisition (‘овладение лексикой англий-
ского для специальных целей’),  ICT 
literacy (‘письменность в сфере информа-
ционных технологий’) и др. 
Наиболее продуктивными терминоло-

гическими гнездами являются гнезда для 
терминов Technology (‘технология’) — 97 
единиц, Environment (‘среда’) — 50 еди-
ниц, Test (‘тест’) — 80 единиц. Среди 
наименее продуктивных терминологиче-
ских гнезд выявлены Listening (‘воспри-
ятие речи на слух’) — три номинации, 
Grammar (‘грамматика’) — три номина-
ции, Pronunciation (‘произношение’) — 
три номинации. В качестве наиболее про-
дуктивных атрибутивных терминоэле-

ментов выступают: telecollaborative (‘те-
леколлаборационный’),  computer-mediated 
(‘опосредованный компьютером’),  net-
work(-based) (‘сетевой’),  computer-based 
(‘основанный на применении компьюте-
ра’),  online (‘онлайн’),  (a)synchronous 
(‘( а)синхронный’),  electronic (‘электрон-
ный’),  multimedia (‘мультимедийный’),  
mobile (‘мобильный’), L1 (‘первый язык’),  
L2 ('второй язык'), computer-adaptive 
(‘адаптированный компьютером’). 
В результате исследования языкового 

материала среди гнездообразующих тер-
минов КЛД выявлены все категории: об-
щенаучные, межпредметные, отраслевые и 
узкоспециальные единицы. Наиболее про-
дуктивные терминологические гнезда или 
фрагменты гнезд могут быть соотнесены с 
наиболее интенсивно развивающимися 
участками понятийного пространства КЛД, 
а гнездообразующие термины в таких гнез-
дах представлены общенаучными и меж-
предметными терминами. 
В формировании терминологических 

гнезд реализуется «содержательно-язы-
ковая связность терминологии» [4, с. 121], 
на основании которой возможно дальней-
шее конструирование системы терминов 
КЛД. При этом, вследствие «открытости» 
целевой терминологии, когда в ней появ-
ляются единицы, частично накладываю-
щиеся на существующие, образуются ла-
куны [4, с. 124], необходимо учитывать ее 
динамический характер. В этом случае 
представляется необходимым создание 
объяснительного глоссария терминов как 
средства отражения динамики терминоло-
гии КЛД, который может послужить осно-
ванием для дальнейшей работы с целевой 
терминологией. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
*  
В британском варианте английского языка используется номинация mother tongue для обозначения 

родного языка. 
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