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исследование является практическим
приложением одной из современных теорий моделирования 
семантики к хснкоетному естественном!} языку. Исходная теория, 
¡звестная з лингвистической литературе как теория 
универсального семантического кода. ( УСК) ,является результатом 
разработок коллектива специалистов под руководством 
профессора В.В.Мартинова /Мартынов 1974. 1977, 1982. 1984. 
1988/. Данная теория носит интегральный характер и нацелена 
на реиеиие триединой задачи:

1. построение языка формального представления семантики 
( смыслов):

2. построение метаязыка лингвистики:
3. построение универсального научного языка ( языка 

представления знаний).
Сегодня теория УСК переживает этап проверки ее

эффективности, универсальности предяоменного з ней 
семантического языка, котооый изначально создавался для 
использования его в диалога с ЭВМ.

Онализ семантики текста с применением УСК выполняется в 
два этапа. Описание первого этапа анализа -  этапа
лингвистической обработки текста. его преобразования по 
правилам грамматики УСК. составляет содержание 
представляемого исследования. Суть выполняемой на этом этапе 
процедуры может быть определена как перевод 
естественноязыкового варианта текста в УСК -вариант или. 
используя терминологию УСК -  теории, перевод на язык 
предописания. Исследование семантики текстов программными 
средствами, выполняемое на зтором этапе анализа, планом 
работы не предусмотрено.

Актуальность данного исследования определяется как
выбором инструмента анализа ( метаязыка ). способного 
обеспечить Формализацию естественного языка (его 
канонизацию), так и выбором объекта исследования ( объектного 
языка). С учетом зкстралингвистических и лингвистических
«акторов з качестве последнего выбран английский подъязык 
науки и техники.

Теоретической целью работы является поиск и описание 
способов представления структуры проблемно -  ориентированного
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текста вс основе пришитое, изложенных в геоояк 8СК.

Пвактсческая ведь рабств состоит в отработке методику, 
лингвистического описания техничеспо-с тексте из гтапе. 
предмветвуввеы его кеипьитеркой обработке, т .е . б 
предописании,

Для дЕстидения указанных целей в ходе исеяед&взшг 
потребовалось вежитъ сдедцдвкез задаче;

1» построить систему семантических соответствий
объектного языка и языка предописания на оснопг пплежений 
теории ЗСЬ. выработать процедуру перевода с естественного 
языка (английского) на язык предописания:

2. составить сяовавь актантов иссдадаев&й предметной 
сшдастк;

3. выявить иерархи* актантов в ходе устаноЕлейкя смысловых 
связей между кин»:;

4. дать характеристику предметной области с точки зрение 
секавтическсго глагольного кдасскоикатзрз НСК:

5. определить специфику нс следуемого еетеетветтге
подъязыка в холе его свкантическогс анализа средствами- НС:.;

Новизна исследования состоит в попытке приложения НСК к 
конкретно? предметной области, описанной на конкретное 
естественной языке, с цель* построения ее семантической 
медеях.

исследование проведено ка основе аксквматик'.- 
дедчктивного методе, К основным лингвистическим методах,
используемым в работе. следует откестг"трансФсмаакикк»?.. е 
тенге нетрдк структионего анализа и ееаакткздЕКогс 
моделирования.

катесиздсм исследования яссячжилн английские каучно- 
технические тексты, тематика которых изначально Рыла
определена на русском языке как ” йплстиятеяьная техника 
центробежных ыавик". Корпус текстов составили доклады, 
статьи, проспект» фирм -  изготовителей, разделы сяравочнииэЕ, 
инструкции, изданные ъ Ьвлккобпнтгнии и за ее пределам':.

па завиту выносятся следудгие положения 
- разработанная в теории НСК процедура семантическое;, 

анализа в целом и прЕддсжьшшй диссертантам вариант
глагольного классификатора е частности позволяет определить



достаточность смыслового представления:
- английский подъязык науки н техники изжег вассматриратъся 

так оптимальный объгкт тсаясэармашт средствами УСХ:
современное состояние английского научного языка 

(sc ien tific  English) позволяет сокаруаить о ней тенденция л 
направленна формирсэавня некоторого арстрахтного языка, 
изоморфного ИСК;

-  семантическц* структуру конкретной предметной оолаотв 
аозко представить как фрагмент когчиталогической ысдэхв 
мира:

- езмаатичесхая структура предметней заласти имеет сложную 
организация. состоя««* из ядра, формально представленного 
зле-мантам-и максаситуация, и периферии, овоазуемой вядздеянняя 
з ходе анализа подуровнями микрсситуацин.

"зоретзчесхаа значимость проведенного исследования 
заклочазтсз S дальявяжей разработке лроблзаы создания 
универсального семантического азнка, проверке эффективности 
варианта такого языка, предложенного з теорий УСХ.

Практическое значение работы состоит в том. что 
результатов аз выполнения стало формирований методики 
перевода с английского языка на язык предописания, данная 
методика может быть использована при проведении 
семантического анализа других лоедметных областей. Полученные 
теоретические результаты могут быть ооъектом исследования на 
этапом зтзпе семантического анализа с использованием ЭВМ.

Отдельные фрагмента л рабочие варианты раОотн 
обсуждались на заседаниях кафедры обиего языкознания МГЛУ 
секции межаунасодней научней хокферрнцяи ‘Ззык: Семантика, 
синтактлкз. прагматика", семинаре научно-исследовательского 
центра "Семантика*.

Проблематика я результата исследования отражены з 
публикациях. '

Композиционно исследование состоят из введения, двух 
глаз, заклвчзняз. списка литературы по исследуемой предметной 
области я списка аспользсваннкх источников.

За введении обосновывается зыоор темы исследования, ее 
актуальность, определяется цели а задачи, формулируется 
зынссимые на зааиту положения, указквагтся теоретическая и
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практическая значимость работы.

Первая глава содержит информацию об истории создание 
ЗСК, дает перечень его базовых положений, словарь
используемых в работе спецтерминов. Имеется обоснование 
выбора объекта исследования (объектного языка).Сравнительное 
описание семантики естественного языка и языка предописание 
дается в виде набора способов перевода естественноязыкового 
варианта текста в его канонизированных вариант.

Ьо второй главе предложена методике определения
смысловой структуры предметной области, указаны способы
структувализаш!и знаний. Здесь ве определены некоторые
осооенноетк объектного языка, выявленные в результате
приложения к веку SCK.

Ь заключении обобженн результаты работы, намечены
перспективы разработки исследуемой проблематики.

В списке литературы по предметной области его
англоязычная часть служит одновременно указателен источников, 
использованных при отборе текстов для семантического анализа.

ОСНВШШЕ СОДЕРШИЕ РАБОТЫ

Формально -  логическую основу теории УСК составляет 
отдельные положения, понятия и термины теории управления 
больвкми системами. теории ситуационного управления и
конгломерата наук, закимаюмихся моделированием
интеллектуального повежевяя человека ( в популяоной 
литературе последняя область именуется ооластьв 
искусственного иктелдефа). Все три направления нацелены на 
построение модели мира с привлечением математических средств 
представления семантических формализмов (смысла)/ Мартынов 
Í374. 137?. 1382, 1984. М М /.

Лингвистическую основу методики преобразования 
естественного языка в его канонизированный вариант составили 
данные типологической лингвистики с ее теорией языковых 
универсалий. Возможность перевода с одного язмка на другой и 
способность любого языка осуществлять его номинативную к 
коммуникативную функции реализуется в естественных языках 
благодаря наличию абсолютных универсалий в сфере семантики и
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синтаксиса /Картинов 137?. 1384. 1388/.

С учетов указанно« законеверности в теории УСК 
постулируется синтаксическая адарная цепочка, содеряащая 
элементаоную смысловую единицу (квант снесла), и порождение 
всей остальной семантики путей регулярного раежирения этой 
цепочки. Построенная с учетам натегорий мгики и еежиотики 
адернаа цепочка трехпозииионяа. & маргинальных ее позициях 
заступают субъект (левая позиция) и объект (правая позиция). 
Центральный элемент цепочки обозначен как акция и 
репрезентирует отножение домянация субъекта над 
объектои. Выбор позиционной цепочки данного вида обоснован 
двумя лингвистическими универсалиям»: трансформацией актива в 
пассив и конверсного преобразования доминирующего и 
доминируемого элементов/Картинов 1974. 197?. 1982. 1984,
1988/.

Создание 9СК означает не только появление дедуктивной 
модели языка. но я свидетельствует о вопломаный двух
принципов семантико-синтаксической организации естественного 
языка:

1. каждой цепочке ( комбинации элементарных символов)
должен соответствовать один и только один смысл;

2. каждому регулярному. т .е . в соответствии с заданными 
правилами преобразованию цепочек злежентарннх символов в 
другую цепочку должно соответствовать одно и только одно 
преобразование синела /Мартынов 1988/.

Аз двух видов нотации 9СК первая имеет вид
канонизированного естественного язмка. Хотя выбранные для 
интерпретации грамматические формы русского язмка 
оригинального язмка создания УСК с точки зрения узуса могут 
показаться не самими удачными, они все же способны обеспечить 
функции однозначности. Второй вид нотации, представленный 
символами особой пространственней алгебры, обеспечивает 
высокий уровень формализации, позволяет обрабатывать текст 
программными средствами и. будучи болев наглядных, облегчает 
усвоение семантических формализмов УСК.

Представленные на языке предописания ситуации могут 
насчитнвать от двух элементов (объектов. участников, 
актантов) в ядерной цепочке до четырех в сложной цепочке.Еще



два. сыиыада выражают спераци.оБНые визысхкости системы 
операции совмещения (* ) и дополнения С-). Первая операция в 
зависимости от структуры откошений в цепочке позволяет
различать два класса наиболее типичных для ЗСК~опж,аки£ 
трехсоставнкхних кепочек -  функциональнях со структурой 
“отковение-элемект“ к реальных со структурой '’злеметп -  
отношение". Порядок элементов в функциональной цепочке

определяется целью (функцией). а в реальной цепочке порядок 
злеыентоЕ обусловлен положением в пространстве. Операция
дополнения введена для пространственно -  вреыенной 
с-патификавии воздействия.

Ьсе перечисленные характеристики позволяют SCK выполнять 
ту *е роль, что и естественный язык, нс делать зто наглядна, 
экономно и фориальяо /Мартынов 13??/.

Перевод естественноязыкового варианта текста на язык 
предописания проводится в трех направления:::

а) определение в тексте элементов структуры ЗСК, 
представлениях б явной зиле, и восстановление значимых единиц 
смысловой структуры, имплицитно представлениях в языке:

б) снятие избыточности в семантическом описании, 
выявление фрагментов, неинформативных с точки зрения 
ЗСК-представления, нсключекие их из анализа;

в ) упорядочивание выявлениях смысловых компонентов в 
соответствии с правилами гракыатккк ИСК.

Поскольку прк выявлении актанта , определяется его роль, 
т .е . позиция, можно выделить как наиболее типичные еледувшие 
случаи актактного эллипсиса:

а) пропуск субъекта воздействия. Прицепами, имплицитного 
представления субъекта служат случаи употребления 
существительных с причастиями проведжего времени в качестве 
модификаторов.

coppresseo вас ( coapresscr -S) 
puMped liquid  t риыр -  S)

Присутствие субъекта воздействия монет быть определено 
по названию выполняемой мы операции: действия ».выраженной 
существительный.

Continuous produce c ircu la tio n  (c ircu la to r -$ ) ensures 
reaoval of the fr ic tio n a l neat a t the seal faces.
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б) пропуск инструмента - первого объекта расмиренной 
цепочки УСК с мультиплицированным праве* элемента*.

i t  (cooler-S ) cools faces ву c irc u lâ t in« (c irc u la to r  -  0) 
the puioed product fro* a higher pressure, through the 
stu ffin g  box, to  a loner pressure.

а) Пропуск дзух элементов цепочки -  субъекта и объекта. 
При этом не указывается деятель (в частности, человек- S) я 
средство воздействия ( станок или лвбой другой ннструмект-О), 
а упсмикаегся ливь материал (объект воздействия! и конечный 
продукт. 5 результате функция субъекта как бы присваивается 
материалу с перенесением места субъекта на две позиции
зправо:

The best perforiance seai faces and seat l a t a r ia ls  are 
also  those lo s t su itab le  for re s is t in g  abrasion so th a t 
carbon running against tungsten carbide is the standard for 
a l i  heavy duty app lica tions.

Чак наиболее типичные случаи избыточности з естественном 
языке отмети*

а) повторы, т .8 , упоминание семантической структуры или 
ее Фрагмента болев одного раза. Поавилаки ЗСК предусмотрена 
димь однократная фиксация ситуации.

!ироко распространенная в естественном языке синонимия -  
частный случай семантического дублирования. Нагляднее всего 
представлена з технических текстах синонимия актантов. Она 
монет быть, достаточно поверхностно«:

seal - seaiing unit 
so lid s  -  so lid  p a r tic le s .

Для заявления функцяояааьанх синонимов Сролзеах 
аналогов) требувтся специальные знания. Список 'акого рода 
синонимов (или дублетов) должен быть представлен з словаре 
актантов предметной области^

f i l t e r  cooler
cyclone separator _ cooling sy s ta i
drain systea cooling supply (device)
s tra in e r yuencii

б) Избыточной с точки зрения УСК-описания является 
количественназ информация, представленная на универсальном 
языке цифр:
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...o p e ra tin g  conditions require  a 178 n  seal to handle 
43 bar a t 7.500 rpe , plus iOX ouerspeed...

в) He имеет средств представления при переводе кв язык 
предописания некоторое группы глаголов. К первой группе 
0TH0C8TCS глагоян.которые указывают на воздействие, не называя 
его:

to p erfo rs , to process, to provide, to ispiesent.
Избыточны»! является глаголы, внваизвдие логические 

закоиоиерности канонизации естественного языка . Кх
представление предусиотрвкс процедурой УСК-описания
независимо от их наличия или отсутствия в естественнее языке, 

to re s u lt ,  to  lead to , to  depend, to  e f fe c t, to  Influence 
-■ Избыточными в ходе анализа оказываются и разовые 

глаголы, т .к . временная граница в УСК-описаниях обозначена 
раихаии ситуации:

to s t a r t ,  to  begin, to  f in ish , to  eaep lete .
В ходе реорганизации выевленных в естественном языке 

элементов УСК-струнтуры в соответствии с грамматическими 
правилами теории важным этапом - является представление 
причинно -следственного отн&вевия. лежа*его в основе славной 
цепочки. Поидаточные предложения причины, следствия, вели, 
условия и уступительные, либо имплицитно простые предложения, 
включавшие перечисленные обстоятельства, анализируются и 
представляется как причинно-следственные конструкции. 
Сложносочиненное предложение. представаявнес пространственно 
соемеиешше и следу®вне одна за другой ситуации, должно 
такие рассматриваться как еодержавее причинно-следственное 
отнотгение /Иартннсв 1382/.

В естественном языке имеется целый ряд маркеров причины 
к следствия, которые могут быть подсказками ври переводе на 
язык предописания.

Фрезы, введенные в текст посредством сочетаний тиле
in the event o f , in  th e  case o f, due to , because of 

должны бить отнесены к левей, причинной части сложной цепочки.
Семантика оезультативнестк маркируется, соответственно, 

с помомьв другой ш е я »  элементов:
and so , ss  th a t ,  and thereby.
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ассоциируется и глаголы to re s u lt ,  to  lead.

Естественные язык не всегда соблвдает принятое в ИСК 
представление данного отнмгекия слева направо.

То ensure stab le  sea] operation, sea t cool ins *ast 
balance the beat soak towards the seal faces.

Подобные конструкции в ходе их анализе должен быть 
реорганизованы для логически последовательного представления 
ситуации.

Фразы естественного языка. содержащие более одоюго 
актанта или более одной акции, даже при их формальной
грамматической простоте представляется как последовательность 
простых возде ствий при переводе на язык вредоиигатши.
Индккагоражк семантической икотосостзанести служат зле менты 

a lso , or, as u e l1 as. In addition to .
Пользователи универсального семантического кода 

приходится преодолевать инерции структурирования текста по 
правилам синтаксиса членов предложения. Облегчить переход пт 
одних критериев в другим можно, установив набор наиболее 
типичных соответствий, отложений перехода. Ляже перечислены 
основные из них.

а) Подлежзжее жмет занимать л  структуре ШЖ место
субъекта или объекта в зависимости от яанревлЕннюсти 
воздействия;

й cooler жау be needed to гвиете excess f r ic tio n a l hast 
a t the seal faces.

S A 0
cooler —  resow s hea t(coo ls) —  (se a l)  t e e s  
Product вау b e .. .cleaned by the tae l us ion of a  f i t t e r .

S fi 0
f i l t e r  —  clem s -----product
б) Сказуемое, выраженное глаголем. занимает централытув 

позиции смысловой структуры, rjt, пвзюри  акщн. 
Определение акции-сказуемого очеяь паств происходит 
параллельно с выполнением трансформации пассив-актив.

The faces are held together with the aid e f  a single 
robust s tationary  spring.

S A 0
spring ----  holds —  faces
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в) Прямое дополнение занимает поз таяв субъекта или

объекта после- дстансгленм направленности воздействия.
A wall dasigned in se rt surrounds the sea l.

S Я Q
In se rt —  surrounds —  seal
Косвенное дополнение с инструментальным предлогом by 

после трансформации паесяз-актиз занимает место субъекта 
воздействия.

This b a rrie r  f lu id  i s . . .  c ircu la ted  by the i ip e l le r .
S й 3

i ip e l le r  —  c ircu la tes! aoves) —  b arrie r  f lu id  
г ) S йСК-описаниях обстоятельства образа действия 

совпадаат с модяфккатором з позиции акции, обстоятельства 
места совпадав: со вторам объектом в цепочке с 
мультиплицированной правой частью, обстоятельства времени 
частично совладев* с модификатором в позиции акции, частично 
со вторам объектом /йартннав 1932/.

. . .  t h i s  ring  зау s lid e  ax ia lly .
The c ircu la tio n  supply d irec ts  product flou to  the sea l. 
The labyrinth sea ls  used curren tly  for bearing reveal 

several advantages.
д) Модификаторы-определения и мойигикатосы-збстоятеяьстэа 

в теории ЗСК не разграничивается. Отдальнах позиций з цепочках 
они не занямаат., а составляв! с определяемым словом здинуа 
нойкяатигядл единицу (см. предвествуюиий пункт), скло.чиув 
к семантической конденсации:

cen trifugal M achines—  cen trifu g a ls , 
йз всех характеристик, посредством которых естественный 

язв:: спзссбэч .представить предает. З.СК э качестве стержневой 
и Емыслообразда^ей вадглает функция. Понятие функции при этом 
пряблихекп к понятие назначения, роли. Установление функции 
происходит в ходе ответа на вопрос: для чего используется 
описываемый предмет?

При определении Функции как обязательного условия 
9С?.-анализа необходимо учитывать следувуее:

1. функция в естественном языке аояет не иметь 
формального выргмекил. Характер субъектно-объектных отноменяй 
в таких случаях приходится восстанавливать на основе обаих и
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специальных знаний:

2. наряде с наличием Функциональных семантических 
структур. естественный язык располагает набором формальных 
средств косвенного выражения функции;

3 . связанная с нейтралы;»* злоиентом ядерней кепочки 
(акцией) Функция долхна получить глагсльно? воплэдеш®, для 
чего необходимо выполнить частеречкне трансформации.

Технические описания максимально приближены к 
Функциональным. Наиболее распространен» в естественна* языке 
следующие способы выражения функции:

а ) с поковью глаголов и глагольных конструкций:
. . . th e  inner seal is  continuously flushed by the product 

liy u id .
to provide cooling ( to cool ) 
to apply heat ( to heat ) 
to prevent acc.BMulaiiGn.of so lid s ( to flush ) 
to ensure removal of the frictional heatCto cool) 

61 с поможью суяастаителышх:
cooling c ircu la tio n  dicplaccsent
locking ro ta tio n  turbulence

Мдеалыши с точки зрения SGK-таагоаяия есть случай 
совпадения имени и функции, когда характер функции следует из 
названия объекте ( функциональные имена У: 

cooler, s t ra in e r . separato r, lu b rican t.
в) с помемьв причастий:

aligning ring lubrica ting  f i t«
cooling Jacket pcaping ring

9CK располагает собственным семантическим пространствам 
как формой существования ситуации. Положение актанта 
Фиксируется в условном замкнутом пространстве, состоящем из 
трех зон возмомного воздействия субъекта на объект. 
Пространство построено таким образом.что объект воздействия 
отмечает его центр, а две другие зоне опоясывают зону объекта 
в виде концентрических кругов (при двухмерном представлении) 
или сфер (при трехмерном представлении). Зоны семантического 
пространства терминологически разграничены. Возможны три 
варианта представления актанта в пространстве:

а) воздействие на блимайжее окружение объекта:



б) воздействие на дальнее окружение объекта;
&) воздействие на объект (его внутреннее пространство).
Семантическое пространство ЗСК в естественном языке 

получает выражение посредством
а) глаголов и их семантических зквизалек-св (причастий я 

существительных с семантикой воздействия).
High pressure w ill d is to r t  seal co«ponents, which can 

re s u lt  in excessive face defor*ation and subsequent leakage.
б) предлогов. Нельзя говорить об однозначном 

соответствии английских предлогов зонам пространства. Можно 
лимь отметить приоритетное употребление некоторых предлогов 
при представлении пространства 9СК.

в) прилагательных: in te rn a l, external, înnner, outer, 
reverse , ax ia l, la te r a l ,  back (p ressure), active! face), 
inseparable, s y i ie t r ic a l .

г ) числительных:in both d irec tio n , one-piece design.
д) приставок: a n ti- ro ta tio n  key, an ti-ex trusion  washer, 

coaxial p o sitio n , co-operating surfaces, counter ring .
Тройное пространство в ЗСК-описаниях сочетается с тройным 

представлением функции во времени:
а) функция, соотнесенная с постоянным признаком,

рассматривается как предназначенность. В естественном азыке 
предназначенность либо не маркируется, т .е . подразумевается 
как бы по умолчании, либо выражается через понятие
универсальности, стандартности, массового и жирового
использования:

to  be widely used, to  be curren tly  used, to be
tra d it io n a lly  used, to  be standard for a l l  app lica tions.

The dead-ended liqu id  quench arrangeient is  used
extensively in the pulp and paper industry.

б) Временная функция определяется как способность. В
естественном язаке способность всегда маркирована. В
технических текстах она передается как вариативность и чаже 
всего нежелательна:

...vapour locked conditions occur f ro i t i i e  to t i n e . . .
в) Функция реализованная, конкретизированная (здесь и 

сейчас), актуализированная -  третье проявление функции во 
времени.
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The taces arc held together u tth  the  a id  of a  sitíe le 

robust, sta tionary  sprins th a t is  mounted outside the 'product. 
Delnp seated.

Предописание текстов анализируемой предметной обдастиСПО-) 
поеводклпсь с учетом следуюних установок.

Представление семантики ПО додж о выполняться 
дедуктивно. что соответствует хаоактеру инструмента 
исследование ( метаязыка ).

Схема ПО заполняется только предметными понятиями. 
непгедметкые понятия при stom получает выражение через 
предметные.

ц„исг основ....х понятий предметной области начинается с 
анализа ее названия, включавшего имена двух актантов -  l .s e a l  
и 2. cen tri lupa1 machine (pump). Оба актанта в обобщенном 
виде представляют два класса устройств (множеств). Любой 
представитель ( элемент) одного класса связан с представителем 
другого класса отновением часть-целое, что вполне 
эксплицировано в естественном языке . Однако более детальный 
анализ убеждает, что два понятия, которые мы первыми 
поместили в схему ПО, в реальней действительности связаны не 
напоямую, а опосредованно. Наиболее простой способ выявления 
импяицитне присутствующего посредника -  прибегнуть к анализу 
словарных определений обоих актантов. Словарные определения, 
в свою очередь, хотя и указывают на слохный характер связи 
мекду киви, не позволяют установить полное актантное 
окрухение. С целью конкретизации обсей ситуации 6мл предложен 
другой способ смыслового пеоехода от одного актанта к другому 
-  порождение текста, который бы представлял собой сокрзденкнй 
вариант всех технических текстов вместе взятнхС их пересказ). 
Рядом с естественноязыковым вариантом такого текста в работе 
поиведек его канонизированный в соответствии с принципами 
SCK- теории вариант.

Имея полную схему пространственно совмещенных актантов, 
мы можем установить актантное окружение актанта sea l, имя 
которого вынесено в название ПС. Предпринятое описание 
Фрагмента структуры ПО составляет первый уровень 
семантического анализа. Нижняя граница данного уровня 
обнаруживается тогда, когда в схеме появляется искомый



актант. Связанная с актанта* seal актант* ооставдзвт 
макроуровень АО. ная&вде« стзбижънув часть в? структур«, 
Зазу. вазо. Дальнейшее описание актанта seal Завет описанием 
второго уровня - уровня такого актанта. Данной актант. таких 
образом, принаддемит двух уровнях представления 
одновременно:ггз збобженное представление входят з Разу ДО. 
ого семантические варианта проявляется пря уточнении 
мзкрссятуацяя. т .е . на ликооуровнях,

Зсз дальнейшее описание оснозного актанта анализа seal 
нацелено на представление era Функциональней области я 
собственной структура.

Основным средство* формального эрялсмения егхантики 
воздействия з языке служат глаголы, йктзяты - участники 
воздействия, глаголы -  само воздействие. Список актантов 
является открытых я заоъируется от одной области знаний к 
другой. Число отношений (ролей, связей, функций), котозое 
может быть задано на потенциальных участниках воздействия, 
конечно. Их набор составляет сзмантическув основу азыкз.

Несмотря на то, что исследуемая предметная озластъ 
является лимь- фрагментом физического аира, при описании ее 
глагольной семантики были аыявлены зсз пять класссз 
семантического глагольного классификатора ИСК, передавая?
семантику Физического воздействия.

1 класс. Product i з d ire c tэа ta  the seal d irec ts  to
facas. T*12*«)

2 класс. The lub rica tion  ju s t be provided lubricates
by the- liqu id  being puiped. 2* iх*г:

3 класс. . . . a  quench can be used to  .apply d ilu tes
heat througn the seal fa r 'sign c*( y*y)
v isco sity  au tie s .

4 класс. Condition Monitoring of the normalises
chasber йегнееп seai can be (г*о*у
provided,. .

5 класс. Product tav be cisaned by the f i l t e r s
inclusion of a cyclone separator з*(У*х)
or f i l t e r .

Поскольку анализируемая ПО относятся « разделу механики, 
вполне естественно. что в ее семантической структуре
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кьдячествеино преобладает власе* двкадкия (классы 1 -5).Б 
заикой гриппе классов зидиррвт глагелк с семантикой пехлеви* 
по горизонтали С! класс) и- движения относктально-' центре 
( '  класс). Характер освобккл фрикций актантик исследуемой ПС 
представлен в актанткв-акккональвьй схеме.

Данное всоледштанме, выполненное ха материале, 
пресставленкои средствами конкретного ямгеа, подтверждает 
правильность раде положений теаоик УСК:

предлегекнак в КОК процедуре зосподкекиЕ формальной 
неполноты не язвазкБзетсЕ естественному язвку. не привносится 
извне. а ¿«сие активизирует потенциально залктевкмй * системе 
языке механкзж саи^формализааик:

первоочередна* роль в представлении семантики с языке 
принадлежит синтаксису. 1ерфелеп» -I* тех языках. где она 
есть) яЕяаетса ддблирзеде* системой и потому избыточна;

приитаз в европейских грамматиках полккатегоркадикость 
семантики может быть сведена к двум категориям -  названиям 
предметов к их признаков. Такое сграничедаге ис приводит к 
¡тетере смысла;

предложенный в теории ИСК функциональней критерий
семантики является релевантны* Критерий функции,
стратиензиреваинэй г пространстве % во времени. взят из 
шизическсго Еквг.в котсрои есть лижь динамика и процедура.

Поскольку исследование •определяет принаняв к способы 
представление семантики на гтапе предописания, окончательная 
прСЕврка пелыченюнс результатов может бить проведена лкмь с 
пометы З&К. Ьсзтэму ь качеств« перспектив данной работы 
»елке йвле 6* наметить построение более полкой актактке- 
акикональкой, схемы предметной области, представлевкой
сложными цепочками (маврсситрашгеми). проверке кмесжейса базы 
знаний, ее корректировка, создание действ умей семантической 
модели предметной области.

Яаедстаалдется также перспективным дадька&мек изучение 
английского подъязыка науки е техники с точка зг-е-ниа наличия 
в нем свойств, выявленных в ходе ЗСК-аналяза. исследование 
механизмов формолкзаикь.спсссбов сближения данного 
ествствеииогс языке с искусственными'; сормаякзованнкмиХязыкнмк. 

Проблематике к  веневнне вешмеикя работы .отраден* в
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принципа И СПОСОБ« СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРАЛИЗАНИИ 
АНГЛИЙСКОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДЪЯЗМКА 

Дяяечно А.Н.

Резвме

Актант, акция, канонизация, метаязык, объект, предметная 
область. предописание, семантический глагольный 
хлассяфикатор, субъект. трансформация, универсальная 
семантический код, формализация, ядериая цепочка, 
язык-объект. ’>

Исследование выполнено с цельи практического прилохения 
одной из современных теорий моделирования семантики. 3 
качестве исходной теории использована теория универсального 
семантического кола СУСК). Объектом исследования является 
область техники, знраженная средствами английского научно-
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технического подъязыка. Представлено описание первого этапа УСК- 
анализа (этапа предописания). Описана методика перевода с естест
венного языка (английского) на язык предописания. Указаны виды 
необходимых трансформаций. Построена семантическая модель иссле
дуемой предметной области. Выявленные особенности формального 
представления семантики английского научно-технического подъязыка 
могут стать объектом дальнейшего лингвистического исследования. 
Предложенная методика семантического анализа может быть приме
нена к любому научно- техническому тексту на английском языке.

ПРЫНЦЫПЫ I СПОСАБЫ СЕМАНТЫЧНАЙ СТРУКТУРАЛ13АЦЫ1 
АНГЛ1ЙСКАЙ НАВУКОВА-ТЭХН1ЧНАЙ ПАДМОВЫ

Дзядзечка А.М.

Рэзюме

Аб’ект, актант, акцыя, канашзацыя, мова-аб’ект, мэтамова, пред
метная галша, прадашсанне, семантычны дзеясоуны класафжатар, 
суб’ект, ушверсальны семантычны код, трансформация, фармал1зацыя, 
ядзерны ланцужок.

Даследаванне выканана з мэтай практычнага прымянення адной з 
сучасных тэорый мадэлявання семантыю. У якасщ зыходнай тэорьп 
узята тэорыя ушверсальнага семантычнага кода (УСК). Аб’ектам 
даследавання з’яуляецца галша тэхшкц якая ашсана на англшскай 
навукова-тэхшчнай падмове. Прадстаулена ашсанне першага этапа 
УСК-анал1зу (этапа прадатсання). Прапануецца методыка перекладу 
з натуральнай мовы (англшскай) на мову прадагпсання. Вызначаюцца 
усе вщы неабходных трансфармацый. Пабудавана семантычная мадэль 
некаторай галшы тэхн1к1. Асабл1васщ фармальнага прадстаулення 
семантык1 магуць быць аб’ектам далейшага лшгв1стычнага даследаван
ня. Методыка семантычнага анал1зу, якая прапануецца, можа быть 
выкарыстана для любога англ1йскага навукова-тэхшчнага тэксту.
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PRINCIPLES AND WAYS OF SEMANTIC STRUCTURING OF 
ENGLISH SUBLANGUAGE OF SCIENCE AND TECHNIQUE

A.N.Dyadechko

Summary

Actant, action, canonization, domain, formalization, meta-language, 
nuclear string, object, object language, predescription, semantic verbal 
classificator, subject, transformation, universal semantic code.

In this paper the application of one of the modern theories of semantic 
modelling has been provided. The theory of the universal semantic code 
(USC) has been tested. A field of technique represented by means of 
the English language is investigated. The first stage (predescription) of 
the USC analysis is outlined. Some ways of translation from natural 
language (English) into the language of predescription are proposed. All 
necessary transformations are identified. The semantic model of the field 
of knowledge has been built. A number of formal semantic features of 
English sublanguage are discussed. These features are considered to be 
an object of special linguistic analysis. The semantic analysis procedure 
carried out in the paper may be applied to any English text that deals 
with science and technique.
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