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ОсОбеннОсти терминОв  
как специаЛьных Лексических единиц  
(на примере терминов сферы астрономии)

Аннотация. В статье раскрываются особенности терминов как лексических единиц специальной сферы на 
примере англоязычных терминов сферы астрономии. Анализ проводился на материале выборки терминоло-
гических единиц общим объёмом около 2000 единиц, отобранных из словарей астрономических терминов и 
других источников. Обосновываются два подхода к изучению природы термина: нормативный и дескриптив-
ный. Подробно рассматриваются требования, предъявляемые к термину как специальной лексической еди-
нице, такие как системность, независимость от контекста, однозначность, точность, краткость и др.  
В ходе работы использовались такие методы исследования, как контекстуальный и этимологический виды ана-
лиза, компонентный анализ структуры терминологических единиц, метод реконструкции структурных и слово-
образовательных моделей исследуемых единиц, количественной обработки данных. В результате работы автор 
приходит к выводу о том, что обязательными требованиями, которым должен соответствовать астрономи-
ческий термин, являются соответствие нормам и правилам современного английского языка, систематичность, 
наличие дефиниции, точность, краткость. К желательным характеристикам англоязычного астрономического 
термина относятся относительная независимость от контекста, однозначность, отсутствие синонимов, экс-
прессивную нейтральность и благозвучность. Если таким требованиям, как отсутствие экспрессии и благозвуч-
ность, соответствует большая часть терминов сферы астрономии, то требования однозначности и несинони-
мичности не удовлетворяются по крайней мере в объёме одной трети терминологической выборки.
Ключевые слова: термин, терминология, астрономия, требование, терминосистема, словарь, звезда, со-
звездие, небесное тело, синонимия.
Abstract. The article reveals some peculiarities of terms as specialized lexical units based on the example of the English-
language astronomy terms. The carried out analysis is based on the material of the selection of terminological units of the 
total amount of 2000 units taken from dictionaries of astronomy terms and other sources. Two approaches to the study of the 
term’s nature are substantiated: normative and descriptive. The author of the article examines the requirements to the term 
as a special lexical unit such as systemacy, independence from the context, monosemanticity, exactness, conciseness, etc. The 
following methods have been used during the research: the methods of contextual and etymological analysis, component 
analysis of the structure of terminological units, reconstruction of structural and word-formative models of the lexical units 
under study, and quantitative processing of data. As a result of the research the author comes to the conclusion that the 
obligatory requirements of the astronomy term include the conformity with the norms and rules of the modern English 
language, systemacy, presence of definition, exactness, and conciseness. Desirable characteristics of the English-language 
astronomy term are relative independence from the context, monosemanticity, absence of synonyms, expressive neutrality 
and harmony. If the major part of astronomy terms meets the requirements of absence of expressiveness and harmony, one 
third of the amount of terminological selection does not satisfy the requirements of monosemanticity and non-synonymy.
Key words: constellation, star, dictionary, terminological system, requirement, astronomy, terminology, term, celestial 
body, synonymy.

Астрономия, как следует из этимологии слова 
(греч. ἄστρον, νόμος), представляет собои�  науку, объ-
ектом изучения которои�  являются небесные тела.  
В рамках астрономии рассматриваются такие вопро-
сы, как движение небесных тел, реальное и кажу-
щееся, и законы этого движения; формы, размеры, 

«Астрономия полезна потому, что она возвышает 
нас над нами самими; она полезна потому, что она вели-
чественна; она полезна потому, что она прекрасна. Имен-
но она являет нам, как ничтожен человек телом и как он 
велик духом, ибо ум его в состоянии объять сияющие без-
дны, где его тело является лишь те�мнои�  точкои� …»

(Анри Пуанкаре)
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ких промежутков времени (день, ночь), так и на 
протяжении более длинных в результате создания 
календареи�  (месяц, сезон, год). Ориентация в про-
странстве становится возможнои�  с уче�том положе-
ния зве�зд (в частности, Полярнои�  звезды, всегда 
указывающеи�  на север – the North Star, the Pole Star) 
и созвездии� . Развитие астрономии как науки, вы-
званное близостью человека к природе и стихии� -
ным зарождением социальных потребностеи�  [5], 
способствовало, в частности, становлению соот-
ветствующеи�  терминологии. В рамках даннои�  ста-
тьи предпринимается попытка проанализировать 
основные особенности и характеристики терминов 
как единиц специальнои�  лексики на примере ан-
глоязычных терминов сферы астрономии с целью 
выявления обязательных и желательных характе-
ристик данных терминологических единиц. Мате-
риалом для анализа послужила выборка термино-
логических единиц общим объе�мом 2000 единиц, 
отобранных, в частности, из «Англо-русско-англии� -
ского астрономического словаря» [6], «Русско-ан-
глии� ского астрономического словаря» [7] и других 
источников. В рамках методологии исследования 
следует отметить как общенаучные принципы 
(системность, междисциплинарность, антропоцен-
тризм и т.д.), так и частнонаучные методы поиска, 
сбора и обработки данных. Последние включают 
метод сплошнои�  выборки терминов, методы кон-
текстуального, компонентного, этимологического, 
дефиниционного и контент-анализа и т.д.

Как известно, лексика любого языка может 
быть разделена на специальную и общеупотреби-
тельную, условно говоря, на термины и нетермины. 
Общеупотребительная лексика – нетермины – это 
слова, использование которых является относи-
тельно свободным, не ограниченным конкретнои�  
сферои�  или определе�нным предметом коммуника-
ции. В рамках специальнои�  лексики можно, в част-
ности, выделить термины и профессионализмы как 
лексику, употребляемую отраслевыми специали-
стами [8, с. 158]. Естественно, что прямое противо-
поставление «термин» – «слово» неправомерно, 
так как термин базируется на лексическои�  единице 
определе�нного естественного языка, она является 
субстратом для его формирования. Термины – это 
логически производные единицы [9, с. 91], образо-
ванные в результате изменения (например, специ-
ализации или расширения) значения лексическои�  
единицы. «Термин бере�т (и сохраняет!) от лекси-
ческои�  единицы определе�нного естественного 
языка лишь то, что может быть названо его языко-
вым субстратом, а главным в термине является его 
терминологическая сущность, то есть способность 
оптимально выполнять функцию обозначения спе-
циального общего понятия в системе понятии�  из-

массы, особенности поверхности природных косми-
ческих объектов; их природа, устрои� ство и физиче-
ские свои� ства; эффекты, которые возникают при их 
взаимодеи� ствии путем притяжения и излучения; ве-
роятные прошлое и будущее небесных тел [1].

Мы живе�м в эпоху космических открытии� , 
когда человек смог оказаться на орбите планеты, 
преодолев гравитацию, которая несколько тыся-
челетии�  удерживала его на Земле. Сегодня благо-
даря различным космическим аппаратам человек 
приоткрыл плотныи�  занавес атмосферы, скрывав-
шии�  от него всевозможные сигналы и «послания» 
из открытого космоса. В результате использования 
различных приборов и инструментов мы можем 
«видеть» Вселенную в ультрафиолетовом, рентге-
новском, инфракрасном и радиоизлучении. Кроме 
того, человек проник в суть вопроса об источниках 
энергии во Вселеннои� . Ядерные реакции, которые 
позволяют зве�здам светить миллиарды лет, сеи� час 
в достаточнои�  мере изучены, а применение знании�  
о природе ядерных реакции�  способствует разви-
тию промышленности. Несмотря на то, что зве�зды 
напрямую не раскрывают секреты своего свечения, 
благодаря данным небесным телам люди поняли, 
что подобные секреты существуют. На протяжении 
истории зве�зды служили своего рода маяками, ко-
торые давали человечеству надежду и уверенность 
в том, что тщательное исследование природных 
кладовых знании�  может привести к открытию но-
вых источников энергии и раскрытию других се-
кретов, скрытых в течение миллионов лет [2].

Астрономия – одна из самых древних наук о Все-
леннои� , а ее�  основным методом, дающим результа-
ты для последующего осмысления, является метод 
наблюдения. Объекты исследования астрономии 
весьма разнообразны и включают Землю (the Earth) 
и Луну (the Moon), другие планеты и их спутники, 
кометы, метеоры и метеориты, Солнце (the Sun) и 
зве�зды, созвездия и астеризмы, туманности, галак-
тики и внегалактические объекты, че�рные дыры, 
различные виды материи, формирующеи�  космиче-
ское пространство [см.: 3; 4] и т.д. Вследствие бурно-
го развития, обусловленного научно-техническим 
прогрессом, современная астрономия включает в 
себя различные новые отрасли, в рамках которых 
применяются инновационные методы исследова-
нии� : к подобным отраслям можно отнести астро-
метрию, астрофизику, теоретическую астрономию, 
небесную механику, радиоастрономию, инфракрас-
ную, ультрафиолетовую, рентгеновскую астроно-
мию, гамма-астрономию, космохимию, ракетную и 
спутниковую астрономию, звездную астрономию, 
космогонию, космологию и др. Благодаря астро-
номии мы можем ориентироваться во времени и 
пространстве, как в течение относительно корот-
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мии [см., напр.: 16, с. 117] и синонимии [17] терми-
нов говорят и другие уче�ные [см. также: 18].

Наиболее полныи�  список требовании�  к тер-
мину, на наш взгляд, приведе�н в работе Т.Р. Кия-
ка «Лингвистические аспекты терминоведения»  
[19, с. 8-9]; в этот список автор включает следую-
щие параметры:
1) соответствие нормам и правилам соответству-

ющего языка;
2) систематичность;
3) наличие че�ткого определения, дефиниции;
4) относительная независимость от контекста;
5) точность;
6) краткость (как уже упоминалось выше, дан-

ное требование в некоторых случаях вступает 
в противоречие с требованием точности, т.е. 
полноты термина);

7) стремление к однозначности в рамках однои�  
терминосферы;

8) отсутствие синонимичности, мешающеи�  вза-
имопониманию в рамках научно-профессио-
нальнои�  коммуникации;

9) экспрессивная неи� тральность;
10) благозвучие (благозвучность).

Соответствие термина всем указанным требо-
ваниям на практике, в реальнои�  научно-професси-
ональнои�  коммуникации, практически невозмож-
но [см. в этои�  связи: 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26]. Мы 
рассмотрим далее каждую из приведе�нных харак-
теристик применительно к терминологии сферы 
астрономии с целью выявления степени обязатель-
ности/желательности заявленных параметров тер-
минологичности.

Соответствие нормам и правилам языка про-
является, в частности, в том, что англоязычные 
термины сферы астрономии сформированы по тем 
же деривационным моделям, что и общеупотреби-
тельная лексика, при этом, однако, каждая терми-
носистема отдае�т предпочтение каким-то опреде-
ле�нным конкретным моделям [см., в частности: 27;  
28; 29; 30; 31; 32]. В случае с астрономическои�  
терминологиеи�  наблюдаем частотное исполь-
зование следующих деривационных моделеи� : 
префиксации (anti- (antiglow – противосияние); 
micro- (micrometeorite – микрометеорит); multi- 
(multipole – мультиполь, мультиполюсныи� ); 
circum- (circumstellar – околозве�здныи� ); counter- 
(counterglow – противосияние)); суффиксации (-ing 
(cratering – образование кратера); -er/-or (polarizer – 
поляризатор; corrector – корректор, коррекционная 
линза); -(a)tion/-sion/-ion (approximation – аппрок-
симация, приближение; gravitation – гравитация; 
collision – столкновение)); префиксально-суффик-
сального способа (circumnavigation – облет (Луны)); 
осново- и словосложения (blackbody (laws) – законы 

вестнои�  специальнои�  области знании�  или деятель-
ности» [10, с. 21]. 

Существует, по краи� неи�  мере, два подхода к 
изучению природы термина: 1) нормативный (с 
формулировкои�  требовании�  к термину) и 2) де-
скриптивный (предполагающии� , что любое слово 
может выступать в роли термина, последнии�  может 
быть многозначным и иметь синонимы) [9, c. 87]. В 
целом, по мнению В.М. Леи� чика, термин не сводит-
ся полностью к лексическои�  единице, так как име-
ет особые специфические признаки. Термин – это 
сложное многослои� ное образование, «в котором 
естественноязыковои�  субстрат и логическии�  су-
перстрат образуют соответственно нижнии�  и верх-
нии�  слои, а сердцевину его составляет терминоло-
гическая сущность, включающая специфическую 
концептуальную, функциональную и формальную 
структуру» [10, с. 21]. Термин, которыи�  может пред-
ставлять собои�  однословную единицу (damping – 
затухание, aberration – аберрация, zenith – зенит) 
или словосочетание (quadrupole multiplet – квадру-
польныи�  мультипле�т; star atlas – зве�здныи�  атлас, 
white dwarf star – белыи�  карлик), выполняет но-
минативную функцию, т.е. называет специальное 
(строго определе�нное интенсионально и экстенси-
онально) понятие. Термины создаются в процессе 
профессиональнои�  деятельности и служат целям 
научно-профессиональнои�  коммуникации. Данные 
лексические единицы могут иметь особое, скрытое 
от простого человека-неспециалиста специальное 
значение. Слово «специальныи� » в данном случае 
предполагает соотнесе�нность с профессиональнои�  
деятельностью (в этои�  связи становится релевант-
нои�  категория профессионального деятеля как 
субъекта профессиональнои� , терминологически на-
груженнои� , коммуникации – см. подробнее [11; 12; 
13]). Таким образом, термин – это «слово или слово-
сочетание специального (научного, технического) 
языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое) 
для точного выражения специальных понятии�  и 
обозначения специальных предметов» [14, с. 474]. 
В итоге, в рамках приведе�нного определения выра-
жается формальныи�  признак термина и его поня-
тии� ная сущность. Кроме того, под термином зача-
стую понимается слово, требующее определе�нного 
разъяснения, дефиниции для обывателеи�  в связи с 
его специальным характером и сложностью осмыс-
ления его семантики неспециалистами.

Согласно Д.С. Лотте, к термину как специальнои�  
единице предъявляются требования, такие как си-
стемность, независимость от контекста, однознач-
ность, точность, краткость. При этом при создании 
термина зачастую может реализоваться либо тре-
бование точности, либо краткости [15, с. 72-76]. О 
требованиях к однозначности/отсутствии полисе-
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скоп Шмидта и т.д. Гипонимами термина astronomic 
tool являются и такие термины-историзмы, как as-
trolabe (астролябия), sextant (секстант), armillary 
sphere (spherical astrolabe, armilla, armil) (армилляр-
ная сфера), quadrant (квадрант), gnomon (гномон), 
octant (октант), skafis (скафис), cosmolabe (космо-
лябия, универсальныи�  инструмент), astereometer 
(астереометр), auxometer (ауксометр), triquetrum 
(трикветрум) и т.д.

Термин telescope (телескоп) стали использо-
вать первоначально в латинскои�  форме с 1619 г. 
Данная единица происходит от итал. telescopio  
(Галилео Галилеи� , 1611) и новолат. telescopium 
(И. Кеплер, 1613); оба слова от греч. teleskopos 
«дальновидныи� », от tele- «дале�кии� , дальнии� » + 
-skopos «наблюдатель» [40].

Системность терминов также проявляется и 
в однотипности терминоэлементов и их частеи�  у 
однотипных терминов [37; 41; 42; 43]; например, в 
англии� ском языке один и тот же суффикс -oid ис-
пользуется при наименовании некоторых космиче-
ских объектов и их свои� ств (при этом, как правило, 
при номинации профилируется признак формы 
или размера): asteroid (астероид), planetoid (малая 
планета, астероид), meteoroid (метеороид), spher-
oid (сфероид), conoid (коноид, усече�нныи�  конус), el-
lipsoid (эллипсоид), paraboloid (параболоид), geoid 
(геоид), hyperboloid (гиперболоид) и т.д.

Практически любои�  термин в большинстве 
развитых языков, возможно, за исключением неко-
торых терминов-неологизмов, имеет более или ме-
нее че�ткое научное определение или дефиницию. 
Например, можно встретить следующую дефини-
цию астрономического термина supernova (сверх-
новая звезда): A supernova is an explosion of a massive 
supergiant star. It may shine with the brightness of 10 bil-
lion suns. The total energy output may be 1044 joules, as 
much as the total output of the sun during its 10 billion 
year lifetime. The likely scenario is that fusion proceeds 
to build up a core of iron [44]. (Сверхновая звезда – это 
взрыв массивной звезды-сверхгиганта. Она может 
светить с яркостью в 10 миллиардов раз больше, 
чем Солнце. Общий выход энергии может состав-
лять 1044 джоуля, столько же, сколько Солнце испу-
скает за 10 миллиардов лет. Вероятным сценарием 
является слияние ядер элементов с формированием 
железного ядра (Перевод наш – А.С.)).

Следует отметить, что термин может иметь 
несколько дефиниции� , данных разными уче�ными, 
приведе�нных в разных словарях и другои�  науч-
но-справочнои�  литературе [см. подробнее: 45; 46]. 
Например, астрономическии�  термин constellation 
(созвездие) имеет по краи� неи�  мере две дефиниции – 
простую, походящую скорее на простое определение 
для неспециалистов, и официальную. Сам термин 

излучения че�рного тела); сокращения и аббревиа-
ции (DQE (detective quantum efficiency) – квантовая 
эффективность обнаружения); синтаксического 
способа, в результате которого образуются тер-
мины-словосочетания (star cluster – зве� здное ско-
пление mechanism of radio emission – механизм 
радиоизлучения) [6]. Таким образом, первая из 
перечисленных характеристик представляется 
вполне релевантнои�  для изучения терминологии 
астрономии.

Систематичность (системность) терминов 
сферы астрономии базируется на классификации 
соответствующих астрономических понятии� , исхо-
дя из которои�  выделяются необходимые и доста-
точные признаки, включаемые в семантическую 
структуру термина, после чего подбираются слова 
и их части (основообразующие и классифицирую-
щие терминоэлементы) для образования термино-
логическои�  единицы [33; 34; 35; 36; 37; 38]. Другим 
параметром, непосредственно связанным с систем-
ностью термина, является его мотивированность, 
т.е. семантическая прозрачность, позволяющая со-
ставить представление о называемом термином 
специальном понятии. Систематичность подраз-
умевает возможность отражения в структуре тер-
мина его определе�нного места в соответствующеи�  
терминосистеме, связи называемого понятия с 
другими, его отнесе�нности к определе�ннои�  логиче-
скои�  категории понятии�  [15]. Например, одним из 
факторов и показателеи�  мотивированности высту-
пают гипо-гиперонимические (родовидовые) от-
ношения между терминологическими единицами: 
если рассматривать термин star (звезда) как семан-
тическии�  гипероним, тогда термины yellow dwarf 
star (же�лтыи�  карлик), orange dwarf star (оранжевыи�  
карлик), red dwarf star (красныи�  карлик), brown 
dwarf (коричневыи�  карлик), blue giant star (голубои�  
гигант), red giant star (красныи�  гигант), red supergi-
ant star (красныи�  сверхгигант), white dwarf (белыи�  
карлик), black dwarf (че�рныи�  карлик), neutron star 
(неи� тронная звезда) [39] будут выступать гипони-
мами, семантически и структурно связанными от-
ношениями мотивации с гиперонимом.

В рамках терминов, обозначающих приборы 
и инструменты в сфере астрономии, также при-
сутствуют гипо-гиперонимические отношения: 
гипероним astronomic tool (астрономическии�  ин-
струмент) – гипоним telescope (телескоп); при этом 
последняя лексическая единица является уже ги-
перонимом, т.е. вербализатором родового понятия, 
для следующих единиц: optical telescope – оптиче-
скии�  телескоп, solar telescope – солнечныи�  теле-
скоп; space telescope – космическии�  телескоп, zenith 
telescope – зенитныи�  телескоп, infrared telescope – 
инфракрасныи�  телескоп, Schmidt telescope – теле-
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плазменная сфера, удерживаемая силами собствен-
ной гравитации. Ближайшая к Земле звезда – это 
Солнце, являющееся источником значительной ча-
сти энергии на нашей планете (Перевод наш – А.С.)).

Само слово sun, выступающее в качестве тер-
миноэлемента англоязычных многокомпонентных 
терминов сферы астрономии, – это современныи�  
вариант древнеанглии� ского общеупотребительно-
го слова sunne «солнце», от протогерм. *sunnon (так-
же от древнесканд., древнесакс., древневерхненем. 
sunna, средненем. sonne, нем. zon, герм. Sonne, готск. 
sunno «солнце»), от протоиндоевропеи� ского корня 
*s(u)wen-, альтернативная форма корня *saewel- 
«светить, солнце» [40]. Терминоэлемент sun употре-
бляется, в частности, в таких англоязычных терми-
нах сферы астрономии, как Sun’s axis (ось вращения 
Солнца), sun spot (солнечное пятно), sunlit aurora 
(полярное сияние, освеще�нное Солнцем), Sun’s mass 
(солнечная масса), Sun’s system (солнечная система), 
Sun’s surface (поверхность Солнца), sunspot spectrum 
(спектр солнечных пятен), Sun tower (башенныи�  
солнечныи�  телескоп) [6] и др.

Интересным термином сферы астрономии в 
современном англии� ском языке является термин 
moon, которыи�  с 1665 г. стал обозначать не толь-
ко Луну, но и спутники других планет (следствие 
семантического расширения). Слово moon про-
исходит от древнеангл. mona, от протогерм. *me-
non- (также от древнесакс. и древневерхненем. 
mano, древнефриз. mona, древнесканд. mani, датск. 
maane, нем. maan, герм. Mond, гот. mena «луна»), от 
протоиндоевроп. *me(n)ses- «луна, месяц» (также 
от санскр. masah «луна, месяц»; греч. mene «луна», 
men «месяц»; лат. mensis «месяц»; древнеирланд. mi, 
валл. mis, брет. miz «месяц»), вероятно от корня *me- 
«измерять», в частности, в отношении фаз луны как 
способа измерения времени [40].

Несмотря на то, что «для термина, с однои�  
стороны, характерна соотнесе�нность с точно опре-
деле�нным понятием и стремлением к однознач-
ности, вследствие чего ряд терминов приобретает 
некоторую независимость от контекста, это еще�  не 
означает, что термины совершенно не зависят от 
контекста, но в не�м выявляется их значение» [50, 
с. 24]. Рассмотрим, например, такои�  многозначныи�  
термин, как array, употребляющии� ся в различных 
сферах человеческои�  деятельности и соответству-
ющих контекстах: 1) (battle array) строи� , боевои�  
порядок (военное дело); 2) список присяжных за-
седателеи�  (юриспруденция); 3) сложная (антенная) 
система (астрономия) [51] и т.д. Понять, как именно 
необходимо перевести данныи�  термин можно толь-
ко исходя из тематическои�  сферы текста, в котором 
он употребле�н.

Точность терминологическои�  единицы – это 

constellation употребляется с начала XIV в., в виде con-
stellacioun («позиция планеты в Зодиаке»), а с конца 
XIV в. – в значении «одна из признанных групп зве�зд 
из древности» (в составе Зодиака или нет), проис-
ходит от древнефр. constellacion «созвездие, комби-
нация (планет)», от древнелат. constellationem (им.п. 
constellatio) «констелляция, взаимное положение 
небесных тел», от constellatus, от лат. com- «с» + при-
частие прошедшего времени от stellare «сверкать», 
от stella «звезда»). Первоначальное значение терми-
на астрологическое, связанное с позициеи�  планет 
(«зве�зд») относительно созвездии�  в определе�нныи�  
день, в частности, в день рождения какого-либо че-
ловека, что определяет его характер [40].

Приведе�м дефиниции термина constellation (со-
звездие) и их перевод:

A simple definition of a constellation is a group of 
stars which form a pattern in the night sky [47]. / Про-
стая дефиниция: созвездие – это группа звезд, кото-
рая формирует какой-либо узор на ночном небе.

The official definition is an area of the sky with de-
fined boundaries, all stars and any other objects within 
that boundary are considered part of the constella-
tion [47]. (Официальная дефиниция: (созвездие) это 
область неба с определёнными границами, в рамках 
которых все звёзды и любые другие объекты рассма-
триваются как его часть (Перевод наш – А.С.)).

Относительная независимость термина от 
контекста подразумевает тот факт, что, в част-
ности, «термины могут жить вне контекста, если 
известно, членами какои�  терминологии они явля-
ются» [34, с. 58]. По мнению Р.Ф. Пронинои� , любои�  
термин следует рассматривать как «слово, за кото-
рым закреплено определе�нное техническое значе-
ние, но которое может изменить свое�  содержание в 
зависимости от тои�  отрасли, в которои�  оно употре-
блено» [48, с. 8]. Так, термин/терминоэлемент star 
имеет древнеанглии� ское происхождение: образо-
ван от слова steorra «звезда», от протогерманского 
*sterron, *sternon (древнесаксонского sterro, древ-
нефризского stera и т.д.), изначально из протоин-
доевропеи� ского *ster- «звезда» (также от санскрит-
ского star-, хеттского shittar, греческого aster, astron, 
латинского stella, бретонского sterenn со значением 
«звезда»). Есть мнение, что данныи�  корень обозна-
чал «разбрызгивать, разбрасывать» [40]. В целом, 
слово star (звезда) – общеупотребительное, обще-
известное, однако в рамках контекста – научных 
текстов/научно-профессионального дискурса – 
оно приобретает черты терминологичности и за-
крепляется дефинициеи� :

A star is a massive, luminous sphere of plasma held 
together by gravity. The nearest star to Earth is the Sun, 
which is the source of most of the energy on the plan-
et [49]. (Звезда – это массивная, излучающая свет 
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не�нное явление, в том числе в сфере астрономии. 
Приведе�м некоторые примеры полисемичных 
терминов. Например, даже такои�  детерминологи-
зированныи�  термин/терминоэлемент, как planet 
(планета) является многозначным (происходит от 
позднего древнеангл. planete, от древнефр. planete 
(в современном французском языке – planète), от 
позднелат. planeta, от греч. planetes, от (asteres) 
planetai «странствующие (зве�зды)», от planasthai 
«странствовать, блуждать» неизвестного проис-
хождения, возможно, от протоиндоевропеи� ского 
корня *pele- со значением «плоскии� ; простираться, 
распространяться» [40]). Термин planet употребля-
ется 1) для наименования планеты, небесного тела, 
вращающегося по эллиптическои�  орбите вокруг 
звезды; 2) для обозначения планеты Земля, земно-
го шара (the planet = the Earth); 3) для обозначения 
светила, например, Солнца или Луны [59].

Кроме приведе�нного выше требования об одно-
значности, уче�ные высказывают сомнения по поводу 
требования к экспрессивнои�  неи� тральности и отсут-
ствию у термина синонимов, так как на практике, в 
реальнои�  научно-профессиональнои�  коммуникации 
у терминов бывают полные и частичные синонимы, 
некоторые термины обладают экспрессиеи� .

Синонимичность терминов как явление может 
серье�зно помешать взаимопониманию в рамках 
научно-профессиональнои�  коммуникации, особен-
но в том, что касается взаимоотношении�  между 
уче�ными разных стран. По мнению К.Я. Авербуха, 
в случае с терминами речь иде�т скорее о полнои�  
идентичности, а не о схожести их значении� , однако 
синонимия терминов этим не исчерпывается. По 
его мнению, она порождается такими основными 
факторами, как наличие наименовании�  одного и 
того же объекта, процесса или явления, данных в 
рамках разных областеи�  человеческои�  деятельно-
сти (терминоэлементы anagalactic (extragalactic) – 
внегалактическии�  и external – внешнии� , внегалак-
тическии� ; external policy – внешняя политика (поли-
тология)), метонимическим употреблением одного 
из терминов синонимическои�  пары (fiber – волок-
но и filament – волокно, волосок), а также актив-
ным заимствованием (albedo – альбедо и reflecting/
reflection power – отражательная способность, коэф-
фициент отражения) [см.: 60; 61; 62]. В.М. Леи� чик 
также подче�ркивает тот факт, что вариантность и 
синонимия как ее�  частныи�  случаи�  присущи терми-
нам, их нельзя избежать [10, с. 29].

В сфере астрономии присутствуют синонимич-
ные (структурные и семантические) варианты наи-
меновании�  зве�зд, созвездии�  и астеризмов, других 
космических объектов: звезда Вега – Vega, Wega, 
Alpha Lyrae, Alpha Lyr, α Lyrae, α Lyr; звезда Сириус – 
Sirius, the Dog Star, Alpha Canis Majoris, α CMa; Поляр-

наличие логическои�  определе�нности, адекватно-
сти термина как инструмента научного познания 
тем задачам, для решения которых он создан [см.: 
52; 53]: наименования специального понятия, хра-
нения и передачи специального знания. Так, на-
пример, термин/терминоэлемент Earth стал обо-
значать планету Земля со всеми свои� ственными еи�  
характеристиками только с XIV в., хотя изначаль-
но происходил от древнеангл. eorþe «земля, почва, 
грязь, сухая земля, местность, территория, округ», 
т.е. был в общем употреблении и обозначал обы-
денные объекты. В то же время он также исполь-
зовался для обозначения «материального мира, 
места жительства человека» в отличие от небес и 
подземного мира, происходит от протогерм. *ertho 
(также от древнефриз. erthe «земля», древнесакс. er-
tha, древнесканд. jörð, средненем. eerde, нем. aarde, 
древневерхненем. erda, герм. Erde, готск. airþa), 
происходящеи�  от расширеннои�  формы протоиндо-
европеи� ского корня *er- «земля, почва» (также от 
среднеирланд. -ert «земля») [40].

Точность термина снимает проблему отгра-
ничения научных понятии�  и однои�  области (подо-
бласти) научного знания от другои� . Кроме того, от 
степени точности термина в прямои�  зависимости 
находится че�ткость границ областеи�  научного зна-
ния [21, с. 17].

Краткость терминологическои�  единицы (как 
уже упоминалось выше, данное требование в неко-
торых случаях вступает в противоречие с требовани-
ем точности, т.е. полноты термина) подразумевает 
следование принципу языковои�  экономии. Прежде 
всего, это использование в сфере астрономии тер-
минов с относительно небольшим количеством 
(до 5-6 компонентов) терминоэлементов, а также 
блендов и сложных слов (композитов) (astrobotany – 
астроботаника; astrophotometer – астрофотометр), 
эллиптизированных терминов (Perseids (Perseid 
meteor shower) – Персеиды, метеорныи�  поток, Pleiads 
(Pleiades star cluster) – Плеяды, рассеянное зве�здное 
скопление в созвездии Тельца), многочисленных 
аббревиатур (например, названии�  созвездии� : And 
(Andromeda) – Андромеда, Cnc (Cancer) – Рак, Hya 
(Hydra) – Гидра, PsA (Piscis Austrinus) – созвездие Юж-
ная Рыба, CrB (Corona Borealis) – Северная Корона, CrA 
(Corona Australis) – Южная Корона), Tri (Triangulum) – 
Треугольник, Lib (Libra) – Весы, Cru (Cruх) – Южныи�  
Крест) и т.д. [6; 54]. 

Такое требование к термину, как однознач-
ность, оспаривается многими лингвистами: сегод-
ня доминирует мнение о том, что терминологиче-
ская единица лишь стремится к однозначности, и 
данныи�  процесс происходит в рамках однои�  тер-
минологическои�  сферы [19, с. 9; 55-58 и др.]. Поли-
семия терминов – достаточно широко распростра-
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транскрибированные) единицы: antalgol – антал-
голь, Schwarzschield (black hole) – шварцшильдов-
ская че�рная дыра, Herbig-Haro (object) – Хербига- 
Аро объект, Stromgren sphere – сфера Стремгрена, 
fluxule – флюксула (flux – истечение; слюнотечение, 
сле�зотечение и т.д.) и т.д. В большинстве свое�м тер-
минологические единицы сферы астрономии явля-
ются благозвучными.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, 
что термин – это специальная лексическая едини-
ца, обладающая некоторыми свои� ствами и призна-
ками и удовлетворяющая определе�нным требова-
ниям. На примере англоязычных терминов сферы 
астрономии было выявлено, что обязательными 
требованиями, которым должен соответствовать 
астрономическии�  термин, являются соответствие 
нормам и правилам современного англии� ского 
языка, систематичность, наличие дефиниции (за 
небольшим исключением), точность, краткость. 
К желательным характеристикам англоязычного 
астрономического термина, в целом, можно отнести 
относительную независимость от контекста, одно-
значность, отсутствие синонимов, экспрессивную 
неи� тральность и благозвучность. Если последним 
двум требованиям (отсутствие экспрессии и благо-
звучность) соответствует большая часть терминов 
сферы астрономии, то требования однозначности и 
несинонимичности не удовлетворяются, по нашим 
подсче�там, по краи� неи�  мере в объе�ме однои�  трети 
терминологическои�  выборки в 2000 единиц. 

ная звезда – North Star, Polaris, Pole Star, α UMi; Со-
звездие Малая Медведица – Cynosure, the Little Bear, 
Ursa Minor, UMi, Little Dipper, Dog’s tail; созвездие 
Плеяды – the Pleiades, Seven Sisters, Messier 45, M45; 
метеор – meteor, shooting star, falling star [6; 63 и др.] 
и т.д.

Экспрессивная нейтральность у термина про-
является в отсутствии коннотации в его семанти-
ке [64; 65], однако на практике существуют терми-
ны, в которых в тои�  или инои�  степени выражено 
положительное или отрицательное отношение к 
содержанию специального понятия, обозначаемого 
данным термином [66, с. 24-25], в которых заклю-
че�н тот или инои�  образ или которые образованы от 
эмоционально окрашенных слов, например: wing – 
крыло (спектральнои�  линии), air-leg – пневмопод-
держка, пневматическии�  толкатель, arm – консоль, 
рукав/ветвь (спиральнои�  структуры галактики), 
east(ern) limb – восточныи�  краи�  диска (Солнца), star 
ageing – старение звезды и т.д. Естественно, что в 
основном англоязычные термины сферы астроно-
мии являются экспрессивно неи� тральными.

Требование к благозвучности предполагает, 
с однои�  стороны, удобство произношения и соб-
ственно благозвучие, с другои�  стороны. Естествен-
но, что термин не должен вызывать различных 
негативных ассоциации�  вне узкоспециального упо-
требления. Примерами англоязычных терминов 
сферы астрономии с низкои�  степенью благозвучно-
сти, на наш взгляд, являются следующие (главным 
образом, заимствованные транслитерированные и 
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