
В е с т н и к

иркутского государственного лингвистического университета

2010                   № 3 (11)

научный журнал                 выходит 4 раза в год
рецензируемое издание вак по филологии

Учредитель и издатель 
иркутский государственный
лингвистический университет 

Главный редактор
Александр Михайлович Каплуненко,
доктор филологических наук, профессор

Зам. главного редактора
Светлана Алексеевна Хахалова,
доктор филологических наук, профессор
(отв. за раздел «Языковая реальность познания»)

Редакционная коллегия
Григорий Дмитриевич Воскобойник,
доктор филологических наук, профессор
Виктор Алексеевич Виноградов,
доктор филологических наук, профессор, 
член-корр. ран
Светлана Николаевна Плотникова,
доктор филологических наук, профессор
(отв. за раздел «лингвистика дискурса»)

Николай Петрович Антипьев,
доктор филологических наук, профессор
Олег Маркович Готлиб,
кандидат филологических наук, доцент
Валерий Петрович Даниленко,
доктор филологических наук, профессор
Владимир Ильич Карасик,
доктор филологических наук, профессор
Лия Матвеевна Ковалева,
доктор филологических наук, профессор
Галина Максимовна Костюшкина,
доктор филологических наук, профессор
Юрий Алексеевич Ладыгин,
доктор филологических наук, профессор

Юрий Марцельевич Малинович,
доктор филологических наук, профессор
Вера Брониславовна Меркурьева,
доктор филологических наук, доцент

Ответственный секретарь
Евгения Федоровна Серебренникова,
доктор филологических наук, профессор
(отв. за раздел «Язык. культура. коммуникация»)

Зав. рио
Светлана Григорьевна Тарасова
технический редактор
Елена Васильевна Орлова

Адрес редакции
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 8, к. 522
e-mail: rio@islu.irk.ru 

© вестник иркутского государственного 
лингвистического университета, 2010 

Содержание

ЯЗЫК. КУЛЬТУра. КоММУниКаЦиЯ

О.А. Алимурадов, М.Н. Лату

ОсОбеннОсти мОделирОвания 
семантики терминОединиц. 
терминОлОгические ОппОзиции 
(на материале англоязычной военной терминологии) .........6

Ж. Багана, В.Р. Галиаскарова

кУлЬтУрнО значимЫе ФаУнОнимЫ 
ФранцУзскОгО язЫка аФрики ............................... 15

Ж. Багана, Ю.С. Михайлова

ФУнкциОнирОвание язЫкОвЫХ единиц 
в аспекте нациОналЬнО-кУлЬтУрнОЙ 
специФики (на материале названий домашних 
животных в русском, английском и немецком языках) ..... 21

Е.В. Лаврищева

репрезентация негативнЫХ ЭмОциЙ 
в язЫкОвОЙ картине мира рУсскОгО и 
немецкОгО язЫкОв 
(на материале соматической лексики) .............................. 27

А.М. Литовкина

исследОвание семантики ОнимОв 
с пОзициЙ кОгнитивнОЙ лингвистики ........... 33

Е.А. Макшанцева

некОтОрЫе причинЫ аксиОлОгичнОсти 
ЮридическиХ терминОв ........................................ 39

Т.С. Остапенко

тавтОлОгия в «наивнОЙ лингвистике» .......... 45

М.А. Полянская

вОсприятие синтагматическОгО членения 
англиЙскОЙ ФразЫ нОсителями 
китаЙскОгО язЫка ................................................... 52

Т.Б. Тагарова

Оценка челОвека в мирОвидении нОсителя 
бУрятскОгО язЫка (на материале фразеологии) ........ 62

О.А. Ярошенко

ШтриХи к речевОмУ пОртретУ рУсскОгО 
интеллигента ............................................................ 68

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868


2

вестник иглу, 2010

ЛинГВиСТиКа диСКУрСа

В.П. Даниленко

типОлОгия детскиХ неОлОгизмОв (на материале книги к.и. чуковского «от двух до пяти») ................ 80

В.К. Чернин, Д.Н. Жаткин

а.м. ФедОрОв – перевОдчик мОнОдрамЫ алЬФреда теннисОна «мОд» ........................................ 85

И. В. Горбунова

ФУнкциОналЬнЫе ОсОбеннОсти англицизмОвв рУсскОм интернет-дискУрсе ..................... 89

А.В. Замятина

рекОнстрУкция кОнцепта social resposibility в речевОм акте Обещания .............................. 95

В.Я. Иванова

сОтериОлОгическая сУщнОстЬ кОнцепта «радОстЬ» 
в пОвести валентина распУтина «пОследниЙ срОк» ...................................................................... 101

Ю.С. Климец

ФУнкциОнирОвание прецедентнЫХ имен в пОдрОсткОвОЙ сУбкУлЬтУре ............................... 107

М.А. Конова

прагматические Характеристики аналитическОгО пресс-релиза 
как разнОвиднОсти PR-текстОв .................................................................................................................112

Е.В. Ли

к вОпрОсУ Об УниверсалЬнЫХ ценнОстнЫХ ОснОванияХ 
aRgumentum ad hominem в пОлитическОм дискУрсе .....................................................................117

Н.Ю. Петрова 

категОрия кОгерентнОсти в текстаХ англиЙскОЙ драмЫ  ........................................................... 125

Т.В. Соколова

сУбЪектнО-речевая Организация ЭпиграммЫ ................................................................................... 131

ЯЗЫКоВаЯ реаЛЬноСТЬ ПоЗнаниЯ

Т.И. Семенова

ОШибОчнЫе кОгниции сквОзЬ  призмУ язЫка  ................................................................................... 136

Н.А. Бондаренко

глагОлЫ с атрибУтивнОЙ валентнОстЬЮ на язЫкОвОм и кОгнитивнОм УрОвне ................ 144

В.Л. Завьялова 

значимОстЬ специализирОваннЫХ речевЫХ баз даннЫХ для ФОрмирОвания  
ФОнетическОЙ кОмпетенции .................................................................................................................... 151

М.А. Никитина

О кОгнитивнОм пОтенциале метаФОрЫ в наУчнОм тексте ......................................................... 157

С.С. Пашковская 

ОсОбеннОсти изУчения рОднОгО и инОстраннОгО язЫка детЬми и взрОслЫми 
(к вопросу о создании обучающей программы по фонетике и интонации русского языка) ..................................... 161

И.Г. Семибратова

ОсОбеннОсти УпОтребления императива в текстаХ интернет-саЙтОв  
(на материале текстов главных страниц французских веб-сайтов) .......................................................................... 170

Ю.В. Смолянко

кОнцептУалЬная метаФОра как ОднО из средств представления ЭмОции гнева 
в ХУдОЖественнОм тексте ......................................................................................................................... 175

Л.О. Трушкова

язЫкОвая кОнцептУализация ЭмОциОналЬнОгО сОстОяния saDNess  
«извне» и «изнУтри» ....................................................................................................................................... 181

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868


3

Е.А. Федина

синОнимические ОтнОШения в медицинскОЙ терминОлОгии .................................................. 188

Л.В. Ююкина

О рОли ХарактеризУЮщиХ и ОценОчнЫХ дескрипциЙ в сОвременнЫХ нОминативнЫХ 
прОцессаХ: кОнтрастивнЫе аспектЫ .................................................................................................... 194

сведения Об автОраХ  .............................................................................................................................. 201

наУчная ЖизнЬ ........................................................................................................................................... 204

инФОрмация для автОрОв......................................................................................................................................... 205

CONTENTS 

LANGUAGE. CULTURE. COMMUNICATION 

O.A. Alimuradov, M.N. Latu

Some aSPectS of modeling the SemanticS of teRmS. teRminological oPPoSitionS 
in the engliSh-language militaRy teRmS ................................................................................................. 6

J. Baghana, V.R. Galiaskarova

cultuRally Significant faunonymS in fRench language in afRica  ........................................... 15

J. Baghana, J.S. Mikhailova

of language unitS in the conteXt of national cultuRal SPecificity: a Study of nameS of 
domeStic animalS in the RuSSian, engliSh and geRman languageS ............................................ 21

E.V. Lavrischeva 

RePReSentation of negatiVe emotionS in the RuSSian and geRman 
VeRbal PeRcePtion of the WoRld (based on the material of somatic lexicon) ............................................ 28

A.М. Litovkina

the SemanticS of PRoPeR nounS in the PeRSPectiVe of cognitiVe linguiSticS  ........................ 34

E. A. Makshantseva

Some SouRceS of aXiology of legal teRmS ............................................................................................ 39

T.S. Ostapenko

tautology and «naïVe Study of language» .......................................................................................... 45

M. A. Polyanskaya 

tone-unit PeRcePtion Within the engliSh PhRaSe by the chineSe SPeakeRS of engliSh ....... 52

T.В. Tagarova

eStimation of the PeRSon in WoRld VieW of buRyat natiVe SPeakeR 
(on material of the phraseology) .............................................................................................................................. 62

O.А. Yaroshenko

SPeech and language featuReS of the «RuSSian intellectual» ................................................... 68

LANGUAGE AND DISCOURSE 

V.P. Danilenko

a tyPology of childiSh neologiSmS (on the basis of K.i. chuKovsKy’s booK «from one to five») ........... 80

V.K. Chernin, D.N. Zhatkin 

a.m. fedoRoV – the tRanSlatoR of alfRed tennySon’S monodRama «maud» ............................. 85

I. V. Gorbunova

the functional chaRacteRiSticS of engliSh boRRoWingS in the RuSSian  
inteRnet diScouRSe .......................................................................................................................................... 89

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868


4

вестник иглу, 2010

A.V. Zamyatina

a ReconStRuction of the concePt Social ReSPonSibility in the SPeech act 
of PRomiSing ....................................................................................................................................................... 95

V. Y.  Ivanova

the SoteRiological eSSence of the concePt «joy» in the StoRy «the time limit» 
by Valentin RaSPutin .................................................................................................................................... 101

J.S. Klimets

the uSe of PRecedent nameS in the SubcultuRe of geRman teenageRS .................................... 107

M.A. Konova

the PRagmatic chaRacteRiSticS of analytical PReSS-ReleaSeS aS PR-теXtS ............................113

E.V. Li

on uniVeRSal ValueS undeRlying aRgumentum ad hominem in Political diScouRSe  ..........117

N.Y. Petrova

the categoRy of coheRence in the teXtS of engliSh dRama ......................................................... 125

T. V. Sokolova 

the tyPeS of SPeakeRS in the genRe of ePigRam ................................................................................. 131

VERBAL ONTOLOGY OF COGNITION

T.I. Semenova

eRRoneouS cognitionS fRom a linguStic VieW Point ......................................................................... 136

N.A. Bondarenko

VeRbS With attRibutiVe Valence on the linguiStic and cognitiVe leVelS .............................. 144

V.L. Zavyalova 

aPPlication of SPecialized SPeech databaSeS foR deVeloPing Phonetic comPetence ........ 151

M.A. Nikitina

cognitiVe Potential of metaPhoRS in Scientific teXtS .................................................................... 157

S.S. Рashkovskaia

the PeculiaRitieS of leaRning a foReign and natiVe language by childRen and adultS 
(towards a tentative teaching programme on russian phonetics and intonation) ..................................................... 161

I. G. Semibratova

on the uSe of the imPeRatiVe in the Web-SiteS teXtS (on example of french web-texts) ................... 171

Yu.V. Smolyanko

concePtual metaPhoR aS a meanS of RePReSentation of angeR in fiction .............................. 175

L.O. Trushkova

the language concePtualization of the emotional State of SadneSS fRom inteRnal  
and eXteRnal VieWPointS ............................................................................................................................. 181

E.A. Fedina

tyPeS of SynonymS in the medical teRminology ............................................................................... 188

L.V. Yuyukina

the Role of chaRacteRizing and eValuatiVe deScRiPtionS in modeRn 
nominatiVe PRoceSS: contRaStiVe aSPectS ............................................................................................ 194

authoRS  ........................................................................................................................................................ 203

the ReSeaRch dePaRtment infoRmS .................................................................................................... 204

infoRmation foR aPPlicantS ..................................................................................................................................... 205

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868


ЯЗык

кУльтУРа

кОммУникациЯ

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868
http://rucont.ru/efd/168868


6

вестник иглу, 2010

целью1 настоящей статьи является уточне-
ние некоторых аспектов семантики термино-
логических единиц. полагаем, что структура 
семантики терминологических единиц с ког-
нитивной точки зрения делима на фактиче-
скую и косвенную области. под фактической 
областью семантики таких языковых знаков 
понимается весь объем знаний, отраженный 
в его толковании или дефиниции. как показа-
ли предыдущие исследования, она делима на 
отдельные семантические компоненты, раз-
личные по значимости и частотности реали-

1. статья подготовлена в рамках осуществления научных про-
ектов «Когнитивно-лингвистическое и психолингвистическое 
моделирование национального ментального пространства: 
Россия и Западная Европа» (№ 2.1.3/6721) по аналитической 
ведомственной целевой программе «Развитие научного по-
тенциала высшей школы» и «Разработка принципов и меха-
низмов портретирования языковой личности и моделирования 
структуры и элементов языковой картины мира» (№ 1.1.08) 
по Тематическому плану научно-исследовательских работ 
ГОУ ВПО ПГЛУ в рамках задания Федерального агентства 
по образованию.

зации (см., в частности: [канделаки, 1977; ва-
сильева, 1983; ткачева, 1987; бекишева, 2007; 
борисова, 2008 и другие работы]). границы 
данной области характеризуются относитель-
ной прозрачностью, и она имеет тенденции к 
расширению по мере совершенствования зна-
ний о референте. в фактической области се-
мантики может отражаться внутренняя фор-
ма и другие компоненты, степень соотноше-
ния которых анализировала О.Ю. гаврило-
ва [гаврилова, 2008]. внутренняя форма со-
держит ключевой мотивирующий семантиче-
ский компонент, который отражает сущность 
знания, послужившего основой для создания 
данного языкового знака в процессе номина-
ции. ключевой мотивирующий семантиче-
ский компонент (кск) позволяет вскрыть ба-
зовые принципы номинации и объяснить осо-
бенности репрезентации знаний в языке. с 
когнитивной точки зрения кск термина обла-
дает следующими особенностями:

Удк 811.111’37
ббк 81.43.21-3

О.А. Алимурадов, М.Н. Лату

оСобенноСТи МодеЛироВаниЯ СеМанТиКи ТерМиноединиЦ. 
ТерМиноЛоГичеСКие оППоЗиЦии 

(на материале англоязычной военной терминологии)1

В статье описывается опыт моделирования семантической структуры термина посред-
ством ее стратификации на ядерную, периферийную и вспомогательную области. Ядерная и 
периферийная семантические области содержат семантические компоненты, на основе ко-
торых элементы определенных терминосистем выстраиваются в различного вида оппози-
ции, в зависимости от номинативных механизмов, посредством которых были образованы 
терминоединицы.

Ключевые слова: термин; терминосистема; семантика; семантическая оппозиция; ядро; 
периферия; номинация; английский язык; военная терминология

O.A. Alimuradov, M.N. Latu

SOME ASpECTS OF MODELING ThE SEMANTICS OF TERMS. 
TERMINOLOGICAL OppOSITIONS IN ThE ENGLISh-LANGUAGE MILITARY 

TERMS

the article focuses on the problem of modeling the semantic structure of the term by splitting it up 
into the nuclear, peripheral and additional strata. The nuclear and peripheral semantic strata con-
tain certain semantic components, which form the basis for different kinds of oppositions set up be-
tween the elements of one and the same terminological system. The said oppositions are classified 
with the view to the particular mechanisms of terminological nomination.

Key words: term; terminological system; semantics; semantic opposition; nucleus; periphery; 
nomination; English language; military terminology

© алимурадов О.а., лату м.н., 2010
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изменение ключевого семантического •	
компонента напрямую связано с организа-
цией фреймовой структуры соответствую-
щей терминосистемы;
кск научного концепта выносится в на-•	
звание слота, так как наполнение слота на-
учными концептами происходит на осно-
вании именно данного компонента;
остальные семантические компоненты •	
научного концепта могут служить базой 
для образования дополнительных связей 
в структуре фрейма терминосистемы при 
смене кск.

в частности, при конструировании фрей-
мовой модели системы англоязычной воен-
ной терминологии выявляются следующие 
интересные закономерности. анализ [ла-
ту, 2009] показывает, что слот «������», на-������», на-», на-
ряду со слотом «e�pa�a�», включающим зна-
ния о различных видах шпаг, входит в состав 
слота высшего порядка «�i�e ������», указы-
вающего, что данные виды мечей преимуще-
ственно носились сбоку. данный слот отно-
сится к слоту «�h��t ������», который входит 
в состав слота «�ne-han�e� ������». вместе со 
слотом «t��-han�e� ������» он образует слот 
«������», который вместе со слотами «battle 
knive�» и «p�le-a�m�» относится к слоту «c�l� 
�eap�n�». таким образом, видно, что каждый 
слот образован собственным содержательным 
компонентом, который для него является клю-
чевым. Однако если сменить акценты и попы-
таться рассмотреть слот «c�l� �eap�n�» с точ-
ки зрения всех возможных тактических при-
менений соответствующего оружия, то струк-
тура расположения слотов во фреймовой мо-
дели терминосистемы изменится.

допустим, в определенном контексте ин-
тересной представляется классификация сло-
та на «th���ing �eap�n�» и «n�n-th���ing 
�eap�n�». часть научных концептов сло-
та «p�le-a�m�», представляющего различно-
го вида оружие на длинном древке, такие, как 
f�anci�ka / th���ing axe, который ранее отно-
сился к слоту «battle-axe�», а также целый 
слот «half-pike�» с его составляющими javelin 
и pilum, образуют собственные слоты в соста-
ве слота «th���ing �eap�n�». в состав данно-
го слота войдет меч katana, ранее принадлежа-
щий слоту «l�ng ������», а также часть слота 
«battle knive�»: �i�k, �ax, bay�net, в то время 
как остальные научные концепты войдут в со-

став слота «cutting-th�u�ting �eap�n�», отно-
сящегося к слоту «n�n-th���ing �eap�n�».

к слоту «cutting-th�u�ting �eap�n�» теперь 
будут относиться также виды мечей, ранее 
принадлежавшие слоту «�h��t ������». Од-
нако два слота низшего уровня «e�pa�a�» и 
«back������» теперь войдут в состав слотов 
«th�u�ting �eap�n�» и «�la�hing �eap�n�», со-
ответственно принадлежащих слоту «n�n-
th���ing �eap�n�». состав слота «t��-han�e� 
������» почти полностью будет относиться к 
слоту «th�u�ting-�la�hing �eap�n�».

под косвенной областью семантики по-
нимается тот объем информации, который 
не представлен на современном срезе семан-
тики языкового знака. данная область содер-
жит этимологический семантический компо-
нент, который лег в основу номинации на пер-
вой ступени переосмысления и на данном эта-
пе совпадал с ключевым мотивирующим се-
мантическим компонентом. на следующих 
ступенях переосмысления при формирова-
нии новых языковых знаков этимологический 
семантический компонент может оставаться 
ключевым, однако в большинстве случаев он 
становится косвенно выраженным и состав-
ляет основу косвенной области семантики.

внутренняя форма языкового знака (и тер-
мина, в частности) занимает определенное се-
мантическое пространство, которое соотносит 
данный языковой знак и знание о референте, 
которое он вербализует, со знаком, послужив-
шим мотивирующей основой при номинации, 
и элемент семантики которого стал ключе-
вым мотивирующим семантическим компо-
нентом, устанавливающим связь между двумя 
неравноценными объемами знания. как след-
ствие фонетических изменений и приращения 
знания о референте, которое влияет на семан-
тическое пространство языкового знака, вну-
тренняя форма может перейти из фактической 
области в косвенную и, таким образом, стать 
«нечитаемой». тем не менее ее важность для 
изучения языковой картины мира сложно пе-
реоценить (схема 1).

семантическая структура многокомпо-
нентных языковых знаков делима на ядро и 
периферию. для многокомпонентных языко-
вых знаков ключевой семантический компо-
нент является основообразующим и связео-
бразующим и представлен в ядерной области. 
ключевой семантический компонент другого 
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элемента языкового знака, представляющего 
периферийную область, является классифи-
цирующим семантическим компонентом.

Ядерная область представляет семанти-
ческое ядро термина, часть, на которую при-
ходится основная понятийная нагрузка. на-
пример, fighter, семантическое ядро которо-
го «самолет-истребитель», содержит в себе 
салиентный признак «драться, сражаться», 
так как термин образован при помощи аффик-
сации от глагола to fight, что видно из дефи-
ниции: take part in a violent struggle involving 
physical force or weapons; engage in (a war or 
contest) [Web�te�’� ii ne� Rive��i�e unive��ity 
dicti�na�y, 1993].

неоспоримым фактом является наличие 
терминов, в составе которых насчитываются 
две и более ядерных области. такое явление 
характерно при словосложении, когда скла-
дываются два терминоэлемента. такие ядер-
ные области не всегда равнозначны, одна из 
них все равно остается ведущей, но не умаля-
ет значения другой, например, cavalry sword 
– «кавалерийская шашка». ядерная область 
первого терминоэлемента отражает принад-
лежность к кавалерийской экипировке, а ядер-
ная область второго репрезентирует длинное 

холодное оружие, меч. вместе эти компонен-
ты образуют двуядерный термин, где ядерная 
область первого терминоэлемента по значи-
мости уступает второму, так как данный тер-
мин входит в лексическую систему как верба-
лизующий холодное оружие и лишь потом как 
вербализатор оружия, используемого опреде-
ленным родом войск. 

периферийная область сообщает допол-
нительную семантическую информацию: на-
пример, dogfight, термин, означающий воз-
душный бой. ядерная область данного тер-
мина содержит семантический признак, ука-
зывающий на ведение боевых действий. пе-
риферийная область в данном случае моди-
фицирует ядерную, показывая, что бой ярост-
ный и ожесточенный, как у собак, что явно 
просматривается из дефиниции данного тер-
мина: a close combat between military aircraft; 
a ferocious struggle or fight [Web�te�’� ii ne� 
Rive��i�e unive��ity dicti�na�y, 1993]. 

Очень часто в процессе метафоризации 
семантический перенос осуществляется на 
объекты повседневной действительности по 
сходству признаков, не имеющих отношения 
к системе военного дела. Это неудивительно, 
так как такой перенос характерен для форми-
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Схема 1
Семантическое пространство языкового знака
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рования профессионализмов, а, как известно, 
многие профессионализмы с течением вре-
мени приобретают статус термина [суперан-
ская, 2003; ивина, 2003; лейчик, 2006]. поэто-
му функцию возмещения системности вновь 
образованного термина берет на себя пери-
ферийная область его семантики. например, 
torpedo boat, tank carrier, submarine chaser, 
minesweeper и т.д. У всех приведенных тер-
минов в качестве ядерной области выступает 
второй терминоэлемент, поскольку именно он 
устанавливает внутрисистемные связи между 
ними и относит их к одной понятийной груп-
пе военных кораблей – warships, тогда как их 
первый терминоэлемент содержит классифи-
цирующий семантический компонент, указы-
вающий на принадлежность лексемы именно 
к военной терминологии. 

необходимо отметить, что у многих терми-
нов периферийная область может отсутство-
вать, но подразумеваться: white crane spreads 
wings. в данном случае отсутствует перифе-
рийная область (fight as if) white crane spreads 
wings. ядерная область данного термина обо-
значает мягкое блокирование руки противни-
ка, вербализуемое посредством глагола spread, 
тогда как периферийная область указывает на 
принадлежность термина к системе.

вспомогательная область семантики тер-
мина направляет и организует понятийную 
информацию, а элементы данной области не-
сут в себе грамматическое, а не лексическое 
значение. например, chief of staff – начальник 
штаба, где вспомогательная область вербали-
зована предлогом of. 

таким образом, по семантическому прин-
ципу образования можно выделить следую-
щие типы военных терминов:

одноядерные,•	  например, dragoon, lance, 
spear;
двуядерные, например, •	 cavalry sword, 
cruiser-gunboat, ammunition dump;
одноядерные•	  с периферией, например, 
chemical warfare, machine gun, mustard 
gas;
одноядерные•	  с периферией и добавочной 
областью, например, chief of staff, high pat- of staff, high pat-of staff, high pat- staff, high pat-staff, high pat-, high pat-high pat- pat-pat-
ting on horse;
одноядерные с подразумеваемой перифе-•	
рией (усеченные), например, (like a) fo�-like a) fo�- a) fo�-a) fo�-) fo�-fo�-
hole, (protect as if) dragon rolling down-, (protect as if) dragon rolling down-protect as if) dragon rolling down- as if) dragon rolling down-as if) dragon rolling down- if) dragon rolling down-if) dragon rolling down-) dragon rolling down-dragon rolling down- rolling down-rolling down- down-down-
ward.

в процентном соотношении преобла-
дают одноядерные термины с периферией 
(41,9%) ввиду продуктивности морфолого-
синтаксического способа терминообразова-
ния. количество одноядерных терминов с пе-
риферией и добавочной областью – 18,4%, од-
ноядерных терминов – 17,9%, двуядерных – 
16,8%. наконец, доля одноядерных терминов 
с подразумеваемой периферией – 5%.

Особый интерес, на наш взгляд, вызывает 
особенность многокомпонентных терминов 
формировать семантические оппозиции. суть 
данного явления обусловлена наличием диф-
ференцирующего семантического компонен-
та во внутренней форме классифицирующего 
терминоэлемента, т.е. в периферийной обла-
сти семантики термина. заметим, что при соз-
дании однокомпонентных терминов данный 
процесс не происходит, поскольку он обыч-
но ограничивается выделением того или ино-
го элемента научного знания из картины мира 
посредством отображения его связей с обы-
денным знанием. таким образом, кск под-
бирается скорее по корреляции двух референ-
тов и отображает эту корреляцию глазами ав-
тора термина. при формировании многоком-
понентных терминов классифицирующий се-
мантический компонент подбирается так, что-
бы периферийная область семантики термина 
сообщала такую информацию, которая пока-
зывала уникальность вербализуемого рефе-
рента в системе данного научного знания. вы-
бор того или иного классифицирующего ком-
понента предполагает существование факти-
ческой или подразумеваемой оппозиции. 

под фактической оппозицией мы понима-
ем существование терминов, референты ко-
торых формируют оппозиционные ряды. на-
пример, термины light tank, medium tank, heavy 
tank, super heavy tank формируют оппозици-
онный ряд по семе веса. в качестве другого 
примера можно привести градацию по фор-
ме: термины long sword и short sword семан-
тически делят понятийное пространство ре-
ферента меч по данному компоненту семан-
тики без остатка. данное положение справед-
ливо и для терминов air-to-air missile, air-to-
surface missile, surface-to-air missile и surface-
to-surface missile, вербализующих типы реак-
тивных снарядов в соответствии с простран-
ственной областью их применения. созда-
ние таких оппозиций наиболее полно отра-
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жает видение и потребности языковой лично-
сти в конкретной ситуации при номинирова-
нии референтов. кроме того, семантика таких 
терминов полностью покрывает референтное 
пространство по данному классифицирующе-
му компоненту и, соответственно, номинатив-
ный процесс можно признать успешным (схе-
ма 2).

таким образом, существование фактиче-
ской оппозиции обусловлено наличием мно-
гокомпонентных терминов с системным осно-
вообразующим терминоэлементом, у которых 
классифицирующий терминоэлемент содер-
жит кск, описывающий один из аспектов но-
минации.

Однако далеко не все многокомпонент-
ные термины образуют фактически выражен-
ные оппозиции. в тех случаях, когда перифе-
рии семантики многокомпонентных терми-
нов с системным основообразующим терми-
ноэлементом содержат кск разных аспектов 
номинации, оппозиция по каждому из них яв-
ляется косвенно выраженной. таким обра-
зом, формируется не вербализованное смыс-
ловое пространство, т.е. понятийная лаку-
на, предполагающая формирование нового 
термина. например, существование термина 
smoke grenade предполагает классификацию 
по результату применения данного оружия. 
поскольку по базовому аспекту результатив-
ности с опорным терминоэлементом grenade 
образован только термин smoke grenade, все 

остальные типы гранат, классифицируемые 
по результату, можно объединить под несуще-
ствующим термином no-smoke grenade (схема 
3).

каждый базовый аспект терминологиче-
ской номинации репрезентирует когнитивный 
механизм, в соответствии с которым образу-
ется определенное множество вербальных 

знаков, и формирует уникальные связи и оп-
позиции внутри терминологической системы. 
создаваемая на основе номинирования ново-
го референта оппозиция потенциально может 
перерасти из косвенно выраженной в факти-
ческую. заметим также, что существование 
косвенно выраженной оппозиции нередко 
указывает на уникальные потенциальные воз-
можности развития научного знания по уже 
сформированной модели, выражаемой факти-
ческой оппозицией. в некоторых случаях на-
личие косвенно выраженной оппозиции, нао-
борот, означает нецелесообразность развитие 
науки в данном направлении, по крайней ме-
ре, на настоящий момент.

существование сложных оппозиций опи-
сывает сложные когнитивные связи, суще-
ствующие между конкретными референта-
ми одной области научного знания, которые 
отражаются в создании языковых знаков, их 
вербализующих, на основе разных базовых 
аспектов номинации. рассмотрим подробнее 
конкретные механизмы терминологической 
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