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Аннотация. В  статье, в  рамках системного подхода к  изучению особен‑
ностей организации терминологической лексики, рассматривается такая 
категория передаваемого термином понятия как процесс, и определяются 
наиболее частотные семантические отношения между вершинами сети, 
образуемой смежными терминами. Отмечается, что несмотря на  то, что 
системность признается важнейшим фактором осмысления терминологи‑
ческой лексики, внимание ему уделяется недостаточно. Для более полного 
изучения данного вида лексики, предлагается прибегнуть к  построению 
терминологической сети с учетом разнообразных типов вершин и семанти‑
ческих отношений. Фактическим материалом для исследования послужила 
выборка терминов‑процессов, относящихся к  сфере астрономии и  астро‑
физики. Использованные в работе дефиниции и примеры были получены, 
преимущественно, из  специализированных источников — электронных 
терминологических словарей, глоссариев и  тематических порталов. В  ре‑
зультате анализа были выявлены наиболее распространенные семантиче‑
ские отношения, посредством которых референты оказываются сопряжен‑
ными с базовым понятием.
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О дной из  важнейших характеристик терминоло-
гической лексики является её системность или 
систематичность [Реформатский, 1961, с.  51], 

[Денисов, 1976, с. 63], [Фогель, 2002, с. 154], [Махамбето-
ва, 2008, с. 147], [Алексеева, Василенко, 2015, с. 5], [Шет-
ле, 2007, с. 90], [Куликова, 2012, с. 1–3]. Каждая единица 
специализированной лексики, обозначая понятие той 
или иной сферы научного или профессионального зна-
ния, входит в состав этой терминосистемы и участвует 
в  её становлении и  развитии совместно с  другими её 
элементами. Новые понятия возникают на  основе уже 
имеющегося знания в  данной сфере и  являются «ре-

зультатом исследований и разработок с опорой на сло-
жившийся понятийный и терминологический аппарат» 
[Лату, Левит, 2016, с.  117]. Сущность любого термина, 
по  словам В. К. Никифорова, «раскрывается именно 
в  системе и  во  взаимодействии систем» [Никифоров, 
1966, с. 112].

По  мнению ряда исследователей, термины следует 
рассматривать в  системе общего языка, поскольку им, 
в большой степени, присущи особенности, характерные 
для единиц общего языка. Функцию термина, её специ-
фичность определяет система — терминология, вне ко-
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торой слово теряет свою характеристику термина [см.: 
Никифоров, 1966, с. 114].

Терминосистема обладает собственной структурой, 
функциональным центром которой является базовый 
термин, представляющий собой наиболее употреби-
тельную единицу в  данной системе, который каждый 
термин в её структуре включает в качестве ядра в свой 
состав. Как отмечает С. А. Якимова, «базовый термин об-
ладает емкой семантикой, информативностью, просто-
той структуры и  хорошими деривационными возмож-
ностями. Каждый термин, введенный в  микросистему, 
выражает видовое понятие по  отношению к  понятию 
родовому, передаваемому базовым термином» [Якимо-
ва, 1981, с. 116].

В  настоящее время системность как ключевой фак-
тор осмысления терминологической лексики являет-
ся общепризнанным. Тем не  менее, в  исследованиях 
внимание ему уделяется недостаточно. Как отмечается 
в  статье М. Н. Лату и  А. А. Левит «Изучение системности 
термина при помощи семантической сети (на  примере 
терминологии нанотехнологий)», «упоминание систем-
ности в работах носит, как правило, обобщенный харак-
тер в рамках анализа отдельных аспектов или термино-
логии в целом. При этом изучение характера и частных 
случаев такого системного взаимодействия между от-
дельными единицами специализированной лексики, 
установление смежных и несмежных терминов, степени 
их сопряженности, места расположения и особенностей 
организации в  терминосистеме не  проводилось» [Лату, 
Левит, 2016, с. 117–118].

Для более углубленного изучения системности дан-
ного вида лексики и особенностей её организации авто-
рами предлагается такой механизм как терминологи-
ческая сеть — частный случай семантической сети [там 
же].

В  изложенном подходе к  построению терминологи-
ческой сети учитываются разнообразные типы вершин 
и семантических отношений, в которых они могут нахо-
диться. В  соответствии с  представленной концепцией, 
категория передаваемого термином понятия детерми-
нируется материальной/нематериальной сущностью 
референта, а  также его природой — естественной или 
искусственной [Лату, Левит, 2016, с. 118].

В  настоящей статье будет рассмотрен такой нема-
териальный референт, как процесс [см.: Лату, с.  2015] 
на примере выборки терминов, входящих в терминоси-
стему астрономии и астрофизики, а также предпринята 
попытка выявить наиболее репрезентативные семанти-
ческие отношения между вершинами сети, соответству-
ющие заявленной терминологической категории.

Вывод об  отнесении того или иного термина к  ка-
тегории процессов делался на  основании анализа де-
финиций, взятых из  специализированных источников. 
В  большинстве случаев маркером, позволяющим отне-
сти ту или иную терминологическую единицу к процес-
сам, является прямое употребление лексемы «процесс» 
в тексте дефиниции.

Например: аккреция — 1) процесс, при котором 
массивный объект «засасывает» окружающее вещество 
вследствие своего тяготения» [2]; 2) процесс падения 
рассеянного в  пространстве вещества на  компактное 
космическое тело [9].

В ряде примеров, в дефинициях, используются суще-
ствительные, образованные от глаголов несовершенно-
го вида: аккреция — падение вещества на космическое 
тело из  окружающего пространства [1]; звездный ве-
тер — истечение вещества из звёзд со скоростями по-
рядка сотен или тысяч км/с. [1]; туннельный эффект — 
преодоление микрочастицей потенциального барьера 
в случае, когда её полная энергия меньше высоты барье-
ра [1].

Нередки случаи, когда в текстах дефиниций использу-
ются такие существительные как «явление», «эффект», 
«феномен», что не  позволяет однозначно идентифици-
ровать анализируемый термин как процесс. В такой си-
туации требуется дополнительное уточнение значения 
терминологической единицы по  другим источникам, 
в которых искомая лексема присутствует:

взрыв сверхновой — 1) феномен, в  ходе которо-
го звезда резко меняет свою яркость на  4–8 порядков 
с  последующим сравнительно медленным затуханием 
вспышки [1]; 2) процесс колоссального взрыва звезды 
в конце ее жизни [13];

туннельный эффект — 1) квантовый эффект, со-
стоящий в  проникновении квантовой частицы сквозь 
область пространства, в которой согласно законам клас-
сической физики нахождение частицы запрещено [7]; 2) 
квантовомеханический процесс, при котором частицы 
могут проходить через потенциальный барьер [4].

Среди наиболее репрезентативных семантических 
отношений между вершинами сети, принадлежащими 
к рассматриваемой категории терминов, и связывающих 
их со смежными терминами, выделяются AKO — «a kind 
of», взаимодействие гиперонима и гипонима; At — «атри-
бутивное» — отношение с  характеристиками и  свой-
ствами; Obj — «object» — указание на  объект воздей-
ствия процесса; Loc — «locus» — «локус» — указание 
на  место расположения; CR — «cause-result» — «кау-
зальное отношение» — системное отношения между 
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референтами, один из  которых выступает причиной, 
а  второй следствием в  рамках какого-либо процесса, 
Rec — «recepient» — «приемник» — размещение рефе-
рента после процесса, Inst — «instrument» — «инстру-
мент» — связь с  посредником, R — «result» — «при-
чинно-следственная» — отношение между причиной 
и  результатом (более подробно об  отношениях между 
вершинами терминологической сети см.: [Лату, 2016, 
с. 145], [Лату, Левит, 2016, с. 118]).

Дефиниционный анализ выборки терминов, относя-
щихся к  ментальному конструкту «процесс», позволяет 
говорить о  том, что в  значительном числе случаев ре-
ференты сопряжены с  базовым понятием посредством 
семантических отношений AKO, R, Loc, Rec, Inst, CR 
и Infl.

Так, например, анализ дефиниций и  более широ-
кого контекста употребления термина «аккреция» 
выявил ряд смежных терминов, которые связаны 
с  базовым понятием при помощи целого ряда семан-
тических отношений — CR, AKO, Loc, Inst: тяготение 
(CR – процесс, при котором массивный объект «за-
сасывает» окружающее вещество вследствие своего 
тяготения [2]; сферическая аккреция, дисковая ак-
креция (AKO — различают сферическую и дисковую 
аккрецию на  тяготеющий центр [9]); красный гигант, 
белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра — 
также связаны с  базовым термином посредством се-
мантического отношения AKO (аккреция на  белые 
карлики, нейтронные звезды и черные дыры — са-
мый эффективный механизм дискообразования [6]); 
тесная двойная система (Loc — наличие аккреции 
в тесных двойных системах подтверждается наблю-
даемой вспышечной активностью [3]; сверхкритиче-
ская аккреция обязательно должна возникнуть в тес-
ной двойной системе [12]); протопланетный диск 
(Inst — в Солнечной системе аккреция играла важную 
роль при формировании планет из  вещества прото-
планетного диска [8]).

Термин «испарение черной дыры» («излучение 
Хокинга») — процесс, в ходе которого черная дыра ис-
пускает частицы и  излучение [15] — связан семантиче-
скими отношениями R, Loc, CR, Rec такими терминами 
как: квантовая запутанность (R – после испарения 
квантовая запутанность должна просто исчезнуть) 
[17]), горизонт событий (Loc — до самой последней се-
кунды существования у черной дыры будет оставаться 
горизонт событий [11]; по  мере испарения чёрной 
дыры информация вернётся за горизонт, хоть и в иска-
женном виде [16]), квантовые флуктуации (CR – излу-
чение Хокинга предполагает испарение черной дыры 
вследствие квантовых флуктуаций [5]), гравитон, фотон, 
нейтрино (Rec — Черные дыры испаряются. Их масса 

переходит в излучение: фотоны, нейтрино, гравито-
ны [10]).

Термин эволюция звезды — последовательность 
фаз, которые проходит звезда за  период своего суще-
ствования [1], связан с  таким терминами как: свети-
мость, звезда, межзвездное облако, гравитация, 
главная последовательность, красный гигант, сверх-
гигант, белый карлик, взрыв сверхновой.

Изучение семантических связей данных терминоло-
гических единиц с  термином эволюция звезды, дало 
следующие результаты: Infl (эволюция звезды — это из-
менения, которые претерпевают размеры, светимость, 
структура и другие свойства звезд с течением времени 
[15]); Obj (эволюция звезды — это последовательность 
фаз, которые проходит звезда за  период своего суще-
ствования [1]); Infl (звезды образуются, когда межзвезд-
ное облако газа и  пыли коллапсирует под воздействи-
ем собственной гравитации [там же]); СR (реакции, 
протекающие в ядре зарождающейся звезды, приводят 
к  выбросу значительных количеств излучения […]. Эта 
стадия (фаза главной последовательности) длится 
дольше всего в истории звезды [там же]); R (это измене-
ние сопровождается значительным расширением внеш-
них слоев звезды, и она превращается либо в красного 
гиганта, либо, […], в  сверхгиганта [там же]); R (белые 
карлики образуются на  финальных стадиях эволюции 
маломассивных звезд […] после исчерпания топлива для 
термоядерных реакций [14]); R (в звездах с высокой мас-
сой начинается слияние ядер углерода […]. На этом эта-
пе дальнейшее слияние становится невозможно, и про-
исходит взрывной коллапс ядра звезды […] этот процесс 
известен под названием взрыва сверхновой [1]).

Таким образом, отношение результативности — R — 
является в данном случае преобладающим.

В  целом, системный подход позволил проанализи-
ровать особенности организации терминологических 
единиц в  составе рассмотренного подъязыка и  устано-
вить характер системных отношений между единицами 
различных типов понятий. Степень сопряженности тер-
минов определялась на основании анализа дефиниций 
и специализированных текстов.

Решение об отнесении того или иного термина к про-
цессам принималось в результате анализа определений, 
взятых из специализированных источников — электрон-
ных терминологических глоссариев, словарей и баз дан-
ных.

Были выявлены восемь наиболее частотных семанти-
ческих отношений между вершинами сети рассмотрен-
ной категории терминов, связывающих их со смежными 
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терминами, к которым относятся: AKO, At, Obj, Loc, CR, 
Rec, Inst, R.

Подробный анализ фактического материала, пред-
ставляющего собой контексты употребления термино-
логических единиц, показал, что в нашей выборке среди 
терминов-процессов преобладают единицы с  семанти-
ческими отношениями R и CR, а наименее распростра-
ненными оказались термины, связанные со  смежными 

терминологическими единицами семантическими отно-
шениями Obj и At.

Исследование системности терминов посредством 
построения терминологических сетей способствует 
более глубокому изучению той или иной терминологи-
ческой системы и позволяет создавать инновационные 
терминологические базы данных, глоссарии и  эксперт-
ные системы.
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