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Синергетический подход к исследованию текста, вполне принятый 
в современной лингвистике и дающий интересные результаты, предполагает 
специальное исследование механизмов организации и самоорганизации 
текста. Основным условием его применения является понимание текста как 
сложной системы со своими компонентами, внешней организацией и струк
турой связей между компонентами, которая отражается на лексическом, 
синтаксическом и семантическом уровнях. Внешними симптомами работы 
синергетических механизмов, определяющих существование текста как рав
новесной системы, являются баланс и зависимости между лексической струк
турой текста, количественными параметрами отдельных лексических единиц 
и характеристиками энтропии текста [1].

При этом текст рассматривается как результат решения задачи передачи 
информации и источник (отправную точку) ее извлечения. Наши знания не 
только фиксируются и представляются в виде текстов, но и порождаются в 
языковом смысле как текст [2]. Соответственно, содержание научного текста, 
то есть та часть его смысла, которая является универсальной и может быть 
извлечена при минимальном совпадении тезаурусов автора и получателя, 
определяется в основном информацией об объектах, лингвистически опи
сываемых именами -  существительными и именными словосочетаниями. 
В ситуации перевода возможность извлечения информации из научного 
текста определяется для читателя корректностью передачи терминов -  имен 
объектов. При этом адекватность понимания текста на лексическом уровне 
определяется насыщенностью текста именными единицами, степенью ком
прессии и/или развернутостью номинации объектов, точностью отражения 
связей между ними.

Если рассматривать это в синергетическом аспекте, то можно предпо
ложить, что при «перенасыщенности» текста перевода слишком длинными 
или чрезмерно свернутыми лексическими комплексами, текст разрушается и 
его восприятие затрудняется или даже становится невозможным даже для 
специалиста в соответствующей предметной области. Учет сложности вос
приятия и понимания подобных лексических образований, их упрощение и 
уточнение позволяет создавать адекватный текст перевода, то есть от хаоса 
нагромождения терминологических единиц перейти к новому состоянию, 
отражающему структуру денотатного пространства текста и терминосистему 
конкретного языка в том числе [3].
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Сегодня можно утверждать как некоторую аксиому, что объективное 
исследование терминологии конкретной предметной области требует ее пред
варительного моделирования для того, чтобы установить систему понятий 
и связей между ними. При этом принято различать терминополе как систем
ное образование плана содержания, представляющее собой организованную 
совокупность специальных понятий и связей, и терминосистему, т.е. сово
купность языковых средств, отражающих исследуемое терминополе. Наибо
лее традиционным подходом к изучению соотношения терминополей и отра
жающих их терминосистем является структурное моделирование на основе 
тезауруса, создаваемого на основе лексики, определяемой современным состо
янием рассматриваемого терминополя и соответствующей ему термино
системы. При этом терминосистема должна извлекаться из словарного и 
текстового материала на одном или нескольких языках с учетом постоянного 
развития различных научных и технических сфер деятельности человека и 
его отражения в языке. В современном понимании терминополе как концеп
туальная основа терминосистемы может рассматриваться как онтология [4].

Онтология отличается от тезауруса тем, что содержит только не зави
сящую от языка информацию и множество семантических отношений, кроме 
того, она содержит таксономические отношения. Онтология должна задавать 
понятия для представления значений слова в лексиконе [5] и ее можно рас
сматривать как пространственное представление семантической сети -  сферу, 
в узлах внешней сетчатой поверхности которой располагаются терминоло
гические единицы разных языков. Эти термины связаны с узлами-поняти
ями, располагающимися внутри (на следующем уровне) сферы. Узлы-поня
тия, в свою очередь, могут быть связаны с концептами, отражающими факты 
внешнего мира и/или нашими представлениями о них и хранящимися на 
более глубоких уровнях (слоях) сферы.

Синергетический подход к процессу развития терминологии позволяет 
утверждать, что при активном развитии предметной области в термино
системе конкретного языка возникают точки дифуркации, которые требуют 
пересмотра зафиксированной терминосистемы для того, чтобы она реально 
отражала соответствующую систему понятий. Будем исходить из того, что 
лексика языка представляет собой систему, что подтверждается наличием 
структуры связей между ее компонентами и изменением этой структуры при 
введении или удалении некоторого отдельного компонента или набора ком
понентов. Тогда лексика языка для специальных целей представляет собой 
подсистему этой макросистемы, в которой заданы терминологические еди
ницы этого языка (универбы и словосочетания) и отношения между ними, 
формирующие структуру связей между компонентами.

При создании переводного словаря, ориентированного на узкую предмет
ную область, происходит слияние двух систем, в основе которого лежит 
единство системы номинируемых понятий, т.е. онтология. Практический 
смысл создания онтологии заключается в разработке систем для хранения и
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поиска фрагментов знания; так, например, онтологическое понимание пред
мета (сущности) позволяет понять взаимозависимость определенных базовых 
понятий, а также связанных с ними терминов [6].

При таком подходе переводной словарь также представляет собой слож
ную систему, которая развивается, отражая изменения в исходных термино
системах, и достигает точки дифуркации, предшествующей его распаду и 
разбалансировке, то есть приводит к несоответствию задачам переводчика 
и/или специалиста. Такое состояние словаря характеризуется несколькими 
параметрами, степень реализации которых должна устанавливаться экспери
ментально на основе анализа комплекса словарей, оцениваемых специ
алистами как несоответствующие задачам перевода. Предварительно значе
ния таких параметров можно описать следующим образом:

• отсутствие в словаре определенного, экспериментально устанавлива
емого процента слов, встречающихся в текстах предметной области (не 
менее 20 % терминологических единиц);

• наличие в словаре или в отраслевых глоссариях составных терминов, 
имеющихся более 1 перевода (не менее 10 % состава словосочетаний);

• наличие в словаре или в отраслевых глоссариях терминов-универбов, 
имеющихся более 2 переводов (не менее 10 % состава терминов-универбов).

Предложенные выше параметры и их ориентировочные значения отра
жают нарушение унификации терминов и терминосистем, что является 
одним из основных направлений прикладного терминоведения, основной 
задачей которого и является стандартизация, упорядочение и гармонизация 
терминологий на различных уровнях описания и фиксации [7]. Результатом 
такой унификации является создание терминологических переводных сло
варей, ориентированных на узкие предметные области и языки для спе
циальных целей. Такие словари, как правило, являются бинарными, хотя 
существуют и многоязычные, для нашей страны основную массу переводных 
словарей составляют те, в которых исходным языком является английский, 
словари с русским языком в качестве исходного создаются реже. Теоре
тически двуязычные переводные словари необратимы, поскольку лекси
ческие системы языков, рассматриваемые как множества лексических единиц 
(ЛЕ), несимметричны. Отношение симметричности работает только на 
множествах иоменов. В случае языков для специальных целей вариативность 
переводов ЛЕ резко уменьшается и можно говорить о введении локальной 
симметричности отношения между множествами терминов двух языков. 
Эта локальная симметричность позволяет разрабатывать методы преобразо
вания словарей. Особое значение при этом приобретают процедуры, позво
ляющие «перевернуть» словарь, в принятой сегодня терминологии -  конвер
тировать [8].

Современное лексикографическое исследование в области создания 
переводных словарей (как бумажных, так и электронных) предполагает про
ведение предварительной терминологической работы для отбора и описания
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терминологии на разных языках, осуществление гармонизации этих описа
ний и согласование терминологических систем разных языков. Однако, в 
области создания и ведения переводных словарей, представляющих собой 
естественную основу профессиональной компетентности переводчика, ситу
ация остается сложной. Дело в том, что в различных областях знаний и 
переводчиками, и специалистами создается огромное количество глоссариев, 
которые никак не соотносятся друг с другом, фиксируют разные переводы 
для одних и тех же терминов, а в качестве терминов используют словосоче
тания самой разной длины и структуры. Поэтому достижение словарем, 
глоссарием или системой отраслевых глоссариев точки дифуркации является 
показателем необходимости коренной перестройки переводного лексикогра
фического ресурса.

Различие терминосистем разных языков, в частности, исходного языка и 
языка перевода определяет необходимость установления и изучения именно 
пар терминов вида исходный термин -  переводной эквивалент, что позволяет 
выявить расхождения в терминополе и терминосистемах соответствующей 
предметной области. Установление таких расхождений и определяет даль
нейшее упорядочивание, стандартизацию и унификацию терминологий раз
ных языков, гармонизацию терминосистем этих языков, что и обеспечивает 
решение проблем перевода терминов и эффективность межъязыковой ком
муникации [9].

Международная стандартизация в специальных областях знаний опреде
ляет требования к уточнению значений терминов, более того, их точных 
определений, которые могут использоваться в структуре терминов и соответ
ствующих описаний с учетом номинируемых понятий. Поэтому сегодня 
в различных областях знаний и переводчиками, и специалистами созда
ется огромное количество глоссариев, которые отражают представления 
перевод-чиков и специалистов, но часто не соотносятся друг с другом, а в 
качестве терминов используют словосочетания самой разной длины и 
структуры.

Гармонизация терминологии особенно важна для областей повышенного 
риска, к которым, например, относятся предметные области сейсмобезо
пасности и сейсмостойкого строительства. В соответствии с ситуацией в этих 
предметных областях переводные словари должны разрабатываться с учетом 
терминологии международного стандарта на проектирование конструкций в 
сейсмоопасной зоне Еврокод8 (Еигосос1е8: Оезщи о О $1шс1иге$ Оог еагйщиаке 
гешйапсе). Стандарт был утвержден Европейским комитетом по стандар
тизации (СНЫ) 23 апреля 2004 года и включает основные положения и тре
бования предыдущих стандартов.

Для решения задачи гармонизации этой терминологии рядом ведущих 
исследовательских и проектных институтов нашей страны были разработаны 
и изданы словари, глоссарии и правила.
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• Проектирование и строительство. Понятийно-терминологический 
словарь к Еврокодам ЕП 1992 ЕЛ 1996, ЕЛ 1998, ЕП 1999. Рекомендации 
национального объединения строителей. М.: Р НОСТРОЙ, 2014. -  102 с.

• Англо-русский словарь по проектированию строительных конструк
ций (в порядке возрастания номеров Еврокодов). М.: Межгосударственная 
научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормиро
ванию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС), 2011. -  35 с.

• Англо-русский словарь по проектированию строительных конструк
ций (в алфавитном порядке). М.: Межгосударственная научно-техническая 
комиссия по стандартизации, техническому нормированию и оценке соот
ветствия в строительстве (МНТКС), 2011. -  29 с.

• Свод правил. Здания сейсмостойкие и сейсмоизолированные. Правила 
проектирования. Издание официальное. М.: Министерство регионального 
развития Российской Федерации, 2014. -  51 с.

• Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Правила проек
тирования. Издание официальное. М.: Министерство регионального развития 
Российской Федерации, 2014. -  85 с.

• Терминологический словарь для национальных нормативных докумен
тов, реализующих Еврокоды. М.: ЗАО «ЦПИИПСК им. Мельникова», 2014. -  
199 с.

Рассматриваемые материалы использовались как база для создания 
исследовательского корпуса текстов, в котором выравнивание осуществля
ется по ЛЕ, рассматриваемым авторами перечисленных изданий как терми
ны, а также по толкованиям терминов и их переводам. На основе такого 
выровненного корпуса могут извлекаться и исследоваться кандидаты в тер
мины, которые при последующем анализе могут вводиться в действительно 
гармонизированный переводной словарь.

Для создания словарей была применена следующая процедура.
1) Построение параллельного корпуса на материале объединения глос

сариев и терминологических словарей. В основе такого объединения лежат 
базовые словари, разработанные Межгосударственной научно-технической 
комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соот
ветствия в строительстве (МНТКС), эти словари были дополнены информа
цией из всех остальных словарей (табл. 1).

2) Составление единого словарного массива (индекса) на основе сопо
ставления английских и русских лексических единиц (табл. 2), выявление 
кандидатов в английские термины на основе использования программы 
выделения простых именных групп.

3) Получение русско-английского словаря на основе конвертации 
англо-русского словаря, дополненного кандидатами в термины, дополнение 
словаря кандидатами в термины -  простыми именными группами.

4) Работа с экспертами и уточнение списка исходных терминов и их 
переводов, фиксирование отношений синонимии и нормализация исходных 
терминов и переводов.
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н а г р у ж е н и я

Возраст бетона 
в момент нагру
жения

м н тк с

в о з р а с т  б е т о 
н а  в м о м е н т  
п р и л о ж е н и я  
н а г р у з к и

В озраст бетона 
в момент прило
ж ения нагрузки

М Н Т К С

а1оп§-
МЧПЙ
у Ш га й о щ ;

Е Й  1 9 9 3 -3 -2 к о л е б а н и я
в д о л ь
н а п р а в л е н и я
в е т р о в о г о
в о зд е й с т в и я :

П родольны е 
колебания ды м о
вой трубы, вы з
ванны е эф ф ектом  
галопирования

Р Н О С Т РО Й
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Т а б л и ц а  2
Англо-русский словарь (фрагмент)

ассе1егайоп оГ §гауй у у ск о р ен и е  св о б о д н о г о  падени я
у ск о р ен и е  силы  тя ж ести

а ссеззо гу  ш азопгу ипй доп ол н и тел ь н ы й  эл ем ен т  кладки
ассМ епсе превы ш ение
ассМ епЫ  ессепШ с м аксим ально р азр еш ен н ы е случайны е  

эк сц ен тр и си теты
ассМ епЫ  ессеп Ш сй у случайны й эк сц ен тр и си т ет
ассМ епЫ  ессепШ сД у оГ Ше ш азз оГ опе  
з1огеу { т о т  1 1 8  п о т т а 1 1 о с а й о п

случайны й эк сц ен тр и си т ет  м ассы  о д н о г о  этаж а  
от  его  н ом и н ал ь н ого  п ол ож ен и я

ассМ епЫ  ессегЛ псз случайны й эк сц ен тр и си т ет
ассМ епЫ  т а з з  ессепШ сД у случайны й эк сц ен тр и си т ет  м асс
асй п §  зЬеаг Гогсе расчетная горизонтальная сила

д ей ст в у ю щ ее  у си л и е  сдви га
асй оп в о зд ей ст в и е

д ей ст в и е
в озд ей ст в и е , вы зы ваю щ ее и зм ен ен и е  
н а п р я ж ен н о-д еф ор м и р ов ан н ого  состоя н и я  
констр укции

асй оп  е й е с ! эф ф ек т р асч етн ого воздей ствия
эф ф ек т  воздей ств и я
резул ьтат р асч етн ого  воздей ств и я

асй оп  т  {Не зехзгшс с!е8 1§п зДиаДоп в о зд ей ст в и е  в р асч етн ой  сей см и ч еск о й  
си туац и и

При анализе словарей установлено большое число случаев, когда 
в перевод включается экстралингвистическая информация, известная спе
циалисту в конкретной области, но отсутствующая в структуре исходного 
термина. Так, например, словосочетание Ыеагапсе кегуЫ /гот гоаскмау 
зиг/асту переводится как габаритная высота от поверхности дорожного 
полотна до нижней кромки конструкции моста. При этом перевод термина 
гоаскмау зиг/асту дополняется уточнением до нижней кромки конструкции 
моста, что связано с особенностями строительства именно мостовых и/или 
арочных строений. Для английского словосочетания это является импли
цитной информацией, не требующей экспликации. Подобная словарная 
экспликация терминов, взятых вне контекста, может оказаться некорректной. 
Так, например, перевод терминологического словосочетания сое//аеп1 о /  
еагШ ргеззиге а! /гл7, уточненный как коэффициент бокового давления 
грунта в состоянии покоя, верен только для случая описания объекта, не 
полностью погруженного в грунт, во всех иных случаях это давление не 
будут боковым и, следовательно, перевод термина не будет адекватным.

Еще более сложный случай возникает в случае не перевода, а передачи 
коллокации, описывающей конкретное важное явление или сложный объект, 
см., например следующее соотношение исходного описания и его перевода 
на русский язык: согге1аИоп /ас1ог$ {о бепме 1ке рйе гемзШпсе /гот у  типе/ 
гтезНуакоп гетШ , по1 кету рйе 1оаб 1ез1з -  поправочные коэффициенты для 
оценки результатов испытаний свай статической нагрузкой. При этом в 
рассматриваемых глоссариях не зафиксированы терминологические слово-
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сочетания рИе геыМапсе, §гоипсI туеМщаНоп, рИе 1оас/, рйе 1оасI /ел/, введение 
которых диктуется особенностями их перевода. Предлагаемый в глоссарии 
перевод может объясняться тем, что подобные грунтовые испытания свай 
обычно проводятся именно под статической нагрузкой. Аналогично ЛЕ 
сйате1ег о / соп/теб соге т а сггси1аг со1итп переводится как диаметр 
бетонного сечения, замкнутого поперечной арматурой в круглой колонне.

Количественно такие термины составляют не менее 10 % от объема 
словаря, что характеризует недостаточную лингвистическую компетентность 
их составителей. В то же время подобные глоссарии представляют собой 
важный источник для разработки соответствующего англо-русского перевод
ного словаря, поскольку фиксируют не только современную терминологию, 
но и экспертное знание.

Исходный вариант русско-английского словаря автоматически сгенериро
ван из дополненного и отредатированного экспертами англо-русского словаря с 
использованием основных средств операционных систем, в частности, средств 
работы с таблицами. Полученный словарь (индекс) представляет собой таблицу 
русских терминов и их переводов, отсортированных в алфавитном порядке. 
Процесс редактирования состоял в изменении, удалении или добавлении 
заглавных единиц, соотнесении и переупорядочении их связей с английскими 
эквивалентами. При этом (как и в случае работы с англо-русским вариантом) 
модифицировались конструкции, представляющие собой дефиниции, толкова
ния, описания ситуации, и устанавливались термины, из которых они состоят, 
определялся весь комплекс переводов конкретных терминов и выявлялась 
синонимия переводов или многозначность исходного термина (см. табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Русско-английский словарь (фрагмент)

Т ер м и н  на р у сск о м  язы ке Т ер м и н  на ан гли й ск ом  язы ке
п ов ер хн ость  п о д п о р н о го  со о р у ж ен и я геЩ тес! еайЬ зшТасе
п ов ор от  в п л асти ческ ом  ш арнире р1а8йс Ы пце гоЫйоп
повы ш енная тем п ер атур а е1еуа1е {етрегайдге
повы ш енная тем п ер атур а е1еуа1ес1{етрегайдге
п огр уж аем ость йпуеаЫ Ш у
п о гр у ж ен и е Й П У 1 П §

податливы е эл ем ен ты с1исй1е т е т Ъ е г з
податливы й бетон н ы й  эл ем ен т с1исй1е сопсге1;е т е т Ъ е г
податливы й эл ем ен т с1исй1е т е т Ъ е г
п одк ос зйгй
п одк р еп л ен н ая  п ласти н а ЛйТепес! р Ы е
подк репляю щ ая стен а зй йеш гщ  \уа11
п одош в а Гоойпц
п одош в а  ф ун дам ен та Гоойпц
п одп ор н ая  конструкция или эл ем ен т ргоррес! ЛгисШге ог т е т Ъ е г
п одп ор н ая  стен а г е Ы т т ц  \уа11
п о д п о р н о е  со о р у ж ен и е г е Ы т т ц  \уогкз
п ов ер хн ость  п о д п о р н о го  со о р у ж ен и я геЫ тес! еаДЪ зигГасе
п ов ор от  в п л асти ческ ом  ш арнире р1азйс Ы п§е г о Ы й о п

повы ш енная тем п ер атур а е1еуа1ес1 Щ трегаШ ге
п огр уж аем ость ЪпуеаЫШ у
п о гр у ж ен и е Й П У 1 Г Щ
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Полученный комплекс словарей исследовался с точки зрения уста
новленной степени многозначности словарных статей (см. табл. 4). Из табли
цы следует, что уровень многозначности выше для англо-русского варианта, 
который построен на базе исходного объединенного словаря с применением 
процедуры добавления простых именных групп, выделяемых из многоком
понентных словосочетаний. Русско-английский словарь, полученный в ре
зультате конвертации, содержит меньше многозначных многокомпонентных 
словосочетаний. Результаты показывают, что англо-русский словарь требует 
дополнительного анализа и обработки.

Т а б л и ц а  4
Количественные характеристики исследуемого комплекса отраслевых словарей

С ловарь
О бъ ем

словаря

К ол и ч еств о
тер м и н ов -
ун и в ер б о в

К ол и ч еств о
м н огозн ач н ы х

у н и в ер бов

К ол и ч еств о
сл о в о со ч ет а 

ний

К ол и ч еств о
м н огозн ач н ы х

сл ов осоч ет ан и й

А н гл о 
р усск и й

2 8 3 0 3 8 2 88 (23 ,3% ) 2 4 4 8 2 9 0 (1 1 ,4 % )

Р у с с к о 
английский

3 1 0 5 3 0 4 5 6 (1 8 ,4 % ) 2801 9 0  (3 ,21% )

Полученные таким образом переводные словари должны вручную тща
тельно редактироваться, но объем этой работы не сопоставим с трудоем
костью создания переводного словаря вручную. При этом следует учитывать, 
что даже самая изощренная система извлечения терминов не дает оконча
тельного варианта переводного словаря, а предоставляет лишь удобно орга
низованный и оперативно получаемый ресурс для работы терминолога или 
лексикографа.

Моделирование динамических систем, к которым можно отнести и сам 
язык, и речемыслительную деятельность в целом, и терминологические 
системы языков для специальных целей, представляет собой сложную задачу, 
требующую решения задач категоризации, а также применения качественных 
и количественных (вероятностных) оценок создаваемых моделей. Кроме 
того, моделирование требует проверки адекватности разработанных моделей 
при условии использования при их создании субъективного опыта иссле
дователя.
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