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Аннотация: Материалы исследования раскрывают структурно-семантиче-
скую организацию терминологии фотографии. В статье представлен обзор 
семантических групп темпоральности, локальности, негации, усиления при-
знака, ослабления признака на материале фототерминологии английского и 
русского языков. Обозначена область дальнейшего исследования специфи-
ческих семантических групп, присущих данной области знания, в совокупно-
сти формирующих семантику профессионального поля фотографии. Сделан 
вывод о причинах формирования ряда архаизмов в фототерминологии.

Ключевые слова: семантика терминологии, греко-латинские морфемы, 
структурно-семантический анализ, фототерминология.

STRUCTURAL-SEMANTIC ANALYSIS 
OF PHOTOTERMINOLOGY
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Summary: The paper introduces semantic topoi of phototerminology 
through its structural components. Semantic groups of temporality, 
locality, negation, intensification of qualities, reduction of qualities 
are shown to contain structures composed of classical elements, 
morphemes of Latin and Greek origin, both in English and Russian. 
Further research field is outlined as defining specific for photography 
semantic topoi: exposure, kinds of photography work and diditalisation 
of photographic processes. The paper draws some preconditions for 
archaic phototerminology to appear in response to nonlinguistic domain 
progression.
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Анализируя семантическую структуру фототерми-
нологии (далее ФТ) интересно выделить образо-
ванные, например, греко-латинскими морфемами 

термины и обозначить семантические группы внутри 
профессионального поля фотографии. Поскольку «мор-
фема определяется как единица двусторонняя, и потому 
для ее характеристики оказывается равно важным как 
учет ее формы, так и учет ее значения» [12, с.11], иссле-
дования, отражающие влияние морфологического стро-
ения терминов на организацию семантических групп 
внутри отдельной терминосистемы, становятся актуаль-
ными. Богатый словообразовательный потенциал латин-
ского языка неоднократно подчеркивался современны-
ми учеными [17, с. 10; 3, с.104-105].

Терминологии профессиональной деятельности в по-
следние несколько десятилетий представляют большой 
интерес для исследователей, работы которых посвяще-
ны туристической терминологии [2], терминологии те-
левидения [5], подъязыку сферы информационной без-
опасности [6], подъязыку архитектуры и строительства 
[7], терминология венчурного финансирования [9] и др. 
Рассматриваются различные аспекты профессиональ-
ных терминологий: морфологическое строение [22], 
формально-структурное строение [2, 5, 6], лингво-ког-
нитивные аспекты [9], лингвокультурологические [15] 
и др. В области упорядочения лексики профессиональ-
ного поля фотографии опубликованы работы, содержа-
щие анализ многокомпонентных терминов [1], анализ 

способов номинации [16], и структурно-семантических 
единиц фототехничекой терминологии [21]. Профессор 
С.В. Гринев-Гриневич акцентирует внимание на связи 
структуры термина и степенью развития терминологии 
и доказывает актуальность диахронических исследова-
ний отраслевых терминологий: «существует определен-
ная связь между структурой терминов и временем их 
появления, а также между степенью развития области 
знания и средствами образования ее терминов. Все это 
свидетельствует о необходимости диахронического ана-
лиза отдельных способов образования терминов с уче-
том времени появления терминов, образованных этим 
способом». [4, с.122]. Анализ семантической структуры 
терминологической составляющей любого языка может 
оказаться полезным для понимания формирующейся 
структуры профессиональной области, смещения ак-
центов в ходе развития данной профессиональной об-
ласти и причин формирования пласта архаизмов.

В целях данного исследования был подобран лекси-
ческий материал на основе отраслевых изданий на рус-
ском языке [8, 13, 14, 19, 20, 23], использовались матери-
алы англоязычных словарей: Cambridge [24], Longman 
[25], Meriam-Webster [26]; многоязычные интернет-ре-
сурсы: multitran.com [27], The Free Dictionary [28].

Ученые выделяют два этапа в становлении предмет-
ной области: 1) начальный, естественный этап ее форми-
рования и 2) сознательный, регулируемый. 
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Первый этап связан с формированием новой обла-
сти знания, с выделением научной компоненты новой 
сферы. В этот период появляется множество вариантов 
для обозначения одного и того же объекта, так как в ос-
нову обозначения разные исследователи-первооткры-
ватели данной области знания кладут разные признаки  
[17, с.15]. Наряду с синонимией неизбежно появляет-
ся функциональная полисемия, которая проявляется в 
перегруженности отдельных терминов и терминологи-
ческих элементов различными значениями. Чаще много-
значные слова обиходного языка приобретают новые 
значения в рамках формирующейся новой области зна-
ния.

В ходе проведенного исследования в английской ФТ 
были рассмотрены 632 фотографических термина и 698 
русских фотографических термина. И в английской, и в 
русской ФТ доля однословных терминов составляет мень-
ше четверти выборки. Среди однословных терминов при-
нято выделять простые (корневые), чья основа совпадает 
с корнем (R), производные (аффиксальные), чья основа 
содержит корень и аффикс/аффиксы (R+s, p+R, p+R+s), и 
сложные, чья основа содержит несколько корневых мор-
фем (R+R). Обратимся к каждой из категорий.

Простые, или корневые, термины английской ФТ 
представлены существительными, прилагательными и 
глаголами. Доля простых терминов во всей выборке ан-
глийских однословных фототерминов составляет 12%: 
haze (блик), fog (вуаль), focus (фокус), lens (линза), angle 
(ракурс), raster (растр) и проч. Русские простые термины 
представлены такими терминами как бленда, блик, ви-
раж, вуаль, кадр, кома, кофр, кювета, окуляр, ореол, фо-
кус. Как видно, большая часть русских простых терминов 
образована путем калькирования и их доля в общей вы-
борке – 7,5%. Отдельно стоит упомянуть многозначные 
слова, которые приобрели новое специальное значение 
внутри ФТ: снимать [12], щелкать, печатать, ставить, 
линза, экспозиция и др. их доля невелика и содержит 
преимущественно глаголы.

Производные однословные термины в англий-
ской ФТ составляют треть от однословных терминов 
рассматриваемой выборки. Внутри данной категории 
английских терминов существует три словообразова-
тельные модели: 

1. суффиксальная, термины образованы по схеме 
R+s (R- корень, s – суффикс); 

2. аффиксальная, термины образованы по схеме p+R 
(p – префикс, R – корень); 

3. аффиксально-суффиксальная способ образова-
ния подразумевает наличие и префикса, и суф-
фикса в структуре термина: p+R+s.

В группе производных однословных фототерминов 
можно выделить следующие семантические группы: 

 — группа терминов, репрезентирующих того, кто 
совершает действие, содержит окончание -er/-
or: sensor (сенсор), inhibitor (замедлитель процес-
са проявления), intensifier (раствор усилителя) 
restrainer (ослабитель раствора), polarizer (поля-
ризатор);

 — группа терминов, описывающих процессы, кото-
рые обычно в своей структуре содержат R+tion, 
R+ing, R+ise, R+ment: 

i.  -tion: abberration (аберрация), sensibilization 
(сенсибилизация); 
ii. -ing: backing (перенос отпечатка на посто-
янную основу), bracketing (брэккетинг/съемка 
со сдвигом в значении экспозиции), denoising 
(устранение шума), finishing (ретушь);
iii. -ise: sensitise (делать чувствительным к све-
товым лучам, покрывать светочувствитель-
ным раствором); 
iv.  -ment: development (проявка); 

 — группа терминов, описывающих состояние, свой-
ство и качество представлена терминами вида 
R+ity/ty, R+cy, R+ic: 

i.   -y: intensity (оптическая плотность);
ii  -cy: transparency (прозрачность); 
iii -ic: autotypic (автотипический), photographic 
(фотографический), panchromatic (панхромати-
ческий) и др. 

В русской ФТ производные однословные термины со-
ставляют 80% от всех однокомпонентных терминов, вхо-
дящих в выборку. Результаты исследования формально-
структурной организации русской ФТ показали, что доля 
простых терминов составляет 24% [11, с. 244].

Сложные однословные термины в английской ФТ 
могут быть написаны через дефис или слитно: представ-
лены такими терминами как viewfinder (view+find+er) 
видоискатель, lightbox (light+box) лайтбокс, lenscap 
(lens+cap) крышка объектива и др.

В русской ФТ наблюдается значительное количество 
сложных однословных терминов, образованных путем 
слияния двух корневых основ R+R. Это обусловлено 
словообразовательными возможностями русского язы-
ка и тем, что подобный способ образования сложных 
слов привычен для носителей русского языка. Варианты 
перевода сложных корневых терминов профессиональ-
ного поля фотографии сводятся к кальке и описательно-
му переводу. Например, калькированием образованы 
такие термины как софтбокс, тильт-шифт, фишай, 
фотография. А видоискатель, широкоугольный, свето-
пись были перенесены в русский язык путем перевода. 
Стоит отметить небольшое количество сложных одно-
словных терминов, образованных путем слияния более, 
чем двух корневых основ, например, photomacrography 
(макрофотосъёмка), isopancromatic (изопанхроматиче-
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ский); actinic photometer (актинофотометр), monochro-
matic sensitometer (спектросенситометр), photoindustry 
(фотоаппаратостроение). 

Задачей данного исследования было установить 
связь между морфемами (в т.ч. греко-латинского проис-
хождения) и семантическими группами, образующимися 
внутри ФТ при их использовании, а также выделить уни-
кальные для данной профессиональной терминологии 
семантические группы. По словам В.Ф. Новодрановой 
греко-латинские морфемы «вступают между собой в 
синонимические отношения, образуют семантические 
группы». Ученый выделяет семантические группы тем-
поральности, локальности, негации, усиления призна-
ка, ослабления признака, родственной связи [17, с.46]. 
Проведенное исследование выявило, что помимо обо-
значенных В.Ф. Новодрановой семантических групп в 
ФТ наличествуют специфические семантические группы, 
присущие данной области знания и в совокупности фор-
мирующие профессиональную семантику фотографии: 
семантическая группа релевантности к фотопроцессам 
(фото- ), семантическая группа количества световых лу-
чей, для получения фотоизображения (экспо-), семанти-
ческая группа фотохимии, семантическая группа множе-
ственности экспозиций (мульти-), семантическая группа 
дигитализации фотопроцессов (цифро-), семантическая 
группа видов съемки (микро-; макро-; аэро-; дрон-), ко-
торые представляют большой интерес и требуют отдель-
ного подробного рассмотрения в будущем. В данной 
статье обратимся к основным семантическим группам, 
предложенных В.Ф. Новодрановой.

Семантическая группа темпоральности

К семантической группе выражающей темпораль-
ность относятся термины с элементами instant, hour, syn-
chro, chrono. Термин blue-hour (режимный свет/время), 
реферирует к определенной части суток – сумеркам – и 
подразумевает получение определенного эстетическо-
го эффекта. Компонент instant в термине instant photog-
raphy, передает значение моментальности получения 
изображения, появившегося как результат преодоле-
ния недостатков ранних фотографичесих процессов, 
требовавших длинной выдержки. Термин появился в 
английском языке в 1937 г. с приходом компании Pola-
roid, предлагавшей альтернативный способ печати фото-
снимков. Взрывной рост употреблений термина instant 
photography в ФТ и обиходном языке пришелся на 80-е гг. 
ХХ в. в связи с возросшей популярностью камер, произ-
водимых компанией Polaroid, которой удалось снизить 
стоимость расходных материалов и завоевать сердца 
потребителей. После появления цифровой фотографии 
термин instant photography стал использоваться меньше. 

В русский язык термин моментальня фотография 
пришел позже по ряду экстралингвистических причин 

и кривая распределения частотности употребления 
данного термина имеет два пика: первый – появление 
термина в переводной профессиональной литературе, 
посвященной фотографии; второй – приход продукции 
компании Polaroid на постсоветский рынок. В англий-
ском языке фотокиоски обозначены термином photo 
booth, а в русском языке они продолжают называться 
моментальная фотография/моментальное фото, а 
фотокиоском считается специализированный стенд, ос-
нащенный разъемами для считывания электронных карт 
памяти и монитором, подключенный к фотопринтеру. 

Морфема synchro- образовывает обширную семан-
тическую подгруппу «одновременности» и формирует 
значение соотнесенности моментов срабатывания раз-
ных частей фотоаппаратуры во времени: synchrotimer 
(таймер срабатывания затвора), synchronizer (синхро-
низатор), synchroterminal (синхроконтакт вспышки). 
Развитие технологий привело к появилению ядерный 
компонент семантического поля фотографии: синхрон-
ность процессов, синхронность работы элементов-
участников фотосъемки. 

Помимо перечисленных морфем, отражающих се-
мантику темпоральности имеет морфема chrono-. Фик-
сация на одном отпечатке последовательных фаз движе-
ния путем производства съёмок с короткими равными 
промежутками времени называется chronophotography 
(хронофотография).

Семантическая группа локальности

Семантическую группу локальности в ФТ следует раз-
делить на подгруппы: 

1. семантика локальности процесса съемок; 
2. семантика локальности (частей) аппаратуры отно-

сительно выделенного параметра, 
3. семантика расположения внутри объекта (объ-

ектива, кадра, светочувствительной поверхности 
и т.д.). 

Например, к первой группе будет относиться такие 
термины как indoor (интерьер, съемка в интерьере), out-
door (съемка вне помещения), ко второй - back (задняя 
стенка фотоаппарата, цифровой модуль в модульных 
камерах), backing (фон для съемок), back/central/front lens 
(задняя/средняя/передняя линза объектива), back/front/
horizontal light (контровой/лобовой/боковой свет), а к 
третьей – TTL/through the lens (способ экспозамера через 
объектив), subbing (подсдлой фотографической эмуль-
сии).

Семантическая группа негации

Семантическая группа негации в английской ФТ 
представлена терминами, образованными с помощью 
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морфем a-, an-, anti-, de-, un-. В русской ФТ рассматри-
ваемая семантическая группа образована терминами, 
содержащими морфемы: а-, ан-, анти-, де-, дис-, про-
тиво-. Отрицательная частица а-/аn- входит в состав 
таких фототерминов как, например, aplanat (апланат), 
achromat (ахромат), afocal (афока́льная оптическая 
система), aspherical (асферическая оптика); anastigmat 
(анастигмат).

Морфема anti- (противо-) в ФТ на русский язык 
переводится тремя способами: первый – семантикой 
упреждения, т.е. слова, в состав которых входит дан-
ный префикс не всегда имеют однословный перевод, а 
переводятся выражением, например: antifoam (веще-
ство, предупреждающее вспенивание фотораство-
ра). Чаще применяется русский эквивалент приставки 
anti- противо-: antifoggant (противовуалирующее ве-
щество); antihalation (противоореольность). Альтер-
нативный вариант, который прижился в семантической 
группе «Объективы» - калькирование: antiplanat (анти-
планат). Калькирование имеет экстралингвистические 
причины: объектив имел улучшенные свойства и быстро 
распродавался, его название вошло в профессиональ-
ную лексику без изменений из-за скорости распростра-
нения продукта. Далее конструкция данного объектива 
дала название целой линейке объективов, обладающих 
определёнными свойствами. В русской ФТ морфема 
анти- представлена малочисленными кальками анти-
блик, антипланат т.к. в основном термины с семанти-
кой преодоления некоторого признака переводятся на 
русский язык морфемой противо-: противоореольный, 
противоскручивающий, противовуали-рующий или 
описанием.

Морфема de-(де-) в ФТ представляет группу терми-
нов, показывающих отсутствие признака или действия, 
а также процесса обратного тому, который обозначен 
в корне термина: desalinization (опреснение), desensitis-
ing (десенсибилизация, понижение чувствительности), 
desolarisation (снижение эффекта соляризации). 

Группа терминов, образованных с помощью морфе-
мы un-: uncoated (непросветленный), undistorted (сво-
бодный от искажений), unexposed (непроявленная или не 
отснятая пленка), unloading (извлечение кассеты), un-
sharpness (нерезкость). Термины данной семантической 
группы чаще всего переводятся описанием с использо-
ванием слов «свободный», «понижающий» или калькой с 
морфемами де-, не-.

Семантическая группа ослабления признака

Семантическую группу ослабления признака в ан-
глийской ФТ представляют термины, образованные мор-
фемой under-: underdevelopment (недопроявка), under-
exposure (недодержка/недоэкспонирование). На русский 

язык данные термины переведены калькированием с 
использованием морфемы недо-. На раннем этапе фор-
мирования ФТ термины, содержащие морфему under-, 
переводились описанием, содержащим слово «недо-
статочный», ср. underdevelopment (недостаточная про-
явка), underexposure (недостаточное экспонирование). 
В настоящее время описательный вариант перевода 
терминов используется в официальных источниках (ин-
струкциях и развернутых отчетах), а в профессиональ-
ном языке закрепился более короткий и удобный одно-
словный эквивалент.

Семантическая группа усиления признака

Семантическую группу усиления признака образу-
ют термины, образованные с помощью морфем ultra-, 
super-, pan-, hyper-. В английской ФТ данная груп-
па представлена такими терминами как ultraspeed 
(сверхчувствительный, ультраскоростной), ultrathin 
(сверхтонкий). Отдельно следует рассматривать тер-
мин ultraviolet (ультрафиолетовый), раскрывающий 
другое значение морфемы ultra- «находящийся за 
пределами» видимого излучения. Термины, образо-
ванные морфемой pan-, подразумевают охват полно-
го диапазона: panchromatic (панхроматический) т.е. 
охватывающий/реагирующий на все лучи видимого 
спектра фотоматериал. Морфемой super- образованы 
такие термины, как supercoating (защитный желати-
новый слой), superimposing (многократное экспони-
рование), Superpan (негативная суперпанхроматиче-
ская плёнка).

Уникальные свойства, присущие фотографии, ото-
бражены в семантических группах, передающих семан-
тику получения изображения на светочувствительной 
поверхности. Основная группа образована терминами с 
морфемами фото- и экспо-.

Сокращение от photography→photo→foto (фотогра-
фия→фото) со временем стало графическим отраже-
нием сущности технологии получения изображения на 
светочувствительной плоскости и пережило превра-
щение в морфему-префиксоид [18, с.53] со значением 
«фотографический, имеющий отношение к фотографии». 
Морфема фото- является центральной, ядерной, смыс-
лообразующей в данной терминосистеме, соответствен-
но, требует отдельного внимания. 

В русском языке производительность морфемы 
фото- превосходит свой английский эквивалент photo- 
что объясняется тем, что данной морфемой переведены 
не столько термины, образованные по типу photo+R, но 
и двусоставные термины вида photographic + N, а так же 
однословные термины не содержащие в английской 
версии морфемы photo-.
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Термины, образованные морфемой helio-/(гелио-), 
на данный момент можно причислить к фотоархаике, 
поскольку данная морфема использовалась на раннем 
этапе формирования ФТ и позже была заменена на мор-
фему фото-: heliography (гелиография) → photography 
(фотография), heliogravure (гелиогравюра) → photogra-
vure (фотогравюра) , heliotype (гелиотипия) → photo-
type (фототипия).

Группа терминов номинирующих способы получе-
ния изображения, которые в своей структуре содер-
жат R+type, R+graphy может быть отнесена к семанти-
ческой группе релевантности к фотопроцессам в ФТ: 
daguerreotype (дагерротипия), talbotype (тальботи-
пия), cyanotype (цианотипия), stereotype (стереопара), 
stereography (стереография) и др. Стоит отметить, что 
данная категория терминов содержит максимальное 
количество эпонимов, которые к 1970-ым годам пе-
решли в разряд архаизмов, т.к. номинируют ранние 
фотографические процессы. Внимание к данным тер-
минам было привлечено при попытке воссоздания 
художественного эффекта, получаемого данными фо-
топроцессами цифровыми технологиями и при созда-
нии электронных архивов фотографического насле-
дия в начале XXI века.

Исследователи ФТ указывали, что XIX век отмечен 
полным отсутствием эмоционально-экспрессивной 
окраски и предполагает, что «значительно большую 
часть современного словаря составляют слова, воз-
никшие в первой половине 20 века.» [18 с.53]. Однако 
в указанной работе не были учтены изменения послед-
них десятилетий, которые произошли в терминологии 
фотографии. После прихода цифровой фотографии зна-
чительную часть ФТ составляют слова современные, от-
носящиеся к компьютерным технологиям и сфере соци-
альной функции фотографии.

Выводы

Анализ морфологии и семантического состава одно-
словных терминов профессионального поля фотографии 
показал, что помимо выделенных ранее семантических 
групп темпоральности, локальности, негации, усиления 
признака, ослабления признака, родственной связи, в ФТ 
следует особо рассмотреть специфические семантиче-
ские группы, присущие данной области знания и в сово-
купности формирующие профессиональную семантику 
фотографии. Греко-латинские морфемы используется во 
многих профессиональных областях и слова, содержа-
щие данные элементы легки для восприятия и интер-
претации, что является важным в терминотворчестве т. 
к. влияет на восприятие профессионалами, дальнейшее 
использование и создание терминологических гнезд. В 
терминологии фотографии используется большое коли-
чество греко-латинских морфем. Особенностью словоо-
бразования однословных терминов ФТ является наличие 
перешедших из химии, оптики и искусствоведения тер-
минов, которые сохранили свойства исходных термино-
логий, наличие сложных однословных терминов из двух 
и более корневых основ. Переход ядерных терминов фо-
тография и экспозиция в морфемы с более высоким сло-
вообразовательным потенциалом в русском языке, чем 
в английском связан с реализацией принципа языковой 
экономии. На русский язык фототермины переводятся 
калькированием в случае, если технология или явление 
проникают в профессиональный оборот очень быстро, 
переводом и описанием, если получившаяся калька не 
отображает необходимого содержания термина. Арха-
измы в ФТ стали формироваться под влиянием процесса 
перехода на цифровые технологии и неизбежной смены 
устаревших явлений в профессиональном языке на но-
вые, более современные. Рассмотрение данных процес-
сов требует отдельного пристального внимания.
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