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Аннотация. В данной статье проведен анализ лингвистических 

особенностей и терминологических аспектов современного русского языка с 

научной точки зрения в рамках поддиапазона. Также были учтены мнения 

ученых, проводивших научные исследования по данному вопросу. 
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Развитие языка в целом и языка науки в частности тесно связано с 

проблемой термина и терминологии. Все виды коммуникации в настоящее время 

не могут обойтись без использования терминов как в сфере специальной речи, 

так и в обиходно-разговорной. В специальной (научной) речи термин является 

основой ее существования, поэтому каждая научная область обладает своим 

терминологическим аппаратом, парадигматическими и синтагматическими 

особенностями терминов, сферой их употребления внутри конкретной научной 

дисциплины, ее терминосистемы и терминоподсистем.1 

Изучение термина – основа терминологии (или терминоведения), которая 

является аспектом языкознания, ее отраслью, с одной стороны, и проблемой 

внутри соответствующей конкретной научной дисциплины (экономики, 

математики, лингвистики и т.д.), с другой стороны.2 

Таким образом, термин является серьезной научной проблемой, 

касающейся нескольких аспектов: язык в целом, язык специальности и научная 

дисциплина, так как термин маркирует их понятия и категории. Отсюда вытекает 

другая большая научная проблема – проблема науки о терминах, т.е. проблема 

терминологии (терминоведения). 

Вопросы метаязыка лингвистики подробно освещались в работах 

О.С.Ахмановой, А.Н.Баранова, С.И.Бернштейна, Н.В.Васильевой, 

В.А.Виноградова, М.И.Исаева, В.А.Ицковича, А.В.Лемова, А.Т.Липатова, 

В.И.Максимова, Ю.Н.Марчука, В.Н.Немченко, П.Б.Паршина, В.В.Потапова, 

И.А.Ребрушкиной, О.И.Романовой, Н.А.Слюсаревой, М.А.Теленковой, 

                                                             
1 Н. В. Нетяго, М. В. Дюзенли лексикология современного русского языка Екатеринбург Издательство 
Уральского университета 2016 C 54 
2 Шоҳида АБДУЛЛАЕВА “ТЕРМИН И ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРИАЛЕ 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)” Ўзбекистонда хорижий тиллар илмий методик 
электрон журнал 2017 C 98 
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А.М.Шахнаровича, В.Н.Ярцевой, М.Г.Булахова, Г.А.Гвоздович и мн. др. В них 

характеризуются такие признаки метаязыка, как системность, 

формализованность, искусственность, однозначность (самый невыдерживаемый 

признак), эталонность, абстрактность, универсальность, открытость, 

детерминированность, вариативность, конвенциональность, социальная и 

национальная ориентированность, фиксированность и др. Всесторонне 

анализируются истоки и этимология лингвистических терминов, специфика их 

функционирования в различных языках.3 

Современная лингвистическая терминология, являющаяся неотъемлемой 

частью метаязыка лингвистики и реального метаязыкового общения, отражает 

концептуальный аппарат различных научных традиций. Она тесно связана с 

терминологией других смежных наук (прежде всего – литературоведческой, 

философской, педагогической), считается наиболее социально и научно 

значимой, ибо в ней отражается исторический путь познания человеком самого 

главного средства общения – языка 

Основная (центральная) часть семантического поля лингвистической 

терминологии включает такие тематические блоки, как лексикология и 

фразеология; ономастика; лексикография; фонетика, фонология; орфоэпия, 

акцентуация; графика, орфография; морфемика, словообразование; грамматика 

(морфология, синтаксис); текст; речевая деятельность; стилистика; фигуры речи 

и тропы; категории языка; разделы языкознания; основные языки и их 

взаимодействие; этимология, происхождение языка. Периферию семантического 

поля составляют термины смежных с лингвистикой дисциплин. 

При классиификации лингвистических терминов традиционно учитываются 

такие факторы, как этимология, структура, морфемный состав, способ 

образования, внутренняя форма и др. 

1. С этимологической точки зрения в корпусе лингвистической 

терминологии представлены термины исконно русские (слово, язык, речь, 

азбука, буква, глагол, кириллица, ударение) и иноязычные (агенс, агглютинация, 

гипонимия, жаргон, сленг, инвариант, морф, референт формант, эвфемизм). 

Термины иностранного происхождения, для которых русский язык стал 

устойчивым реципиентом, во многих случаях включают в свой состав греческие 

и латинские элементы: (ана)фора, (ант)оним, (гипер)оним, орфо(грамма), 

(граф)ема, (диа)хрония, (идео)графия, (изо)глосса, (лекс)ема, (мета)фора, 

(орфо)грамма, (поли)семия, супер(страт), пост(фикс), (экстра)лингвистика). 

2. В зависимости от структуры выделяются термины монолексемные, или 

однословные (аканье, акцент, анафора, глосса, инфикс, обертон, период, сема), и 

                                                             
3 В.Д.Стариченок (Минск) “СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
МЕТАЯЗЫКА ЛИНГВИСТИКИ” https://core.ac.uk/download/pdf/74330837.pdf 
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полилексемные, или многословные (корневые языки, члены предложения, 

несогласованное определение, винительный падеж, отрицательная частица, 

спрягаемые формы глагола). От последних отличаются композиты, 

образованные сложением (формообразование, лексикология, морфонология, 

семасиография, фонограмма, многозначность). 

3. Лингвистические термины, характеризуются «пестротой» их морфемного 

строения. Чаще всего они образуются суффиксальным способом. Большую 

группу составляют существительные на –ость (примерно 12 %) с отвлеченным 

значением признака, мотивированного исходными прилагательными и 

причастиями (дескриптивность, имплицитность, конвенциональность, 

лабиальность, переходность, эмоциональность, идиоматичность, 

предикативность). 

4. По своей внутренней форме лингвистические термины делятся на 

мотивированные и немотивированные. В мотивированных терминах 

наблюдается явная семантическая и структурная соотнесенность производных и 

исходных слов (многоточие, звукосимволизм, боковые согласные, аканье, 

цоканье, переднеязычные, задненёбные). Немотивированные термины 

характеризуются невыразительной внутренней формой (аорист, артикль, 

атрибут, звук, кавычки, номинатив, спряжение, термин, число, эпитет). 

5. Большое число терминов образовано в результате терминологизации – 

приобретении общеупотребительным словом собственно лингвистического 

значения (род, лицо, корень, гнездо (слов), окончание, говор, поле, дерево 

(генеалогическое),шаблон, штамп, кольцо, умолчание, включение, уподобление, 

обращение). К этой группе примыкают термины смежных наук, получившие в 

лингвистическом пространстве частичное переосмысление и приспособление к 

выполнению собственно лингвистических функций, сравн.: ассимиляция, 

диссимиляция, адаптация (биол., физиол., социол.), конвергенция, дивергенция 

(биол., анат.), конденсация, валентность (хим.), латентность (физиол., мед.), 

конверсия (экон.), лакуна (анат., бот.). 

Заключение 

Лингвистический метаязык активно использует ресурсы других 

литературных языков, а также интернациональный лексический фонд для 

создания новых производных монолексемных Все это способствует созданию в 

области лингвистики единого информационного пространства, 

обеспечивающего профессиональное сотрудничество ученых-языковедов 

разной национальной принадлежности. 
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