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Аннотация. На основе анализа китайской, русскоязычной и англоязычной 
исследовательской литературы выявлены особенности китайской тер-
минологии, а  также лингвистические, когнитивные и  другие проблемы, 
характерные для современного этапа ее развития. Исследуется проблема 
становления и развития китайской терминологии «Шуюйсюэ» с лингвоког-
нитивных позиции китайских терминологов, в соответствие с особенностя-
ми китайского языка. Обосновывается тезис правомерности субъектного 
и  объектного принципов образования термина, а  также, так называемые 
трехпозиционные отношения операционализируемого словесного матери-
ала. Выдвигается положение о  вероятности перерастания национального 
термина в  статус международного при условии, если он операционали-
зируется не только с позиции «дуадной», но, главным образом, с позиции 
«триадной».
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Взаимовыгодное продуктивное сотрудничество 
Российской Федерации и  Китайской народной 
республики продолжает интенсивно развивать-

ся. Достижение дальнейшего качественного состоя-
ния этих отношений возможно, в  частности на  путях 
тесного сотрудничества ученых обеих стран. Развитие 
научно-технических, экономических, торговых и  куль-
турных связей между крупнейшими в  экономическом, 
военном и  демографическом отношении странами, 
настоятельно требует соответствующего языкового со-
провождения, самостоятельным компонентом которо-
го является терминологическое обеспечение.

Мнение директора Института терминологических 
исследований Всекитайского комитета научно-тех-
нической терминологии (ВКНТТ), профессора Хэй-
лунцзянского университета Чжен Шупу о  состоянии 
национального и  мирового терминоведения, актуали-
зирует проблему сотрудничества ученых России и  Ки-
тая. По его мнению, «…в основе мирового терминове-

дения лежит европейская культура и языки, в Китае же 
ситуация другая. В этом смысле Китай нуждается в ми-
ровом терминоведении, а  мировое терминоведение 
также нуждается в  Китае. Наши российские коллеги 
увидели это, возможно, раньше других» — заключает 
Чжен Шупу [33, с. 13].Мы предварили нашу работу сло-
вами патриарха современной китайской терминоло-
гии, опубликованные на страницах научного сборника 
«Международное сотрудничество в  терминологиче-
ских исследованиях  /Под науч. ред. К. К. Васильевой, 
Чжен Шупу». Чита: Поиск, 2010. Перевод: О. Р. Очиров, 
Е. Цисун — результата совместных многолетних усилий 
китайских и  российских ученых — лингвистов, фило-
софов, педагогов, медиков, словом тех, кто работает 
на  поприще создания термина как единого языка на-
учного и  предметно-практического общения разных 
культур и цивилизаций.

Термины исследуются с  точки зрения происхожде-
ния, типологии, формы, содержания, функционирова-

RUSSIAN-CHINESE TERMINOLOGY 
ON THE WAY OF CREATING  
AN INTERNATIONAL BUSINESS 
COMMUNICATION LANGUAGE

K. Vasilyeva 

Summary. Based on  the analysis  of Chinese, Russian-language and 
English-language research literature,  the particularities  of Chinese 
terminology are identified, as well as linguistic, cognitive and 
other issues that are characteristic  of  the contemporary stage  of its 
development.

The problem  of  the rise and development  of Chinese terminology 
«Shuyuisyue» is explored mainly from  the standpoint  of Chinese 
terminologists and in line with particularities of the Chinese language. 
The  thesis  of legitimacy  of  the subjective and objective principles  of 
term formation is given grounds for, as well as the so-called 3-position 
relations of the verbal material being operationalized. A statement is 
put forward that a national term may grow into an international status 
provided that it is operationalized not only from the dyad standpoint, 
but mainly from the triad one.

Keywords: terminology, term, terminology creation,  international 
words, linguocultural studies, mentalization of a term.

ФИЛОЛОГИЯ

96 Серия: Гуманитарные науки №10 октябрь 2018 г.



ния, использования, упорядочения и создания. Иссле-
дуются терминологические проблемы национального 
языка и  языковой ситуации, связанные с  его социаль-
ной дифференциацией, лингвистическими нормами 
языка, а  также взаимодействия и  функционирования 
национальной терминологии как внутри общества, 
так и во вне его [1; 14; 6; 15,16; 23;35]. К проблеме фор-
мирования национальной терминологии обращается 
и  прикладная социолингвистика, значимость которой 
постоянно растет [13;24]. Рост международных деловых 
и культурных связей сопровождается увеличением ис-
следований социокогнитивных аспектов терминологий 
национальных языков [11;24; 29].

Исследователей интересует и  нейропсихическая 
составляющая терминопорождающей деятельности 
человека [14; 29]; процесс восприятия и  понимания 
термина, его дефинирования а  также когнитивный 
процесс мотивированных терминов, включая психо-
логический, нейролингвистический аспект термино-
логической номинации (ассоциативность, восприятие, 
память, визуальность, инструментальность термина) 
[4;9;24]; экспликацию нейролингвистических интенций 
термина через абстракцию, манипуляцию, идентифи-
кацию, в контексте усвоения и использования родного 
или иностранного языка и  квазиязыковой символики, 
к  коей, как нам представляется, может быть отнесена 
китайская иероглифика [5;12;20]. Международное со-
трудничество порождает термины, которые маркиру-
ют и  собственно социальные международные связи. 
Ученые актуализируют уникальность и  сложность пе-
редачи значения и смыслов международного термина, 
лингвокогнитивные, социокультурные правила его об-
разования [18; 32]. Относительно новый аспект терми-
новедческого дискурса представлен проблемой мента-
лизации термина. Предполагается проанализировать 
содержательно и  понятийно ментальную реальность, 
выявить ее специфику как предмета и объекта исследо-
вания в контексте терминотворчества и терминологии, 
операционально применив категориально-понятий-
ный аппарат традиционной логики и соответствующий 
ей понятийный аппарат логической семантики [3;34].

Китайские терминоведы изучают зарубежную тео-
рию и практику терминоведения, в том числе россий-
скую, производя сравнительный анализ русскоязычной 
и англоязычной терминологий [2; 8;33]. В свою очередь 
зарубежные терминоведы проявляют интерес к  ки-
тайской терминологии. Однако здесь часто возникают 
языковые барьеры, потому что китайский язык пред-
ставляет для иностранцев немалую трудность[7;8;17].
Отдельного внимания заслуживают исследовательские 
работы по  проблемам национальных терминоведче-
ских школ и  терминологии в  целом, опубликованные 
на китайском, русском и английском языках, что потен-

циально сближает и  выводит китайское терминоведе-
ние на  широкий международный уровень [2;7;19;21]. 
Китайцы производят сравнительный анализ опыта 
восприятия и  оценки российского терминоведения 
англоязычными зарубежными исследователями. Здесь 
трудно переоценить роль русскоязычных китайских 
терминоведов. Это Чжен Шупу (Zheng Shupu), У. Ликунь 
(Wu li-kun), Е. Цисун (Ye Qi-song] и др.

Становление  
китайского терминоведения

Начало формирования китайского терминоведения 
как самостоятельной лингвистической дисциплины, от-
носится к  концу 90-х гг. ХХ  века. В  это  же время были 
сформулированы основные задачи терминоведения 
и обосновано название дисциплины на китайском язы-
ке: «术语学» «shùyǔxué» — «Шуюйсюэ». По  признанию 
китайских ученых процесс становления продолжается 
и в наши дни. Формирование категориально-понятий-
ного аппарата китайского терминоведения происходи-
ло постепенно, и он постоянно пополняется [25; 28; 31]. 
Китайские ученые наиболее плодотворно сотруднича-
ют с  российскими коллегами. Поэтому большую роль 
в формировании теоретико-методологической основы 
современного национального терминоведения они от-
водят российской терминологии [9;21;28;31;33;34]. Изу-
чение трудов российских ученых [1;4;6;10;13;14;15;16;2
2;23;26;27;29;30;35] в  Институте терминологии Хэйлун-
цзянского университета способствовало развитию тео-
ретико-методологических основ и становлению китай-
ского терминоведения как самостоятельной научной 
дисциплины. Чжен Шупу приводит большой перечень 
соответствий русско-китайских терминов термино-
ведения: терминоведение 术语学shùyǔxué, термино-
логия术语学shùyǔxué, упорядочение терминов 术语
整理shùyǔ zhěnglǐ, эквивалентный термин 等义术语
děngyì shùyǔ, таксономия 分类学fēnlèixué, тезаурус 类
义词典lèiyìcídiǎn, терминологический словарь术语词典
shùyǔcídiǎn и т. д. [28: 142–144]. В работе У. Ликуня этот 
перечень специфического научного языка значительно 
расширен и дополнен [25:271]. Какова природа указан-
ного соответствия? — для нас этот вопрос остается от-
крытым.

И  все-таки китайское терминотворчество весьма 
специфично.

Глобализация, расширяя сферу сотрудничества раз-
ных народов и культур, с необходимостью диктует чет-
кое однозначное формулирование конкретных сфер 
жизнедеятельности людей. Это порождает «отраслевую 
лексику» [6:140], иными словами, специальную лекси-
ку, во многом представленную интернационализмами. 
Под специальной лексикой в терминоведении понима-
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ется совокупность лексических единиц определенной 
сферы человеческой деятельности. Сегодня она разви-
вается интенсивно. Общепризнано что в состав специ-
альной лексики входит не только термин, который яв-
ляется ее основной единицей, но и другие лексические 
единицы. Однако, по  мнению В. А. Татаринова, статус 
таких терминоподобных лексических единиц пока 
не имеет четкого определения [23: 236].

Особенности  
китайского терминотворчества

 Особенность китайского терминотворчества на-
глядно проявляется, в  частности, в  разработке и  упо-
рядочении научно-технической терминологии. На  на-
чальном этапе этой работы производился отбор 
и  упорядочение имен существительных –名词míngcí. 
Существительное является «несущей конструкцией» 
нового китайского термина. Другие части речи (гла-
голы, прилагательные, наречия) выполняют в  терми-
нологии функции составных частей термина. Именам 
существительным присущ номинативный характер. 
В силу ограниченности числа слогов в китайском языке 
образовываются многосложные слова — термины. За-
имствование увеличивает число семантических компо-
нентов слова и расширяет их коннотативный ряд.

В  китайском языке, как и  в  других, специфична 
и  проблема синонимии. Соответственно, многознач-
ность синонимии, по  — особенному актуализирует 
проблему перевода с одного языка на другой. С когни-
тивных позиций проблема синонимии непосредствен-
но сопряжена с  вопросом о  связи языка, мышления, 
действительности и т. д. Все это, безусловно, порождает 
и  другие особенности китайского языка и  терминоло-
гии.

Общепринятое мнение о термине полагает его сло-
восочетанием. В  случае однословности термина — он 
есть лексическая единица. Другое дело термин — сло-
восочетание. Он состоит из  нескольких лексических 
единиц, каждая из них ни в качестве единицы лексики 
(потому что не элементарен), ни как объект лексикогра-
фического описания (ибо не принадлежит лексическо-
му множеству) рассматриваться не  может [1;13;]. Дан-
ный случай в  особенности справедлив для ЯСЦ (язык 
для специальных целей; англ.: Language for Specific 
Purposes).

В современном лингвистическом мире международ-
ное терминотворчество наиболее интенсивно развива-
ется в сфере языка для специальных целей (LSP) напри-
мер, в  экономике, туризме, медицине, IT технологиях 
и в других отраслях. Поэтому формирование китайско-
го терминотворчества развивается и  в  направлении 

создания ЯСЦ, для которого характерен термин-слово-
сочетание. Нам представляется, указанная направлен-
ность весьма органична сущности китайского языка. 
А  именно, в  силу ограниченности числа слогов в  ки-
тайском языке новые слова (термины) образуются мно-
госложные, иными словами, образуются термины-сло-
восочетания. Заимствование также увеличивает число 
семантических компонентов термина и расширяет его 
коннотативный ряд.

Интернациональность терминотворчества возмож-
на посредством заимствования лексическим и  семан-
тическим методами. Последний предполагает кальки-
рование, то  есть поморфемный перевод иноязычного 
слова. Вместе с  тем нельзя не  признать тот факт, что 
китайский язык, будучи неродственным языком по от-
ношению к  языку русскому и  равно — английскому, 
практически исключает заимствования. Как известно, 
давно отмечен факт невозможности лексических заим-
ствований неродственных языков.

Проблемы и  методы развития китайской термино-
логии

К  числу основных проблем современного китай-
ского терминоведения относится применение теорий 
западного и  российского терминоведений к  исследо-
ванию терминов и  терминологии современного ки-
тайского языка. Для китайских терминоведов и  равно 
зарубежных исследователей китайской терминологии 
важно исследование предмета терминоведения с  ки-
тайской точки зрения, в соответствии с особенностями 
китайского языка. Исследование должно опираться как 
на собственно китайскую теорию терминоведения, так 
и  на  опыт зарубежных теорий. Попытки  же создания 
некоего унифицированного метода не  приводят к  же-
лаемому результату. В  китайском терминоведении су-
ществует ряд исследовательских проблем. К  их числу 
относится необходимость обобщения существующих 
общетеоретических и практических подходов к иссле-
дованию явления синонимии в  китайском языке. Поэ-
тому китайским терминоведам предстоит выработать 
основные критерии родовидовых различий между тер-
минами.

Осмысление продуктивных способов и моделей об-
разования китайских терминов, возможно на путях ис-
следования форм существующих специальных лексем 
современного китайского языка. Существует ряд спосо-
бов терминообразования: семантический, морфологи-
ческий и др.

Проблема классификации китайских терминов име-
ет важную значимость в классификации и систематиза-
ции терминов. В понимании и интерпретации способов 
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терминообразования, проблем типологии и классифи-
кации терминов у исследователей нет единого мнения, 
поскольку язык — это живой организм, находящийся 
в постоянном изменении и развитии.

Любой этнический язык по  определению специ-
фичный, уникальный. Но,  когда возникает проблема 
взаимопонимания нескольких субъектов общения — 
начинается формирование общего, третьего языка, т. е. 
термина, формирование которого осуществляется по-
средством перевода. Мировая терминология вырабо-
тала определенные стандарты терминоведческого пе-
ревода, введя, в  частности, понятие «эквивалентность 
перевода». О лингвистических трудностях эквивалент-
ного перевода с  европейского языка на  китайский 
и,  наоборот, проиллюстрируем на  конкретном приме-
ре. Слово «Interoperability» (англ.) по признанию китай-
ских специалистов вызывает у них немалую трудность 
из-за его сложности и неясности. Выдвинув три версии 
термина, прибегнув к семантическому методу, выделив 
ориентиры в словосочетаниях с подходящим смыслом 
с целью определить три китайских чувства (выделено 
нами: ВК) и  связанных с  ним понятий, перевели это 
слово посредством русского языка как «взаимодей-
ствие». В данном случае, русский язык выполнил роль 
третьего языка, «посредника», индикатора формирую-
щего зону совместного перекрытия двух языков — ан-
глийского и китайского.

Нам представляется, что в  основе терминообразо-
вания, в  том числе китайского, неявно наличествует 
метод «триады терминологической». Под последним 
мы полагаем 3-х позиционные отношения, которые 
предполагают 3-х и более субъектов языка, носителей 
национальных языков. Субъекты образуют три языко-
вых отношения, например: 1. китайский — русский; 2. 
русский-английский; 3. английско-китайский.

Наличие объектного принципа позволяет субъекту 
получить новое знание, которое становится возмож-
ным, в  частности, благодаря тому, что один и  тот  же 
предмет поименовывается разными звуковыми ком-
плексами (языками).

Объектный принцип возможен и  при дуадном — 
в  случае наличия двух носителей, разумеется, разных 
языков, и, при триадном — здесь, соответственно, три 
носителя трех разных языков. В  первом случае обо-
ими лицами осознается факт поименования одного 
и  того  же предмета различными звуковыми комплек-
сами. И  не  более того. Каждый из  двух лиц ограничи-
вается знанием о  том, что этот предмет может назы-
ваться иначе. При дуадной ситуации каждый находится 
в качестве и субъекта (носитель языка) и объекта (вос-
принимающего чужой язык). Но  между двумя лицами 

понятийная коммуникация отсутствует. Она возможна 
только при наличии минимум третьего лица говоряще-
го на  другом языке, отличном от  первых двух. Вместе 
с  тем, эмпирические факты о  соответствии русско-ки-
тайских терминов терминоведения [25:271;28:142–143] 
позволяет нам предположить, что и при дуадном отно-
шении возможно терминологическое «взаимопонима-
ние». Вероятно, для этого необходимо наличие у  двух 
коллективных субъектов неродственных языков исто-
рические, социокультурные контакты на  протяжении 
долгого исторического времени, как это имело место 
между китайским и  российским народами. Появление 
коллективного субъекта третьего языка, неродствен-
ного первым двум, порождает процесс лексического, 
семантического создания собственно международного 
термина.

Заключение 

Начало становления категориально — понятийно-
го аппарата китайского терминоведения относится 
к  ХХ  веку. По  признанию китайских ученых немалая 
роль в  формировании теоретико-методологической 
основы современного национального терминоведе-
ния принадлежит российской терминологии. Осо-
бенность китайского терминотворчества заключа-
ется в  том, что его исходным основанием является 
существительное. Остальные части речи служат со-
ставными частями термина. Номинативный характер 
присущ только именам существительным. В  китай-
ском слове мало слогов, поэтому термины получают-
ся многосложными. Термины формируются методом 
заимствования. Заимствование увеличивает число 
семантических компонентов слова и  расширяет их 
коннотативный ряд. В китайском языке своеобразная 
проблема синонимии, которая актуализирует про-
блему перевода. Это порождает другие особенности 
китайского языка и терминологии, а также трудности 
при создании международных терминов. Процедуру 
терминотворчества можно рассмотреть и с принципа 
так называемой «триады терминологической», в  со-
ответствие с  которой для выработки нового между-
народного термина требуется наличие минимум трех 
коллективных субъектов неродственных языков.

Современное китайское терминоведение развива-
ется по пути формирования специальной лексики. Ки-
тайские исследователи признают, что терминоведение 
имеет интернациональный характер, потому что в тер-
минологических стандартах любого языка можно найти 
эквивалент на  нескольких других иностранных язы-
ках. Что касается терминоведения различных языков 
и их категориально — понятийного аппарата, то здесь 
прибегают к  согласованию, что также свидетельствует 
об интернациональности терминоведения.
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Терминология обладает той степенью системности, 
на уровне которой она находится на конкретный момент 
времени. Поэтому всякое национальное терминотвор-
чество есть процесс постоянного совершенствования 
и  изменения, поскольку меняется вещно-предметный 
и когнитивный мир человека. Современное китайское 

терминоведение от изучения термина как объекта язы-
ка постепенно переходит к  изучению теории терми-
новедения. На  этом пути китайские ученые поэтапно 
вводят в научный оборот зарубежные теории термино-
ведения и формируют китайские международные тер-
мины.
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