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СОСТАВ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

Автор рассматривает особенности современных лингвистических ресурсов современ
ной прикладной лингвистики, а также проблемы корреляции структур и ресурсов в совре
менной образовательной среде, необходимых и разрабатываемых прикладными исследова
ниями в области гуманитарных наук 
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LINGUISTIC RESOURCES OF INFORMATIONAL EDUCATIONAL SPACE: 
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The paper considers both the characteristics of the studies in the modern domain of applied 
linguistics, and the problems of correlation between structures and resources in the modern edu
cational space, the resources to be developed in the framework of the humanitarian sciences. 
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Анализ ситуации, сложившейся в струк
туре вузовского образования, требует оп
ределить позицию прикладной лингвис
тики как особого направления. Разделение 
лингвистики на теоретическую и при
кладную или, точнее, на общую и при
кладную связано с разделением знаний на 
декларативные и процедурные. При этом 
общая лингвистика оперирует знаниями 
декларативными, а прикладная — проце
дурными знаниями, позволяющими из
влекать необходимую информацию и 
формировать новые декларативные зна
ния [ср.: 7, с. 117]. 

Пропозициональность поликодового аргумента 

В российской лингвистике традиционно 
к прикладной лингвистике относят приме
нение математических и компьютерных 
методов для решения различных задач, в 
основном связанных с проблемами обра
ботки текста в различных автоматизиро
ванных системах или, вообще, к приложе
нию лингвистических знаний в других 
сферах деятельности. 

Сегодня можно констатировать, что са
мо использование методов математической 
статистики или применения компьютера 
для отбора, анализа и даже переработки 
информации не является критерием отне-
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сения исследования к теоретическому или 
прикладному языкознанию, критическим 
является вопрос о задачах исследования. 

Лингвистический материал — письмен
ный текст или звучащая речь — всегда 
привлекали внимание исследователей из 
других областей знаний, математики (теории 
вероятностей) и физики (Марковские цепи, 
например, были описаны именно на лин
гвистическом материале). Попытки исполь
зовать формулы квантовой механики для 
описания процессов порождения текста де
лались довольно давно. Но только современ
ные мощности компьютеров по объему и 
мощности позволяют проводить сложные 
вычисления за короткое время. Однако по
лучение неких числовых данных без опоры 
на лингвистическую постановку задач и точ
ное понимание, что, собственно, описывается 
конкретной формулой, делают такие экзер
сисы бессмысленными и бесперспективными. 

Кроме того, современная ситуация в при
кладной лингвистике, к сожалению, характе
ризуется экспоненциальным ростом количе
ства исследований, авторы которых искрен
не убеждены, что до появления персональ
ных компьютеров и Интернета прикладных 
лингвистических исследований не было во
обще и их результаты незачем учитывать. 
Соответственно повторяется цикл исследо
вания, заново решаются поставленные ранее 
задачи и не используются результаты, полу
ченные, проверенные и апробированные с 
использованием больших компьютеров. 

Изменение ситуации в области схемо
техники и электронных устройств — рас
пространение персональных компьютеров, 
переход сети Интернет в сферу доступно
сти для разных категорий пользователей — 
создало совершенно новые условия для 
массы специалистов в гуманитарных об
ластях знаний. Эти же изменения привели 
в начале нового века к созданию и посте
пенному расширению высокотехнологич
ных сред: промышленных, исследователь
ских, образовательных, что, в свою оче
редь, потребовало осмысления новых форм 

передачи информации, извлечения знаний, 
нового контекста обучения в том числе. 

Поэтому сегодня одним из аспектов 
культурного и научного взаимодействия 
является создание национальных фондов 
знаний в различных областях деятельности 
человека, фондов, дающих возможность 
оперативно получать информацию о тех 
единицах, для хранения которых создан 
фонд, пополнять и менять эту информацию 
по мере необходимости. 

К сожалению, именно на эту область 
развития информационных технологий 
особое (иногда разрушающее) воздействие 
оказывало явление, абсолютно прогрессив
ное: постоянное обновление парка вычис
лительной техники и переход к компьюте
рам следующих поколений. Дело в том, что 
для всех информационных систем, связан
ных с автоматической переработкой ин
формации, этот переход сопровождался 
созданием системы заново. Это развитие 
«по спирали» характерно для любых сис
тем переработки информации: систем ма
шинного перевода, информационного по
иска, аннотирования и реферирования, 
компьютерного обучения и т. д. Такое раз
витие сопровождалось изменением прин
ципов и методов организации работы кон
кретных систем, пересмотром их теорети
ческих оснований и принципов реализации. 
Сегодняшнее состояние этих систем опре
деляется очередной компьютерной рево
люцией, которая связана: 

· с появлением персональных компью
теров и развитой периферии, а, следова
тельно, средств работы с ними, ориентиро
ванных на массового пользователя; 

· с созданием сети Интернет и с разра
боткой Всемирной паутины WWW как спо
соба пересылки информации по этой сети. 

В то же время многолетний опыт ис
пользования компьютерных технологий 
для решения различных типов задач пока
зал, что получаемый результат во многом 
зависит от того, насколько правильно про
изведена автоматическая переработка тек-
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ста на естественном языке (ЕЯ). Поскольку 
ЕЯ является основным средством форми
рования, хранения и передачи информации, 
то информационные технологии в области 
естественного языка (лингвистические тех
нологии), реализующие алгоритмы автома
тической переработки текста, являются не
обходимым условием решения многих за
дач, относящихся к информационным тех
нологиям в целом. 

Результаты прикладных лингвистиче
ских исследований и информационных 
лингвистических технологий являются 
важной составляющей ресурсов высоко
технологичной образовательной среды, ко
торая рассматривается как совокупность 
условий реализации учебного процесса и 
является современной и инновационной 
только тогда, когда обеспечивает не только 
профессиональную и научную деятель
ность преподавателей, но и поддержку са
мостоятельной работы обучающихся. 

Образовательная среда современного 
вуза в условиях стандартов третьего поко
ления складывается как устойчиво функ
ционирующая инфраструктура внутри вуза. 
Она должна быть организована матери
ально-технически (специальными про
граммными средствами для работы с ау
дио- и видеорядом, звучащей и письменной 
речью, специализированными лингвисти
ческими программными средствами) и ин
формационно-методически (системами 
поиска и обработки информации, электрон
ными учебниками, учебно-методическими 
комплексами, электронными образователь
ными ресурсами и базами данных) [1]. 

Сегодня под информационно-образова
тельной средой чаще всего понимаются 
«определенным образом связанные между 
собой образовательные учреждения, кото
рые находятся в условиях информационно
го обмена, организуемого специальными 
программными средствами» [4, с. 34], это 
определение не противоречит представле
нию об ИОС как об «определенной устой
чиво функционирующей инфраструктуре 

внутри вуза, обеспечивающей современ
ный уровень оснащенности ИКТ всех уча
стников учебного процесса и включающей 
в себя современную материально-техни
ческую и информационно-методическую 
базу» [3, с. 123]. Кроме того, важно учиты
вать, что информационно-образовательная 
среда представляет собой информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру 
для поддержания образовательной дея
тельности учебного заведения, предостав
ляющей соответствующие средства ее под
держки в виде информационных ресурсов, 
программно-технического и организацион
ного обеспечения [8, с. 202]. 

Создание современной информационно-
образовательной среды (ИОС) может осно
вываться на следующих принципах: 

· единое информационно-образователь
ное пространство должно обеспечивать 
участникам образовательного процесса 
возможность активной работы; 

· информационно-образовательная среда 
должна предоставлять преподавателям, 
студентам и сотрудникам возможность ис
пользования ресурсов Интернета и внут
ренних ресурсов; 

· информационно-образовательная среда 
должна представлять собой комплексную 
интегрированную многоцелевую систему, 
объединяющую в себе образовательные и 
учебные ресурсы, программные продукты, 
статистическую информацию, электронный 
документооборот и т. д. При этом предпо
лагается возможность ее постоянного мо
дульного обновления и усовершенствова
ния [5, с. 80]. 

Задача создания образовательной среды 
современного вуза коррелирует с теми за
дачами, решение которых необходимо для 
инновационного развития. Соответственно 
возникает необходимость изучения потен
циала и особенностей профессиональных и 
лингвистических ресурсов, которые могут 
быть созданы методами и средствами при
кладной лингвистики. Не рассматривая ад
министративную составляющую структуры 
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образовательной среды вуза, отметим, что 
результаты прикладных исследований в 
виде специализированных переводных, 
толковых и энциклопедических словарей, 
систем поиска, компрессии и перевода ин
формации используются во всех его ком
понентах. Принимаемое решение вопроса о 
том, как организовать использование раз
личных ресурсов в структуре образователь
ной среды, является краеугольным камнем 
корреляции этой среды и собственно при
кладных лингвистических исследований, 
их направления, объема и результатов. 

Выбирая конкретный сетевой или внут-
ривузовский ресурс, ни специалисты, ни 
студенты не отдают себе отчета в том, ка
кие прикладные лингвистические исследо
вания лежат в основе всего современного 
спектра информационных ресурсов — баз 
данных и знаний разного объема, уровня и 
назначения. Современная прикладная лин
гвистика и многочисленные направления 
фундаментальных и прикладных исследо
ваний, использующих ее результаты, нуж
даются в специальных методах и инстру
ментальных средствах для уточнения и 
описания систем понятий различных пред
метных областей, отражаемых языками для 
специальных целей, для создания наборов 
метаданных или для разработки удобных и 
качественных поисковых устройств. 

Основной тенденцией современных сис
тем переработки информации (информаци
онных систем) является интеграция знаний, 
извлекаемых из неформализованных тек
стов на естественном языке, и знаний фор
мализованных (формальных), особым об
разом фиксируемых в банках и базах зна
ний. Знания, извлекаемые из текста, более 
обширны и по своей форме, и способы их 
представления вполне привычны любому 
пользователю информационных систем. 
Формальные знания представляют собой 
информацию, представленную в формали
зованной форме, и предназначены для ис
пользования программами переработки 
текстов на естественном языке. 

Проведенные исследования [3] позво
ляют выделить несколько видов ресурсов, 
которые целесообразно организовать как 
базы данных, необходимых для поддержа
ния деятельности различных пользователей 
в современной образовательной среде. К 
ним относятся: 

1) база полнотекстовых корпусов, вклю
чающая учебные и научные тексты, извле
каемые из фондов библиотек, корпуса про
блемно-ориентированных текстов, струк
турированных по предметным областям и 
языкам для специальных целей, коллекции 
учебных ресурсов; 

2) база оперативно получаемых и по
полняемых переводов научных текстов, вы
полняемых в рамках обучения, самостоя
тельной работы и подготовки к экзаменам по 
иностранным языкам на разных факультетах 
и различных уровнях обучения; 

3) многофункциональная и многоязыч
ная база переводных словарей, оперативно 
поддерживаемая и обновляемая в рамках 
обучения иностранным языкам и научной 
деятельности аспирантов и преподавате
лей, жестко ориентированная на разные 
области знаний, языки для специальных 
целей и задачи факультетов; 

4) база электронных учебников и учеб
ных пособий, образовательных программ и 
учебно-методических комплектов к ним; 
электронные версии источников предмет
но-ориентированной информации, объек
тов культурного наследия и т. п.; 

5) база средств поддержки автоматиза
ции анализа текстов, включающая про
граммные комплексы для автоматического 
перевода, информационного поиска, рефе
рирования, извлечения терминологии и т. д.; 

6) комплекс систем обучения и тестиро
вания в рамках различных образовательных 
программ и видов самостоятельной работы. 

Соответственно, исходя из деления зна
ний, все ресурсы образовательной среды 
можно разделить на информационные и 
технологические (программные). Такое де
ление ресурсов на виды не зависит от типа 

50 



Пропозициональность поликодового аргумента 

пользователей, их принадлежности к гума
нитарной или естественнонаучной сферам 
образования и науки, не зависит от кон
кретных решаемых ими задач. 

Предметная ориентированность инфор
мационных ресурсов определяет целесооб
разность их иерархизации, т. е. выделения 
терминальных узлов (баз) и узлов высокого 
уровня (универсальных). При этом терми
нальные узлы (базы или корпуса) будут со
ответствовать реализуемым в вузе специа
лизациям образования, т. е. достаточно уз
ким и релевантным именно для конкретной 
образовательной среды областям знаний. 
При этом «узость» должна определяться не 
связью с конкретным факультетом, а учеб
ной и научной спецификой. Иерархическая 
структура информационных и технологи
ческих ресурсов предполагает, что на 
верхних уровнях (уровнях общего доступа) 
должны быть максимально универсальные 
ресурсы, использование которых не связа
но со специализацией исследования и обу
чения. Эта же иерархическая структура 
должна реализоваться для каждого кон
кретного (терминального) ресурса. 

Современная высокотехнологичная 
образовательная среда и новые стандарты 
меняют не только систему отношений 
студент — преподаватель, но требуют 
осознания новой педагогической ситуа
ции и разработки соответствующих ей 
электронных ресурсов, систем их под
держки и ведения, а также принципов и 
методов обучения [6]. Во всем этом мно
гообразии задач и человеческих отноше
ний особую проблему (и социальную, и 
технологическую) составляет создание, 
объединение и ведение всех необходимых 
систем, требующее реальной кооперации 
тех, кто ими пользуется, наличия специ
ально подготовленных специалистов (ис
пользуя модную терминологию, назовем 
их ресурс-менеджерами) и стимулирова
ния работы всех участников. 

Соответственно реальная организация и 
ведение обсуждаемой высокотехнологич
ной образовательной среды требуют адми
нистративных решений: на уровне благих 
пожеланий и научной благотворительности 
ее создавать, развивать и поддерживать в 
актуальном состоянии невозможно. 
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РАЗВИТИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Автор раскрывает понятие предметной сферы специальной педагогики и дает описание 
инклюзивного образования как междисциплинарной области знаний. Впервые анализируется 
англоязычная терминология инклюзивного образования, находящаяся в динамике своего разви
тия, а также рассматриваются пути ее дальнейшего преобразования в терминосистему. 

Ключевые слова: термин, терминология, терминосистема, специальная педагогика, 
инклюзивное образование, структурированность. 

E. Koryukina 

THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION 
ENGLISH TERMINOLOGY 

The article focuses on the concept of special pedagogy and proceeds with the description of 
Inclusive Education as an interdisciplinary knowledge domain. It analyzes of the inclusive educa
tion English terminology in its dynamics of development and the future steps of its systematization 
into a term system. 

Keywords: term, terminology, term system, special pedagogy, inclusive education, systemati-
zation. 

В настоящее время большое внимание 
уделяется обучению, воспитанию и соци
альной адаптации детей, имеющих откло-

нения в развитии. Нормализацией взаимо
действия такого ребенка с окружающим 
миром и с подготовкой его к взрослой жиз-
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