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Аннотация. В статье рассмотрены структурные модели английских многокомпонентных 
терминов из предметной области «Welding types» как основа для разметки корпуса научно-
технических текстов. Обозначено место корпусов научно-технических текстов в корпусной 
лингвистике и перспективы дальнейших научных исследований на их основе. Актуальность 
исследования обусловлена необходимостью создания корпусов научно-технических текстов 
в целом и средств автоматической разметки терминов в частности. Обосновано, что основной 
проблемой при создании корпусов научно-технических текстов является автоматическая раз-
метка терминологических словосочетаний. Проведен анализ современного состояния терми-
носистемы предметной области «Welding types». Рассмотрена формальная структура элемен-
тов терминосистемы «Welding types». Представлены результаты анализа двух-, трех, четы-
рехкомпонентных английских терминологических словосочетаний предметной области 
«Welding types», а также их структурные модели. Все структурные модели английских тер-
минологических словосочетаний проиллюстрированы примерами. Выделены наиболее про-
дуктивные модели английских терминологических словосочетаний. Показано, что наиболее 
продуктивная модель — сочетание ядерного элемента с именем существительным или при-
лагательным в функции препозитивного определения — прослеживается у двухкомпонент-
ных словосочетаний, но анализ более сложных образований показывает, что модель «левое 
определение, присоединенное к ядру термина» присутствует и в них, демонстрируя родовые 
признаки. Обоснована необходимость перечисления всех возможных структурных моделей 
терминологических сочетаний предметной области «Welding types». Новизна исследования 
видится в формировании базы данных структурных моделей терминологических словосоче-
таний как основы надкорпусной базы данных о структуре терминов для повышения качества 
автоматической разметки корпусов научно-технических текстов и обработки терминов-кан-
дидатов при проведении корпусных исследований. 

Ключевые слова: термин, терминологическое словосочетание, структурная модель, раз-
метка, корпус научно-технических текстов, научно-технический дискурс 
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Abstract. The article is devoted to the structural models of English multi-component terms from the 
subject area “Welding types” as a basis for marking the corpora of scientific and technical texts. The 
place of corpora of scientific and technical texts in corpus linguistics and prospects of further 
scientific research based on them are marked. Relevance of the research is conditioned by the 
necessity to create the corpus of scientific and technical texts, in general, and means of automatic 
marking of terms, in particular. It has been substantiated that the main problem in creating the corpus 
of scientific and technical texts is automatic marking of terminological word combinations. The 
analysis of the current state of the terminology system of the subject area “Welding types” has been 
carried out. The formal structure of elements of the “Welding types” terminology system is 
considered. The results of the analysis of two, three, four-component English terminological word 
combinations of the “Welding types” subject area and their structural models are presented. All 
structural models of English terminology combinations are illustrated with examples. The most 
productive models of English terms word combinations are highlighted. It is shown that the most 
productive model — the combination of a nucleus element with a noun or an adjective in the function 
of the prepositional definition — can be traced in two-component word combinations, but the 
analysis of more complex formations shows that the model of “left definition attached to the term 
kernel” is also present in them, demonstrating generic features. The necessity of enumerating all 
possible structural models of terminological combinations in the subject area “Welding types” has 
been substantiated. The novelty of the study is seen in the formation of a database of structural 
models of terminological combinations as the basis of a superstructure database on the structure of 
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terms to improve the quality of automatic marking of the bodies of scientific and technical texts and 
processing of terms-candidates in the conduct of body studies. 
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Введение 

Благодаря достижениям современной корпусной лингвистики стало 
возможным при проведении лингвистических исследований осуществлять 
сбор иллюстративного материала при помощи специализированных элек-
тронных корпусов. Сферы применения корпусов текстов включают авто-
матизированное извлечение информации, обучение на основе данных, тек-
стовые поиски в крупномасштабных коллекциях текстов с использованием 
методов обработки естественного языка, автоматическую классификацию 
текстов, преподавание языков для специальных целей, проведение лингви-
стических исследований [1]. 

Распространенными являются корпусы, содержащие тексты художе-
ственной литературы, однако наличия корпусов, основанных исключительно 
на литературно-художественных произведениях, недостаточно для эффектив-
ного применения корпусной лингвистики в области лингвистических иссле-
дований [2]. Для осуществления исследований в определенной предметной 
области, т.е. изучения языков для специальных целей, необходимо наличие 
корпусов научно-технических текстов, которые в настоящее время находятся 
в закрытом доступе или вовсе отсутствуют. Описание подъязыка определен-
ной предметной области требует создания специального корпуса узкоспеци-
альных текстов, так как общие корпуса не всегда подходят для изучения опре-
деленных предметных областей в силу их большого объема и разнообразного 
материала.  

Тексты корпусов обычно размечаются для удобства пользования, т.е. 
текстам и содержащимся в них языковым единицам приписываются специ-
альные метки. Размеченные корпуса обеспечивают специализированными 
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поисковыми системами, реализующими грамматические и лексические виды 
поиска [3]. В зависимости от целей создания корпуса в него включают допол-
нительные виды разметки [4]. Так, для корпуса научно-технических текстов 
наибольшую значимость приобретает терминологическая разметка, так как 
именно термины выступают основным средством передачи информации. 

Работа с корпусами научно-технических текстов требует особый инстру-
ментарий для выявления устойчивых терминологических словосочетаний [5]. 
Стоит отметить, что в настоящее время лексико-грамматические шаблоны 
многокомпонентных терминов исследователи создают для каждого специа-
лизированного корпуса отдельно, например, для корпусной лингвистики [6], 
информационной безопасности [7], нанотехнологии [8] и др. В такой ситуа-
ции возникает необходимость в разработке специализированной технологии, 
позволяющей последовательно обрабатывать коллекции текстов разных 
предметных областей и фиксировать каждую модель многокомпонентного 
терминологического словосочетания в отдельной базе данных. М.Г. Кружков 
в работе [3] использует термин для таких специализированных баз данных — 
«надкорпусные базы данных». Создание надкорпусной базы структурных мо-
делей английских терминологических сочетаний позволит, с одной стороны, 
использовать уже созданную базу структурных моделей терминологических 
словосочетаний, а с другой стороны — дополнять и актуализировать базу дан-
ных новыми структурными моделями терминов с минимальными времен-
ными и человеческими затратами. 

Материал и методы исследования 

Автоматизация терминологической разметки, которая является обяза-
тельным элементом корпуса научно-технических текстов, представляет собой 
сложную теоретическую и практическую задачу, решение которой требует 
взаимопроникновения частных методов лингвистики и программирования 
[9]. Накоплены значительные фонды научно-технических текстов, их обра-
ботка требует наличия средств автоматической обработки текстов, учитыва-
ющих их стилевые особенности. Так, наибольшую сложность при автомати-
ческой разметке представляют собой многокомпонентные термины, выра-
жающие одно понятие, но представленные несколькими лексическими 
единицами в своем составе. Отмеченные обстоятельства указывают на необ-
ходимость создания «надкорпусной» базы структурных моделей термино-
логических словосочетаний, что позволит использовать разработанную базу 
для дальнейшей терминологической разметки корпусов научно-техниче-
ских текстов разных предметных областей.  

Материалом исследования послужили терминологические словосочета-
ния предметной области «Welding types», собранные методом сплошной вы-
борки из иллюстративных источников. При обработке иллюстративного ма-
териала использован метод структурного анализа для разработки моделей 
двух-, трех- и четырех компонентных терминологических словосочетаний 
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как наиболее вероятных в научно-технических текстах. Терминологические 
словосочетания с пятью и более компонентами не являются часто использу-
ющимися моделями, в связи с чем они не были включены в базу. 

Таким образом, целью статьи является выявление структурных моделей 
английских терминологических сочетаний предметной области «Welding 
types» как основы надкорпусной базы данных о структуре английских терми-
нов для повышения качества автоматической разметки специализированных 
корпусов научно-технических текстов. 

Терминосистема предметной области «Welding types» 

На всем протяжении развития общества, науки и техники человек стал-
кивался с необходимостью не только изобретать способы получения нужной 
ему продукции, но и потребностью называть придуманные технологии и ин-
струментарий. То есть еще в древности зародились зачатки современных тер-
минологий. Являясь вербализованными результатами речемыслительной де-
ятельности человека, термины проявляются как многофункциональные обра-
зования. Во-первых, с исторической точки зрения представляют собой 
элементы когниции, т.е. отражают знания, зафиксированные в определенный 
момент развития отрасли. Во-вторых, термины могут способствовать разви-
тию данной предметной области, иногда опережая и вызывая теоретические 
и практические изыскания. В-третьих, будучи элементами не только языка 
для специальных целей, но и просто языка, термины являются инструментом 
для общения в данной предметной области, представляют собой понятийные 
единицы для передачи накопленных знаний и опыта. 

В условиях научно-технического прогресса отраслевые терминологии и 
терминосистемы представляют собой постоянно изменяющиеся информаци-
онные базы по разным видам деятельности. Каждая вновь появляющаяся в 
настоящее время предметная область предполагает необходимость номина-
ции. В связи с этим возникает существенный вопрос: являются ли принципы 
зарождения и развития терминов, формирования их структуры, а также их 
группировки в терминологии хаотичными, т.е. специфичными для каждой 
терминологии, или эти процессы подчиняются не просто отдельным общим 
принципам, а основополагающим законам [10]. Ответ на этот вопрос является 
основополагающим для планирования работ по унификации и стандартиза-
ции терминов с целью избежать множественных синонимичных названий, 
омонимии и полисемии в терминологии. 

Для выявления именно устойчивых терминологических сочетаний и рас-
смотрения уже устоявшихся структурных моделей с последующей возможно-
стью их разметки в корпусах научно-технических текстов была выбрана тер-
миносистема предметной области «Welding types». Тексты предметной обла-
сти «Сварка» во многом терминологичны, и поэтому требуется разработка 
принципов и методов автоматизированного выделения терминов и термино-
логических сочетаний [6]. 
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Участие языкового субстрата в структуре термина, существование тер-
мина в виде лексической единицы определенного естественного языка прояв-
ляется в том, что термин обладает определенной формальной структурой. По-
давляющее большинство терминов имеет формальную структуру лексиче-
ских единиц того естественного языка, на основе которого они образуются 
[11]. Термин может быть однокомпонентным и состоять из ключевого слова 
или представлять собой терминологическую группу, в состав которой входит 
ключевое слово или ядро группы, одно или несколько левых определений и 
одно или несколько правых или предложных определений, которые уточняют 
или модифицируют смысл терминологической единицы [12].  

Наиболее сложным явлением в процессе автоматической разметки тер-
минов в корпусе научно-технических текстов представляют собой многоком-
понентные термины — терминологические словосочетания, образованные 
лексическим и синтаксическим способами, то есть по определенным моде-
лям. Способ образования терминов в виде цепочки слов часто используется 
на практике [13]. 

В основе анализа терминологических словосочетаний лежит вычленение 
исходного терминологического словосочетания и определение последова-
тельности присоединения к нему остальных элементов. Исходным термино-
логическим словосочетанием, как правило, является двухкомпонентное суб-
стантивное терминологическое словосочетание, которое в рамках трех-, че-
тырехкомпонентного терминологического словосочетания характеризуется 
более тесными структурно-семантическими отношениями [14].  

Таким образом, при создании системы автоматической разметки корпуса 
научно-технических текстов необходимо установить все возможные струк-
турные модели русских многокомпонентных терминов на примере предмет-
ной области «Welding types».  

Структурные модели терминологических единиц предметной 
области «Welding types» 

При рассмотрении терминологии «Welding types» следует отметить при-
сутствие небольшого количества однокомпонентных терминов. Их малое 
количество в основном массиве говорит о невысокой продуктивности данной 
модели в исследуемой области (arcogen, rewelding, tacking, Union-Melt, 
welding). Скорее всего это связано с узостью или, наоборот, слишком боль-
шим объемом понятия и недостаточной дифференциацией технологий, ими 
обозначаемых (как в случае с термином welding) [15]. 

Анализ английского массива терминов исследуемой понятийной области 
показал, что наиболее продуктивным способом номинации является синтакси-
ческий способ — образование терминов-словосочетаний, состоящих из двух, 
трех и более компонентов. При этом можно наблюдать, как растет семанти-
ческая дифференциация терминов по мере развития каждого направления 
предметной области. При рассмотрении выявленных многокомпонентных 
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терминов в 90% случаев зафиксирована структура, которая подразумевает 
расположение ядерного элемента, т.е. элемента, ответственного за номина-
тивный характер лексической единицы, в конце словосочетания. Элемент, от-
вечающий за расширение понятийного наполнения термина (определение), 
находится в препозиции (левое определение). Преобладание такой модели 
обусловлено самой понятийной областью, в которой видовой, атрибутивный, 
элемент описывает способ защиты, материал или процесс, с помощью кото-
рого и происходит соединение материалов, т.е. сварка. Во всех представлен-
ных далее схемах ядерным компонентом является термин welding (сварка) как 
родовой термин данной терминологии. 

Наиболее распространенными (порядка 60%) терминами-словосочетани-
ями являются двухкомпонентные образования, что, с одной стороны, свиде-
тельствует о достаточной информативности выявленных терминов, с другой 
же стороны, говорит об удобстве их использования в устной и письменной 
профессиональной коммуникации [16—17]. Дальнейший анализ структуры 
представленных терминов показал наличие моделей, образованных с помо-
щью разнообразных принципов, характерных для английского языка как язы-
кового субстрата.  

Наибольшее количество примеров продемонстрировало структуру «су-
ществительное + существительное (ядерный элемент)» (arc welding, 
blacksmith welding, braze welding, diffusion welding, explosion welding, acetylene 
welding), где первое существительное выступает в роли препозитивного опре-
деления. В половине случаев определение выражено простым существитель-
ным (deck welding, die welding, fire welding, flame welding, flash welding, gravity 
welding, thermit welding, wash welding, и др.) Но в массиве выделяется суще-
ственная часть сложных существительных-определений, демонстрирующих 
структурное разнообразие, характерное для англоязычного словообразования 
и, как следствие, образования терминов.  

Атрибутивный элемент может быть выражен существительными, пред-
ставляющими собой сложные лексемы с нулевым интерфиксом и дефисным 
написанием (air-acetylene welding, argon-arc welding, carbon-electrode welding, 
energy-storage welding, friction-stir welding, electron-beam welding, radio-
frequency welding, solid-phase welding, solid-state welding и др.).  

Еще одной частотной моделью атрибутивного элемента может быть соче-
тание основ прилагательного (bare-electrode welding, high-frequency welding, 
magnetic-pulse welding), причастия (heated-tool welding, controlled-transfer 
welding), числительного (three-phase welding, two-electrode welding) и суще-
ствительного, которое, являясь главным компонентом модели, отвечает за 
принадлежность полученного определения к разряду существительных.  

Следующей, менее продуктивной, группой моделей, выделяемой в общем 
массиве двухкомпонентных терминов, является «прилагательное + существи-
тельное (ядерный элемент)». Как и в случае, когда атрибутивный элемент вы-
ражен существительным, мы имеем дело с простыми (chemical welding, cold 
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welding, dielectric welding, electric welding, plastic welding,) и сложными 
(gaselectrical welding, electro-chemical welding) прилагательными. Сложные 
прилагательные представляют собой образования, полученные сложением 
основ с использованием интерфикса -o-. В половине случаев используется 
дефисное написание (chemical (усечение суффиксов прилагательного) + o + 
mechanical — chemico-mechanical welding; electric (усечение суффикса при-
лагательного) + o + mechanical — electro-mechanical welding; electric (усечение 
суффикса прилагательного) + o + slag — electro-slag welding). Другая часть 
сложных прилагательных представлена терминами также с интерфиксом -o-, 
но со слитным написанием (electropercussive welding, electrostatic welding, 
electromagnetic welding). 

Другая малопродуктивная модель с препозитивным определением стро-
ится по схеме «причастие + существительное (ядерный элемент)» (powdered 
welding, flux-cored welding, pressure-controlled welding), где причастие может 
быть простым по своей структуре, как в случае с powdered welding, и может 
быть сложным, как в терминах flux-cored welding и pressure-controlled welding.  

Модель, по своей структуре противоположная представленным ранее, 
т.к. ядерный элемент в ней находится перед атрибутивным элементом, пока-
зала свою малую продуктивность. Образованная по схеме «существительное 
(ядерный элемент) + существительное с предлогом (in, with)» (welding in air, 
welding in space, welding-on with pressure), она встречается только приблизи-
тельно в 1% случаев номинации. Кроме того, эволюция терминологии пока-
зывает, что некоторые подобные термины преобразуются в синонимичные 
в соответствии с моделью «существительное + существительное (ядерный 
элемент)». Так, например, вместо welding in space в настоящее время чаще 
встречается space welding, а welding with pressure в ряде случаев функциони-
рует параллельно с термином pressure welding, хотя в некоторых случаях их 
значения и расходятся. 

Трехкомпонентные терминологические словосочетания занимают вто-
рое место по встречаемости в предметной области «Welding types». Наиболее 
продуктивной является структурная модель, образованная присоединением 
препозитивного определения слева к ядерному элементу, как и в двухкомпо-
нентных образованиях. При проведении структурного анализа атрибутивного 
элемента выявляется наличие как простых, так и сложных моделей.  

В качестве атрибутивного элемента в подобной конструкции в большин-
стве выступают, как и в двухкомпонентных образованиях, существительные, 
прилагательные и причастия. Сложность для понимания подобных конструк-
ций может представлять выявление смыслового присоединения атрибутив-
ного элемента к ядерному. 

Так, в модели «прилагательное + существительное + существительное 
(ядерный элемент)» (atomic hydrogen welding, cold pressure welding, 
electromagnetic arc welding, magnetic discharge welding, straight flash welding, 
continuous feed welding, independent arc welding, и др.), прилагательное может 
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образовывать понятийное единство с первым существительным, образуя са-
мостоятельно функционирующие отдельно от рассматриваемого терминополя 
терминологические двухкомпонентные словосочетания (atomic hydrogen, 
continuous feed, independent arc, magnetic discharge, и др.), в дальнейшем при-
соединяемые к ядерному элементу. Но, в то же время, возможны параллель-
ные связи внутри трехкомпонентного словосочетания, например cold pressure 
welding — это одновременно и cold welding, и pressure welding; manual arc 
welding является сочетанием manual welding с arc welding; а remote laser 
welding представляет собой комбинацию remote welding и laser welding. 

Подобным образом строится модель, в которой вместо прилагательного 
первым компонентом является причастие настоящего или прошедшего вре-
мени «причастие + существительное + существительное (ядерный элемент)» 
(closed joint welding, hammered resistance welding, hidden arc welding, 
submerged arc welding, rotating arc welding). В подобной модели проблемы с 
определением понятийных взаимоотношений в пределах модели отсут-
ствуют, т.к. причастие определяет ближайшее к нему существительное. 

Рассматривая структуру, где второе существительное заменено прилага-
тельным, «прилагательное + прилагательное + существительное (ядерный 
элемент)», выявляется другое, параллельное, подчинение опорному элементу. 
Так, electromagnetic percussive welding представляет собой сочетание 
electromagnetic welding и percussive welding; а electrostatic percussive welding 
сочетает в себе предметные области electrostatic welding и percussive welding.  

Еще одной продуктивной моделью трехкомпонентных терминологиче-
ских словосочетаний является «существительное + существительное + суще-
ствительное (ядерный элемент)» (carbon arc welding, laser hybrid welding, 
oxyacetylene pressure welding, stick electrode welding, pressure thermit welding). 
Данные модели являются еще одним примером, демонстрирующим разницу 
в понятийном соподчинении в рамках представленной структуры. С одной 
стороны, можно говорить о параллельном соподчинении, как в случае с fusion 
thermit welding, contact arc welding, pulse spot welding, pressure contact welding, 
где каждое из зависимых слов может образовывать самостоятельно функцио-
нирующее терминологическое словосочетание с ядерным элементом — fusion 
welding и thermit welding, contact welding и arc welding, spot welding и pulse 
welding, pulse welding и spot welding. Другой, так же часто встречаемой ком-
бинацией понятий в модели, является присоединение еще одного атрибутив-
ного элемента слева к уже имеющемуся двухкомпонентному терминологиче-
скому словосочетанию, что также является достаточно логичным явлением, 
отражающим процесс дифференциации понятия, как, например, vacuum 
(diffusion welding) — расширение понятия, выраженное термином vacuum, до-
бавлено к словосочетанию diffusion welding. 

Но данная модель может представлять и другое комбинирование поня-
тий. Так в сочетании (laser (hybrid) welding) исходным является laser welding, 
а термин hybrid относится ко всему словосочетанию, являясь своего рода 
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термином-вставкой. В сочетании dip transfer welding разбивка на отдельные 
словосочетания невозможна, т.к. обозначаемое понятие может быть отражено 
триединым нечленимым образованием. 

Еще одной особенностью структурирования трехкомпонентных слово-
сочетаний оказалось, что наиболее продуктивная модель строится по прин-
ципу сочетания сложных терминослов.  

Сложным по своему составу может быть первый компонент, как в случае 
с bare-metal arc welding, bare-wire arc welding, constant-pressure pressure 
welding, laser-plasma hybrid welding, и др., составленный в большинстве слу-
чаев из основ прилагательного и существительного (constant-temperature 
pressure welding, magnetic-flux arc welding) или, в меньшей степени, существи-
тельного и существительного (oxy-city gas welding), давая в итоге сложное су-
ществительное. В таком случае модель сводится к уже рассмотренной ра-
нее — «существительное + существительное + существительное (ядерный 
элемент)». Но, данной модели может соответствовать и образование, в кото-
ром сложным по своему составу является второй компонент словосочетания. 
Так, например, в терминах argon metal-arc welding, argon tungsten-arc welding, 
gas carbon-arc welding, gas metal-arc welding, twin carbon-arc welding второй 
компонент является комбинацией двух основ существительных.  

Существенная часть массива трехкомпонентных словосочетаний пред-
ставлена словосочетаниями, одним из компонентов которых является при-
частие настоящего и прошедшего времени, и один из компонентов является 
сложным словом. При этом могут наблюдаться следующие модели «прила-
гательное + сложное существительное + существительное (ядерный эле-
мент)» (automatic covered-electrode welding); «причастие + сложное суще-
ствительное + существительное (ядерный элемент)» (controlled tungsten-arc 
welding); «сложное существительное + причастие + существительное (ядер-
ный элемент)» (inert-gas shielded welding); «сложное причастие + существи-
тельное + существительное (ядерный элемент)» (gas-shielded arc welding, 
vapour-shielded arc welding, CO2-shielded arc welding, self-adjusting arc 
welding, semi-submerged arc welding).  

Сложными по своему составу могут быть и оба атрибутивных компо-
нента, причем наиболее часто встречается модель «сложное существительное 
+ сложное существительное + существительное (ядерный элемент)» (metal-
arc inert-gas welding, inert-gas carbon-arc welding, inert-gas metal-arc welding, 
impregnated-tape metal-arc welding), и намного реже используется модель 
«сложное существительное + сложное причастие + существительное (ядер-
ный элемент)» (magnetic-flux gas-shielded welding). Сложные компоненты в 
данном случае могут быть образованы при помощи соединения основ прила-
гательных (magnetic, inert), существительных (metal, flux, carbon) и прича-
стий (shielded, impregnated). Еще одним вариантом получения трехкомпо-
нентного словосочетания при помощи соединения сложных терминослов 
является использование аббревиатур. Хотя в исследуемой тематической 
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области обнаружен только один пример подобного образования (a-c single-
phase welding), но, возможно, потенциал подобного подхода к созданию слож-
ных терминов недооценен. 

Следует отметить в единичных случаях встречающуюся в исследуемой 
понятийной области модель, в которой ядерный компонент находится не в 
конечной позиции, а в центральной «существительное + существительное 
(ядерный элемент) + существительное с предлогом in» (diffusion welding in 
vacuum) и даже в начальной «существительное (ядерный элемент) + прилага-
тельное/причастие + существительное с предлогом (under, with)» (welding 
under controlled atmosphere, welding with independent arc). Редкая встречае-
мость подобных моделей свидетельствует об их невысокой продуктивности в 
английском терминообразовании. 

По материалам лексикографических источников четырехкомпонент-
ные терминологические словосочетания встречаются гораздо реже двух- и 
трехкомпонентных. Хотя точное количество терминов, которые можно от-
нести к той или иной группе, выяснить затруднительно, так как во многих 
случаях терминоэлемент «arc» может присутствовать или отсутствовать в 
терминологическом словосочетании без потери смысла, что отражается в сло-
варях выделением скобками элиминируемого элемента (gas-shielded (arc) 
welding). Практика показывает, что в научных текстах по данной предметной 
области данный элемент зачастую элиминируется, что превращает четырех-
компонентные словосочетания в трехкомпонентные эллиптические вари-
анты терминов, в которых пропущен один из компонентов, а трехкомпонент-
ные термины, соответственно, в двухкомпонентные. 

Большинство выявленных моделей демонстрирует структуру, проявляв-
шуюся на этапе анализа двух- и трехкомпонентных словосочетаний. Ее 
можно свести к упрощенной двухкомпонентной модели «[препозитивное 
определение] + существительное (ядерный элемент)», которая уже показала 
свою продуктивность, т.к. чаще всего встречается во всех рассмотренных тер-
минологических словосочетаниях. В рассматриваемой упрощенной модели 
[препозитивное определение] представляет собой комбинацию простых и 
сложных терминослов, присоединяемых к ядерному элементу или напрямую, 
или образуя самостоятельно функционирующие словосочетания, соединяю-
щиеся в сложный термин самым непредсказуемым образом. Так, например, 
уже имеющийся трехкомпонентный термин electron beam welding получил 
уточняющий элемент non-vacuum, в ходе чего образовалось четырехкомпо-
нентное образование non-vacuum electron beam welding. Или можно увидеть 
объединение 2-х двухкомпонентных словосочетаний (controlled rate + arc 
welding) в одно четырехкомпонентное controlled rate arc welding. По такой же 
схеме образуются терминологические словосочетания stored energy resistance 
welding и vibrating electrode arc welding. Еще одна модель образуется по прин-
ципу «матрешки», когда к ядерному элементу последовательно присоединя-
ются дифференцирующие термины: к имеющейся двухкомпонентной модели 
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laser welding сначала добавлен 3-й компонент remote, а, потом, в одном слу-
чае — компонент robot, а в другом — scanner-based; в итоге получаем два тер-
мина — scanner-based remote laser welding и robot remote laser welding. Другие 
варианты образования четырехкомпонентных словосочетаний на базе уже 
имеющихся двухкомпонентных представлены:  

• параллельным присоединением к двухкомпонентному термину arc 
welding не связанных между собой однословных терминов, обозначающих 
специфику процесса сварки (gas + tungsten + (arc welding)); 

•  параллельным присоединением однословного термина metal и двух-
компонентного словосочетания active gas к ядерному элементу (metal (active 
gas) welding). 

В общем массиве четырехкомпонентных словосочетаний выявлены 
единичные случаи применения постпозитивных определений, представлен-
ных набором существительных с предлогом (welding in the atmosphere of 
illuminating gas).  

В выявленном массиве терминов предметной области «Welding types» 
наблюдается также наличие немногочисленных многокомпонентных слово-
сочетаний с пятью и шестью составляющими. Наличие подобных терминоло-
гических словосочетаний свидетельствует, с одной стороны, о стремлении 
все более детализировать семантику терминологических словосочетаний, от-
ражая эволюцию существующих процессов и образование на их основе но-
вых, с другими характеристиками (consumable electrode inert arc welding, gas 
shielded metal arc welding, shielded inert gas metal arc welding, welding with 
consumable electrodes in an atmosphere of CO2 gas). С другой стороны, наличие 
многокомпонентных словосочетаний с большим количеством составляющих 
является сложным для восприятия и коммуникации, что ведет к их последу-
ющему упрощению. Скорее всего процесс упрощения словосочетаний до 3-х 
и 4-х компонентных мы наблюдаем в сочетаниях, использующих в своих мо-
делях сложные слова (laser-plasma hybrid welding, gas carbon-arc welding, a-c 
single-phase welding, impregnated-tape metal-arc welding и др.). 

Заключение 

Для упрощения подхода к разметке корпусов терминологических текстов 
появилась необходимость в выборе достаточно устоявшегося массива терми-
нов, который мог бы продемонстрировать характерные структурные образо-
вания, присущие развитым терминологиям и, особенно терминосистемам. 
В качестве исследуемого массива была выбрана терминосистема предметной 
области «Welding types», которая, с одной стороны, имеет давнюю историю, 
а, с другой стороны, основной этап ее наполнения пришелся на ХХ век, что 
упрощает подбор и анализ терминов. В связи с тем, что терминосистема пред-
метной области достаточно изучена и стандартизирована, предполагается со-
здание на ее основе надкорпусной базы данных, описывающей структурные 
модели терминологических словосочетаний предметной области «Welding 
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types». Рассматривая формальную структуру элементов терминосистемы 
«Welding types», следует отметить, что наиболее продуктивной моделью яв-
ляется сочетание ядерного элемента с именем существительным или прила-
гательным в функции препозитивного определения. Наиболее явно данная 
модель прослеживается у двухкомпонентных словосочетаний, но анализ бо-
лее сложных образований показывает, что модель «левое определений, при-
соединенное к ядру термина» присутствует и в них, демонстрируя родовые 
признаки. Дальнейшее усложнение терминологического словосочетания 
чаще всего происходит с усложнением постпозитивного определения, несу-
щего в себе видовые особенности. Такой подход позволит не только исследо-
вать частные характеристики моделей терминологических словосочетаний, 
но и формирование всех возможных продуктивных моделей терминологиче-
ских словосочетаний, которые будут совпадать со словосочетаниями из дру-
гих предметных областей.  
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