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Введение*

Одной из значимых областей взаимодействия 
прикладной и когнитивной лингвистики являет-
ся разработка и оптимизация работы электронных 
словарей. Последние представляют собой автомати-
зированные системы, содержащие упорядоченный 
в соответствии с заданными принципами перечень 
языковых единиц и соотносимой с ними сопутству-
ющей информации. Не секрет, что электронные 
словари позволяют сэкономить время, затраченное 
на поиск слов или осуществления перевода, а также 
они используются в профессиональной деятельно-
сти и для повышения эффективности обучения. В 
настоящее время активно разрабатываются элек-
тронные словари и лексикографические системы, 
рассчитанные, как на обывателя (например, иници-
атива Института русского языка Российской акаде-
мии наук по созданию электронного словаря «Сло-
варь русского языка» С.И. Ожегова [1] и др.), так и 
на более узкий круг специалистов в конкретной об-
ласти профессионального или научного знания [2]. 

Необходимость в упорядочении возрастающего 
количества лексических единиц, а также автоматиза-
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ция поиска необходимой информации, стали одними 
из множества причин к появлению электронных вер-
сий печатных словарей [3]. В первую очередь, элек-
тронные словари подразделяются на онлайн-словари 
и словари в виде локальных пользовательских прило-
жений для ЭВМ [4]. Первые находятся в сети Интер-
нета в открытом доступе, с которыми можно рабо-
тать удаленно. Таковым, например, является проект 
«Multitran», который представляет собой веб-страни-
цу со строкой поиска необходимых словарных статей 
[5]. В качестве примера словаря, представленного в 
виде приложения (который также существует и в он-
лайн-версии), можно упомянуть «ABBYY Lingvo». 
Электронные словари также различаются по своим 
структурным и функциональным возможностям. 
Так, для некоторых предусмотрена возможность под-
ключения нескольких баз, а также инструментальная 
среда для их расширения. Аналогично печатным 
версиям электронные словари также бывают пере-
водными и непереводными, специализированными и 
неспециализированными. Именно такие преимуще-
ства, как включение больших объемов данных, ком-
пактность (которая превосходит по всем параметрам 
печатные версии словарей [6]), автоматизация поис-
ка, быстрота обработки данных нередко приводят 
к тому, что электронный словарь объединяет в себе 
особенности нескольких типов и включает разно-
форматную информацию. 
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Стоит отдельно указать, что в электронном 
словаре может быть также реализована функция 
профессионально ориентированного обучения 
иностранным языкам и запоминания новых слов 
[7–9], информация, относящаяся к рассматрива-
емому понятию, может быть с аудио- или видео-
сопровождением, что также выгодно выделяет их 
на фоне печатных словарей и т.д. Вопросы, свя-
занные с использованием лексико-семантических 
ресурсов в большинстве задач, связанных с об-
работкой естественного языка, также нашли свое 
отражение в работах, относящихся к таким базам 
как WordNet, VerbNet, FrameNet и РусТез. Лекси-
ческая база данных WordNet представляет собой 
электронный тезаурус, базовым элементом которо-
го является синсет, который объединяет слова со 
схожим значением и является узлом, по своей роли 
аналогичным вершинам в семантической сети 
[10]. При этом, как и в словаре, лексические еди-
ницы сопровождаются дефиницией и примерами 
употребления в тексте. VerbNet является обширной 
базой, которая охватывает глагольный лексикон, 
упорядоченный иерархически [11]. Проект, разра-
ботанный в рамках вычислительной лингвистики 
FrameNet, представляет собой лексическую базу 
данных на английском языке, основные структуры 
фреймовой семантики которого являются концеп-
туальными. База содержит более 1000 семантиче-
ских фреймов и представляет собой набор данных 
для машинного перевода и извлечения информа-
ции [12]. 

Тезаурус РуТез представляет собой отече-
ственный лингвистический ресурс концептуаль-
ного типа, в котором, как и в базе VerbNet, поня-
тия расположены иерархически, и также к ним 
еще приписаны текстовые выражения [13]. РуТез 
считается базой, аналогичной WordNet, основное 
отличие которой, по словам разработчиков РуТез 
заключается в том, что WordNet создавался как 
структура, моделирующая человеческую память, в 
то время как тезаурус РуТез мыслился как ресурс, 
предназначенный для автоматической обработки 
текстов. Текущий объем тезауруса РуТез составля-
ет 158 тысяч слов и выражений и уложенных в сеть 
55 тысяч понятий, между которыми установлено 
более 210 тысяч отношений [13]. Каждая из дан-
ных баз, бесспорно, представляется интересной и 
ценной в рамках решаемых ею задач. Заметим, что 
все они включают элементы знания разного фор-
мата, как обыденного, так и некоторого специаль-
ного, что оказывает влияние на их организацию, 
где ведущая роль отводится преимущественно ие-
рархическим связям. Данные базы, имея как силь-
ные, так и слабые стороны, расширяют список воз-

можностей при работе с различной информацией 
в тексте.

Одной из сильных сторон любой автомати-
зированной системы является оптимизированный 
поиск, дающий из всего множества возможных 
вариантов решения задач наиболее подходящий и 
соответствующий заданным критериям результат. 
Оптимизация извлечения информации в электрон-
ных системах рассматривается в работах Г.С. Оси-
пова, предлагающего неоднородные сематические 
сети как средства повышения точности поиска 
[14–16]. В такой модели семантической сети глав-
ная роль отводится иерархическим семантическим 
отношениям. Большее количество семантических 
отношений представлено в неоднородной семанти-
ческой сети интеллектуальной поисковой системы 
EXACTUS [17], среди которых, выделяются, на-
пример, темпоральные и пространственные отно-
шения [15, 18, 19]. Неоднородные семантические 
сети положены также в основу системы прямого 
приобретения экспертных знаний SIMMER [20]. 
В модели неоднородных семантических сетей Г.С. 
Осипова устанавливается ряд бинарных отноше-
ний с целью определения сочетаемости множества 
синтаксем друг с другом, например, отношение 
INS устанавливается между субъектом и инстру-
ментивом, отношение TRA – связь между транзи-
тивом и объектом, связь TAR – отношение между 
субъектом и дестинативом, DES – отношение меж-
ду объектом и дестинативом, связь TRS устанавли-
вается между субъектом и транзитивом. 

В свою очередь, такие бинарные отношения 
представляют собой отражение семантических 
связей, установленных между синтаксемами. Как 
и ряд других семантических отношений, бинар-
ные связи определяют место понятия в понятий-
ной системе предметной области [15]. Рассма-
триваемые Г.С. Осиповым и демонстрируемые 
системой EXACTUS ситуативные бинарные свя-
зи повышают точность поиска. Нередко при до-
статочном увеличении длины запроса, поисковая 
система демонстрирует ухудшение результатов. 
Но, как утверждают Г.С. Осипов, И.В. Смирнов и 
И.А. Тихомиров, именно такие длинные запросы, 
написанные на естественном языке, позволяют 
наиболее точно обозначить поисковые потребно-
сти пользователя относительно необходимой ему 
информации, одновременно сократив время ее 
поиска [15, 16]. Помимо ранее перечисленных би-
нарных связей, Г.С. Осипов также выделяет еще 9 
видов семантических отношений, среди которых: 
каузально-трансгрессивное, ситуативное, инстру-
ментальное, финитивное, негативное, генератив-
ное, коррелятивное, коммитативное и потенсивное 
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семантические отношения [21]. Каузальное или 
причинно-следственное семантическое отноше-
ние также рассматривали Р.Ф. Гусейнова, M.A.K. 
Халлидей и Р. Хасан [22, 23]. Аддитивное, адвер-
сативное и темпоральное семантические отноше-
ния анализировались М.М. Глушко [24]. Среди 
разработанных в последние годы моделей семан-
тических сетей, особенно популярными, помимо 
неоднородных сетей Г.С. Осипова, стали расши-
ренные семантические сети И.П. Кузнецова, не-
четкие семантические сети, предложенные И.А. 
Перминовым и обобщенная модель представления 
знаний о предметной области А.И. Башмакова. В 
последней представлены такие отношения, как ро-
довидовое отношение между частями вещи, отно-
шение типа часть-целое между другими вещами, 
являющимися частями вещи, нечеткое множество 
внутренних отношений (между частями вещи Аi) 
и нечеткое множество внешних отношений (меж-
ду частями вещи Аi и другими объектами) [25, 26]. 
Данная модель представления знаний нашла свое 
применение в автоматизированной системе ФОР-
МОД [20]. Как видно, со временем исследовате-
лями выделялись различные типы семантических 
сетей, например, ранее упомянутые неоднородные 
семантические сети Г.С. Осипова или обобщенная 
модель представления знаний А.И. Башмакова. 
Еще одним примером разновидности семантиче-
ской сети является нечеткая семантическая сеть 
И.А. Перминова [27, 28], которая возникла в силу 
необходимости в создании хорошо структуриро-
ванного, модульного языка искусственного интел-
лекта и одновременно языка общего назначения, а 
также необходимостью в обработке значительных 
объемов разнородной информации. Расширенные 
семантические сети И.П. Кузнецова предназначе-
ны, как и многие другие, для извлечения из нее и 
представления требуемой пользователю информа-
ции. Поэтому с целью обеспечения гибкого пре-
образования расширенных семантических сетей, 
поиска и порождения новых знаний, И.П. Кузне-
цовым был разработан специальный язык ДЕКЛ, 
который в дальнейшем был также реализован при 
работе с различного рода приложениями [29, 30]. 

Таким образом, электронные словари имеют 
значительный потенциал к расширению и даль-
нейшей оптимизации своих возможностей. При 
этом, реализация в их структуре онтологических 
моделей организации знания видится актуальной 
и перспективной областью, способствующей та-
кому развитию. Значимым представляется поиск 
моделей, которые могут быть использованы оп-
тимальным образом в решении пользовательских 
задач. Целью настоящей работы стала применение 

результатов когнитивного моделирования терми-
носистемы и принципы ее представления в виде 
терминологической сети для навигации в специ-
ализированном электронном словаре. В рамках 
реализации поставленной цели была разработана 
программа-оболочка электронного словаря, пред-
ставляющая собой локальное приложение для 
операционной системы Windows (C#). Словарь ох-
ватывает свыше 1000 понятий и на настоящий мо-
мент продолжает пополняться. Работа опирается 
на теоретические принципы и подходы по система-
тизации терминологии и ее понятийного аппарата, 
представленные в трудах С.В. Гринев-Гриневича, 
Е.И. Головановой [31, 32], проектирование семан-
тических сетей и их применение при создании 
электронных словарей, изложенные в исследова-
ниях М.Г. Мальковского и С.Ю. Соловьева [33], 
И. Атанасовой и С. Наковым [34], теоретические 
принципы научно-технической лексикографии, 
рассматриваемые А.С. Гердом [35] и др. 

1. Принципы построения и использования 
терминологической сети

Аспект навигации тесно связан с проблемой 
извлечения необходимой информации из базы 
данных словаря, способами упорядочения и груп-
пировки языковых единиц и связанных с ними 
данных, а также наличием необходимых инстру-
ментов пользовательского интерфейса. Типичным 
способом навигации в электронном словаре явля-
ется введение запросов в строке поиска. Гораздо 
менее удобным приемом является перемещение 
по списку, используя полосу прокрутки, если та-
кой инструмент представлен в пользовательском 
интерфейсе. В то время как алфавитный принцип 
организации лексических единиц представляется 
существенным и полезным для работы с печат-
ными словарями, то в электронных при наличии 
автоматизированного поиска он оказывается ме-
нее значимым для группировки лексики и видится 
удобным в использовании в пределах ограничен-
ного количества слов в списке. В этой связи ак-
туальным представляется поиск дополнительных 
способов систематизации терминологии, где вни-
мания заслуживает принцип, по которому состав-
ляются идеографические словари, где языковые 
единицы упорядочены не в алфавитном порядке, 
как в стандартных словарях, а по смыслу или их 
лексическому значению [36].

Термин является системной единицей и по-
нятийно связан с другими специализированными 
единицами терминосистемы, репрезентирующими 
смежные понятия, что позволяет построить ее мо-
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дель в виде терминологической сети. Как извест-
но, основными элементами терминологической 
сети являются вершины, представленные отдель-
ными понятиями (передаваемые терминами) и 
дуги, показывающие связанность смежных тер-
минов. При этом, в нашей концепции построения 
данной модели организации научного знания пред-
ставлена классификация вершин в соответствии с 
основными категориями понятий и дифференциа-
ция семантических отношений по типам. Типоло-
гия вершин, таким образом, учитывает специфику 
понятия, что, среди прочего, влияет на то, к каким 
категориям потенциально могут относиться смеж-
ные термины, соединенные конкретными типами 
семантических отношений. Нами было установле-
но, что к таким базовым категориям понятий от-
носятся 12 типов, различающихся по продуктив-
ности в рамках разных областей научного знания: 
Естественный объект(ы), Процесс, Характеристи-
ка, Ситуация, Инструмент, Механизм, Вещество, 
Деятель, Локус и др. Более ранние исследования 
также показали, что корпус типов семантических 
отношений, устанавливаемых между терминами, 
является достаточно унифицированным для раз-
ных терминологий и, например, включает Loc – 
отношение между референтом и его локализацией, 
R – связь между процессом и его результатом, Ag 
– отношение между инициатором процесса (Ag1)/
активным началом в процессе (Ag2) и самим про-
цессом, AgR – связь между инициатором действия 
и его результатом, At – атрибутивное отношение, 
PO – отношение между частью и целым, АКО – 
родовидовое отношение, Infl – отношение между 
референтом и объектом его влияния, Obj – отно-
шение между процессом и объектом воздействия 
и др. При этом, данные семантические отношения 
различаются по продуктивности для разных кате-
горий понятий – типов вершин в терминологиче-
ской сети (более подробно о данных принципах 
построения терминологической сети, специфике 
типов вершин и семантических отношений и осо-
бенностях их представленности в ее структуре см. 
Лату, 2016; Лату, Левит, 2016) [37, 38]. 

Заметим, что терминологическая сеть, как 
модель определенной терминосистемы, в качестве 
вершин содержит только понятия, выраженные 
терминами, что несколько отличает ее от описан-
ных ранее баз WordNet, РуТез и др. и позволяет 
рассматривать только конкретные отношения, ко-
торые существуют между научными понятиями с 
учетом ограниченного перечня их основных кате-
горий. Различаясь по типам, вершины имеют рав-
ный статус (в отличие от иерархического принципа 
онтологии класс-экземпляр), а иерархические свя-

зи показываются посредством родовидового отно-
шения, которое является одним из перечня типов 
семантических отношений и, как показали наши 
исследования [38], является продуктивным не для 
всех категорий понятий (например, Локус, Харак-
теристика, Процесс, Деятель, где нередко отсут-
ствуют понятия, передаваемые именно терминами 
для выражения прямого рода или же гипонимы. 
Понятия данных категорий, как правило, не обра-
зуют разветвленные иерархические классифика-
ции в более чем два яруса в сравнении с понятиями 
категорий Естественный объект или Механизм). В 
отличие от онтологий, где некоторые отношения 
передаются разными глаголами, а признаки выде-
ляются как отдельный элемент структуры – атри-
буты, передаваемые нередко общеупотребитель-
ной лексикой, в терминологической сети термины 
категории Процесс и термины категории Характе-
ристики, представляют собой отдельные вершины, 
с которыми в каждом отдельном случае устанав-
ливает конкретные типы отношений ограничен-
ный круг смежных терминов. Такая организация 
специального знания весьма удобна для проведе-
ния системного анализа по выявлению наиболее 
продуктивных семантических отношений для раз-
личных категорий понятий и получению статисти-
ческих данных, как представленности и частотно-
сти типов связей для конкретных понятий, так и их 
процентного соотношения в рамках определенной 
категории, что было сделано нами на примере ка-
тегории Локус [39]. Данная модель организации 
научного знания видится особо удобной и подхо-
дящей для специализированных (терминологиче-
ских) словарей, где ключевыми составляющими 
являются именно терминологические единицы. За-
метим также, что в среднем количество отношений 
со смежными терминами зависит от типа понятия 
и его специфики и может варьироваться в пределах 
одного или нескольких десятков.

Для иллюстрации специфики некоторых ре-
презентативных семантических отношений и их 
значимости в установлении места понятия в си-
стеме научного знания рассмотрим и проанали-
зируем следующие примеры дефиниций (полный 
список семантических отношений и описания их 
специфики см. в [37, 38]). Говоря об одном из наи-
более репрезентативных семантических отноше-
ний – Loc, можно привести пример англоязычной 
дефиниции термина (космическая) пыль: «Dust 
– small particles of solid matter found in space: in 
the Solar System (interplanetary dust and cometary 
dust), around stars (circumstellar dust), and between 
the stars (interstellar dust)» [40], Данная дефини-
ция демонстрирует наличие семантического от-
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ношения Loc между терминами Межпланетная 
пыль, Кометная пыль и Солнечная система, а так-
же Межзвездная пыль, которая находится между 
звездами (отношение Intr с термином звезда), т.е. 
в межзвездном пространстве. В свою очередь 
(космическая) пыль, представляющая собой тер-
мин-гипероним по отношению к терминам меж-
планетная, кометная и межзвездная пыль, распо-
ложена в космосе (в космическом пространстве). 
Проанализировав дефиницию: «core collapse –  
the collapse of a star’s core, as in the formation of a 
neutron star» [40], видно, что ядро звезды является 
активным началом в процессе коллапса (отноше-
ние Ag2). Еще одним репрезентативным семан-
тическим отношением является отношение РО, 
представленное в следующей дефиниции: «Аэ-
ролит – каменный метеорит, состоящий в основном 
из силикатов» [41]. Ссылаясь на данное научное 
определение, можно с точностью утверждать, что 
силикаты являются составляющими разновидности 
каменных метеоритов – аэролитов. Таким образом, 
данная терминологическая сеть учитывает как 
понятийную специфику смежных терминов (их 
категориальную принадлежность), так и характер 
возможных системных отношений между ними. 

Заметим также, что данный подход к постро-
ению терминологической сети несколько отлича-
ется от предлагаемых ранее (где не принимается 
во внимание типология понятий в соответствии 
со спецификой их референта и связей между 
ними), которые, также в ряде случаев использо-
вались при составлении электронных глоссари-
ев и словарей [33, 34]. Нередко в общем масси-
ве отдельно все же обособляются родовидовые 
отношения, а в ряде случаев терминологические 
сети основываются преимущественно именно 
на них. Отсутствие дифференциации вершин и 
отношений во многом осложняет извлечение ин-
формации и работу с моделью, в частности, при 
визуализации графа (где все элементы множества 
представлены однотипно), за что семантические 
сети так часто подвергаются критике. В электрон-
ном словаре это приводит к тому, что в карточ-
ке описания конкретного термина просто приво-
дится список смежных терминов, без указания 
характера их связи, что в определенной степени 
осложняет понимание его места как системной 
единицы и логики взаимодействия с погранич-
ными элементами научного знания. Напротив, 
спецификация характера системных отношений 
позволяет, таким образом, улучшить систему на-
вигации по ссылкам, сделав ее более прозрачной, 
и упростить для пользователя переход к нужному 
фрагменту знания.

2. Интерфейс и инструментальная среда 
электронного словаря с использованием 

элементов модели

2.1. Реализация иерархической типологии 
вершин
Данные принципы построения терминологи-

ческой сети и организации языкового материала 
были реализованы в разработанном нами терми-
нологическом словаре астрофизики (рис. 1). Бес-
спорно, рассматриваемый подход носит универ-
сальный характер и может быть реализован при 
разработке словарей других предметных сфер. Об-
ращение именно к данной области научного зна-
ния в качестве примера продиктовано ее развитым 
терминологическим аппаратом, который и сегодня 
продолжает активно расширяться, а также значи-
тельным интересом к ее изучению и актуально-
стью, поскольку космические исследования входят 
в перечень приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники РФ.

При запуске приложения предлагается выбор 
режима работы «пользователь» и «администратор» 
(позволяет осуществлять функции редактора слова-
ря). Интерфейс главного окна включает выбор язы-
ка (русский, английский, китайский), визуализатор 
реестра терминов списком, упорядоченный в алфа-
витном порядке, строка ввода с двумя режимами по-
иска (поиск слова в реестре, поиск слова в текстах 
словарных статей в карточках), кнопку для добавле-
ния нового термина (доступно только в режиме ад-
министратора), вкладку «выбор категории понятия» 
(в режиме администратора также предусмотрен от-
дельный инструмент для добавления подкатегории 
или удаления ее из перечня). При нажатии на вклад-
ку пользователь может выбрать одну или несколько 
конкретных категорий. Категории в списке отража-
ют типологию понятий и, соответственно, класси-
фикацию вершин терминологической сети. 

Рис. 1. Интерфейс главного окна электронного 
терминологического словаря
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Выбор определенной категории позволяет 
извлекать из языкового реестра, группировать и 
отображать списком в главном окне только лек-
сические единицы, которые к ней относятся и ре-
презентируют конкретный тип понятия, что дает 
возможность работать с определенным корпусом 
терминов, осуществлять поиск и навигацию по 
словарю только в рамках заданной категории. Так, 
например, термин звезда относится к категории 
Естественный объект (объект естественной среды), 
термин светимость относится к категории Харак-
теристика, термин звездообразование относится к 
категории Процесс, термин область звездообразо-
вания относится к категории Локус и т.д. Присвое-
ние термину конкретной категории происходит на 
этапе создания новой карточки со словарной ста-
тьей при его добавлении в языковой реестр. При 
этом, в рамках каждой категории могут быть выде-
лены подкатегории, в том числе, специфичные для 
разных областей научного знания, в пределах ко-
торых также потенциально могут устанавливаться 
еще более частные тематические области. Такая 
организация знания, передаваемого терминами в 
словаре, отражает естественную типологию науч-
ных понятий в соответствии с их спецификой.

2.2. Реализация продуктивных типов  
системных отношений
Карточка со словарной статьей открывается 

в отдельном окне при выборе термина из списка 
или как результат выполнения поискового запроса. 
Интерфейс карточки включает несколько разделов, 
где приводятся варианты перевода термина на два 
других иностранных языка, дефиниция термина, 
раскрывающая содержание репрезентируемого 
научного понятия, пример употребления в тексте 
научной направленности с указанием источника, 
откуда заимствован данный фрагмент (рис. 2). От-
дельный раздел посвящен системным понятийным 
связям термина со смежными терминологически-
ми единицами, где в каждом случае раскрывает-
ся конкретный характер отношения между ними. 
Смежные термины приводятся списком, перед 
каждым из них указывается тип семантического 
отношения и вектор данной связи (в виде стрелки, 
направленной от или к смежному термину), уточ-
няющий ее направление, поскольку, некоторые 
отношения, например, PO («часть-целое») могут 
показывать связь с терминами, как указывающи-
ми на составляющие дефинируемого референта 
(меронимы), так и целое, частью которого он сам 
является (холоним), отношение АКО раскрывать 
связь как с термином-гиперонимом, так и термина-
ми-гипонимами и др.

Рис. 2. Интерфейс карточки со словарной статьей 
электронного терминологического словаря

Иными словами, в данном разделе приводит-
ся информация о наличии терминов, означиваю-
щих гипонимы (видовые понятия), согипонимы 
(понятия, с которыми референт находится в оп-
позиции по ряду признаков), понятия, референты 
которых выступают месторасположением данного 
референта, а также референты, которые находятся 
в/или на нем, характеристики и свойства данного 
референта, его составляющие и составной частью 
чего он является, при помощи чего референт со-
вершает действие, соотнесенность с конкретными 
процессами, где референт является инициатором 
этих действий, результатом, объектом воздействия, 
и др. Все смежные термины в разделе представлены 
в виде гиперссылок на специализированные едини-
цы, формирующие языковой реестр базы данных 
словаря, что позволяет осуществлять навигацию 
между карточками терминологических единиц, ко-
торые связаны конкретным типом семантических 
отношений и относящимся к определенным типам 
понятий. Например, при необходимости рассмо-
треть различия дефинируемого термина и терми-
нов, относящихся к тому же роду и находящихся с 
ним в оппозиции (согипонимов), пользуясь размет-
кой, пользователь сразу сможет выявить их среди 
других смежных терминов и, совершив переход по 
ссылкам, сравнить их дефиниции.

3. Использование принципов разметки  
в навигации

Рассмотренный выше раздел словарной ста-
тьи выполняет две значимые функции. С одной 
стороны, в дефиниции термина, раскрывающей 
специфику понятия по отношению к смежным 
фрагментам научного знания, представлены дале-
ко не все смежные терминологические единицы. 
Такие смежные термины позволяют уточнить ме-
сто рассматриваемого термина в терминосистеме 
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(сообщая дополнительную информацию, которая в 
силу разных причин не представлена в его опреде-
лении), более детально обозначить границы сопри-
косновения со специализированными единицами, 
репрезентирующими сопряженные с ним фрагмен-
ты научного знания. Например, в дефиниции тер-
мина синхротронное излучение («электромагнит-
ное излучение, рождаемое при движении быстрых 
электронов, имеющих околосветовую скорость, в 
магнитном поле» [42]) не представлена информа-
ция о его возможных источниках таких как ква-
зары, ядра галактик, пульсары и др., с которыми 
дефинируемый термин связан соответствующим 
типом семантических отношений. С другой сто-
роны, он позволяет осуществлять навигацию по 
словарю, следуя логике взаимодействия конкрет-
ных понятий в определенной сфере науки. Размет-
ка типов семантических отношений со смежными 
понятиями, таким образом, формирует определен-
ную дорожную карту, снабженную указателями 
движения, где пользователю понятны принципы 
соотнесенности фрагментов знания, что позволя-
ет облегчить ориентацию в пространстве словаря 
и более точно осуществлять переходы по ссылкам 
для нахождения нужной информации. 

В качестве иллюстрации рассмотрим термин 
звездообразование и некоторые системные связи 
со смежными терминами, представленными в его 
карточке. Данный термин относится к категории 
Процесс и связан семантическим отношением Loc 
с термином область звездообразования (относит-
ся к категории Локус, поскольку репрезентирует 
определенный участок пространства), что означа-
ет, что данный процесс протекает в ее рамках. Рас-
сматриваемый термин связан данным отношени-
ем и с такими специализированными единицами, 
как рассеянное звездное скопление, галактика со 
вспышкой звездоообразования и др., которые ил-
люстрируют все множество мест, где может проис-
ходить этот процесс. Для того, чтобы ознакомиться 
со спецификой выделяемых свойств, значимых для 
его научного осмысления, необходимо перейти по 
ссылке, которая маркирована семантическим от-
ношением At, например, выбрав темп/скорость 
звездообразования. Термин звездообразование 
также сопряжен с целым рядом других терминоло-
гических единиц, относящихся к той же категории 
Процесс, но связанных разными типами семанти-
ческих отношений. Так, например, звездообразова-
ние понимается как часть более сложного процес-
са звездной эволюции и связан с ним отношением 
PO. На звездообразование оказывают определен-
ное влияние такие процессы, как звездный ветер 
и взаимодействие галактик, с которыми он связан 

отношением Infl. Процесс вызванное звездообра-
зование является видовым понятием, связь с ко-
торым маркирована в словаре отношением АКО. 
Все вышеуказанные терминологические единицы 
отсутствуют в дефиниции данного термина. Связи 
с ними были установлены в ходе анализа фрагмен-
тов специализированных текстов в данной области 
при построении терминологической сети. В его де-
финиции эксплицировано семантическое отноше-
ние R с термином звезда (категория Естественный 
объект(ы)), поскольку именно данное физическое 
тело является результатом описываемого процес-
са. Таким образом, при переходе по данной ссылке 
и открытии словарной статьи термина звезда поль-
зователь может ознакомиться и с другими терми-
нами-процессами, с которыми связан данный объ-
ект, в том числе другими типами семантических 
отношений, например, корпускулярное излучение, 
где звезда выступает его инициатором и др. 

Для добавления и удаления ссылки предусмо-
трены специальные инструменты, доступные в 
режиме создания и редактирования карточки сло-
варной статьи. Особенности электронного сло-
варя позволяют реализацию в его структуре до-
полнительного режима визуализатора, функцией 
которого является схематическое представление 
системных отношений между терминами в виде 
графа (рис. 3) с возможностью навигации и выбо-
ра карточки, принимая во внимание тип вершины 
и характер связей.

Рис. 3. Дополнительный режим визуализации: схе-
матическое представление некоторых системных 
отношений между смежными понятиями термина 

звездообразование 

Заключение

Таким образом, в разработанном электронном 
специализированном словаре была успешно реа-
лизована концепция организации научного знания, 
представленного в виде терминологической сети с 
учетом авторского подхода, где проводится диффе-
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ренциация типов вершин и продуктивных семан-
тических отношений, что позволяет улучшить его 
навигационные возможности и применить онто-
логические схемы для осуществления непосред-
ственных пользовательских задач. Классификация 
вершин и выделение подкатегорий отражает есте-
ственную стратификацию понятий, что позволяет 
проводить систематизацию их вербализаторов в 
соответствии с запросами пользователя. Особую 
значимость представляет и вектор связи, указы-
вающий на роль каждого термина в паре. Данные 
элементы модели были реализованы как составля-
ющие разработанной инструментальной среды в 
разных структурных компонентах пользователь-
ского интерфейса словаря, что определялось удоб-
ством их применения (кнопки выбора категорий 
понятий локализованы на панели задач главного 
окна, кнопка присвоения категории в окне добав-
ления, а также редактирования карточки, маркиро-
ванные ссылки в окне просмотра словарной статьи 
карточки как отдельный раздел после перевода 
термина и его дефиниции). 

Использование в словаре такой модели си-
стематизации единиц языкового реестра удобно 
для хранения, представления и обработки данных. 
Словарная статья, при этом, представляет собой не 
просто текст, а логическую структуру, снабженную 
необходимой разметкой, что позволяет более точно 
отобразить информацию, которая не представлена 
в дефиниции, показать характер взаимодействия с 
каждым смежным понятием, дает конечному поль-
зователю ориентиры при навигации по словарю, 
что облегчает поиск и извлечение необходимой 
информации. 
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construction that presume classification of vertices and semantic relations into types are discussed. Their 
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