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Abstract. The article focuses on the analysis of the principles of technical terms systemic or-
ganization within the terminology. Despite the general acceptance that systemacy is important in 
understanding the nature of the terminology lexicon, it has not been studied in detail and is usually 
mentioned in research papers when generalizations about structural or semantic regularities of tech-
nical terms belonging to a certain terminology are revealed. The hypothesis is that the peculiarities 
of systemacy as one of the key and defi ning characteristics of technical terms may be studied by 
means of modeling the terminology system using principles of semantic network construction. Con-
sequently, the authors claim that the semantic network may reveal the adjacent technical terms as 
well as their overall number for each separate technical term in a terminological system and study 
the degree of systemacy and character of their systemic interaction. These constitute the objectives 
of the study. The examples are drawn from the actively developing terminology of nanotechnology 
sphere to illustrate and support the fi ndings. A terminological network may be considered a type of 
a semantic network the vertices of which represent technical terms and arcs express the semantic 
relations between them. The suggested approach to terminological network construction presumes 
the division of the semantic relations as well as the classifi cation of vertices into defi ned types that 
refl ect the natural stratifi cation of technical terms into categories in accordance with the specifi city 
of their referents that makes it different from some earlier proposed methods. Thus, the terminology 
network allows a somewhat different perspective and more detailed study of the systemacy of techni-
cal terms within a given language for special purposes because it helps to identify the features of their 
organization and position of each technical term in relation to the adjacent technical terms. It may 
also shed light on the semantic relations that a given technical term sets up with the adjacent terms 
as well as those that are typical for certain categories of technical terms. The degree of adjacency is 
defi ned by means of division of the adjacent terms into the fi rst order (that appear in the defi nition 
of the given technical term) and the second order (the conceptual relationship with which becomes 
clear in specialized texts). The analyzed fragment illustrates that nanopowder is related to technical 
terms of certain categories. Technical terms of the second order predominate. The technical terms of 
the fi rst order (representing a generic concept, characteristics and constituent parts) establish AKO, 
At and PO semantic relations with the given technical term. Among the types of vertices predominate 
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Одной из основополагающих особенно-
стей терминологической лексики является 
системность. Квалифицируя определенную 
сферу научного или профессионального 
знания, термин как единица специализиро-
ванной лексики всегда входит в состав кон-
кретной терминологии, участвуя вместе с 
другими составляющими в ее становлении 
и развитии. Эти положения уже давно стали 
аксиомами в терминоведении. 

Новые понятия так или иначе вводят-
ся на основе уже существующего знания в 
данной области, являются результатом ис-
следований и разработок с опорой на сло-
жившийся понятийный и терминологиче-
ский аппарат. При выделении нового поня-
тия конкретной науки создаваемая языковая 
единица для его обозначения встраивается 
в состав терминологической системы. При 
этом в процессе номинации учитывается 
фактор системности специализированной 
лексики, который репрезентируется во вну-
тренней форме термина. 

В составе любого подъязыка для специ-
альных целей представлены лексемы с си-
стемными терминоэлементами (в роли ко-
торых выступают другие термины данной 
сферы науки). Нередко таковыми являются 
языковые единицы, вербализующие родо-
вые понятия, представленные в структуре 
определяемого многокомпонентного тер-
мина, являющегося по отношению к нему 
видовым. 

Несколько менее очевидно системность 
и преемственность научного знания прояв-
ляются в использовании продуктивных для 
данного подъязыка терминоэлементов (ко-
торые частотны, но не являются отдельны-
ми терминами), становлении продуктивных 
сфер заимствования терминоэлементов, ха-
рактерных моделях номинации, эксплицит-
ных (фактических) терминологических оп-
позициях (где противопоставление видовых 
понятий представлено во внутренней форме 
специальных лексем) [Лату 2015]. 

Весьма часто системный характер тер-
минов упоминается при рассмотрении 

структурного своеобразия единиц конкрет-
ного подъязыка [Борлыкова 2009; Закае-
ва 2011; Клепиковская 2016; и др.], а так-
же при описании влияния специфических 
особенностей сферы научного знания на 
отличительные черты терминологического 
состава (как, например, это было проде-
монстрировано в диссертационном иссле-
довании А. В. Раздуева, рассматривавшего 
подъязык нанотехнологий [Раздуев 2013]), 
исторического характера формирования 
подъязыков [Бачаева 2009, Лиджиев 2011 и 
др.].

Системность терминологической лекси-
ки находит отражение в языке не только в 
сфере фиксации, но и в сфере функциони-
рования, в дискурсе. Так, данные единцы 
остаются опорными элементами научного 
текста [Wessels 2010]. При этом очевидным 
является тот факт, что в дискурсе конкрет-
ной науки используется именно терминоло-
гия, называющая ее понятия. Плотность ис-
пользования данных единиц специализиро-
ванной лексики и терминологичность текста 
могут различаться, но напрямую указывают 
на понятийную соотнесенность и близость 
используемых единиц специализированной 
лексики. Данный факт прослеживается и в 
дефиниции термина, где границы понятия 
могут очерчиваться посредством смежной 
специализированной лексики данной науч-
ной сферы. 

Принцип системности терминов от-
мечался в работах А. А. Реформатского, 
Г. О. Винокура, В. М. Лейчика, С. В. Гри-
нев-Гриневича, Г. П. Щедровицкого и мно-
гих других. Но, как замечают Л. М. Алек-
сеева и Д. В. Василенко, он понимается 
неоднозначно и является слабоизученной 
проблемой терминоведения [Алексеева, Ва-
силенко 2015].

Несмотря на общепризнанность значи-
мости системности как одного из ключевых 
фактов в осмыслении терминологической 
лексики, отдельно в исследованиях этому 
принципу внимание не уделяется. Упоми-
нание системности в работах носит, как 

the category of process and the technical terms that refer to it are linked to nanopowder by R and Obj 
semantic relations. The article discusses why nanopowder does not establish some semantic relations 
with the technical terms of certain vertices types.

Key words: technical term, systemacy, semantic network, terminological network, semantic re-
lation, concept, category, defi nition.
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правило, обобщенный характер в рамках 
анализа отдельных аспектов или термино-
логии в целом. При этом изучение харак-
тера и частных случаев такого системного 
взаимодействия между отдельными едини-
цами специализированной лексики, уста-
новление смежных и несмежных терминов, 
степени их сопряженности, места располо-
жения и особенностей организации в терми-
носистеме не проводились. 

Одним из эффективных механизмов, по-
зволяющих, на наш взгляд, углубленно из-
учить системность данного вида лексики и 
детализировать особенности ее организации 
в структуре подъязыка для специальных це-
лей, является терминологическая сеть, ко-
торая является частным случаем семантиче-
ской сети. В данном вопросе она обладает 
рядом преимуществ над другими способами 
моделирования терминосистем, такими как 
построение полей, фреймов, которые позво-
ляют группировать лексику в соответствии 
с заданными критериями, выявляют опор-
ные концепты и обнаруживают единицы, 
раскрывающие разные их стороны. 

Элементами сети являются вершины и 
дуги. В предлагаемом нами подходе постро-
ения терминологической сети учитываются 
разные типы вершин, которые отражают 
естественную стратификацию терминов в 
соответствии с основными типами обо-
значаемых понятий, а также разные типы 
семантических отношений, в которых они 
могут находиться, что отличает данный 
подход от некоторых предлагаемых ранее (в 
концепции М. Г. Мальковского и С. Ю. Со-
ловьева нет разделения вершин по типам, 
представлены два вида отношений: «это 
есть», «относится к», объединяющие все 
другие типы отношений, отличные от пер-
вого [Мальковский, Соловьев 2012], в рам-
ках подхода И. Я. Атанасовой и И. С. Нако-
ва также нет типологии вершин, но, кроме 
таксономических отношений, представлены 
синонимические и антонимические [Атана-
сова, Наков, Наков 2003]). 

Категория понятия, передаваемого тер-
мином, определяется материальной или не-
материальной сущностью референта, его 
естественной или искусственной природой. 
К материальным референтам относятся объ-
ект/явление естественной среды, локус, ве-
щество, а ко второй — механизм, инстру-
мент, искусственный локус/конструкция, 
материал. К нематериальным референтам 
относятся процесс, характеристика, иде-

альный феномен, ситуация, деятель (более 
подробно о данных категориях см. [Лату 
2015]). 

К наиболее репрезентативным семан-
тическим отношениям между вершинами 
сети, соответствующим данным категориям 
терминов, относятся: 

AKO — «akindof», взаимодействие не-
посредственного гиперонима и гипонима; 

ISA — «isa», отношение совпадения или 
включения в множество; 

PO — «partof», отношение с меронима-
ми, являющимися составляющими рефе-
рента; 

At — «attribute», отношение со свойства-
ми и характеристиками, Ag — «agent» ука-
зание на инициатора процесса; 

Obj — «object», указание на объект воз-
действия процесса; 

Loc — «locus», указание на место распо-
ложения; 

Sr — «source», первоначальное разме-
щение референта перед процессом; 

Rec — «recepient», размещение референ-
та после процесса; 

Inst — «instument», связь с посредником;
R — «result», отношение между причи-

ной и результатом; 
Sub — «subordinate», отношение между 

понятиями категории «деятель»; 
IOp — «implicitopposition», между ви-

довыми терминами, являющимися соги-
понимами, внутренняя форма которых не 
содержит противопоставления в противо-
положность семантическому отношению 
EOp — «explicitopposotion», где таковое 
представлено. 

Как показывает наша выборка терми-
нов, представленная в дефинициях понятия 
«нанопорошок», в количественном соотно-
шении преобладают референты, которые 
рассматриваются как составляющие нано-
порошка, сопряженные с данным понятием 
посредством семантического отношения 
РО (см. схему 1). Таковыми могут быть как 
отдельные нанообъекты, так и их совокуп-
ность, такие как агрегаты или ансамбли 
наночастиц, что указано в дефиниции дан-
ного термина: «нанопорошок — твердое 
порошкообразное вещество искусственного 
происхождения, содержащее нанообъек-
ты, агрегаты или агломераты нанообъектов 
либо их смесь» [Словарь Роснано 2016].

Приведем другие дефиниции: «нанопо-
рошок — ансамбль наночастиц; порошок, 
размер всех частиц которого менее 100 нм» 
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Схема 1. Фрагмент терминологической сети
 (единицы, системно смежные термину «нанопорошок»)
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[Словарь Роснано 2016]; «нанопорошок 
— твердый дисперсный материал искус-
ственного происхождения, содержащий 
наночастицы и обладающий качественно 
новыми свойствами, функциональными и 
эксплуатационными характеристиками» 
[Словари Академик 2016]. При этом тер-
мин «наночастица» сопряжен с термином 
«нанообъект» посредством отношения ISA, 
что следует из дефиниции данного понятия: 
«наночастица — изолированный твердо-
фазный объект, имеющий отчетливо вы-
раженную границу с окружающей средой, 
размеры которого во всех трех измерениях 
составляют от 1 до 100 нм» [Словарь Рос-
нано 2016]. Также термином для обозначе-
ния составляющей нанопорошка, связанной 
семантическим отношением РО, является 
«частица нанопорошка — индивидуальная 
составная часть сыпучего тела, состоящая 
из нанообъектов или являющаяся таковым, 
которая может быть инструментально выде-
лена или различима» [Википедия 2016].

Анализ показывает, что рассматривае-
мый нами термин «нанопорошок» системно 
или понятийно связан с сопряженными еди-
ницами специализированной лексики, кото-
рые относятся к категории «характеристи-
ка» и посредствам семантического отноше-
ния At связаны с термином нанопорошок. 
В рассматриваемой схеме соотношение тер-
минов-характеристик составляет 4 : 2, т. е. 
лишь две характеристики выделены из де-
финиций и четыре характеристики взяты из 
специализированных текстов. К первым от-
носятся дисперсность и нанодиапазон. Дис-
персность трактуется как «характеристика 
размеров частиц, распределенных в объеме 
другой фазы, в общем случае определяемая 
как отношение общей поверхности всех ча-
стиц к их суммарному объему (массе) [Сло-
варь Роснано 2016]. 

Термины-характеристики, которые 
присутствуют в проанализированных на-
учных текстах, представляют собой общие 
понятия, которые присущи и другим нано-
объектам, а также наноматериалам сферы 
нанотехнологий. Нанопорошки характери-
зуются следующими признаками: распре-
делением частиц по размерам — «зависи-
мостью количества (объема, массы) частиц 
или пор от их размеров в исследуемом ма-
териале и кривая (гистограмма), описываю-
щая эту зависимость; удельной площадью 
поверхности; сыпучестью (текучестью); 
содержанием влаги и других адсорбатов» 

[Словарь Роснано 2016]. Данные термины-
характеристики обладают широкой семан-
тикой и справедливы по отношению к дру-
гим нанообъектам и наноматериалам. 

В дефиниции нанопорошку приписы-
ваются некоторые свойства, объединенные 
словосочетанием «эксплуатационные ха-
рактеристики», которые указывают на осо-
бенности его использования. Связано это 
с тем, что далеко не все термины-характе-
ристики, а также термины-процессы мо-
гут быть указаны в дефинициях, так как не 
представляется возможным отразить в них 
все смежные нанопорошку понятия. 

Одной из таких эксплуатационных ха-
рактеристик является влажность, также свя-
занная с опорным термином семантическим 
отношением At. Данная лексема явно не 
представлена ни в одной из дефиниций, но 
встречается в текстах по отношению к рас-
сматриваемому термину. Термины-характе-
ристики могут быть связаны со специали-
зированными единицами, относящимися к 
категории естественных объектов только 
семантическим отношением At. 

В дефиниции термина нанопорошок 
представлено родовое понятие, передава-
емое термином наноматериал и указываю-
щее на принадлежность к определенному 
классу понятий посредством семантическо-
го отношения АКО. Лексема нанопорошок 
понятийно связана с терминами и других 
категорий, таких как «процесс», «меха-
низм», а также соотносится со специализи-
рованными единицами, называющими со-
ставляющие нанопорошка и референты, в 
состав которых входит нанопорошок. Они 
не представлены в дефинициях, но встреча-
ются в текстах и статьях. 

В количественном соотношении пре-
обладают термины-процессы, которые 
связаны с рассматриваемым термином се-
мантическим отношением R. Посредством 
некоторых процессов получают не только 
нанопорошки, но и другие наноматериалы. 
Процесс осаждения является одним из са-
мых часто встречающихся процессов и на-
считывает несколько разновидностей. На-
пример, процесс осаждения из коллоидных 
растворов — это «метод получения изоли-
рованных наночастиц и нанопорошков, за-
ключающийся в прерывании химической 
реакции между компонентами раствора» 
[Словарь Роснано 2016]. «Золь-гельметод 
заключается в осаждении из водных раство-
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ров нерастворимых металлических соеди-
нений в виде гелей» [МегаОбучалка 2016]; 
технология наноматериалов, включающая 
получение золя с последующим переводом 
его в гель, т. е. в коллоидную систему, ис-
пользуется в качестве прекурсоров при 
получении оксидных нанопорошков, тон-
ких пленок или керамики» [Словарь Росна-
но 2016]. 

Говоря об измельчении материалов, 
стоит упомянуть процесс «механосинте-
за или механического легирования, когда в 
процессе измельчения происходит взаимо-
действие измельчаемых материалов с по-
лучением измельченного материала нового 
состава. Так получают нанопорошки леги-
рованных сплавов, интерметаллилов, сили-
цидов и дисперсноупрочненных композитов 
с размером частиц 5...15 нм» [МегаОбучал-
ка 2016]. 

Существует более 10 процессов, по-
средством которых получают нанопорош-
ки. Например, «химические методы получе-
ния нанопорошков включают, как правило, 
различные процессы: осаждение; терми-
ческое разложение; пиролиз; газофазные 
химические реакции (восстановление, ги-
дролиз); электроосаждение» [Нанотехноло-
гии… 2016]. 

Примером процесса, связанного семан-
тическим отношением Obj с нанопорошком, 
служит метод ультразвукового диспергиро-
вания. «Возможны отдельные случаи нано-
порошков, когда субмикронные конгломе-
раты состоят из связанных наноразмерных 
кристаллитов и/или блоков, но при опреде-
ленном физическом воздействии (ультра-
звуковое диспергирование, механическое 
активирование и др.) могут распадаться на 
наночастицы» [Словарь Роснано 2016]. Это 
процесс, который объединен с нанопорош-
ком не только семантическим отношением 
Obj, но и отношением R. «Ультразвуковое 
диспергирование — тонкое размельчение 
твердых веществ или жидкостей, переход 
веществ в дисперсное состояние с образо-
ванием золя под действием ультразвуко-
вых колебаний» [Ультразвуковое… 2016]. 
Сам процесс диспергирования представ-
ляет собой «тонкое измельчение твердого 
тела или жидкости, в результате которого 
образуются дисперсные системы: нанопо-
рошки, суспензии, эмульсии, аэрозоли» 
[Словарь Роснано 2016]. Как следствие, ре-
зультатом диспергирования может быть сам 
нанопорошок, который может находиться 

под воздействием измельчения при помощи 
устройств, передаваемых терминами «ат-
тритор» и «самолойер». 

Еще одним процессом, связанным с рас-
сматриваемым термином семантическим 
отношением Obj, может быть процесс ком-
пактирования нанопорошков. Среди семан-
тических отношений, которые связывают 
термин «нанопорошок» со смежными ему 
терминами, в количественном соотношении 
преобладают R и PO. 

Нанопорошок может также выступать 
в роли составляющей других наноматери-
алов: «…особый интерес к нанопорошкам 
связан с их применением в качестве исход-
ного сырья при производстве керамических, 
магнитных и композиционных материалов, 
сверхпроводников, солнечных батарей» 
[Нанотехнологии… 2016]. 

Семантическое отношение Inst устанав-
ливается с терминами, передающими поня-
тие об оборудовании, с помощью которого 
получают нанопорошок. «Способы измель-
чения материалов механическим путем в 
мельницах различного типа — аттриторах 
и симолойерах» [МегаОбучалка 2016]. Ат-
триторы и симолойеры представляют собой 
устройства, при помощи которых дробят и 
размельчают нанопорошок. 

Композиционный материал «представ-
ляет собой многофазный твердый материал, 
где хотя бы одна из фаз имеет средний раз-
мер кристаллитов (зерен) в нанодиапазоне 
(до 100 нм), или структуры, имеющие по-
вторяющиеся наноразмерные промежутки 
между различными фазами» [Нанотехноло-
гии… 2016]. Представленная в дефиниции 
характеристика композиционного материа-
ла нанодиапазон также связана посредством 
семантического отношения At с термином 
нанопорошок. Нанодиапазон — это «интер-
вал пространственной шкалы 1–100 нм, в 
котором реализуются основные взаимодей-
ствия в наносистемах и которым ограничи-
ваются сверху и снизу геометрические раз-
меры нанообъектов по одному или несколь-
ким измерениям» [Словарь Роснано 2016], а 
именно «интервал пространственной шка-
лы 1–100 нм». Объекты, соответствующие 
нанодиапазону, называются наноразмерны-
ми объектами. 

Примечательно, что лексема нанопоро-
шок не имеет смежных терминов, с которы-
ми бы устанавливались семантические от-
ношения Ag, Loc, Sr и Rec. Причиной этого 
может быть то, что нанопорошок не может 
быть инициатором какого-либо процесса, а 
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только его результатом или же может быть 
подверженным воздействию какого-либо 
процесса. Отсутствие в данной схеме семан-
тического отношения Loc обусловлено тем, 
что рассматриваемый нами термин «нано-
порошок» четко не расположен где-либо и 
не имеет привязки к какому-либо месту. 

Таким образом, терминологическая сеть 
позволяет несколько с иных позиций и бо-
лее детально изучить системность терми-
нологических единиц в составе конкретно-
го языка для специальных целей, выявить 
особенности их организации относительно 
друг друга. 

Как видно из вышеуказанного фрагмен-
та, становится возможным проанализиро-
вать характер системных отношений между 
единицами разных типов понятий, конкрет-
ные частные случаи системного взаимодей-
ствия для каждого термина. 

Степень сопряженности проявляется в 
установлении смежных терминов первого 
порядка (которые представлены в дефини-
ции рассматриваемой единицы специализи-
рованной лексики) и второго порядка (по-
нятийная связь с которыми обнаруживается 
в специализированных текстах) и несмеж-
ных терминов. Так, для специализирован-
ной единицы нанопорошок преобладают 
смежные термины второго порядка. Среди 
терминов первого порядка представлены 
семантические отношения АКО, At и PO, 
устанавливающие отношения с термином-
гиперонимом, терминами-характеристи-
ками и составляющими. Среди смежных 
типов вершин доминируют термины-про-
цессы с семантическими отношениями Rи 
Obj. В ходе анализа не были установлены 
некоторые семантические отношения с вер-
шинами конкретных типов.
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Аннотация. Статья посвящена анализу системности терминологических единиц 
посредством моделирования терминосистемы в виде терминологической сети, являющейся 
частным случаем семантической сети. Обосновываются принципы определения смежных и 
несмежных терминов, репрезентирующих разные типы понятий, и изучения особенностей 
их системной организации относительно друг друга. Анализируется возможность изучения 
степени сопряженности терминологических единиц посредством выделения смежных 
терминов первого и второго порядка. Исследуется характер системного взаимодействия 
смежных терминов на основе выделенных семантических отношений. Данные положения 
рассматриваются на примере фрагмента системной организации терминологических единиц 
нанотехнологий. Использованные в исследовании дефиниции терминов и фрагменты текстов 
научных статей были преимущественно получены из специализированных источников, 
среди которых «Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов», 
представленный на сайте Роснано, и Федеральный интернет-портал «Нанотехнологии и 
наноматериалы».
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