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Исследуются теоретические вопросы терминологической актуализации техническо-
го знания, статус и функциональная амплитуда технических терминов. Отмечается эво-
люционное значение технического терминологического семиозиса: появление всё новых 
классов технических терминов способствует пополнению терминофонда национального 
языка и языка науки в целом. Определяется процесс терминологической актуализации, 
представляющий собой когнитивно-деривационную деятельность по созданию термина; 
рассматривается множественность интерпретации понятия «термин» как средства вер-
бализации технического знания. Вводится и обосновывается термин «кластер» в каче-
стве номинации мегакомплекса современных технических наук; показана его содержа-
тельная эффективность по сравнению с термином «предметная область».  
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tional amplitude of technical terms are investigated. The evolutionary significance of technical 
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guage of science as a whole. The process of terminological actualization is determined, which is 
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Современное терминоведение занимается важными проблемами отражения но-
вейших достижений науки и техники в понятийно-семантическом содержании особой 
языковой единицы – термина. Развитие технической терминологии имеет эволюцион-
ное значение, так как с появлением всё новых классов технических терминов осу-
ществляется пополнение терминологического фонда национального языка и языка 
науки в целом. 
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Следует особо подчеркнуть, что сегодня человечество участвует в  новой – тех-
ногенно-цифровой – «революции», которая, будучи  релевантным экстралингвисти-

ческим фактором, обусловливает дальнейшее развитие и пополнение корпуса научно-
технической терминологии терминоединицами особого категориально-понятийного и 
деривационно-когнитивного статуса. 

Спецификой современных технических терминов является их техногенность, то 
есть то, что их порождение, деривация, создание обусловлены развитием техники, что 
они выступают результирующими  когнитивными знаками, вербализованным след-
ствием и результатом применения каких-либо технологий (в самом широком объёме 
этого понятия). Когнитивная функция технических терминов напрямую влияет на их 
семиотико-деривационные свойства. 

В различных технических тематико-понятийных системах терминов вербализуют-
ся разнообразные процессы и результаты техногенеза: процессы и результаты строи-
тельно-инженерной деятельности человека/общества; процессы и результаты хозяй-
ственной деятельности человека/общества; процессы и результаты информационно-
цифровой и компьютерно-технологической деятельности человека/общества и т.д. 

Техническое знание характеризуется чёткой практической направленностью, что 
обусловливает стандартизацию содержания его понятий, имеющую законодательную 
закреплённость. Отмечается, что подобная нормативность является важнейшей осо-
бенностью понятий технического знания.  

Другой важной особенностью понятий технического знания является относитель-
но быстрая модификация их содержания. Например, не один раз пересматривалось 
содержание таких частотных технических понятий, как  «качество» и  «надёжность», а 
также других. В этом отношении понятия физики, математики, философии и других – 
не технических – наук  отличаются большей стабильностью, что объясняется их более 
высоким уровнем абстрактности и в основном опосредованным отношением к практи-
ке. Таким образом, терминологическая актуализация технического знания напрямую 
зависит от всех особенностей и связей этого типа знания, от его категориально-
понятийной основы. С.В. Гринев, характеризуя логические аспекты терминоведения 
(на базе технической терминологии), касается вопроса о том, что систематизация по-
нятий, как и систематизация терминов, начинается с выделения категорий понятий, 
т.е. наиболее широких понятий [3].  

Исследователи отмечают, что в когнитивной лингвистике на первый план высту-
пает специфика формирования понятийного содержания терминов: «В когнитивно-
психологическом аспекте термины представляют собой образец преимущественно 
рационального мышления. Этот интерес объясняется многоаспектностью формально-
содержательных характеристик специальной терминологии» [4, с. 10]. 

Процесс терминологической актуализации представляет собой когнитивно-
деривационную деятельность по созданию термина, в котором закодировано опреде-
лённое специальное научное или профессиональное понятие технической глобальной 
сферы знания. В этом отношении особую значимость представляет определение са-
мой семиотической единицы «термин». С момента начала в России терминоведческой 
деятельности (1931 год) до сегодняшнего дня лексема «термин» интерпретируется 
разными учёными и различными терминологическими школами по-разному, что объ-
ясняется сложностью этой единицы языка и мышления, а также различными подхода-
ми к определению термина в разные периоды развития общества. Анализ научных 
статей по проблемам терминоведения и теории термина, а также исследование ряда 
разнообразных по тематике и проблематике  терминоведческих  монографических и 
диссертационных работ, словарей и справочников свидетельствует о том, что термин 
определяется по-разному в зависимости от следующих факторов: от типа/вида науч-
ной области и вида научного знания (гуманитарное знание; биологическое; техниче-
ское; сельскохозяйственное; педагогическое; философское; юридическое и т.п.); от 
функциональных особенностей терминологических единиц; от экстралингвистических 
условий; от уровня развития терминоведческих разработок; от особенностей мышле-
ния учёного-терминолога и т.д. В силу этих обстоятельств термин в различных  про-
анализированных источниках определяют следующим образом: термин – это 1) вер-
бализованная концептуальная структура; 2) метаязыковой знак; 3) семиотическая 
единица; 4) специальное слово; 5) двуплановая лингвокогнитивная единица; 6) знак 
когниции; 7) единица материализации понятия; 8) слово в особой функции; 9) ме-
таединица языка науки; 10) имя научно-профессионального понятия; 11) элемент язы-
ка науки; 12) результат когниции и др. Наиболее часто понятие термина связывают с 
понятиями «язык науки» и «когнитивная единица», то есть в явной или скрытой форме 
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прослеживается тенденция определять термин как особую семиотическую единицу, 
фиксирующую научные или профессиональные результаты познания. 

Безграничность научного познания обусловливает деривацию всё новых и новых 
семиотических единиц, фиксирующих результаты данного глобального процесса в 
вербальные формы, основывающиеся на системе понятий и категорий, характерных 
для конкретной гносеологической сферы. Как показываю наблюдения, для каждой 
научной области характерен свой специфический фонд деривационных средств и 
способов продуцирования терминов. Терминологическая деривация языка техниче-
ской науки базируется на принципе «приоритетности понятийно-концептуального се-
миозиса, что обусловливает  как семантическую, семиотическую, так и структурно-
функциональную аспектность всех лингвистических ингредиентов, образующих дери-
вационную систему научного континуума» [2, с. 6].   

 Понятийно-категориальные аспекты терминосистем коррелируют с частеречны-
ми параметрами: формирование частей речи, по мнению когнитологов, началось 
с понятия вещи, или предмета (объекта), причём самой простой онтологической кате-
горией считается предметная сущность – вещь, тело, или объект. Простейшей онтоло-
гической категорией признаётся категория предметности [5, с. 239].  

В основе глобального технического знания лежит категория предметности, реа-
лизующаяся посредством технических терминов со значением предметности в самом 
широком диапазоне его стратификации и номинации. Например, по сравнению с тех-
ническим знанием, в биолого-генетической гносеологической области категориальную 
основу знания составляет категория «живое». Различия между этими типами знания 

обусловливают различие их категориальных оснований, различие деривационных 
средств и способов терминологическоё актуализации в целом.  

Термин «техника» имеет различные дефиниции: 1) «Техника – совокупность 
средств труда и приёмов, служащих для создания материальных ценностей; совокуп-
ность приёмов, применяемых в каком-нибудь деле, мастерстве; машины, механиче-
ские орудия, устройства; система материальных средств человеческой деятельности» 
[8]; 2) «Совокупность технических устройств, технологий, знаний и деятельности» [6]; 
3) «Техника – это собирательное понятие для обозначения множества феноменов, 
в которых человеческое мышление (разум) обнаруживает своё операциональное при-
сутствие в мире»  [7] и т.д.   

В настоящее время технические объекты самого различного функционального и 
коммуникационного статуса присутствуют почти во всех областях научно-практической 
и научно-теоретической деятельности. Интегративность технического знания явилась 
основанием формирования целых инновационных научных кластеров, интенсифици-
ровав деривацию новых научно-технических, техногенно-информационных и научно-
технологических терминоединиц.  

В современной лингвистике существует тенденция исследовать и описывать 
различные предметные области (ПО), или предметные поля, в рамках которых 

обычно анализируются «область объектов, унивёрсум рассуждения, унивёрсум рас-
смотрения, или просто унивёрсум, класс (множество) объектов, рассматриваемых в 
пределах данного контекста» [1]. Предметная область интерпретируется и как «классы 
объектов, информация о которых необходима в данном виде деятельности человека. 
Лица, предметы, факты, события, явления и процессы являются классами объектов» 
(http://mir–masari.narod.ru/0015.html). 

Как свидетельствуют приведённые дефиниции предметной области, в них отра-
жена тенденция понимать под ПО класс или множество феноменов какого-то одного 
определённого вида деятельности человека, какой-то одной научной и научно-
профессиональной сферы, в том числе характеризующейся интегративностью меж-
предметных связей. Результаты проведённого нами исследования дают все основа-
ния полагать, что по отношению к техническому знанию как глобальному тематико-
гносеологическому суперобразованию, объединяющему не одно, а целый ряд одно-
родных в когнитивно-категориальном плане стратумов, целесообразно применить не 
понятие предметной области, а понятие «кластер». 

Кластер, как отмечается в различных лексикографических источниках,  представ-
ляет собой объединение нескольких однородных элементов, которое может рассмат-
риваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. 

Важнейшими свойствами всех сегментов кластера выступают монофункциональность, 
связанность, коррелятивность, взаимосвязанность.  

Кластерный подход к анализу терминологической актуализации технического 
знания основывается на его глобальности и обусловлен  появлением целого ряда  
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инновационных информационно-технических, технологических, цифровизационных, 
космических, военных, нанотехнологических, защитоинформационных и иных секто-
ров, формирующих объединённый самостоятельный понятийно-терминологический 
технический мегакомплекс, или кластер.  

Особенностью деривационных процессов в современном языке технической 
науки, технического кластера может выступать тематико-понятийная и частеречная 
специализация производящих основ и деривационных средств каждого из сегментов, 
формирующих объединённый технический мегакомплекс. Отмечается тенденция уси-
ления использования преимущественно заимствованных основ для деривации техни-
ческих терминов инновационных научных областей. Понятийная сложность техниче-
ской терминологии зависит от сложного характера номинируемого того или иного тех-
нического понятия. С учётом особой структурно-функциональной сложности самих 
технических объектов в инновационных отраслях технической сферы деятельности 
соответствующие термины следует отнести к классу узкоспециальных терминов, 
например: аркбутан; бифориум; аллонж; кантилевер (датчик силового взаимодей-
ствия); аддитивность (свойство); интерфейс; номограмма и др.  
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