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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
УЧЕБНЫЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 
Наш терминологический словарь содержит два типа статей. Статьи школь-

ного уровня базируются на информации, содержащейся в школьном учебнике. Ста-
тьи университетского уровня опираются на университетские учебники. Термины, 
содержащиеся только в новейших научных публикациях, не могут быть включены в 
учебный словарь. Термины расположены в алфавитном порядке. Составные терми-
ны имеют естественный (прямой) порядок слов. Каждая словарная статья начина-
ется с наиболее распространенной формы термина. Она также содержит его си-
нонимы, краткие формы и английские эквиваленты терминов. Словарная статья 
включает в себя краткую грамматическую характеристику термина. Основная 
часть словарной статьи содержит толкование (разъяснение) значения того пред-
мета или явления, для обозначения которого служит термин. Краткие энциклопе-
дические сведения заканчиваются примерами. В конце статьи имеются указания 
(ссылки) на созвучные термины и термины, имеющие противоположное значение.  

 
 

V. Andreev, V. Solomin 
 

THE REQUIREMENTS  
TO AN EDUCATIONAL TERMINOLOGICAL DICTIONARY 

 
A terminological dictionary contains two types of articles. School level articles are 

based on the information included in the text-book. University level articles are based on 
the university text-books. The terms used only in the latest scientific publications cannot be 
included in an educational dictionary. The terms are arranged in the alphabetical order. 
The complex terms are written following the natural order of words. Each lexical article 
begins with the most frequent form of the term. It also contains synonyms, short forms and 
English equivalents of terms. Lexical articles include a short grammatical characteristic of 
the term. The main part of the lexical article contains the explanation of things or phenom-
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ena designated by the term. Brief encyclopedic information is followed by with examples. 
References to consonant terms and terms with opposite meanings are given at the end of 
the article. 

 
Место терминологического словаря 

в общей системе словарей. Существует 
несколько типов биологических терми-
нологических словарей и словарей-
справочников. Наиболее обстоятельно 
составленными являются регулярно пе-
реиздаваемый «Биологический энцикло-
педический словарь»1, объем которого 
приближается к 1000 страниц, и «Крат-
кий словарь биологических терминов»  
Н. Ф. Реймерса, предназначенный для 
учителей2. Учебных же словарей до на-
стоящего времени фактически не было 
создано. Словари, предназначенные для 
студентов, обычно являются узкопро-
фильными, как, например, «Микробиоло-
гия: словарь терминов»3 или «Гидробио-
логия и общая экология: словарь терми-
нов»4. Часто словари, именуемые школь-
ными, не ориентированы на обучение как 
процесс. Они как бы фотографируют си-
туацию на данный момент и являются 
скорее справочниками5. В значительной 
их части доминирует кустовой, а не алфа-
витный план размещения информации, 
что затрудняет их использование, приво-
дит к неоправданной трате времени на 

поиск термина. Поэтому целесообразно 
рассмотреть современную классифика-
цию словарей, чтобы правильно опреде-
лить в ней место словаря учебного.  

По подбору слов и характеру объясне-
ний словари бывают двух основных типов 
— энциклопедические и языковые. Пер-
вые — ориентированы на разъяснение 
понятий, содержат сведения о предметах 
и явлениях. Вторые — на значение слова, 
содержат сведения об ударении, о грам-
матических формах, особенностях слово-
употребления. Типология современных 
языковых словарей подробно рассмотре-
на В. А. Козыревым и В. Д. Черняк6. 
Здесь целесообразно обсудить самую об-
щую схему классификации словарей рус-
ского языка, которая выглядит так, как 
показано ниже7 (см. схему).  

Очевидно, что терминологический 
словарь является разновидностью энцик-
лопедического словаря, хотя и сохраняет 
признаки языкового. Рассматривая слово 
как часть речи, он рассматривает также 
тот предмет или явление, которое данное 
слово обозначает. При составлении тер-
минологического словаря трудно порой 

 

 
 

СЛОВАРИ Филологические Энциклопедические 

Терминологические 

Собственно 
энциклопедии 

Учебные 

Д
ву
яз
ы
чн
ы
е 

М
но
го
яз
ы
чн
ы
е Толковые 

И
ст
ор
ич
ес
ки
е 

Д
иа
ле
кт
ны

е 

Отраслевые

ЭтимологическиеУниверсальные 

ПереводныеОдноязычные 



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

 

 40

найти баланс между этими двумя его 
функциями. Дело в том, что от филоло-
гического словаря требуется только то, 
что касается понимания слова, а не зна-
комства с самим предметом. Напротив, 
энциклопедический словарь тем лучше 
выполняет свое назначение, чем более 
полными будут в нем сведения о предме-
тах и явлениях, их функциях, строении, 
связи с другими предметами. 

Что такое термин. Терминологиче-
ский словарь должен давать толкования 
терминам. Понятие «термин» подробно 
исследовано ведущим российским лек-
сикографом Ф. П. Сороколетовым8. Им 
подчеркивается, что «термин — это не 
особое слово, а только слово в особой 
функции», в функции наименования спе-
циального понятия, названия специаль-
ного предмета или явления. В то время 
как «бытовое», неспециальное слово, со-
относится с общеизвестным, «обычным» 
объектом, термин соотносится с объек-
том, известным ограниченному кругу 
специалистов. Новый термин рождается 
в связи с появлением нового знания, с 
обнаружением ранее не известного объ-
екта. Поэтому он обычно предлагается 
ко всеобщему употреблению теми иссле-
дователями, которые сделали соответ-
ствующее открытие, установили новые 
связи между предметами и явлениями, 
обнаружили ранее не изученную сторону 
действительности. Однако не все пред-
ложенное принимается к употреблению 
и не каждый термин сохраняется даже на 
десятилетия. В связи с этим термин надо 
рассматривать как исторически сложив-
шуюся, иначе говоря, устоявшуюся еди-
ницу терминологической системы. Этот 
тезис нуждается в особом выделении, 
когда речь идёт об учебных терминоло-
гических словарях, где любое вольное 
«конструирование», авторская «отсебя-
тина» пойдут только во вред учебному 
процессу. Правда, в период становления 
термина и терминологической системы 

субъективные факторы наиболее дейст-
венны, в связи с чем, безусловно, воз-
можны и даже желательны словари но-
вых терминов, но последние не могут 
иметь статуса учебных словарей. Конст-
рукторов новых терминологических сис-
тем нередко увлекает идея придания од-
нозначности терминам, стремление к то-
му, чтобы они не имели ни синонимов, 
ни омонимов, затрудняющих общение 
специалистов друг с другом.  

Между тем живая речь делает подоб-
ные «запреты» весьма относительными. 
Их трудно применить даже к номенклату-
ре названий групп организмов. Например, 
решение именовать семейства растений 
по названию характерных видов-пред-
ставителей не вывело из употребления 
ранее существовавшие синонимы. Так, 
наряду с новым названием сельдерейные в 
учебниках сохранено старое — зонтич-
ные, параллельно с капустными упоми-
наются крестоцветные, астровым сопут-
ствуют сложноцветные, яснотковым — 
губоцветные и т. д. и т. п.9 Таким обра-
зом, уточнение номенклатуры породило 
синонимы, а не уничтожило их.  

Еще труднее избавиться от терминов, 
относящихся к фундаментальным явле-
ниям. Например, современные микро-
биологи обращают внимание на то, что 
«термин “фотосинтез” постепенно ут-
ратил свое первоначальное значение и 
давно уже не подразумевает синтез орга-
нических соединений из углекислоты и 
воды на свету. Вместо него в современ-
ной классификации типов метаболизма 
используется точный, конкретный в 
смысловом отношении термин “фото-
аватотрофия”…»10. Упомянутые авто-
ры косвенно не отрицают употребление 
старого термина в наши дни, но лишь 
акцентируют внимание на изменении его 
значения. Итак, хотя к «идеальному» 
термину и предъявляются требования 
однозначности и отсутствия синонимов в 
пределах одной терминологической сис-
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темы, правильного ориентирования на 
объект, но современные терминологии 
не укладываются в эти строгие рамки. 
Наличие синонимии-дублетности, поли-
семия, многосторонние связи терминов 
со словами общего языка делают идеаль-
ную терминологическую систему факти-
чески недостижимой11.  

 
Источники терминов для учебного 

словаря. Казалось бы, везде, где речь 
идет об определениях научных понятий, 
основой для составления словника явля-
ется научная литература — статьи, моно-
графии, обзоры. Однако вслед за состав-
лением словника, т. е. перечня терминов, 
расположенных в алфавитном порядке, 
должна проводиться работа по их толко-
ванию, составлению определений. Меж-
ду тем научная литература всегда ориен-
тирована на осведомленного читателя и 
прямых определений практически не со-
держит. Более того, именно в специаль-
ной литературе нередки ошибки, связан-
ные с употреблением терминов из смеж-
ных областей знания, что является из-
держкой нарастающего дифференциро-
вания науки вообще. Например, автор 
монографии «Синезеленые водоросли  
и эволюция эукариотных организмов»  
В. Я. Костяев, говоря о разнообразии фи-
кобилиновых пигментов, пишет, что 
«…встречаются фикоцианин, фикоэрит-
рин, четыре формы аллофикоцианина, 
фикоэритроцианин, фикобилипротеин, 
фикоэритробилин, фикоуробилин, фико-
цианобилин…»12. В этом списке в один 
ряд ставится часть и целое, так как фико-
эритробилин и фикоцианобилин высту-
пают в качестве части молекул фико-
эритрина и фикоцианина соответствен-
но. Что касается фикобилипротеина, то 
этот термин является родовым по отно-
шению и к фикоэритрину и фикоцианину.  

Этот и многие другие примеры гово-
рят о том, что в качестве лексикографи-
ческой основы при составлении учебного 

терминологического словаря следует ис-
пользовать школьный и вузовский учеб-
ники. Основой же словника должны 
служить алфавитные указатели таких 
учебников. Этот подход представляется 
оптимальным уже потому, что именно 
учебники являют собой тот особый род 
литературных источников, отношение к 
которому рецензентов, да и самих авто-
ров является наиболее строгим. Регуляр-
но перерабатываемый и неоднократно 
переиздаваемый учебник ценен вдвойне, 
если с переизданием обновляется состав 
рецензентов.  

Между тем использование учебников 
в качестве лексикографической основы 
для словарной работы порождает неко-
торые вопросы, ответ на которые нельзя 
откладывать. Например, тот факт, что 
толкования терминов надо брать из 
учебников, служит камнем преткновения 
для многих специалистов. Слово «плаги-
ат» кое-кто из них совершенно неумест-
но пытается отнести к словарной работе. 
Однако научное определение, даже если 
оно опубликовано в учебнике, имеющем 
конкретного создателя, не является ин-
теллектуальной собственностью послед-
него. Например, со времени А. Данилев-
ского и Э. Фишера сложились представ-
ления о том, что белки являются гетеро-
полимерами, молекулы которых состоят 
из остатков аминокислот, соединенных 
между собой пептидными связями. Эта 
устоявшаяся аксиома не требует ссылки 
на первоисточник.  

Ни в этом примере, ни в каком-либо 
ином, исключая только фундаменталь-
ные законы, имя открывателей которых 
вошло в сами формулировки, авторы 
учебников не утруждают себя подобны-
ми поисками, да в этом и нет нужды. Тем 
более несостоятельными должны выгля-
деть притязания связать давно сделанное 
открытие и давно сформулированное  
определение с именем автора новейшего 
учебника. В идеале хорошее определение 
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термина должно быть единственным 
именно потому, что оно оптимально. По-
туги же некоторых излишне щепетиль-
ных составителей изменить формули-
ровку путем перестановки слов и замены 
их синонимами отнюдь не улучшают оп-
ределения: белки — гетерополимеры, со-
стоящие из аминокислотных остатков, 
связанных пептидными связями. Особо 
сомневающимся коллегам можно пред-
ложить попытаться истолковать любые 
10 распространенных терминов, не об-
ращаясь к учебникам. Опыт показывает, 
что не многие способны решить эту за-
дачу даже наполовину. Другое дело, что 
заимствование словарной статьи цели-
ком, включая весь контекст, иллюстра-
ции и примеры, совершенно недопусти-
мо и действительно представляет собой 
плагиат.  

Нормативный статус словаря предпо-
лагает минимум ошибок — как в толко-
ваниях, так и в примерах. Однако даже 
рекомендованные и допущенные различ-
ными компетентными инстанциями 
учебники часто содержат ошибочные 
формулировки и определения. Порой со-
ставителя словаря не выручает даже 
сравнение информации, содержащейся в 
двух-трех разных учебных пособиях, так 
как ошибочные определения нередко за-
имствуются и тиражируются. Так, осмо-
тическое давление часто определяют как 
давление, которое надо приложить к 
раствору, чтобы предотвратить по-
ступление в него растворителя через 
полупроницаемую мембрану. На самом 
деле осмотическое давление лишь кос-
венно измеряется величиной того давле-
ния, которое надо приложить к раство-
ру, чтобы предотвратить поступление 
в него растворителя через полупрони-
цаемую мембрану. Тот факт, что вектор-
ные величины сравниваемых давлений 
имеют противоположное направление, 
упускается из внимания. Возникает па-
радокс: ошибка стала нормой! Это и не-

удивительно, так как языковой нормой 
считается наиболее распространенное 
речение. Автор находится в тяжелом по-
ложении, поскольку обязан опираться на 
текстовый источник со статусом учебни-
ка, а не на частное мнение одного спе-
циалиста, пусть и ведущего в своей об-
ласти. Путей в этом случае два. Один — 
найти учебник, содержащий корректную 
формулировку. Второй — исключить 
данный термин из словника.  

 
О толковании устаревших терми-

нов. В историческом процессе не только 
меняются языковые нормы, но и уточ-
няются знания о самих предметах и яв-
лениях. В учебном словаре следует пока-
зывать, что является нормой в настоящее 
время. Однако и такая задача не является 
вполне простой, а ее выполнение — пря-
молинейным, так как любой наш совре-
менник пользуется не только самой све-
жей нормативной литературой, но и 
учебниками, изданными прежде, каждый 
из которых отягощен определенным объ-
емом терминов, устаревших с точки зре-
ния постоянно обновляющейся биологи-
ческой и химической номенклатуры. 
Кроме того, в исследовательской работе 
периодически приходится обращаться к 
научным источникам, опубликованным 
даже не несколько лет, а порой несколь-
ко десятков лет тому назад. Понять, что 
имел в виду автор старой публикации, 
можно, обратившись к словарям, в кото-
рых, наряду с современными терминами, 
приводятся их исторические предшест-
венники — синонимы.  

Однако устаревший термин не может 
быть истолкован непосредственно, без 
указания читателю на то, что он устарел. 
С другой стороны, нельзя считать при-
емлемым повторение одних и тех же 
толкований для каждого из многочис-
ленных синонимов. Вопрос решается пу-
тем толкования современного термина в 
одной словарной статье, но с установле-
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нием в ней исторических связей с его си-
нонимами-предшественниками. Напри-
мер, два десятка лет назад сложные бел-
ки, молекулы которых, помимо полипеп-
тидной последовательности, включали в 
себя какой-либо остаток иной химиче-
ской природы, называли протеидами 
(белковоподобными). Протеиды класси-
фицировали по природе простетиче -
ской  группы  — непептидной части 
молекулы. В связи с этим различали ви-
довые классы: нуклеопротеиды, метал-
лопротеиды, липопротеиды и т. п. В со-
временной классификации родовой тер-
мин «протеиды» не употребляется. По-
скольку синонимом слова «белок» явля-
ется «протеин», решено, сохранив преж-
ний подход к классификации сложных 
белков, говорить и писать: нуклеопро-
теины, металлопротеины, липопротеи-
ны и т. п. В словаре же появились отсы-
лочные статьи: {ПРОТЕИ́ДЫ. То же, 
что сложные белки. НУКЛЕОПРО-
ТЕИ́ДЫ. То же, что нуклеопротеины. 
ЛИПОПРОТЕИ́ДЫ. То же, что липо-
протеины.} Зато в основных статьях 
прямо указывается на устарелость час- 
ти синонимов, нерекомендуемость их 
употребления в настоящее время: 
{СЛÓЖНЫЕ БЕЛКИ́, протеи́ды — 
уст., нрк. Вещества, представляющие 
собой соединение белка с веществом не-
белковой природы. Последнее называют 
простетической  группой . П. клас-
сифицируют по признаку химической 
природы простетической группы. Напр., 
соединение белка с пигментом называют 
хромопротеином , а соединение белка 
с нуклеиновой кислотой — нуклеопро -
теином . С. б. противопоставляются 
простые белки.} Так же поступают при 
толковании видовых понятий (классов 
сложных белков): {НУКЛЕОПРОТЕ-
И́НЫ, нуклеопротеи́ды — уст. Слож-
ные белки, небелковой частью которых 
являются нуклеиновые кислоты. ЛИПО-
ПРОТЕИ́НЫ, липопротеи́ды — уст. 

Сложные белки, небелковой частью ко-
торых являются остатки липидов. Л. вхо-
дят в состав плазматической мембраны}.  

 
О толковании названий организмов. 

Число известных видов организмов дав-
но перевалило за миллион. В вузовских 
курсах с необходимостью упоминается 
несколько тысяч видов. Это делает абсо-
лютно безнадежной попытку дать им 
толкование в одном, пусть и весьма объ-
емном, томе. Совершенно очевидно, что 
полноценный толковый словарь видов 
живых организмов может быть только 
многотомным. На наш взгляд, в прило-
жении к учебному терминологическому 
словарю следует давать толкования лишь 
тем группам организмов, названия кото-
рых были с необходимостью упомянуты 
при толкованиях терминов, скажем, в 
составе примеров. Да и в этом случае не 
стоит отвлекаться на толкование обще-
известных организмов — таких, как бе-
рёза, дуб, ель, волк, кабан, верблюд. В 
силу общеизвестности все эти слова 
можно не считать терминами. Обсуждать 
следует только такие объекты, образ ко-
торых не может с легкостью возникнуть 
в сознании читателя от одного только их 
упоминания: {НАУТИ́ЛУСЫ, корáбли-
ки. Род головоногих моллюсков, имею-
щих спиральную, многокамерную рако-
вину (камеры соединены трубкой, прон-
зающей все перегородки). Тело находится 
в последней (самой новой) камере. Мно-
гочисленные щупальца без присосок, втя-
гиваются в чехлы. Мозг у Н. — прими-
тивный. Обитают в тропических водах, 
питаясь мертвыми и ослабленными жи-
вотными, которых находят по запаху}.  

 
Составные термины. Термин — это 

не обязательно одно слово. Например, 
адаптивная радиация не может быть ис-
толкована в двух словарных статьях: 
адаптивная и, отдельно, радиация. Это 
связано с тем, что для явления, обозна-
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ченного двухсловным биологическим 
термином, в данном случае вообще не-
возможно подобрать однословного сино-
нима. Больше того, к радиации в её фи-
зическом смысле рассматриваемое поня-
тие не имеет никакого отношения. Ра-
диация физическая не состоит с адап-
тивной радиацией в родовидовых отно-
шениях, поскольку: {АДАПТИ́ВНАЯ 
РАДИÁЦИЯ. Разделение относительно 
узкой систематической группы на ряд 
отдельных филогенетических стволов, 
соответствующих разнообразным усло-
виям изменившейся среды обитания. 
Напр., эволюция птиц началась с перехо-
дом их предков от наземного образа 
жизни к древесному и шла в связи с со-
вершенствованием способности к поле-
ту. Разнообразие условий существования 
в осваиваемых местообитаниях привело 
к формированию разнообразных групп 
птиц: плавающих, бегающих и типичных 
(летающих)}.  

Точно так же нет однословного сино-
нима к термину адаптивные ферменты: 
{АДАПТИ́ВНЫЕ ФЕРМÉНТЫ. Фер-
менты, скорость синтеза которых изме-
няется при изменении условий окру-
жающей среды. Напр., ферменты, ответ-
ственные за усвоение микроорганизмом 
к.-л. субстрата, синтезируются в боль-
ших количествах либо преобразуются в 
активную форму лишь в ответ на появ-
ление в среде этого субстрата. Типичным 
представителем А. ф. у растений являет-
ся нитратредуктаза, синтез активной 
формы которой увеличивается при воз-
растании в почве содержания нитратов. 
А. ф. противопоставляются конститу-
тивные ферменты}. Несмотря на то, что 
ферменты в данном случае — родовое 
слово, правильно понять смысл всего 
словосочетания по отдельным толкова-
ниям терминов ферменты и адаптивный 
— очень сложно: {АДАПТИ́ВНЫЙ. 
Относящийся к адаптации, проявляю-
щийся в ходе адаптации. ФЕРМÉНТЫ. 

Белки, ускоряющие протекание биохи-
мических реакций в клетке и действую-
щие избирательно. Напр., Ф. липаза 
расщепляет жиры в пищеварительном 
тракте или внутри клетки и не действу-
ет на полисахариды или на белки}. Яс-
ность вносит только прямое толкование 
двухсловного термина. Таким образом, 
прямое толкование составных терминов 
позволяет не только избежать ненужного 
смыслового дробления, но и успешнее 
решать учебные задачи, экономя время 
учащегося, концентрируя его внимание 
на сути изучаемого объекта.  

Следует иметь в виду, что составным 
термином является любое устойчивое 
словосочетание, обозначающее предмет 
или явление в специальной области зна-
ния: {ПРÁВОЕ ПРЕДСÉРДИЕ. Камера 
правой части сердца, в которую поступа-
ет кровь из венозных сосудов тела, за-
мыкая большой круг кровообращения. У 
земноводных и пресмыкающихся при 
сокращении П. п. кровь поступает в 
единственный желудочек сердца, у птиц 
и млекопитающих — в правый желудо-
чек. П. п. противопоставляется левое 
предсердие}. Казалось бы, достаточно 
истолковать термин предсердие: {ПРЕД-
СÉРДИЕ. Часть сердца, представляю-
щая собой мышечную камеру, непосред-
ственно связанную с одной из крупней-
ших вен кровеносной системы}. Можно 
видеть, что и в данном случае учебная 
задача решается полнее, если не ограни-
чиваться толкованием однословного 
термина, полагая, что добавление слова 
правое снимет все проблемы.  

К сказанному добавим, что составные 
термины могут состоять более чем из 
двух слов: {ТРАНСМИССИÓННАЯ 
ЭНЦЕФАЛОПÁТИЯ КРУ́ПНОГО РО-
ГÁТОГО СКОТÁ, корóвье бéшенство. 
Прионовая болезнь крупного рогатого 
скота. Характеризуется расстройством 
центральной нервной системы, прояв-
ляющимся в чередовании состояний уг-
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нетения с периодами повышенной воз-
будимости, нарушением координации 
движений. Т. э. к. р. с. неизбежно закан-
чивается смертью}. Нет сомнений в том, 
что пятисловный термин действительно 
обозначает собой одно явление — кон-
кретную болезнь определенной группы 
животных, следовательно, ограничения 
по числу слов в составном термине не 
существует.  

 
Порядок слов в составных терми-

нах. Терминологический словарь, яв-
ляющийся разновидностью толкового 
словаря, должен содержать сведения о 
правильном словоупотреблении, в част-
ности о правильном расположении слова 
в вербальных конструкциях. Общаясь 
между собой, биологи не говорят радиа-
ция адаптивная или ферменты адап-
тивные, но только: адаптивная радиация 
и адаптивные ферменты. Принятая в 
некоторых типах терминологических 
словарей речевая инверсия оправдана, 
если словарь строится по кустовому 
принципу. Однако в учебном словаре её 
лучше избегать, особенно, если одним из 
адресатов является иностранный сту-
дент, осваивающий правильный порядок 
слов нового языка. В любом случае вы-
бранный для словаря порядок слов дол-
жен быть оговорен во введении или пре-
дисловии и распространен на все без ис-
ключения составные термины.  

 
Расстановка ударений в определяе-

мых терминах. Расстановка ударений 
необходима, чтобы научить читателей, 
не только правильному пониманию, 
употреблению и написанию терминов, но 
и правильному их произношению. Уда-
рения, как и сами термины, не выдумы-
ваются авторами словарей, а приводятся 
в соответствии со сложившейся речевой 
нормой. Контроль этой нормы осуществ-
ляется по имеющимся справочным изда-
ниям, с использованием аналогий и об-

щих правил произношения в тех случаях, 
когда рассматривается новый термин. В 
русском языке именительный падеж су-
ществительных требует ударения на 
корневую гласную. Это справедливо и в 
отношении сложных слов, в том числе 
иностранных, содержащих более чем 
один корень. Если сложное слово корот-
кое, то ударение обычно ставится на 
один из корней: гидробиóнты, гидро-
фи́ты. Если корней много, а слово труд-
но произнести в один приём, то, в учеб-
ных целях, допускается расстановка 
двойного и даже тройного ударения: 
ри́бофуранози́лгипоксанти́н.  

Встречающиеся разночтения также 
следует разрешать, исходя из норм рус-
ского языка. Например, сложное слово 
дрозофила в Москве принято произно-
сить с ударением на предпоследнюю 
гласную: дрозофи́ла, а в Санкт-Петер-
бурге принят иной акцент: дрозóфила. 
Последний вариант вступает в противо-
речие с нормой русского языка, которая 
не допускает ударения на соединитель-
ную гласную. Действительно, иностран-
ные термины, произносимые с ударени-
ем на соединительную гласную, режут 
слух: cyanophyta, phaeophyta, chlorophyta 
[цианóфита, феóфита, хлорóфита]. Про-
износящие их на такой манер биологи 
воспринимаются как люди с низкой 
культурой речи. Все это вынуждает счи-
тать петербургский вариант произноше-
ния в данном конкретном случае и при-
менительно к термину дрозофила нека-
ноническим, жаргонным. Интересно, что 
орфографический словарь русского язы-
ка предлагает к употреблению только 
один вариант: дрозофи́ла13.  

 
Какие слова не допускаются в сло-

варь. В учебный словарь не допускаются 
любые слова, которые не устоялись как 
термины, т. е. те, роль которых в терми-
нологических системах не подтверждена 
многократным употреблением в научной 
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и учебной литературе. Тем более, авторы 
словаря не имеют права улучшать тер-
минологические системы, вводить в них 
термины «собственного изобретения». 
Не менее требовательно следует отно-
ситься к научной лексике коллег. Марги-
нальными следует считать ошибочные 
орфофонетические конструкции. Суще-
ствуют две основные причины их воз-
никновения: прямое использование но-
вого иностранного слова в контексте 
русской речи и, наоборот, буквальный 
перевод давно устоявшегося термина на 
русский язык.  

Рассмотрим первую причину. Наука 
по своей природе интернациональна. Не-
обходимость общаться с иностранными 
коллегами вызывает потребность в инст-
рументе такого общения, своего рода 
мировом языке. В Средние века, в эпоху 
Возрождения и в период Нового времени 
роль языка науки играла латынь. В годы 
научно-технического прогресса на пер-
вый план вышел английский язык. Ве-
дущие научные журналы самых разных 
стран мира не только реферируют статьи 
на английском языке, но часто целиком 
дублируют свои выпуски полноценными 
английскими вариантами. Это позволяет, 
например, знакомиться с достижениями 
японских или китайских биологов, не 
прибегая к изучению восточных языков. 
К сожалению, овладевая английским, 
многие российские биологи привносят в 
родной язык англицизмы, несмотря на 
наличие русских эквивалентов. Так, в 
научную литературу проник термин 
мультиферментный (от англ. multien-
zyme), понемногу вытесняющий русский 
эквивалент многоферментный. Возни-
кают такие заимствования из-за того, 
что, поднаторев в английском языке, че-
ловек не утруждает себя переводом на 
русский, а просто произносит привыч-
ные для собственного уха английские 
термины в русской транскрипции. Бо-
роться с такого рода засорением языка 

можно только на ранних этапах проник-
новения англицизмов в русскую терми-
нологию, пока слово устное не стало 
письменным, а письменное — не про-
никло еще в учебник. Интересно, что 
многие латинские термины, возникшие 
еще в XIX веке и имеющие русские эк-
виваленты, так и не вытеснили послед-
ние из научной лексики. Например, 
средний мозг (mesencephalon, лат.) так и 
называют средним мозгом. Никому не 
приходит в голову написать латинский 
эквивалент русскими буквами: «мезен-
цефалон». Вероятно, столетием ранее к 
заимствованиям относились более стро-
го, чем теперь, когда главным критерием 
помещения термина в словарь является 
сам факт его широкого употребления в 
русской транскрипции.  

Реже иностранных заимствований, но 
всё-таки достаточно часто встречается 
противоположное явление, когда автор 
научной статьи или учебника принимает 
за термин его буквальный перевод на 
русский язык. Например, организмы, 
лучше развивающиеся в условиях кислой 
реакции среды, называют ацидофилами 
(acidophiles, англ.). Таким образом, слово 
ацидофил представляет собой устояв-
шийся, распространенный термин. На-
против, слова «кислотолюб», «кислото-
любы» в научной литературе не упот-
ребляются, а попытки ввести их в сло-
варь в качестве синонимов абсолютно не 
оправданы. Однако в целом ряде случаев 
русификация терминов, пришедших из 
иностранных языков, всё-таки происхо-
дит. Так, фитофизиологи применительно 
к гелиофитам часто используют руси-
фицированный составной эквивалент 
светолюбивые растения, а о сциофитах 
говорят как о тенелюбивых растениях14.  

Особую группу слов, которые не мо-
гут быть допущены в учебный словарь, 
составляют термины, значение которых в 
иностранных терминологических систе-
мах не совпадает с таковым в системе 
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русского языка. Например, в русском 
языке: {АНТРОПОЛÓГИЯ. Наука, изу-
чающая человека как биологический 
вид}. В западном понимании антрополо-
гия представляет собой обширную об-
ласть знания, интересующуюся вообще 
всем, что связано с человеком, его исто-
рией, образом жизни и т. д. Понятно, что 
в словарь русских терминов биологии 
последняя трактовка, не поддерживаемая 
большинством отечественных ученых, 
включена быть не может.  

 
О работе с консультантами. Биоло-

гия является исключительно разветвлен-
ной, глубоко дифференцированной нау-
кой. Среди её последователей практиче-
ски не осталось энциклопедистов — лю-
дей, способных одинаково уверенно ори-
ентироваться во всех областях биологи-
ческого знания. Это обстоятельство, а 
также то, что коллектив авторов не мо-
жет быть большим (большой коллектив 
неуправляем), неизбежно вызывают не-
обходимость в консультациях у ряда 
специалистов. Оставляя за рамками об-
суждения тривиальные вопросы, связан-
ные с выбором консультанта, с опреде-
лением его квалификации и т. п., сосре-
доточимся на правилах рабочего взаимо-
действия с ним.  

Консультанта следует ознакомить с 
концепцией словаря, его адресатом (по-
тенциальным пользователем), целями и 
задачами словаря, основными принци-
пами построения. Это сбережет драго-
ценное время специалиста, так как пра-
вильно его сориентирует. Применитель-
но к проекту учебного словаря это озна-
чает, что консультант не будет «продав-
ливать» авторов на усложнение форму-
лировок и оснащение словарных статей 
такими примерами, которые могут ока-
заться трудными для неосведомленного 
читателя. Кроме того, консультант дол-
жен быть выразителем не своей частной 
точки зрения, а точки зрения обществен-

но апробированной. Его роль именно в 
том и состоит, чтобы отличить частное 
мнение, высказанное на основе гипотезы, 
от теоретических взглядов, базирующих-
ся на ряде проверенных фактов. Кон-
сультант поможет отвести формулиров-
ку, относящуюся к частному случаю, и 
заменить её наиболее общей, либо рас-
ширить уже существующую. Например, 
частный случай отражает формулировка: 
{ПАРАФИ́ЗЫ. Бесплодные части пло-
довых тел некоторых грибов, располо-
женные между сумками}. Благодаря 
вмешательству консультанта словарная 
статья может быть расширена: {ПАРА-
ФИ́ЗЫ. 1. Бесплодные части плодовых 
тел некоторых грибов, расположенные 
между сумками. 2. Бесплодные части ор-
ганов размножения некоторых водорос-
лей}. Консультант должен указать на 
прямые ошибки, допущенные авторами, 
как в определениях, так и в примерах, их 
иллюстрирующих. В любом случае из-
менения, которые авторы внесут в текст 
по итогам консультаций, не должны 
быть выражением точки зрения одного 
лица. Особого внимания требуют ситуа-
ции, в которых мнение консультанта 
расходится с формулировкой учебника. 
В этих случаях необходимо идти на пря-
мое обсуждение таких разночтений. 
Консультант должен быть исходно осве-
домлен о том, что любой термин, во-
шедший в словник, был предварительно 
истолкован в учебной литературе.  

 
Формат словарной статьи. Опреде-

ляя формат словарной статьи, исходим 
из того, что существующие европейские 
словари шире и богаче, чем отечествен-
ные. Они дают синомику и антонимию, 
аналогичные и ассоциативные слова, 
указывают исторические даты вхожде-
ния слова в литературный язык, этимо-
логические справки и другие сведения,  
т. е. стремятся к включению максималь-
ного количества сведений о слове. Евро-
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пейские словари прагматичнее наших, 
так как ориентированы на активное ус-
воение языка, норм литературного сло-
воупотребления15. В связи с этим лекси-
кографы пришли к выводу, что хороший 
словарь должен представить максимум 
структурных черт языка. Поскольку лек-
сикографических параметров насчитыва-
ется около 70, их количество в каждом 
конкретном словаре должно быть суже-
но, исходя из типа и задач словаря, его 
адресата и т. п. В терминологических 
словарях принято приводить синонимы 
(разное написание и звучание, но одина-
ковое значение), антонимы (разные сло-
ва, имеющие противоположное значе-
ние), омонимы (одинаковое звучание, но 
разное значение). Но практически нико-
гда в словарной статье не приводятся 
омографы (слова, совпадающие по напи-
санию, но не по произношению), так как 
последние обычно не являются термина-
ми. Терминологические словари не со-
держат этимологических справок, т. е. 
ничего не говорят о происхождении 
слов, поскольку соответствующая ин-
формация содержится в словарях ино-
странных слов и специальных этимоло-
гических словарях.  

 
Объем словарной статьи. В идеале 

объем информации, содержащийся в 
различных словарных статьях, должен 
быть примерно одинаковым. Единый 
формат статей и близкий объем — эле-
менты словарной культуры. Практически 
же объем словарных статей не удается 
сделать одинаковым. Здесь дело даже не 
в том, что у одних терминов есть сино-
нимы или антонимы, а у других — нет. 
Главным фактором, определяющим объ-
ем словарной статьи, является глубина 
проникновения в значение слова. Необ-
ходимую и достаточную глубину толко-
вания термина определяют на основе  
задач, которые должен решать термино-
логический словарь. Обычно достаточ-

ным признается выделение объекта из 
числа близких понятий данной научной 
дисциплины. Этот уровень позволяет чи-
тать научные тексты, обращаясь к слова-
рю в том случае, если значение отдель-
ных терминов неизвестно читателю или 
утрачено из памяти: {АБОРÁЛЬНЫЙ. 
Расположенный на стороне, противопо-
ложной ротовому отверстию. Напр.,  
А. конец дождевого червя. Противоп. 
оральный.} Понятно, что даже такие 
поверхностные сведения не помешают 
понять смысл статьи или параграфа в  
целом. Больше того, упоминание анто-
нима в конце словарной статьи облегчит 
запоминание основного термина и рас-
ширит собственный словарный запас  
читателя.  

Сложнее обстоит дело в том случае, 
если читателем является студент, обра-
щающийся к словарю в период подго-
товки к экзамену. В последние годы на-
метилась тенденция исчезновения из 
учебников алфавитных указателей, что 
сильно затрудняет пользование книгой 
при поиске значений терминов. Учебный 
словарь поможет только в том случае, 
если его словарные статьи будут содер-
жать некоторый объем энциклопедиче-
ских сведений. Особенно это касается 
составных терминов, относящихся к ча-
стным (видовым) свойствам или значе-
ниям общего понятия. {ВИДООБРА-
ЗОВÁНИЕ. Процесс образования новых 
видов. Выделяют аллопатрическое В. — 
связанное с изоляцией, генетической ди-
вергенцией и микроэволюцией, при этом 
возможно расширение ареала за счет 
расселения; и симпатрическое В., проис-
ходящее в пределах территориально еди-
ной популяции при наличии полимор-
физма или полиплоидизации, так как 
возникает генетическая изоляция.}  

Приведенная статья, хоть и дает тол-
кование термину уже в заголовочной 
фразе, но из-за сложности объекта вы-
нужденно отсылает пользователя к 



Каким должен быть учебный терминологический словарь 
 

 

 49

статьям, где должно быть истолковано 
значение частных путей видообразова-
ния. {АЛЛОПАТРИ́ЧЕСКОЕ ВИДО-
ОБРАЗОВÁНИЕ. Возникновение ново-
го вида из одной или из нескольких 
смежных популяций, расположенных на 
границе ареала исходного вида. Напр., 
путем А. возникли несколько видов лан-
дыша из исходного родительского вида, 
широко распространенного в лесах Евра-
зии несколько миллионов лет назад. В 
связи с наступлением оледенения в ан-
тропогене большая часть территорий, где 
ранее обитал родительский вид, оказа-
лась занятой ледником. Ландыш сохра-
нился лишь на границах некогда обшир-
ного ареала: на юге Европы, в Закавказье 
и на Дальнем Востоке. Длительная изо-
ляция этих популяций обеспечила появ-
ление трех видов ландыша}.  

 
Самодостаточность словаря. Из 

приведенных примеров видно, как слож-
ность объекта толкования заставляет со-
ставителей упоминать в словарной статье 
другие термины, которые могут быть ли-
бо знакомы, либо не известны читателю. 
По этой причине в словарных статьях не-
допустимо использовать термины, значе-
ние которых не разъясняется в данном 
словаре, даже если они относятся к иной 
научной дисциплине. {ИÓННЫЕ КА-
НÁЛЫ. Находящиеся в липопротеиновой 
мембране специализированные молеку-
лярные комплексы, предназначенные для 
переноса ионов с одной стороны мембра-
ны на другую ее сторону. Движение через 
канал представляет собой ряд этапов, ка-
ждый из которых можно сравнить с пре-
одолением энергетического барьера, либо 
с падением в потенциальную яму}.  

Упомянутый в статье термин потенци-
альная яма принадлежит физике. Но в 
словаре, построенном по принципу само-
достаточности, он должен быть истолко-
ван: {ПОТЕНЦИÁЛЬНАЯ Я́МА. Об-
ласть пространства или участок структу-

ры, в пределах которых потенциальная 
энергия заряженной частицы минималь-
на. Напр., движение ионов по мембран-
ным ионным каналам сопровождается пе-
рескоками ионов из одной П. я. в другую. 
Вероятность перескока зависит от прило-
женного электрического поля}. Этот 
пример показал, что при толковании фи-
зического термина для неспециалистов 
одной заголовочной фразы явно недоста-
точно. Поэтому иллюстрации оказались 
развернутыми.  

 
О подборе иностранных эквивален-

тов к терминам. Преподавание ино-
странного языка в вузе направлено на 
вооружение будущего биолога, физика 
или математика мощным инструментом 
освоения обширного поля деятельности 
своей научной дисциплины. Регулярное 
чтение иностранных периодических из-
даний, участие в международных науч-
ных конференциях, возможность стажи-
роваться за границей зависят от знания 
иностранного языка. Среди словарей 
биологического профиля ведущие пози-
ции заняты англо-русскими биологиче-
скими словарями. Напротив, русско-
английские биологические словари пред-
ставляют собой диковину, которую даже 
в библиотеках отыскать почти невоз-
можно. Изданный в 2002 году русско-
французско-английский словарь по фи-
зиологии и биохимии растений является 
приятным исключением16. Однако он — 
узкопрофильный. Между тем ведущие 
российские биологические журналы в 
качестве одного из условий приёма ма-
териалов к опубликованию выставляют 
требование написания авторами рефера-
та статьи на английском языке. Введение 
в формат словарной статьи английских 
эквивалентов, подбираемых авторами к 
русским терминам, не является изобре-
тением последних лет. Это сделано, на-
пример, еще в «Толковом словаре по ин-
форматике»17. То же самое активно про-
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пагандировал известный специалист в 
области научной и технической лексики 
доктор филологических наук, профессор 
В. И. Максимов, в течение ряда лет ру-
ководивший кафедрой русского языка, 
как иностранного в Санкт-Петербург-
ском политехническом университете. 
Благодаря его усилиям был осуществлен 
переход от публикации в приложениях к 
толковому словарю особого русско-
английского словаря базовых терминов к 
прямому включению английских эквива-
лентов в каждую словарную статью18. В 
результате терминологический словарь 
приобретает также функцию русско-
английского словаря, а круг его пользо-
вателей расширяется за счет иностран-
ных студентов, обучающихся в россий-
ских вузах. Наличие английских эквива-
лентов помогает им сопоставлять собст-
венные еще нетвердые представления о 
значении русских терминов с их реаль-
ным научным значением.  

*** 
Мы изложили наши взгляды на систе-

му построения учебного терминологиче-
ского словаря на примере словаря биоло-
гического19. Эта система базируется на 
ряде принципов, согласно которым сло-
варь должен быть:  

1. Учебным, т. е. содержать термины, 
подлежащие освоению в школьном и 
общих вузовских курсах (не спецкурсах).  

2. Двухуровневым, т. е. содержать 
словарные статьи со школьным уровнем  
 

толкования, и, за знаком «+», — статьи, в 
которых термин истолкован на уровне 
понимания в вузе.  

3. Толковым, т. е. содержать толко-
вания как самих слов, так и предметов и 
явлений, ими обозначаемых.  

4. Словарем русских терминов, т. е. 
словарем терминов русских терминологи-
ческих систем, но не систем иностранных.  

5. Однопрофильным, т. е. биологи-
ческим словарем.  

6. Самодостаточным, т. е. не должен 
содержать терминов, не истолкованных в 
самом этом словаре.  

7. Словарем с алфавитным распо-
ложением терминов, но не словарем с 
кустовым их расположением.  

8. С естественным порядком слов в 
составных терминах (не должен содер-
жать грамматических инверсий).  

9. С единым форматом словарной 
статьи, включающим краткую грамма-
тическую характеристику, прямо или 
косвенно указывающую на род имен су-
ществительных, расстановку ударения, 
наличие синонимов и антонимов, анг-
лийские эквиваленты русских терминов, 
отсылы к статьям, содержащим дополни-
тельную информацию о значении терми-
на, а также примеры и иллюстрации в 
виде формул и уравнений реакций.  

10. С минимальным объемом сло-
варной статьи, размер и достаточность 
которого определяется необходимостью 
выделить рассматриваемый объект из 
круга близких понятий.  
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М. В. Ягодкина  

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ В ЯЗЫКЕ РЕКЛАМЫ 

 
Статья посвящена проблеме формирования виртуальности в рекламе на  

основе языка. Раскрываются особенности процесса виртуализации объекта в соз-
нании человека посредством языка рекламы, предлагается схема формирования  
виртуального образа объекта.  

 
M. Yagodkina 

 
TRANSFORMATION OF A REALITY IN THE LANGUAGE OF ADVERTISING 

 
The problem of virtual reality formation in advertising on the basis of language is 

regarded. The features of the process of creating a virtual image of an object in conscious-
ness by means of language of advertising are described, the scheme of formation of a vir-
tual image of object is suggested. 

 
На современном этапе развития науки 

о языке наблюдается решительный пово-
рот от изучения языка как замкнутой сис-
темы к исследованию языка в его много-
численных связях и функциях (язык и 
общество, язык и мышление, язык и куль-
тура, политика, идеология, религия). Об 
этом убедительно свидетельствует фор-
мирование многочисленных комплексных 
дисциплин (лингвокультурология, социо-, 
психо-, прагмалингвистика, антропоцен-
трическая лингвистика и др.), об этом  
же говорит стремительно развивающаяся 
лингвистика речи.  

Новый период в развитии языкозна-
ния можно охарактеризовать как эпоху 
макролингвистики. Если раньше главные 
усилия были направлены на исследова-
ние внутреннего устройства языка, его 
системы (микролингвистика), то на со-
временном этапе язык рассматривается 
как целостная структура в его отношении 
к различным сферам социальной, мате-
риальной, духовной жизни. Изучение 
языка проводится во многих областях 
социальной деятельности людей, в том 
числе и в такой популярной сегодня об-
ласти, как реклама.  




