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Рассмотрена задача обеспечения информационной безопасности в ситуацион-
ном центре. Показано, что для повышения эффективности защиты информации 
необходимо использовать современные технологии интеллектуального анализа 
данных (Data Mining). Описаны основные этапы методики разработки интеллек-
туальных систем защиты данных. Выполнен анализ методов для решения задач 
обеспечения информационной безопасности и выявлены особенности их реализации. 
Приведен пример реализации методики. Предложена архитектура нейро-нечеткой 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основное назначение ситуационного центра (СЦ) 
– обеспечение непосредственного доступа к террито-
риально-распределенной информации, необходимой 
для поддержки принятия решений на основе сценар-
ного анализа ситуации в политике, экономике, соци-
альной сфере, сельском хозяйстве, при чрезвычайных 
ситуациях и т.д. Поэтому функциональная архитек-
тура ситуационного центра в значительной степени 
определяется  информационными  процессами, свя- 

занными с принятием управленческого решения: 
сбором информации; консолидацией информации; 
выявлением ситуации; поиском решения; постанов-
кой задачи; контролем выполнения. Для реализации 
подобных процессов используются различные ин-
формационно-аналитические системы, например, 
система мониторинга, система анализа данных, сис-
тема прогнозирования ситуации, система поддержки 
принятия решений, которые в той или иной степени 
имеют дело с интеграцией и обработкой разнотипной 
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информации, необходимой для выработки управленче-
ских решений. При этом эффективность принимаемых 
решений в значительной мере зависит от достоверно-
сти данных, полученных из различных источников, 
объединенных в единое информационное простран-
ство, что обусловливает необходимость обеспечение 
информационной безопасности (ИБ). 

Для повышения эффективности выявления ситуа-
ций, связанных с возможным нарушением информа-
ционной безопасности в ситуационных центрах, в рабо-
те [1] предлагается использовать современные техноло-
гии интеллектуального анализа данных – Data Mining. 
Однако отсутствие критериев выбора и реализации кон-
кретной технологии, а также сложность и многогран-
ность проблемы обеспечения информационной безо-
пасности ситуационного центра вызывает потребность в 
разработке соответствующей методики. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 
СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

В настоящее время при разработке системы защи-
ты информации (СЗИ) выделяют три стадии: первая 
стадия – выявление угроз, которым может подверг-
нуться защищаемая система, и анализ соответствую-
щих им информационных рисков [2]; вторая стадия – 
определение способов защиты; третья стадия – по-
строение системы информационной безопасности, 
реализующей выбор наиболее эффективных средств 
защиты для выявленных угроз и уязвимостей. Для 
этого СЗИ должны собирать и анализировать инфор-
мацию из различных точек защищаемой системы для 
выявления попыток и реальных нарушений защиты 
[3-5]. Этот подход к разработке СЗИ эффективен в 
случаях, когда известен перечень возможных угроз. 

Пусть имеется множество ситуаций нарушения 
информационной безопасности  1, , lX x x  ; каж-

дое i-е событие описывается вектором признаков 

 1 2, , , n
i i i ix x x x  , где l – количество угроз ИБ, n – 

количество признаков. По результатам анализа этих 
признаков происходит идентификация подозрительной 
деятельности, и СЗИ выполняет определенные защит-
ные действия из множества возможных вариантов 

 1, , mY y y  , где m – количество защитных мер.  

Для реализации функций по защите данных со-
временная система защиты информации должна со-
держать следующие основные подсистемы: 

 сбора информации, содержащую данные о ра-
боте защищаемой системы; 

 анализа, выполняющую поиск угроз и вторже-
ний в защищаемую систему (формирование вектора X); 

 управления, позволяющую управлять компо-
нентами СЗИ и следить за состоянием защищаемой 
системы; 

 реагирования, предназначенную для выполне-
ния предопределенных действий (из вектора Y) в 
случае установления факта угрозы. 

Таким образом, на основе собранных данных сис-
тема защиты информации фактически идентифици-
рует и реализует некоторую целевую зависимость – 
отображение * :y X Y . Поэтому эффективность 

функционирования СЗИ в значительной степени оп-
ределяется результативностью подсистемы анализа и 
возможностями используемой технологии обработки 
данных о состоянии защищаемой системы. 

Разнообразие вероятных угроз и их источников, 
уязвимостей, видов ущерба обусловливают исполь-
зование различных методов анализа ситуаций, свя-
занных с возможным нарушением информационной 
безопасности (нарушение доступности, целостности, 
конфиденциальности информации). Поэтому в на-
стоящее время разработано и используется в СЗИ 
большое количество методов выявления атак, кото-
рые основаны на анализе журналов регистрации, 
профилей «нормального поведения», использовании 
сигнатур и т.д. [4-6]. Однако на практике их приме-
нение оказывается недостаточным, поскольку эти 
методы предназначены для решения хорошо струк-
турированных задач. 

Перспективным направлением решения слабо-
структурированных и плохо формализуемых задач, к 
которым относятся задачи выявления нарушений 
информационной безопасности в СЦ, является при-
менение технологий интеллектуального анализа дан-
ных (Data Mining) [1]. Однако отсутствие рекоменда-
ций по выбору конкретной реализации той или иной 
технологии сдерживает распространение этого под-
хода для решения задач обеспечения информацион-
ной безопасности в ситуационном центре. 

Предлагаемая нами методика включает сле-
дующие основные этапы разработки интеллекту-
альных СЗИ: 

 первый – выявление специфики разрабатываемой 
системы и выполняемых функций; 

 второй – формирование критериев для выбора 
методов и средств, позволяющих реализовать функ-
ции системы; 

 третий – анализ различных технологий Data 
Mining на соответствие заданным критериям; 

 четвертый – выбор конкретной интеллектуальной 
технологии и формализация функций системы в тер-
минах этой технологии; 

 пятый – разработка концептуальной модели ин-
теллектуальной системы и ее реализация. 

Таким образом, конкретное воплощение техно-
логии Data Mining в системе защиты информации 
определяется спецификой решаемой задачи обеспе-
чения информационной безопасности в ситуацион-
ном центре. 

АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Основными целями анализа данных являются по-
иск функциональных и логических закономерностей 
в накопленной информации, построение моделей и 
правил, объясняющих найденные аномалии и/или 
прогнозирующих развитие некоторых процессов, а 
также обнаружение скрытых знаний в виде корреля-
ций, тенденций и взаимосвязей, которые аналитик не 
в состоянии выявить и обобщить самостоятельно. 
Технологии Data Mining, в отличие от традиционных 
методов обработки данных, позволяют более эффек-
тивно выполнять оценку состояния наблюдаемых 
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процессов, выявлять и ранжировать причины значи-
мых изменений, анализировать развитие процессов и 
вырабатывать рекомендации по подготовке возмож-
ных вариантов решений с прогнозом их последствий 
[1, 7]. Поэтому применение технологий Data Mining 
в системах защиты информации будет способство-
вать учету профессионального опыта специалистов 
в области информационной безопасности, приня-
тию решений в условиях неопределенности, их 
адаптации при появлении новых угроз или их мо-
дификаций [8-10]. 

При этом наиболее часто применяются эксперт-
ные системы, нечеткая логика, искусственные ней-
ронные сети. 

В экспертной системе (ЭС) знания специалистов-
экспертов формализуются набором правил вида: IF 
(условие) THEN (следствие), которые позволяют 
принимать решения в сложных ситуациях. 

Система логического вывода осуществляет 
сравнение данных о реальном событии и об эта-
лонной ситуации, хранимой в базе знаний ЭС, и в 
случае совпадения этих данных выполняются за-
данные действия. 

Использование экспертной системы является эф-
фективным методом обнаружения i-й атаки 

 1 2, , , n
i i i ix x x x  , где 1, ,i l  , с известными зна-

чениями признаков, при этом информация об ата-
ках формулируется в виде правил, которые могут 
быть записаны, например, в виде последовательно-
сти действий или в виде сигнатуры. При выполне-
нии любого из этих правил принимается решение о 
наличии несанкционированной деятельности [6]. 
Однако применение ЭС недостаточно при появле-
нии новых событий с частично неизвестными зна-
чениями признаков. 

Другой подход – использование нечеткой логики, 
которая позволяет применять концепцию неопреде-
ленности в логических выводах. Нечеткая логика до-
пускает возможность  описывать правила в незавер-
шенном, «размытом» режиме на основе знаний и 
«весов» событий, позволяющих предположить их ве-
роятность. В результате можно работать не с кон-
кретными значениями параметров, а с их качествен-
ными (лингвистическими) описаниями. 

Степень принадлежности элемента x X  к не-
четкому множеству А описывается его функцией 
принадлежности A(x): X[0, 1]. При этом можно 
выделить три случая: 

1. A(x) = 1 – означает полную принадлежность 
элемента x к нечеткому множеству А, т.е. x A ; 

2. A(x) = 0 – означает отсутствие принадлежно-
сти элемента x к нечеткому множеству А, т.е. x A ; 

3.  0 < A(x) < 1 – означает частичную принадлеж-
ность элемента x к нечеткому множеству А. 

Типичная структура системы нечеткого вывода 
состоит из 3-х блоков [10-12]: 

1) фаззификации (вычисление степени принад-
лежности чётких входных параметров нечёткому 
множеству); 

2) вывода (основным элементом является база 
правил – набор логических правил, которые задают 

причинно-следственные отношения между входными 
и выходными величинами); 

3) дефаззификации (вычисление чёткого выходного 
значения на основе результирующей функции принад-
лежности, которая рассчитывается в блоке вывода). 

Нечеткая логика позволяет учесть опыт профес-
сионалов в области информационной безопасности, 
когда необходимо принимать решения в условиях 
неполной и неточной информации. Однако, как и в 
случае с экспертной системой, все варианты решения 
должны быть известны. 

Если же заранее известны только отдельные точки 
решения, то для интеллектуальной обработки ин-
формации применяют искусственные нейронные се-
ти (ИНС), элементарной составляющей которых яв-
ляется искусственный нейрон. Каждый такой 
элемент (или узел) связан с большим числом других 
элементов. Особенность этих связей состоит в том, 
что на вход элемента поступает несколько сигналов 
Uin(i), где i = 1, ..., n, а на его выходе формируется 
только один сигнал Uout, который передается другим 
нейронам и так далее. Входные сигналы могут иметь 
синаптические веса wi,  где i = 1, ..., n. Математиче-
ски искусственный нейрон описывается уравнением 

 
1

n

out i in
i

U f wU i Q


 
  

 
 , 

где  f – некоторая функция активации, определенная 
для каждого типа нейрона; Q – порог срабатывания 
нейрона.  

Функция активации отражает зависимость выход-
ного сигнала нейрона от входных сигналов. Эта зави-
симость может быть выражена с помощью известных 
функций, например, линейной, кусочно-линейной, 
сигмоидальной или гауссовой, которые выбираются 
исходя из специфики решаемой задачи. 

Таким образом, искусственные нейронные сети по-
зволяют аппроксимировать неизвестную целевую за-
висимость X Y  при наличии отдельных значений 
«вход – выход» (обучающей выборки). Поэтому искус-
ственные нейронные сети целесообразно применять в 
тех случаях, когда возможна модификация ситуаций, 
связанных с нарушением информационной безопасно-
сти, поскольку они способны «изучать» характеристи-
ки атак и идентифицировать новые события. 

Особенности применения рассмотренных техно-
логий Data Mining приведены в табл. 1. 

Анализ табл. 1 показывает, что каждый подход 
имеет сильные и слабые стороны. Поэтому в послед-
нее время на основе базовых технологий Data Mining 
стали разрабатывать гибридные, сочетающие пре-
имущества отдельных интеллектуальных технологий. 
К ним относятся: 

 нейросетевые экспертные системы; 
 экспертные системы с нечетким выводом; 
 нейро-нечеткие системы; 
 мультиагентные системы. 
Нейросетевая экспертная система во многом анало-

гична ЭС. Однако база знаний такой системы организо-
вана в виде нейронной сети, что позволяет устранить 
один из основных недостатков экспертных систем, ос-
нованных на правилах, - невозможность оперирования 
с не вполне достоверной информацией. 
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Таблица 1  
 

 Особенности интеллектуальных методов 
 

Технология Data 
Mining Преимущества Ограничения применения Особенности реализации 

Экспертные сис-
темы 

«Прозрачность» рассуждений, 
учет опыта экспертов  

Необходимость постоянного 
пополнения базы данных о сце-

нариях событий 

Формализация знаний экспер-
тов в виде логических правил 

Нечеткая логика 
Возможность оперирования с 
неполной, неточной и недосто-

верной информацией 

Экспоненциальный рост слож-
ности системы с увеличением 
числа входных переменных 

Все варианты нечеткого логи-
ческого вывода должны быть 

известны 

Нейронные сети 
Небольшой объем обучающих 
данных, широкий спектр ре-

шаемых задач 
«Непрозрачность» рассуждений 

Выбор архитектуры ИНС зави-
сит от решаемой задачи (иден-
тификация, прогнозирование и 

др.) 
 
 

В экспертных системах с нечетким выводом пред-
ставление знаний осуществляется в форме нечетких 
продукций и лингвистических переменных. В ре-
зультате вместо одного четкого обобщенного прави-
ла имеется множество нечетких условных рассужде-
ний типа «IF …, THEN …» для каждого локального 
набора данных в соответствии с их функциями при-
надлежности. 

Перспективным подходом также может быть объ-
единение возможностей нейронных сетей и нечеткой 
логики, опирающейся на опыт экспертов. Именно 
нечеткая логика наилучшим образом дополняет ней-
ронные сети, компенсируя две основные «непрозрач-
ности» ИНС: в представлении знаний и в объяснении 
результатов работы интеллектуальной системы. 

Многоагентные системы являются качественно 
новым и многообещающим направлением развития 
информационных и коммуникационных технологий, 
где происходит интеграция современных сетевых 
WWW-технологий, методов искусственного интел-
лекта и систем объектно-ориентированного проекти-
рования [13]. Многоагентные системы можно рассмат-
ривать как распределенные системы искусственного 
интеллекта, фактически представляющие собой само-
организующуюся сеть взаимодействующих интеллек-
туальных агентов (систем), каждый из которых ре-
шает свою часть общей глобальной задачи. 
Поэтому можно предположить, что этот подход 
станет наиболее перспективным для обеспечения 
ИБ информационно-аналитических систем в струк-
туре ситуационного центра. 

После анализа интеллектуальных технологий и 
выделения их особенностей рассмотрим процесс реа-
лизации методики для решения задач обеспечения 
информационной безопасности в СЦ. Для этого из 
множества возможных нарушений ИБ выберем зада-
чу обнаружения вторжений в корпоративную сеть 
ситуационного центра и рассмотрим процесс по-
строения системы для предотвращения вторжений. 

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

В соответствии с первым этапом методики снача-
ла определим назначение и особенности разрабаты-
ваемой системы защиты информации. 

Информационно-аналитические системы в струк-
туре СЦ обмениваются данными, на основании кото-
рых принимаются важные управленческие решения, 
по корпоративной сети, что предъявляет повышен-
ные требования к надежности ее функционирования 
и требует специальных дополнительных мер безо-
пасности данных. К таким мерам можно отнести ис-
пользование системы обнаружения вторжений, кото-
рая предназначена для выявления фактов 
неавторизованного доступа в корпоративную сеть 
или несанкционированного управления ею через Ин-
тернет. В настоящее время подобные системы всё 
чаще становятся необходимым дополнением инфра-
структуры сетевой безопасности. 

Повышенный уровень защиты предполагает, что 
система обнаружения вторжений должна выявлять не 
только известные угрозы, но и новые атаки с частич-
но неизвестными характеристиками. Более того, по-
добная система должна быть активной, т.е. не только 
обнаруживать, но и защищать от вторжений и нару-
шений безопасности. 

На втором этапе методики сформируем критерии 
для выбора методов и средств, позволяющих реали-
зовать функции системы (табл. 2). 

Ранее выполненный анализ различных технологий 
Data Mining (третий этап методики) позволяет прове-
рить их на соответствие заданным критериям, а так-
же выбрать конкретную интеллектуальную техноло-
гию и формализовать функции системы в терминах 
выбранной технологии (четвертый этап методики). 

Анализ табл. 2 показывает, что удовлетворить 
заданным требованиям и реализовать функции рас-
сматриваемой системы защиты информации можно 
за счет гибридной интеллектуальной технологии, 
объединяющей достоинства искусственных ней-
ронных сетей и нечеткой логики. Нейронные сети 
обладают такими преимуществами, как обучение, 
адаптация, обобщение, а нечеткая логика обеспечи-
вает механизм логического вывода из когнитивной 
неопределенности. Поэтому применение нечетких 
нейронных сетей в системе защиты информации 
обеспечивает описание соответствия «угрозы –
механизмы защиты» в виде системы нечетких пре-
дикатных правил. 
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Пусть существует неизвестная целевая зависи-
мость – отображение * :y X Y , значения которой 
известны только на объектах обучающей выборки 

    1 1, , , ,r
r rX x y x y   размерностью r. Примене-

ние нейро-нечеткой системы позволяет аппроксими-
ровать неизвестное отображение в виде алгоритма 

:а X Y , способного идентифицировать событие 
информационной безопасности по вектору его при-
знаков и определить защитные действия. Для этого 
используется множество нечетких правил 

 1, , kR R R   вида: 

   
   

   

1
1 1 1 1 1

1
2 1 2 2 2

1
1

: n
n

n
n

n
k t n t m

R IF x A and x A ,THEN Y is y ,

R : IF x A and x A ,THEN Y is y ,

R : IF x A and x A ,THEN Y is y ,

 

 

 









 

где j
iA  – соответствующие нечеткие множества со 

своей лингвистической областью определения, а 
1, ,j n  ; 1, ,i t  ; t – количество лингвистиче-

ских терминов.  
Отметим, что в общем случае база правил содер-

жит nt  правил, однако она может быть улучшена за 
счет удаления неиспользуемых правил. 

Процесс обработки нечетких правил вывода для 
идентификации событий информационной безопас-
ности состоит из 4-х шагов: 

1. Вычисление степени истинности левых частей 
правил (между «IF» и «THEN») – определение степени 
принадлежности входных значений нечетким подмно-
жествам, указанным в левой части правил вывода. 

2. Модификация нечетких подмножеств, ука-
занных в правой части правил вывода (после 
«THEN»), в соответствии со значениями истинности, 
полученными на первом этапе методики. 

3. Агрегирование (объединение) модифициро-
ванных подмножеств. 

4. Скаляризация результата агрегирования – 
переход от нечетких подмножеств к скалярным зна-
чениям. 

Далее реализуем пятый этап методики – разработ-
ку концептуальной модели интеллектуальной систе-
мы защиты информации. 

Структурная модель СЗИ, включающая нейро-
нечеткую сеть для идентификации рассматривае-
мого события информационной безопасности, по-
казана на рис. 1. 

В структуре нейро-нечеткой сети (ННС) отража-
ются знания квалифицированных специалистов (экс-
пертов) в области информационной безопасности, 
представленные в форме нечетких переменных и не-
четких правил. 

На рис. 2 показан пример нейро-нечеткой сети с 
двумя входами (признаками подозрительной дея-
тельности) x1 и x2, каждый из которых описывается 
тремя лингвистическими терминами (например, 
«малое», «среднее», «большое»). Для облегчения 
восприятия указаны только шесть правил 1 6R R   
из девяти. 

В качестве признаков атаки могут быть выбраны, 
например, несоответствие между текущим режимом 
функционирования корпоративной сети и моделью 
штатного режима работы, число обращений к портам 
узла за определенный промежуток времени и др. 

 
Таблица 2  

 
 Критерии для выбора интеллектуальной технологии 

 
Назначение СЗИ Функции СЗИ Исходная информация Требуемый инструментарий  

Обнаружение известных 
атак 

Вектор Х с известными призна-
ками атак 

Классификация зашумленных 
данных Идентификация  

подозрительной  
деятельности Обнаружение новых атак Известны отдельные компонен-

ты вектора Х 
Оперирование с неполной 
информацией, обобщение 

Выбор средств защиты для 
известной атаки Вектор Y средств защиты Реализация логического  

вывода Защита корпоратив-
ной сети от вторже-

ний Выбор средств защиты для 
новой атаки 

Экспертные оценки для выбора 
компонентов вектора Y 

Реализация нечеткого  
логического вывода 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Структурная модель системы обнаружения вторжений 
 

помощи 
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Основные этапы нечеткого логического вывода, 
распределенные по слоям нейро-нечеткой сети, реа-
лизуются следующим образом: 

1) введение нечеткости выполняется слоем вход-
ных функций принадлежности 1 1

1 3A A
  , 2 2

1 3A A
  , 

осуществляющих преобразование каждого из четких 
входных значений x1 и x2 в степень истинности соот-
ветствующей предпосылки для каждого правила; 

2) нечеткому логическому выводу соответствует 
слой нечетких правил 1 6R R , который по степени 

истинности предпосылок 1
iA

 , 2
iA

 , где 1, 2, 3i  , 

формирует подзаключения по каждому из правил; 
3) композиция (агрегирование) подзаключений 

нечетких правил 1 6R R  производится слоем выход-

ных функций принадлежности 
1B , 

2B  для форми-

рования нечетких подмножеств B1, B2 (заключений); 
4) агрегирование нечетких подмножеств B1, B2 

и приведение к четкости выполняется в выходном 
слое и приводит к формированию выходного чет-
кого значения y. 

Так как в архитектуре нейро-нечеткой сети ис-
пользуются нечеткие правила, основанные на знании 
экспертов в области защиты информации, то для 
обучения целесообразно выбрать метод обучения с 
учителем, например, метод минимизации средне-
квадратичной ошибки [12]. 

В качестве функций активации нейронов пред-
почтительнее выбрать сигмоидальные, а в качестве 
функций принадлежности можно выбрать, например, 
Z-образные и S-образные функции. 

Процесс обучения и функционирования нейро-
нечеткой сети представлен на рис. 3. 

Обучение нечеткой искусственной нейронной се-
ти позволяет не только настроить веса связей (т. е. 
откорректировать достоверность отдельных нечетких 
правил), но и устранить противоречивость системы 
нечетких правил в целом. При достаточном объеме 
обучающей выборки нейро-нечеткая сеть автомати-
чески преобразует скрытые (в данных обучающей 
выборки) закономерности в систему правил нечетко-
го логического вывода. 

 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Нейро-нечеткая сеть 
 
 



 

ISSN 0548-0027. НТИ. Сер. 2. ИНФОРМ. ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ 2014. № 4 7 

 
 

 
 

Рис. 3. Основные этапы функционирования нейро-нечёткой сети 
 
 

Таким образом, применение нейро-нечеткой сети 
является наилучшим вариантом построения интел-
лектуальной подсистемы системы защиты информа-
ции, которая будет проводить анализ данных, полу-
ченных от подсистемы сбора информации, и 
обнаруживать несанкционированные действия в кор-
поративной сети ситуационного центра, защищая ее 
от вторжений или атак. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность решений, принимаемых в ситуа-
ционном центре, в значительной мере зависит от дос-
товерности и своевременности данных, получаемых 
из различных информационных источников, что обу-
словливает необходимость решения проблемы ин-
формационной безопасности. С этой целью нами 
предложены основные этапы методики разработки 
интеллектуальной системы защиты информации, по-
зволяющие выбирать конкретную реализацию интел-
лектуальной технологии для решения определенной 
задачи обеспечения информационной безопасности в 
ситуационном центре. 

На примере реализации предложенной методики 
показано, что поскольку системы нечеткой логики 
компенсируют основные «непрозрачности» искусст-
венной  нейронной сети в представлении знаний и в 
объяснении результатов работы интеллектуальной 
системы, то для построения подсистемы анализа ин-
формации в системе защиты информации использу-
ется нейро-нечеткая сеть. Более того, включение не-

четкой логики в состав нейросетевых средств 
обнаружения атак на корпоративную сеть позволяет, 
учитывая априорный опыт экспертов по информаци-
онной безопасности, реализовать нечеткое представ-
ление информации, извлекать знания из входных не-
полных и не вполне достоверных данных. 
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УДК 004.891 : 51 

Б.А. Кобринский  

Аргументационные системы:  
медицинские приложения 

Принятие решений в медицине опирается на логические построения в форме 
рассуждений. В статье рассматриваются различные средства аргументации, ис-
пользуемые в клинической практике: аргументы и контраргументы, пропозицио-
нальные переменные, истинностные значения, неассоциативные логические связки, 
аргументируемые и аргументирующие высказывания, ветвление правил вывода, ар-
гументационные деревья, многоуровневые средства аргументации и порожденные 
гипотезы. 

Ключевые слова: логика аргументации в медицине, порождение гипотез, мно-
гоуровневая аргументация 

Классификация болезней в медицине проходит 
путь от частного к общему. Выявление картины за-
болевания, отличающейся от типичной, приводит к 
описанию новой формы болезни или новой нозоло-
гической единицы (естественно, после накопления 
определенного количества аналогичных случаев). 
Таким образом, идет уточнение или детализация 
классификации болезней, т. е. процесс выделения но-
вых патологических форм опирается на индуктивные 
умозаключения, а логика диагностики основана на 
дедуктивных рассуждениях. Врачи, рассуждая о воз-
можном диагнозе заболевания у пациента, не заду-
мываются о теоретической стороне используемых 
ими аргументов и контраргументов, приводя мыс-
ленно или вслух доводы «за» или «против», привле-
кая дополнительные признаки или отклоняя какие-
либо из них на основе тех или иных доводов. В то же 
время, в основе дифференциальной диагностики фак-
тически лежит логика аргументации. 

Рассматриваемые В.К. Финном [1] средства аргу-
ментации для заданного множества высказываний та-
кие, что аргументами и контраргументами служат сами 
высказывания этого множества, они находят место в 
медицинской диагностике, хотя и не рассматриваются 
врачами с формальной точки зрения. Обращаясь к вра-
чебной практике, следует отметить, что диагностиче-
ский процесс в его последовательности (наблюдаемые 
врачом проявления, лабораторные данные, функцио-
нальные и радиологические исследования) можно под-
разделить на три взаимосвязанных этапа:  

1) постановка первичного диагноза (предвари-
тельная гипотеза), 

2) построение дифференциально-диагностического 
ряда (выдвижение дополнительных гипотез), 

3) окончательный диагноз (обоснование оконча-
тельной гипотезы) [2]. 

На первых двух этапах используется система аргу-
ментации, формирующая и расширяющая диагности-
ческое пространство, а на третьем применяются контр-
аргументы, позволяющие сузить дифференциальный 
ряд и, по возможности, выделить единственный, четко 

аргументированный диагноз, который не может быть 
отвергнут какими-либо контраргументами. 

Обратимся к рассмотрению формальных логик 
аргументации и их отражению в медицинской ди-
агностике. 

В аргументационных системах Argsys(P) множе-
ство высказываний (P) упорядочивается посредством 
функций выбора аргументов g+(p) и контраргументов 
g–(p), pP, и четырёхзначной логики аргументации 

)5(
1,4А , являющейся модификацией логики )4(

1,4А
 
[3]. 

В медицинской практике врачами делается мно-
жество высказываний о диагностическом значении 
наблюдаемых (выявляемых) признаков заболеваний. 
При рассмотрении болезней, включаемых в диффе-
ренциально-диагностические ряды, симптомы упоря-
дочиваются по значимости (релевантности) для каж-
дой из нозологических единиц (включение в ряд 
происходит путем аргументации «за» по имеющимся 
у пациента признакам). Их диагностическая роль 
может быть различной в зависимости от отнесения 
признаков к обязательным (именуемым патогномо-
ничными), частым, редким (сопутствующим основ-
ным проявлениям). Иногда аргументация происходит 
на основе «произвольного» набора из доступных по-
казателей, сведениями о которых располагает на те-
кущий момент врач (например, скорой помощи), т.е. 
аргументация в условиях ограниченной информации. 
Затем расширяется признаковое пространство для 
уточнения возникших гипотез и в отношении каждо-
го из предполагаемых заболеваний дифференци-
ально-диагностического ряда последовательно вы-
двигаются признаки против (контраргументы), 
позволяющие отклонять ранее выдвинутые гипоте-
зы о тех или иных диагнозах. Результатом этого по-
следовательного выдвижения контраргументов явля-
ется одна или узкий круг остающихся гипотез 
(диагнозов), т. е. система доказательств направлена, с 
одной стороны, на выявление характерных для пред-
полагаемого диагноза признаков (аргументов), с дру-
гой – на поиск альтернативных признаков (фактов), 
отрицающих другие заболевания (контраргументов). 
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Обратимся к различным аспектам логики аргу-
ментации, представленным в статье [1] с позиций их 
применения в медицинской диагностике. 

Пропозициональная логика аргументации )5(
1,4А  

(пропозициональные переменные p, q, r, ..., в том 
числе с нижними индексами). Признаки (перемен-
ные) могут иметь различную степень выраженности 
(на порядковой или количественной интервальной 
шкале), что может как совпадать, так и различаться для 
отдельных болезней, в частности в разные периоды 
болезни, являясь, соответственно, аргументами и 
контраргументами. Примером может служить повы-
шенная температура, появляющаяся при различных 
воспалительных заболеваниях: гектическая температу-
ра (с большими суточными колебаниями) встречается 
при тяжелых аллергических заболеваниях и брюшном 
тифе (еще одним аргументом одновременно для обоих 
этих заболеваний являются высыпания на коже), коле-
бания в 1–2 градуса могут встречаться при гнойных за-
болеваниях, субфебрильная температура характерна 
для мононуклеоза. Соответственно, здесь мы имеем 
дело с аргументами «за» и «против» тех или иных бо-
лезней для различных, не всегда четких, наблюдаемых 
температурных интервалов. 

Истинностные значения: 1, –1, 0,  – фактиче-
ские истина, ложь, противоречие, неопределён-
ность. Наряду с признаками, относящимися к поня-
тию «истина» или «ложь» для определенных 
болезней, с каждым годом все чаще встречаются 
противоречащие принятым представлениям симпто-
мы или изменяется характер их обнаружения. Это 
может быть обусловлено появлением атипичных 
форм заболеваний, как это имеет место при различ-
ных вариантах пневмоний, появившихся в последнее 
время (например, «глухая» пневмония, когда при 
глубоком дыхании хрипы не прослушиваются – в от-
личие от классического случая, но их удается услы-
шать при умеренном вдохе-выдохе). Неопределен-
ность значений встречается в ситуации, когда 
обнаруживаемый признак характеризуется диагно-
стической ценностью более, чем для одного заболе-
вания (к примеру, грубые черты лица при мукополи-
сахаридозах I и II типа, а также при муколипидозах – 
в обоих случаях речь идет об одном из патогномо-
ничных признаков, отсутствие которого исключает 
данные диагнозы). 

&2
(5) – неассоциативная логическая связка:  

0 = 1&2
(5)(&2

(5)–1)  (1&2
(5))&2

(5)–1 = –1. Имеется 
счётное множество конъюнкций &n(р1, …, рn).  
В медицине, наряду с ассоциативными связями, 
формирующимися у врачей по мере накопления 
опыта, описано много логических связок призна-
ков, возникающих у больного одновременно или 
проявляющихся во времени, по мере развития бо-
лезни. Широко применяется в неявном для врача 
виде понятие конъюнкций признаков, сочетание 
которых чаще именуют симтомокомплексами или, 
в случае устойчивой связи, синдромами (напри-
мер, гепатолиенальный синдром, представляющий 
собой сочетанное увеличение селезёнки и печени, 

т.е. гепатомегалия ʌ спленомегалия). 
Возможна и логическая связь во временнóй по-

следовательности. Примером последовательных ша-

гов аргументации за коматозное состояние (потеря 
сознания) вследствие инсульта ишемической приро-
ды, т.е. в результате спазма сосудов головного мозга, 
может являться предшествующее выпадение полей 
зрения, аргументом в пользу которого, в свою оче-
редь, может служить обнаруженное перед этим по-
вышенное артериальное давление у пациента, имею-
щего в анамнезе артериальную гипертензию. 

Семантика )5(
1,4А :P = {р1, …, рn, …}, где рn – ар-

гументируемые и аргументирующие высказыва-
ния. Аргументирующими высказываниями в меди-
цинской диагностике могут быть данные «за» те или 
иные диагностические гипотезы, в то время как ар-
гументируемыми с помощью данных могут быть 
различные гипотезы диагностического или прогно-
стического характера, еще не имеющие полного под-
тверждения выявленными на текущий момент дан-
ными, полученными при осмотре пациентов. 

Степень ветвления (декомпозиции) правил 
вывода. Правила вывода ветвятся в соответствии с 
рядом гипотез, не поддающихся отклонению. В ме-
дицинской диагностике, особенно при трудно распо-
знаваемых заболеваниях, обычно встречаются при-
знаки, позволяющие выдвинуть ряд гипотез, каждая 
из которых подтверждается некоторыми другими 
имеющимися симптомами и, в свою очередь, требует 
уточнения или проверки каких-либо еще признаков, 
т.е. до определенного момента рассматривается ряд 
правил вывода, не позволяющих сделать однознач-
ный вывод. Примером может служить задержка фи-
зического развития у ребенка в сочетании с пораже-
нием печени, рахитическими деформациями скелета 
и некоторыми другими клиническими проявлениями, 
которые явились основанием для параллельного рас-
смотрения до четырех диагнозов или формирования 
(ветвления) четырех правил вывода: болезнь де То-
ни-Дебре-Фанкони, тирозинемия первого типа, гли-
когеноз первого типа (болезнь Гирке) и болезнь Фан-
кони-Бикеля. Окончательный диагноз был поставлен 
исключением болезни Гирке, так как в этом случае не  
характерны рахитические деформации скелета и по-
следующее обнаружение генной мутации, присутст-
вующей при болезни Фанкони-Бикеля. Декомпози-
ция правил вывода может возникать также при 
наличии у больного сопутствующих заболеваний, т.е. 
нескольких одновременно имеющихся или даже од-
новременно обострившихся хронических заболева-
ний или острого заболевания, сопровождающегося 
активизацией хронической патологии. 

Аргументационные деревья (аргдеревья). По-
следовательность признаков, аргументирующих од-
новременно ряд других признаков. Повышенная тем-
пература, ринит, сухой кашель, сменяющийся 
влажным, являются аргументами для поиска (про-
верки) изменения характера дыхания и наличия хри-
пов определенного характера, выявляемых при ау-
скультации  легких  (в одних случаях являющихся 
следствием гриппа, в других – трахеита, в-третьих – 
развития пневмонии). 

Аргументационно релевантные вершины: 
вершина  рj аргументационно зависима от вер-
шины  рh. В медицине имеют место ситуации не-
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возможности наличия какого-либо признака при от-
сутствии другого (зависимость одного симптома от 
другого, иногда во времени). Встречаются сильно за-
висимые, одновременно проявляющиеся признаки, 
например выраженная тахикардия и поверхностное, 
учащенное дыхание при острой коронарной недоста-
точности. В других случаях симптомы связаны меж-
ду собой во времени, т.е. в процессе заболевания. К 
примеру, упомянутый выше синдром острой коро-
нарной недостаточности может приводить к возник-
новению отека мозга. Таким образом, можно наблю-
дать аргументационную зависимость вершин, 
характеризующих различные синдромы. 

В.К. Финном [1] была отмечена возможность 
построения способа организации знаний посредст-
вом логик аргументации и их семантики. Этот под-
ход предполагал задание множества высказываний  
P = PаPbP с соответствующими типами аргумен-
тации. Возможными областями для подобной форма-
лизации организации знаний являются, по мнению 
автора, так называемые «науки о культуре» (точнее, 
о человеке и обществе; прежде всего – социология, 
история, юриспруденция, антропология, филология, а 
также медицина). 

В процессе медицинской дифференциальной ди-
агностики происходит процесс организации фактов и 
знаний с использованием рассуждений, включающих 
логику аргументации. Шкала возможных оценок дос-
товерности предполагаемого диагноза, отражающая 
степень уверенности врача, может включать широ-
кий спектр мысленных или вербальных оценок вы-
двигаемых аргументов и контраргументов. В психи-
атрии это могут быть также противоречивые 
высказывания пациента об одном и том же предмете 
или использование псевдоаргументов, несущест-
вующих в природе (например, о полете на другую 
планету и сражении там для объяснения своего бес-
покойного состояния). 

Для социологии использование Argsys(P) означает 
применение глубоких (многоуровневых) средств ар-
гументации при выборе респондентами решений, что 
означает усиление имитации рациональности мнений 
(ранее была рассмотрена одноуровневая система ар-
гументации: у аргументов не было аргументов [4]).  

В медицине также используется многоуровневая 
система аргументации (например, боли в сердце мо-
гут служить аргументом в пользу стенокардии в том 
случае, если присутствует такая их характеристика 
(аргумент) как давящие боли и аргумент наличия ир-
радиации в левое плечо или под левую лопатку при 
психическом или физическом напряжении). Серьез-
ным аргументом может быть усиление боли при ку-
рении, при движении, особенно при быстрой ходьбе, 
а аргументом более глубокого уровня служит выяв-
ленная ранее частичная закупорка коронарных арте-
рий атеросклеротическими бляшками. Т.е. имеет ме-
сто многоуровневая система взаимосвязанных 
аргументов, приводящих, в конечном счете, к недос-
таточному снабжению сердца кровью: стресс или по-
вышенная нагрузка вызывает сужение сосудов, что 
приводит к стенокардии напряжения, – в этом случае 
не обеспечивается поступление необходимого  коли-

чества обогащенной кислородом крови для усилен-
ной работы сердца. 

Усиление выразительных средств Argsys(P) созда-
ёт условия применения к P правдоподобных рассуж-
дений, включающих индукцию, что создаёт новые 
когнитивные возможности формирования аргумен-
тации, включающей порождённые гипотезы. 

Правдоподобные рассуждения имеют место в диаг-
ностике в отношении известных (традиционных) опи-
саний и по отношению к подобным фактам в практике 
конкретного врача или учреждения, в котором он ра-
ботает, или случая, описанного в литературе. 

Логические рассуждения имеют место как вариант 
проявления признака в определенный временной пе-
риод, например, при нефротическом синдроме с пора-
жением слуха – синдроме Альпорта – один из суще-
ственных признаков, – снижение слуха, чаще 
встречающийся у мальчиков, – может проявляться 
в различные периоды детства до или после появле-
ния гематурии. Нередки нарушения со стороны зре-
ния, так как в основе данной патологии лежит сочетан-
ный дефект структуры коллагена базальной мембраны 
клубочков почек, структур уха и глаза. Поэтому за-
ключение на основе разновременно выявляемых при-
знаков вытекает из принятых посылок не с логической 
необходимостью, а только с некоторой вероятностью, 
доказательство которой возможно лишь после прове-
дения соответствующих генетических исследований и 
выявления определенной мутации. 

Медицинская диагностика, прогноз течения забо-
леваний и прогнозирование осложнений основного 
патологического процесса, основываются на системе 
рассуждений и логических построений, использую-
щих в явном и неявном виде различные подходы 
классической логики умозаключений.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ  АНАЛИЗ 

УДК 81’322’37 : [002:004:51] 

Е.В. Биряльцев, А.М. Елизаров, H.Г. Жильцов, Е.К. Липачёв, О.А. Невзорова, 
В.Д. Соловьев  

Методы анализа семантических данных 
математических электронных коллекций1 

Дан обзор ключевых подходов к семантической обработке математических 
текстов. Представлен прототип программной платформы для организации элек-
тронного хранилища математических документов, в основе которого лежит мо-
дель открытых связанных данных (Linked Open Data, LOD), а семантическая ин-
формация используется для управления данными, включая поиск по фрагментам 
формул. Анализ математических документов и извлечение из них семантической 
информации проведены на базе электронной коллекции статей журнала «Известия 
вузов. Математика» за 1995–2009 гг. с использованием специализированных онто-
логий, представления метаданных в формате RDF (Resource Description 
Framework) и интеграции с существующими наборами LOD. 

Ключевые слова: электронные математические коллекции, проектирование 
онтологий, извлечение метаданных, информационный поиск, Linked Data 

ВВЕДЕНИЕ  

Рост объемов информации, генерируемой совре-
менным научным сообществом, привел к тому, что 
на смену организации хранения и доступа к данным 
через интерфейс полнотекстовых поисковых систем 
пришли подходы, основанные на семантических тех-
нологиях (напр., [1, 2]), а описание семантики сущ-
ностей и отношений между ними рассматривается 
как основа развития современного Веба (см. [3]). 
Один из новых подходов базируется на понятии 
«связанные данные» (Linked Data). При этом интег-
рированная база знаний и программные средства ее 
поддержки создаются на основе унифицированной 
семантической модели в рамках проекта Linking 
Open Data (LOD; http://www.w3.org/wiki/SweoIG/ 
TaskForces/ Community Projects/LinkingOpenData). 
Для моделирования предметных областей разрабаты-
ваются специализированные схемы данных – онтоло-
гии, а сервисы современных систем семантического 
поиска, таких как Sindice (http://sindice.com) и 
Semantic Information MAshup (http://sig.ma), исполь-
зуют опубликованные RDF-данные. 

Поиск в математических текстах имеет особенно-
сти, связанные со сложной организацией математи-
ческих документов. Предметом поиска служат как 
постановки задач, утверждения и их доказательства, 

                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, 
проекты 12-07-00667, 12-07-97018-р_поволжье, а также 
Российского гуманитарного научного фонда,  
проект 14-03-12004. 

так и формулы, набранные в различных системах но-
тации [4]. Одна из реализаций такого поиска выпол-
нена на основе MathML-разметки в электронном 
журнале Lobachevskii Journal of Mathematics (см. [2, 5]) 
с предоставлением облачного сервиса, обеспечи-
вающего, помимо стандартных возможностей, и по-
иск по формулам. 

Кратко охарактеризуем ключевые решения и про-
екты, связанные с семантической обработкой мате-
матических текстов. 

ФОРМАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СУЩНОСТЕЙ  

Представление математических знаний в виде, 
пригодном для компьютерной обработки, является 
актуальной и быстро развивающейся областью ис-
следований. Для создания семантических моделей 
математических документов можно использовать та-
кие формальные языки описания математических 
сущностей, как MathLang [6] и OMDoc (Open 
Mathematical Documents) [7]. OMDoc основан на 
XML-формате и использует эдинбургский синтак-
сис логической структуры (Edinburgh Logical 
Framework – LF). Ядро OMDoc включает структур-
ные отношения между математическими концептами 
без фиксации языковых примитивов для отношений. 
Расширением OMDoc является его прагматическая 
версия, позволяющая вводить сложные представле-
ния. Прагматический уровень объектов обеспечива-
ется посредством параметризации основной структу-
ры, в которой формализуются синтаксис и 
семантика. Так, логическая структура LF определяет-
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ся как OMDoc-теория, логика – как OMDoc-теория с 
метатеорией LF, которая в свою очередь является ме-
татеорией для языка реальных объектов (теория 
множеств Тарского–Гротендика). 

Проект LOD и семантическая публикация ма-
тематических электронных ресурсов. Концепция 
семантического Веба предполагает семантическое 
структурирование пространства интернет-данных для 
его использования программными агентами, а основ-
ными задачами стали унификация (совместимость) и 
связывание данных из разных источников. 

Наиболее значимым в отношении применения 
принципов Linked Data является проект LOD. 
Главное его преимущество – в стандартизованном 
подходе к структурированию и хранению интегри-
рованных данных, которые загружаются и пред-
ставляются в виде RDF, т. е. триплетов вида 
«субъект–предикат–объект». 

В [8] предложен подход, заключающийся в пред-
ставлении математических текстов в виде связанных 
данных путем их редактирования созданной для этой 
цели системой STEX [9]. Работа [8] является первым 
исследованием по выявлению связей математических 
текстов и LOD. 

В рамках проекта LOD сформировалось новое на-
правление – семантическая публикация (semantic 
publishing) данных, предполагающая увеличение 
числа семантических компонент текста для после-
дующей их обработки (в том числе связывания). 

Онтологические модели математических 
предметных областей. Сегодня в облаке LOD 
создано несколько онтологических моделей. Так, 
набор данных DBPedia (http://dbpedia.org) содер-
жит около 400 тыс. математических понятий. Те-
заурус Кембриджского университета (http://thesaurus-
maths.software.informer.com/) определяет таксономию 
из примерно 4,5 тыс. математических терминов. Он-
тология ScienceWISE (http://sciencewise.info/) дает 
определения свыше 2,5 тыс. математических терми-
нов. Онтология по естественным наукам и техноло-
гиям (ОЕНТ) [10] содержит в общей сложности 55 
тыс. понятий. 

Онтология Mocassin (http://code.google.com/p/ 
mocassin) (см. также [11]) описывает семантику 
структурных элементов научных статей по матема-
тике (теоремы, леммы, доказательства, определения, 
следствия и т. д.) и использует онтологию риториче-
ских структур научных публикаций SALT Document 
Ontology (http://salt.semanticauthoring.org/ontologies/ 
sdo). Связь между структурными элементами и дру-
гими объектами устанавливается свойством mentions 
(«упоминает»). 

OntoMathpro – онтология, созданная математиками 
Казанского федерального университета для автома-
тической обработки математических статей на рус-
ском языке и охватывающая теорию чисел, теорию 
множеств, алгебру, математический анализ, геомет-
рию, математическую логику, дискретную математи-
ку, комбинаторику, дифференциальные уравнения, 
численный анализ, теорию вероятностей и математи-
ческую статистику (см. также [12]). Метаданные ка-
ждого класса содержат его определение и наиболее 

употребляемые наименования, включая синонимы. 
Разработка велась на множестве статей журнала «Из-
вестия вузов. Математика» за 1995–2009 гг. Онтоло-
гия реализована на языках OWL-DL/RDFS и содер-
жит 3450 классов, 6 типов свойств объектов, 3630 
экземпляров свойства IS-A и 1140 экземпляров ос-
тальных свойств. 

Концепты онтологии объединены в две таксоно-
мические структуры: иерархию областей математики 
и иерархию объектов математического знания. Пер-
вая таксономия основана на классификаторе УДК. 
Верхний уровень второй таксономии содержит кон-
цепты трех типов: (i) базовые метаматематические 
концепты (Множество, Оператор, Отображение, Тен-
зор и др.); (ii) корневые элементы концептов, отно-
сящихся к областям математики (Элемент теории ве-
роятностей, Элемент численного анализа и др.); (iii) 
классические научные концепты (Задача, Метод, Ут-
верждение, Формула и т. п.). В иерархии допускается 
множественное наследование – один и тот же класс 
может быть подклассом нескольких классов, напри-
мер, класс «Разреженная сетка» является подклассом 
как класса «Формулы», так и класса «Элемент теории 
дифференциальных уравнений». 

OntoMathpro определяет три типа свойств объек-
тов: прямое отношение belongsTo («принадлежит к») 
между объектом математического знания и областью 
математики; прямое отношение isDefinedBy («опре-
деляется посредством») логической зависимости ме-
жду объектами математического знания; симметрич-
ное ассоциативное отношение seeAlso («смотри 
также») («слабая зависимость») между объектами 
математического знания. 

Фрагмент иерархии онтологии OntoMathpro приве-
ден на рисунке. 

Формальные математические библиотеки. 
Крупнейшей из созданного в настоящее время ряда 
формальных математических библиотек является 
Mizar Mathematical Library (http://mizar.org/). Она 
поддерживает базу данных из более чем 9,4 тыс. оп-
ределений математических концептов и 49 тыс. тео-
рем и представляет собой коллекцию Mizar-статей 
(статей, подготовленных на формальном языке системы 
Mizar). Типы, термы и формулы Mizar соотносятся с 
уровнем объектов языка OMDoc, определения, теоре-
мы, схемы и нотации Mizar – с уровнем утверждений 
OMDoc, а Mizar-статьи – с уровнем теории OMDoc. 
Полный список (свыше 30 шаблонов) для представле-
ния Mizar в OMDoc можно найти в [13]. 

MathWiki [14] – интегральный проект на основе 
wiki-архитектуры, предоставляющий, в частности, 
семантические сервисы для доказательства теорем. 

Парадигма активных документов (Active 
Document Paradigm – ADP) используется в системе 
Planetary [15], предназначенной для семантического 
аннотирования коллекций в различных областях науки. 
Для внутреннего представления объектов контента в 
этой системе используется OMDoc, а для семантическо-
го аннотирования – STEX. Отметим также ряд успеш-
ных реализаций концепции ADP: в архивах научной ли-
тературы, портале формальной логики, математической 
энциклопедии (см., например, http://planetmath.org). 
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Рисунок. Иерархия разделов математики в онтологии OntoMathpro 

 

 

Прототип программной платформы для пуб-
ликации семантических данных математической 
коллекции. Для многих университетов и академиче-
ских НИИ, издающих математические журналы, в 
том числе для Казанского университета, актуальной 
является подготовка наборов связанных данных на 
основе статей этих журналов для публикации связан-
ных открытых данных в интернете. Подготовка ма-
тематического набора связанных данных выполнена 
нами на основе коллекции статей журнала «Известия 
вузов. Математика» за 1997–2009 гг., при этом ис-
пользовались программные инструменты подготовки 
RDF-набора данных [16]. 

Основными функциями разработанного про-
граммного прототипа для публикации данных в 
LOD являются: индексирование математических 
статей в формате LATEX в виде LOD-совместимых 
RDF-данных; извлечение метаданных статьи в ви-
де концептов онтологии AKT Portal Ontology 
(http://www.aktors.org/ publications/ontology/); извле-
чение логической структуры документов с использо-
ванием онтологии Mocassin; извлечение экземпляров 
математических сущностей в виде концептов онтоло-
гии OntoMathpro, описанной выше, и связывание с ре-
сурсами DBPedia; распознавание семантики формул 
путем связывания полученных экземпляров матема-
тических сущностей с математическими выражения-
ми и формулами в тексте; установление взаимосвязи 

между опубликованными RDF-данными и сущест-
вующими наборами данных LOD. 

Математический RDF-набор данных строится с 
использованием OntoMathpro и онтологии семантики 
структурных элементов математической статьи (рас-
ширение OMDoc) на основе коллекции математиче-
ских статей на русском языке; обработка текстов на 
других языках требует замены применяемого NLP-
модуля системы OntoIntegrator [17] на соответст-
вующий NLP-модуль, ориентированный на обработ-
ку математических текстов; RDF-набор данных по-
мимо метаданных статей включает сведения о 
семантическом связывании текстовых определений 
формул с их символьными обозначениями и о струк-
турных элементах математической статьи. 

Прототип программной системы включает 8 мо-
дулей, сгруппированных в следующие подсистемы 
[16]: преобразование формата; аннотирование текста; 
семантическое аннотирование; аннотирование мета-
данных; генерация RDF; связывание. Кратко отметим 
ряд важных особенностей их проектирования и реа-
лизации. 

Преобразование формата: прототип поддержива-
ет LATEX-формат входного документа, для преобра-
зования используется набор инструментов ArXMLiv 
[18], который включает конвертор LaTeXML 
(http://dlmf.nist.gov/LaTeXML/) для преобразования 
файлов из LATEX в XML. 
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Аннотирование текста. Эта подсистема поддер-
живает обработку документов на русском языке и 
последовательно решает следующие стандартные 
лингвистические задачи: токенизация, разделение 
предложений, морфологический анализ и извлечение 
именных групп. Извлеченные именные группы в 
дальнейшем рассматриваются как кандидаты в эк-
земпляры классов онтологии OntoMathpro, а также 
используются для построения аннотаций именован-
ных математических сущностей (ИМС). Обработка 
текстов базируется на программном комплексе 
OntoIntegrator лингвистического анализа русскоя-
зычных текстов, поддерживающего XML в качестве 
формата ввода/вывода. 

Семантическое аннотирование. Эта подсистема 
обеспечивает функциональность аннотирования до-
кументов в терминах заданного набора онтологий 
предметных областей и базируется на онтологиях 
Mocassin и OntoMathpro. 

Извлечение именованных математических сущно-
стей. Решаются две основные задачи: распознавание 
кандидатов (ИМС) в экземпляры классов OntoMathpro 
на множестве выделенных именных групп, а также 
связывание ИМС с формулами и переменными на 
основе алгоритма, реализованного в виде расшире-
ния GATE (http://bit.ly/cll-gate-morph-formula). 

Извлечение ИМС является нечетким и основано на 
сравнении наборов слов в именной группе и названии 
класса онтологии. В качестве меры сходства взята хо-
рошо известная мера Жаккара. Как следствие, метод 
предусматривает выбор доверительного порога для 
фильтрации неверных совпадений. Например, мера 
сходства строк «Пространство типа Соболева» (строка 
из текста) и «Пространство Соболева» (название клас-
са онтологии) равна 2/3. С другой стороны, мера сход-
ства строк «число» (строка из текста) и «число Ферма» 
(название класса онтологии) равна нулю из-за разных 
длин, а мера сходства строк «интеграл от функции из-
влечения квадратного корня» (строка из текста) и 
«функция извлечения квадратного корня» (название 
класса онтологии) также равна нулю из-за несовпаде-
ния главных слов в этих фразах.  

Извлечение метаданных статьи. Подсистема из-
влекает метаданные статьи и библиографические 
ссылки в терминах онтологии AKT (AKT Portal 
Ontology) [19] с помощью специальных Shell-
скриптов (http://bit.ly/cll-akt-metadata-extraction). 

Создание RDF-триплетов реализуется с помо-
щью функций Java-библиотеки OpenRDF Sesame 
(http://www.openrdf.org/). Триплеты сохраняются в 
специализированном хранилище – экземпляре сервера 
Virtuoso Community Edition (http://sourceforge.net/ 
projects/virtuoso/). 

Связывание. Подсистема решает задачу связы-
вания построенного RDF-набора данных с сущест-
вующими наборами данных в облаке LOD. Для 
связывания классов онтологии OntoMathPRO с ре-
сурсами DBPedia использовалась система Silk 
(http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/silk/). Связыва-
ние реализуется специальным скриптом (http://bit.ly/cll-
interlinking), запускающим систему Silk и выделяю-

щим список категорий ресурса DBPedia, относящих-
ся к математике. 

Разработанный прототип апробирован на коллек-
ции из более чем 1300 математических статей. Полу-
ченные результаты свидетельствуют об эффективно-
сти построенного прототипа. 

Сопоставление ИМС с формулами. Производятся 
разбор математических выражений, включающий 
определение переменных и их поиск в математиче-
ских формулах, и сопоставление математических вы-
ражений с именными группами. В качестве инстру-
мента анализа формул используются регулярные 
выражения. Формула очищается от специальных 
элементов разметки, затем разделяется на отдельные 
элементы, которые относятся к специальным груп-
пам – ключевым словам (стандартные команды 
LATEX), индексам, числам и т. п. Для каждого не-
классифицированного элемента дополнительно вы-
полняется проверка ряда условий, например, являют-
ся ли начальные символы числовыми подстроками 
либо греческими символами. В результате математи-
ческие выражения разделяются на три группы: пере-
менные, формулы и вспомогательные фрагменты. 
Все переменные и формулы сохраняются в специ-
альном индексе. 

На следующем этапе именные группы связывают-
ся с извлеченными формулами и переменными. Вы-
делены два возможных случая взаимного расположе-
ния формулы и именной группы: во-первых, именная 
группа может содержать формулу; во-вторых, эле-
менты (формула и именная группа) могут следовать 
друг за другом. В первом случае именная группа яв-
ляется единственным кандидатом для связывания. В 
простейшем случае именная группа состоит из един-
ственного главного слова. В более сложном случае 
она содержит более одного слова, и рассматривается 
расстояние между формулой и главным словом. Если 
это расстояние составляет более трех слов, формула 
считается дополнением и не связывается. 

Основой анализа во втором случае является кон-
цепция максимально возможного расстояния (МВР) в 
терминах позиций символов между математическими 
аннотациями и аннотациями именных групп в тексте. 
Для заданной пары МВР предполагается меньше 
длины предложения, которое содержит обе аннота-
ции. Оптимальное значение МВР, определенное эм-
пирически, равно 25 символам. Наконец, метод опре-
деляет ближайшую аннотацию именной группы для 
заданной формулы. Однако некоторые случаи анали-
зируются специальным образом, например, такие 
часто встречающиеся паттерны, как «Формула – 
Именная группа» (со знаком тире между элемента-
ми). Результатом работы модуля является семантиче-
ский граф с дополнительными аннотациями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Создана система-прототип, реализующая техно-
логии извлечения, хранения и поиска семантической 
информации в электронных математических коллек-
циях и предназначенная для публикации метаданных 
и содержимого математических статей в формате, 
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совместимом с данными LOD. Прототип апробиро-
ван на математической коллекции из более чем 1300 
статей. Полученные практические результаты свиде-
тельствуют об эффективности принятых решений. 
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УДК 001.103 : [004 : 005.745] 

 
Е.И. Нестерова, А.А. Смогоржевский 

 
Особенности разработки онтологий метаданных  
для медиаиндустрии (на примере формирования  
аппаратно-технологических комплексов  
конференц-залов) 

 
На основе анализа предметной области – классификации конференц-залов и ре-

зультатов их функционально-элементного анализа –  показано, что выполнение за-
данных функций и достижение выходных характеристик конференц-обслуживания 
требует обращения к большому объему информации и предполагает разработку 
структуры исходных данных и метаданных, выбор методов формирования метадан-
ных на различных уровнях онтологии. Предложен универсальный подход к формиро-
ванию онтологии метаданных, который может быть использован при разработке 
концепции оснащения предприятий медиаиндустрии.  

 
Ключевые слова: онтология метаданных, медиаиндустрия, конференц-залы, 

конференц-обслуживание, функционально-элементный анализ, функционально-
параметрический анализ 

 
Конференц-залы – общее название класса аудио- и 

видеокомплексов различных видов и типов [1]. Совре-
менный конференц-зал – это многофункциональный 
комплекс, оснащенный мультимедийными средствами, 
обеспечивающими выступления докладчиков, визуали-
зацию представляемой информации, интерактивное об-
суждение, голосование, синхронный перевод на различ-
ные языки для отдельных участников, дистанционный 
режим видео-, аудиоконференции, а также другие функ-
ции интерактивного взаимодействия пользователей.  

Аппаратно-технологический комплекс современно-
го конференц-зала включает  мультимедийные средст-
ва различного назначения и предполагает использова-
ние широкого спектра мультимедийных технологий. 
Структура комплекса технических средств и перечень 
используемых технологий, в первую очередь, опреде-
ляются задачами, которые этот комплекс должен ре-
шать. Для разработки концепции оснащения зала  це-
лесообразно выбрать базовый модуль задач, а затем 
добавлять дополнительные модули (рис. 1). 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ 

 

Большое число модификаций конференц-залов и от-
сутствие общепринятой классификации концептуаль-
ных вариантов их оснащения затрудняет реализацию 
определенного перечня требований пользователей, 
предъявляемых к конференц-залам. Для обоснованного 
выбора  организационной, элементной и информацион-
ной структуры конференц-зала в качестве критериев 
классификации могут быть приняты (рис. 2):  

  особенности эксплуатации зала (специализи-
рованные помещения, помещения комбинированного 
назначения, мобильные залы);  

  функциональные возможности, реализуемые в 
конференц-залах (адаптивность к работе по различ-
ным сценариям, функционирование по однотипным 
сценариям);  

  качественный уровень выполнения задач и 
обеспечения функций (зал высшего класса, бизнес-
класса, эконом-класса);  

  назначение конференц-зала (конгресс-холл, 
учебный зал, зал универсального назначения); 

  количество мест (залы большой, средней, ма-
лой вместимости); 

  архитектура построения информационных по-
токов (особенности интерфейса места докладчика, 
наличие конференц-системы у каждого участника, 
возможность самостоятельного управления конфе-
ренцией, наличие системы «архитектурных интер-
фейсов» – совокупности разъемов, панелей, выдвиж-
ных устройств); 

  особенности программного обеспечения ком-
плекса (возможность воспроизводить информацию с 
различных носителей,  возможность считывания и 
воспроизведения информации любого формата); 

  конструктивные особенности зала (характер 
расположения мест: U-образный, театр, класс, зал со 
сценой; характер размещения оборудования;  тип 
конференц-системы: проводные и беспроводные сис-
темы, настольные и врезные).  
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Рис. 1. Функциональные особенности  вариантов оснащения конференц-залов 
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Рис. 2.  Типы конференц-залов в соответствии с предложенными критериями классификации 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ 

 

Цель функционально-элементного анализа – 
обоснование элементной структуры оборудования, 
обеспечивающей выполнение требуемых функций. 
Поскольку перечень функций, реализуемых аппарат-
но-техническим комплексом конференц-зала, доста-
точно широк, на первом этапе целесообразно объе-
динить однотипные функции в группы для того, 
чтобы иметь возможность выбора тех систем ком-
плекса, которые поддерживают необходимую  сово-
купность функций.  

Перечень систем современного конференц-зала, 
реализующих базовые функциональные требования 
пользователей, может быть сформулирован следую-
щим образом [2, 3]: 

■  система отображения визуальной информации 
(рис. 3);  

■ cистема  озвучивания (рис. 4);  
■ cистема интегрированного управления (управ-

ление освещением зала, видеопроекцией,  дистанци-
онное управление отдельными системами и системой 
в целом); 

■ система коммутации (рис. 5) – позволяет объе-
динять оборудование в единый модульный комплекс,  
предоставляющий возможность менять набор моду-
лей, подключать разнообразные источники видео-, 
аудиосигналов;  

■ вспомогательные системы,  предназначенные 
для выполнения таких фукнциональных требований, 
как синхронный перевод,  видеонаблюдение (рис. 6), 

протоколирование, архивирование, сценическое ос-
вещение, режим конференций (рис. 7), голосование, 
электронная регистрация; 

■ инженерные системы (освещения, электропита-
ния, вентиляции и кондиционирования, отопления). 

Как следует из приведенной классификации кон-
ференц-залов и результатов функционально-
элементного анализа, обоснованный выбор конфи-
гурации технических и программных средств, обес-
печивающих выполнение заданных функций и дос-
тижение требуемых выходных характеристик 
конференц-обслуживания, требует обращения к 
большому объему информации о технических воз-
можностях элементов, формирующих аппаратно-
технические комплексы конференц-залов.  

В настоящее время одним из инструментариев ра-
боты с большими объемами взаимосвязанных дан-
ных является структурирование данных в виде ие-
рархии, т.е. в виде  онтологии или схемы  [4] 
метаданных. Обычно под метаданными понимается 
любая информация,  используемая в информационно-
аналитических системах для анализа, проектирова-
ния, а также для построения, внедрения и примене-
ния самой системы [5]. При этом возможно исполь-
зование различных форматов: XML-схем (eXtensible 
Markup Language – расширяемый язык разметки, 
язык описания структуры документа) или  формата 
DCMI (Dublin Core Metadata Initiative). DCMI являет-
ся одним из универсальных  форматов метаданных 
для описания ресурсов любого типа, включая  элек-
тронные документы и  физические объекты. 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Функциональные и элементные  особенности  системы отображения визуальной информации  
в конференц-зале 

 
 

Система отображения визуальной информации

Функции системы: 
- возможность отображения видеоинформа-
ции; 
- графической информации; 
- проекция кинофильмов; 
- работа с любыми источниками сигналов и 
носителями информации; 
- возможность считывания и воспроизведе-
ния информации любого формата 

Варианты отображения визуальной информации 
(перечень функций, реализуемых системой): 
- прямая проекция проектором с высоким световым 
потоком на широкоформатный экран; 
- рирпроекция; 
- видеостены; 
- проекция на несколько экранов несколькими проек-
торами 

Элементная структура: 
- источники видеосигнала (компьютер, видеомагнитофон, DVD плеер, документ-камера, эфирное и спутни-
ковое телевидение, система видеонаблюдения и технологического телевидения, блоки видео-конференц-
связи); 
- средства отображения (мультимедиа проекторы, плазменные панели, LCD панели, видеостены из этих уст-
ройств, цифровой кинопроектор); 
-  интерактивные средства (доска); 
- экраны (отражающий, голографический, рирпроекционный); 
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Вне зависимости от используемого формата разра-
ботке онтологии метаданных должна предшествовать 
структуризация информации для конечного пользова-
теля в терминах предметной области [6,7]. Решение за-
дачи формирования онтологии метаданных для разра-
ботки обоснованной концепции оснащения аппаратно-
технического комплекса конференц-зала подразумевает 
сбор и структурирование информации о  состоянии 
предметной области, которая  включает:  

- данные о типах конференц-залов (перечень ти-
пов конференц-залов в соответствии с определенны-
ми критериями классификации) (рис. 2); 

- данные о реализуемых функциях и соответст-
вующей элементной структуре технико-програм-
мных средств, т.е. результаты функционально-
элементного анализа конференц-залов (рис. 3–7);  

- данные о  вариантах реализации отдельных 
функций и технических параметрах элементов, необ-

ходимых для каждого варианта (результаты функ-
ционально-параметрического анализа конференц-
обслуживания);   

- данные о моделях технических средств конфе-
ренц-залов, обеспечивающих определенные техниче-
ские параметры (результаты модельно-параметричес-
кого анализа); 

- метаданные, устанавливающие взаимосвязи тех-
нических характеристик элементов аппаратно-
технических комплексов с выходными квалиметри-
ческими характеристиками конференц-обслуживания 
(результаты теоретических и экспериментальных ис-
следований, моделирования). 

Обобщенная онтология исходных и метадан-
ных, необходимых для формирования обоснован-
ной концепции оснащения конференц-зала, приве-
дена на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 4. Функциональные и элементные особенности системы озвучивания конференц-зала 
 

 
Рис. 5. Функционально-элементная структура системы коммутации конференц-зала 

 

 
 

Рис. 6.  Функционально-элементная структура видеосистемы конференц-зала 
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Рис. 7.   Функционально-элементная структура видеосистемы конференц-связи 

 
 
 

 
Рис. 8. Онтология исходных и метаданных, необходимых для формирования обоснованной концепции  

оснащения конференц-зала 
 

 
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ 

 
Программное обеспечение поддерживает работу 

отдельных систем зала [3]: 
- программное обеспечение для воспроизведения 

контента (специализированное программное обеспе-
чение для создания информационных систем  Digital 
Signage от AVStumpfl и C-nario, специализированные 
плееры  для воспроизведения звукового или визуаль-
ного контента); 

- программное обеспечение интегрированных сис-
тем управления (обеспечивает работу с отдельными 
устройствами  и  комплексом  в  целом,  настройку  и  

контроль оборудования, переключение источников 
аудио- или видеосигнала, включение и выключение 
оборудование, установку режимов работы устройств, 
управление инженерными системами); 

- программное обеспечение для формирования 
мультиэкранных дисплейных систем, в том числе для 
отображения на криволинейных поверхностях (плав-
ное сопряжение краев в мультиэкранных инсталля-
циях, soft edge blending, отображение контента на 
криволинейной поверхности – специализированное 
программное обеспечение AVStumpfl и C-nario); 

- системы распознавания жестов, программное 
обеспечение для управления комплексом, программ-
ное обеспечение для интерактивных средств. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ 
 

Цель функционально-параметрического анализа – 
исследование влияния конфигурации аппаратно-
технологического комплекса на выходные парамет-
ры, определяющие степень реализации требуемых 
функций, на основе формирования онтологии мета-
данных по взаимосвязи выходных характеристик  
функций конференц-обслуживания и технических 
характеристик элементов аппаратно-технических 
комплексов конференц-залов. 

Последовательность проведения функционально-
параметрического анализа предполагает выполнение 
определенных процедур: 

1. Определение возможных вариантов реализации 
функции. 

2. Определение технических  характеристик эле-
ментов, требуемых для реализации функции. 

Результаты функционально-параметрического ана-
лиза конференц-обслуживания представлены на при-
мере формирования метаданных по установлению 
взаимосвязи между вариантами реализации функции 
«Отображение визуальной информации» и параметра-
ми такого элемента аппаратно-технического комплекса 
конференц-зала, как мультимедимеа проектор (см. таб-
лицу).  

Очевидно, что аналогичные метаданные должны 
быть сформированы для всех перечисленных систем 
конференц-залов и соответствующих элементов, под-
держивающих выполнение функций этих систем [8, 9].  

 
МОДЕЛЬНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЭЛЕМЕНТОВ АППАРАТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ    

 

Цели модельно-параметрического анализа заклю-
чаются в формировании хранилищ исходных данных, 
содержащих  достоверную исходную информацию о 
технических параметрах и квалиметрических характе-
ристиках спектра моделей технических и программных 
средств, входящих в аппаратно-технические комплек-
сы конференц-залов, а также в обеспечении возможно-
сти совершенствования этих баз данных (упрощение 
доступа к ним, возможность добавления новых данных 
и удаление устаревших). Именно полнота и достовер-
ность исходной информации, а также возможность ее 
корректировки, уточнения в конечном счете опреде-
ляют  степень целесообразности разработки онтологии 
метаданных для   практических задач в медиаиндуст-
рии, в частности, при  создании концепций оснащения 
конференц-залов.  

Примером исходных данных, которые должны быть 
сформированы по результатам модельно-
параметрического анализа элементов аппаратно-
технических комплексов конференц-залов, является 
перечень функциональных параметров [10], информа-
ция о которых должна быть представлена для спектра 
доступных пользователям моделей мультимедиа про-
екторов. Этот перечень параметров включает: 

 параметры экранного меню, возможность/ не-
возможность выбора языка меню, характеристики 
пульта дистанционного управления; 

 наличие/отсутствие инверсии изображения по 
горизонтали и по вертикали для использования про-
светных экранов и потолочного крепления; 

 особенности регулировки яркости, контрастно-
сти, четкости, цветности изображения; 

 возможность/невозможность работы с 3D-
контентом; 

 параметры интерактивного режима (замена ин-
терактивной доски, функции интерактивности); 

 особенности подстройки к параметрам вход-
ных компьютерных и видеосигналов; 

 возможность/невозможность дистанционного 
управления курсором; 

 возможность/невозможность автонастройки 
изображения, автокоррекции трапецеидальных иска-
жений; 

 наличие/отсутствие экономичного режима ра-
боты источника света; 

 возможность/невозможность замены объекти-
ва, наличие/отсутствие сменных объективов; 

 возможность/невозможность проекции на по-
верхность, которая не является белой; 

 возможность/невозможность быстрого отклю-
чения проектора от сети питания; 

 наличие/отсутствие функции «стоп-кадр»; 
 возможность/невозможность 30-кратного уве-

личения выделенного участка изображения  (наличие 
«электронной лупы»); 

 возможность/невозможность одновременно 
показывать изображения, поступающие от двух неза-
висимых источников; 

 возможность/невозможность механического 
смещения объектива в одной, двух плоскостях; 

 наличие/отсутствие A/V MUTE - функции, ис-
ключающей звук и затемняющей экран; 

 наличие/отсутствие функции «занавес», позво-
ляющей открыть или закрыть часть изображения; 

 наличие/отсутствие встроенного слота для PC-
карты; 

 информация о входах USB для флеш-карты; 
 информация о лазерной указке, встроенной в 

пульт дистанционного управления; 
 информация об автоматической подстройке 

яркости в зависимости от освещенности помещения; 
 информация об автоматическом режиме рабо-

ты вентилятора в зависимости от температуры окру-
жающей среды; 

 информация о поддержке цифровых телевизи-
онных стандартов DVT и HDTV; 

 возможность/невозможность выбора формата 
изображения 4:3 или 16:9; 

 информация о запоминании установок проек-
тора;   

 информация о сетевом концентраторе при 
включении аппарата в локальную сеть; 

 информация о системе защиты от краж и не-
санкционированного доступа; 

 возможность/невозможность  установки на эк-
ране собственной заставки; 

 информация о сетевых возможностях. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ К ОНТОЛОГИИ 
МЕТАДАННЫХ 

 

Эффективность и актуальность онтологии мета-
данных по оснащению конференц-залов могут быть 
основаны на разработке соответствующих приложе-
ний, обращение к которым позволит использовать 
при формировании концепции оснащения конфе-
ренц-зала результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований: 

- влияния технических, технологических парамет-
ров элементов аппаратно-технического комплекса 
конференц-зала на выходные характеристики инфор-
мационного контента, предъявляемого пользователю; 

- влияния особенностей мультимедийных техно-
логий на выходные характеристики конференц-
обслуживания; 

- особенностей зрительного и слухового воспри-
ятия информации в конференц-залах [11]; 

- моделирования конфигурации аппаратно-техни-
ческого комплекса конференц-зала (моделированию 
информационных потоков, технических параметров, 
программных решений). 

Очевидно, что в Приложения также должна войти 
нормативно-техническая документация, включающая 
положения и рекомендации в области проектирова-
ния и эксплуатации конференц-залов. Причем, как 
показывает анализ,  разработка российских стандар-
тов современных технологий конференц-инстал-
ляций  отстает по сравнению с существующими за-
рубежными аналогами, что предполагает введение в 
отечественные технологические проекты зарубежных 
рекомендаций [12–20].  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом,  в работе сформированы предпо-
сылки для разработки онтологии метаданных по ос-
нащению конференц-залов: приведена обобщенная 
структура исходных данных и метаданных, разрабо-
таны методы формирования метаданных на различ-
ных уровнях онтологии и приведены примеры их ис-
пользования. Показано, что  обоснованная концепция 
технического оснащения современного конференц-
зала, детальный обоснованный выбор моделей тех-
нических средств, формирование требований к их 
параметрам,  формирование конфигурации оборудо-
вания,  разработка информационно-организационной 
структуры конференц-зала предполагают наличие 
онтологии метаданных в этой области, в создании 
которой, очевидно, заинтересованы и  фирмы-игроки 
на рынке конференц-обслуживания. 

Полученные результаты позволят учитывать тре-
бования пользователей к широкому спектру функ-
циональных возможностей, обеспечивать качествен-
ное исполнение отдельных функций, а также 
расширять функциональные возможности мультиме-
дийного оснащения конференц-залов. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ  ОБРАБОТКИ  
ТЕКСТА 

УДК 81’22’322.2 

И. В. Якушевич  

Концепт и символ: когнитивно-семиологическое  
сопоставление 

Проводится параллельное сопоставление концепта и символа по ряду парамет-
ров: отнесенность к когниции, языковое выражение, референция, многослойная се-
мантика, отношение к метафоре. 

Ключевые слова:  концепт, символ, лингвокогнитивная модель, знак, означае-
мое, означающее, денотат, когниция, синкрета 

Концепт и символ: нет более дискуссионных тер-
минов в современной лингвистике. Если концепт 
достаточно подробно представлен в науке, то сим-
вол как предмет исследования в силу его междис-
циплинарного статуса лингвистикой принимается 
скептически. В настоящей статье предлагается со-
поставление концепта и символа в рамках когни-
тивной лингвистики. 

За основу сопоставления взят когнитивно-
семиологический метод исследования, описанный в 
работах Ю. С. Степанова [1] и его последователей [2-
4]. За рубежом когнитивно-семиологическое направ-
ление разрабатывалось в трудах Р. Барта [5] и А.-Ж. 
Греймаса [6]. Сущность этого метода заключается в 
понимании слова как лингвокогнитивной модели, 
изучаемой на пересечении нескольких «измерений»: 
знак, семантика, когниция и дискурс [6, с.104]. 

Инструментом оперирования в когнитивной лин-
гвистике является лингвокогнитивная модель – язы-
ковая единица, рассматриваемая как составляющая 
когнитивного процесса и структурирующая полу-
ченное знание  [7, с. 56-57; 8, с. 37]. Рассмотрим лин-
гвокогнитивную модель символа и концепта с пози-
ций когнитивно-семиологического метода. 

Во-первых, и концепт и символ следует считать 
разновидностями когниции. Это континуальное един-
ство самогó познавательного процесса (получение ин-
формации, ее категоризация и концептуализация, за-
поминание и извлечение из памяти, использование в 
речемыслительной деятельности) и его результата – 
знания, материализованного в языке и речи [9, с. 9]. 

Во-вторых, с точки зрения семиотики и в системе 
языка лингвокогнитивная модель выражена словесным 
знаком. В дискурсе она – вторичная моделирующая 
система и состоит из вторичных знаков, материали-
зующихся в первичных знаках естественного языка.   

В-третьих, семантику лингвокогнитивной модели 
следует рассматривать в системе «язык-речь» [3, с. 
99]. Модель, сформировавшая в культуре народа и 

выраженная в национальном языке, является макси-
мально обобщенным инвариантом, прототипом. В 
речи прототип репрезентируется в тех или иных язы-
ковых вариантах  [4, с.104].  

В–четвертых, в речи семантика лингвокогнитив-
ной модели многослойна. А.-Ж. Греймас выделил два 
уровня речи — семиологический и семантический [6, 
с. 78]: в дискурсе компоненты значения, «вступая в 
парасмысловые отношения, обеспечивают двухуров-
невое существование значения» [4, с. 105]. 

Эти постулаты когнитивно-семиологического ме-
тода применимы к описанию и сопоставлению лин-
гвокогнитивных моделей концепта и символа. 

КОНЦЕПТ И СИМВОЛ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 
КОГНИЦИИ  

Включение концепта в число объектов  изучения 
когнитивной лингвистики общеизвестно, ведь кон-
цепт – это «оперативная содержательная единица 
памяти, ментального лексикона, концептуальной 
системы и языка мозга» [10, с. 91].  

Предположение о когнитивной природе символа 
подтверждено многочисленными исследованиями 
его гносеологического механизма. В частности, со-
гласно теории А. Ф. Лосева, чувственный образ сим-
вола абстрагируется до неведомой сущности (душа, 
Бог, небо, жизнь, смерть и пр.) и является орудием 
познания этой запредельности: «методом ориентации 
в ней, методом ее распознания, принципом превра-
щения ее для человека из плохо сознаваемого или 
даже совсем не тронутого никаким познанием хаоса 
в расчлененный и познаваемый космос» [11, с. 168].  

ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА  
И СИМВОЛА  

Сама природа когниции диктует неизбежность язы-
кового выражения любой когнитивной модели, по-
скольку язык, как часть мышления, участвует во всех 
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когнитивных процессах и репрезентирует их, обеспе-
чивая доступ к осознанию и декодированию модели в 
дискурсе. Полагание концепта лингвокогнитивной мо-
делью ориентировано на лингвистическую теорию 
концепта. Концепт – это некое знание, представляю-
щее собой результат столкновения личного и народно-
го опыта человека; это посредник между словами и 
действительностью. При этом концепт «закреплен 
языковым знаком в целях коммуникации» [12, с. 19].  

Особенностью концепта как лингвокогнитивной 
модели является тот факт, что он может быть верба-
лизован по-разному: словами (фразеологизмами) или 
синтаксическими конструкциями. Их «плотность» 
обусловлена значимостью концепта для личного или 
народного сознания, а потребность в вербализации – 
коммуникативными задачами дискурса [19, с. 20]. 

Концепт «схвачен знаком» [13, с. 21]. Переход в 
«регистр» знаковой структуры слова-концепта и сло-
ва-символа помогут детально их дифференцировать.   

Как языковой знак, концепт имеет формально 
выраженное означающее (систему букв или фо-
нем) и означаемое – многослойное значение. Кро-
ме этого, помня о классическом треугольнике 
Огдена-Ричардса, чрезвычайно важно учитывать 
значимость денотата не только как одного предме-
та, но как любого фрагмента действительности 
[14, с. 51], у концепта только один денотат. 

Как и концепт, символ имеет языковую природу. 
Подчеркивая этот факт, еще А.А. Потебня писал, что 
«только с точки зрения языка можно привести сим-
волы в порядок, согласный с воззрениями народа, а 
не произволом пишущего» [Цит. по 15, с. 67].   

Символ-знак устроен сложнее. Если концепт 
«умещается» в знаковую структуру слова, то символ – 
нет: слово является только материальным носителем 
символа – означающим. И если означающее концепта 
– фонемный ряд слова, то означающее символа – все 
слово: и фонемный ряд, и стоящий за ним чувствен-
ный образ (предмет, свойство, действие или состоя-
ние). В свою очередь слово-означающее само подвер-
гается означению (символизации) и указывает на 
означаемое – систему символических значений, отра-
жающих метафизические представления о мироуст-
ройстве и человеческом бытии: ‘мир’, ‘бог’, ‘жизнь’, 
‘смерть’, ‘душа’ и пр. [5, с. 79]. 

К примеру, означающее А символа МОСТ (лексема 
«мост» состоит из фонемного ряда <мóст> и двух пря-
мых понятийных значений, создающих образно-
эмпирическое представление о денотате: 1) сооружение 
для перехода, переезда через реку, овраг, железнодорож-
ный путь и т. п. Мост через реку. Железнодорожный 
мост. Понтонный мост. Разводить мосты; 2) помост, 
настил из досок и бревен [16] (рисунок).  

Означаемое состоит из шести символических зна-
чений, выявленных нами на основании повторяю-
щихся данных нескольких словарей символов [17-19] 
и контекстов русского фольклора: 1) связь между 
землей и небом; 2) любая связь между чем-либо; 3) 
лед или мороз, 4) радуга и Млечный Путь; 5) переход 
женщины от девичества к замужеству, брак; 6) пере-
ход человека в мир душ, смерть. 

Означаемое слова-символа уникально, так как: 
 является незамкнутой (формирующейся) мно-

гозначной системой значений (П. Рикер, Ж. Лакан, А. 
Ф. Лосев, Ю. М. Лотман); 
 содержит метафизическую космо- и антропо-

центричную семантику (мироздание, космос, бытие, 
явления природы, жизнь и смерть, здоровье, чувства, 
общество и пр.); 
 инвариантно в контексте культуры (К. Леви-

Стросс, С. Л. Филимонов, И. В. Сафьянова и др.); 
 является элементом мифа (А. А. Потебня,  

А. Н. Афанасьев, О. Н. Трубачев, В. В. Колесов и др.). 
Философско-социологическое определение мифа: это 
«форма целостного массового переживания и истол-
кования действительности при помощи чувственно-
наглядных образов, считающихся самостоятельными 
явлениями реальности [20]; 
 отличается суггестивностью (К. Леви-Стросс, 

В. Делёз, А. Н. Веселовский): т.е. регулярной вос-
производимостью вне контекста и  способностью в 
контексте «обрастать» индивидуальными интерфе-
рирующими с общекультурными символическим 
значением. 

Между означающим А и означаемым Б устанав-
ливается подобие двух равнозначных сущностей, 
сосуществующих, но в разных фрагментах действи-
тельности.  

 
 
 

  
 

Лексико-семантическая структура лексемы-символа МОСТ 
 

                        А  означающее 

а1 
<мóст> 

а2 
1) сооружение для пе-
рехода, переезда через 
реку, овраг, железнодо-
рожный путь и т. п.  

2) помост, настил из 
досок и бревен. 

  Б означаемое 
1)  связь между землей и небом;  
2) любая связь между чем-либо; 
3) радуга и Млечный Путь; 
4) лед и мороз;  
5) переход женщины от девичества к за-
мужеству, брак;  

6) переход человека в мир душ, смерть. 
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Как видно, в отличие от концепта, подчиненного 
двухкомпонентной структуре языкового знака, сим-
вол имеет трехкомпонентную структуру. Это  объяс-
няется разной референцией символа и концепта. 

Если концепт, как уже указывалось, имеет 
один денотат, то главное дифференциальное свой-
ство символа – полиденотативность.  Каждый ком-
понент символа соотнесен со своим денотатом (в 
дискурсе – со своим референтом), которые подобны 
друг другу и сосуществуют как два и более парал-
лельных фрагмента действительности со своим вре-
менем и пространством. Полиденотативность симво-
ла обусловливает мышление двоемирия, когда 
сознание говорящего раздвоено и он присутствует 
одновременно и в реальности означающего (чувст-
венного образа), и реальности означаемого (некоей 
метафизической сущности).  

Так, в стихотворении И. А. Бродского «Витезслав 
не звал» лирический герой видит на другом конце 
пражского Карлова моста свою возлюбленную. Но 
бытовая, на первый взгляд, ситуация символична: 
Карлов мост с вагончиками трамвая – это переправа 
в царство мертвых, потому что его подруга, умерев, 
еще не успела проститься с этим миром и еженощно 
возвращается на землю. В стихотворении вербализо-
вана модель символа МОСТ→ПЕРЕХОД В МИР 
ДУШ, СМЕРТЬ. Символ порождает двоемирие: одна 
реальность моста (реальность означающего) выраже-
на предложением 

На Карловом мосту (А) ты улыбнешься,  
Переезжая к жизни еженощно  
Вагончиками пражского трамвая. 
Вторая реальность сосуществует с первой парал-

лельно: это осознание смерти. Карлов мост становит-
ся переходом между жизнью и смертью, что отраже-
но в противостоянии антонимов живой и мертвый и 
нагнетании отрицаний жизненно важных способно-
стей и умений героини: не слышишь, не крикнешь, не 
напишешь, не поднимешь, не понимаешь. Эти слова 
вербализуют  означаемое. 

Я говорю, а ты меня не слышишь (Б).  
Не крикнешь (В), нет,  слова не напишешь (Б).  
Ты мертвых глаз (В) теперь не поднимаешь (В) 
И мой, живой, язык не понимаешь (Б).  

МНОГОСЛОЙНАЯ СЕМАНТИКА КОНЦЕПТА  
И СИМВОЛА 

В системе «язык-речь» лингвокогнитивные моде-
ли концепта и символа имеют две формы вербализа-
ции: одну – инвариантную, вне дискурса в контексте 
национальной культуры, другую – вариативную в 
дискурсе. Обратимся к моделям концепта и символа 
вне контекста. Сложный и объемный вопрос об их 
варьировании в дискурсе в настоящей статье не рас-
сматривается.   

С точки зрения семантики концепт – это выра-
женная словом «историческая сумма актуальных, по-
тенциальных, символических значений слова, а так-
же его парадигматических, словообразовательных, 
синтагматических отношений» [21, с. 313].  «Описа-
ние осуществляется дефинированием, контекстуаль-
ным анализом, паремиологическим анализом, интер-
вьюированием, анкетированием, комментированием 

[22, с. 110-111]. Если  упорядочить значения концеп-
та, то получим следующее: во-первых, значения кон-
цепта можно разделить на исторические, пассивные 
для данного синхронного языкового среза (в том 
числе и этимон) и новейшие, актуальные значения, 
отраженные в современных толковых словарях. Во-
вторых, разделяются словарные значения и контек-
стуальные – результат наблюдения за концептом в 
различных контекстах. В-третьих, дифференцируют-
ся прямые значения и переносные (метафора, мето-
нимия), а также, четвертое, коллективные и индиви-
дуальные, зафиксированные только в одном 
контексте свойственные только одному автору. 

Методически концепт можно представить в виде 
лексико-семантического поля номинаций  какой-
либо реалии действительности. Именем поля являет-
ся слово-гипероним с наиболее общим значением. По 
отношению к нему остальные члены – другие номи-
нации названной именем поля сущности – будут яв-
ляться гипонимами. Согласно И. А. Стернину и  
З. Д. Поповой, в лексико-семантическое поле кон-
цепта должны войти прямые номинации, производ-
ные, однокоренные слова, контекстуальные сино-
нимы, окказионально-индивидуальные номинации, 
все виды фразеологизмов,  паремии (пословицы и 
поговорки, афоризмы), метафоры, свободные сло-
восочетания и сравнительные обороты, ассоциа-
тивное поле («ассоциаты»), словарные статьи в лю-
бых словарях и энциклопедиях, тематические, 
научные и художественные тексты [12, с. 70-71.] 
Становится очевидным, что более или менее пол-
ное описание одного концепта – исследование 
масштаба монографии или  диссертации. Поэтому 
предлагаемое лексико-семантическое поле концеп-
та МОСТ не является исчерпывающим.  

Гипероним, обобщающий все члены поля, совпа-
дает с именем поля и включается в качестве архисе-
мы в лексическое значение каждого члена поля. 
Ядром концепта является чувственный образ, по-
скольку кодирует «данный концепт для  мыслитель-
ных операций, и поэтому может быть назван коди-
рующим» [23, 13].  Так, для поля МОСТ это лексема 
«мост»  в значении ‘сооружение для перехода, переез-
да через реку, овраг, железнодорожный путь и т. п.’, 
либо ‘помост, настил из досок и бревен’.  

Компоненты поля – реноминации денотата. Рено-
минация – «переход от наименования одной семан-
тической структуры к наименованию другой семан-
тической структуры» [24, с. 468].  В. Г. Гак выделяет 
пять основных отношений между понятиями с об-
щим денотатом:  

1) равнозначность соответствует, во-первых, 
словообразовательной деривации (мостик, мосток, 
мосточек, мостовой, мостишко, мостище, помост, 
мостовая, мостовина, мощеный, намостить и др.); 
и, во-вторых, синонимии (настил, накат, эстакада, 
понтон, помост и др.); в-третьих, лексико-
семантическому повтору в составе лексико-
семантической группы, в том числе и ассоциативной 
(река, сваи, город, плотина, метро, просветы, арка, 
понтоны, дуга, опоры и др.);  

2) подчинение (расширение или сужение объема 
понятия) - соответствует гиперо-гипонимии, в том 
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числе и детализации (балюстрада, лестница, перила, 
пролет, арка, статуи и др.);  

3) контрадикторность (взаимоисключение) – 
комплементарным антонимам (только в по отноше-
нию к словам мощеный/немощеный или про-
ход/преграда); 

4) внеположенность – метонимии (дуга, мосто-
вина – доска или бревно настила моста [26, с. 516];  

5) метафора (калач, полумесяц, рожок и др.). 
Автор настоящей статьи пополнил список логико-

семантических «ходов»  операцией преувеличения 
или преуменьшения различной степени, соответст-
вующей гиперболе или литоте (мосток, мост, мос-
тище, эстакада). 

К ядру поля мы отнесем номинации с архисемой 
‘мост’ в сигнификативном значении. К таким номи-
нациям относятся гипонимы, синонимы, комплемен-
тарным антонимы, лексемы-гиперболы или литоты и 
некоторые словообразовательные дериваты, исклю-
чая случаи сложных  словообразовательных мутаций, 
а к периферии поля, – детали, ассоциаты, метонимию 
и метафору.  

Приведем лексико-семантическое поле концепта 
МОСТ.  

Ядро поля: мостик, мосток, мосточек, мостиш-
ко, мостище, мостовой, помост, мостовая, мосто-
вина, мощеный, намостить, мощеный/ немощеный, 
эстакада, понтон, помост, настил. 

Периферия поля: балюстрада, лестница, река, 
сваи, город, плотина, метро, просветы, арка, пон-
тоны, дуга, опоры, калач, полумесяц, рожок, перила, 
пролет, арка, статуи и др. 

Семантика символа сложнее. Полиденотативно-
стью символа обусловливается лексико-семантичес-
кий синкретизм его семантики и отождествление 
символа с синкретой.  Синкрета (термин В. В. Колесо-
ва)  – это лексема с нерасчлененным денотатом и, как 
следствие, одновременной актуализацией в тексте сра-
зу нескольких значений лексемы. Синкрета отождеств-
ляется со словом-символом по двум причинам: 1) се-
мантический синкретизм порождает полиреферент-
ность текста и, соответственно, многомирие символи-
ческого мышления; 2) синкрета отражает свойствен-
ное символу мифологическое сознание. Охарактери-
зуем подробнее синкрету в соответствии с концепцией  
В. В. Колесова. 

1. Синкрета – лексема древнерусского языка. 
Денотат синкреты един и задает «объем понятия» 
(предметного значения), который выражен лексемой-
гиперонимом с самым обобщенным понятием [15,  
с. 161, 257].  

2. В денотате совмещены  «физическое  и мета-
физическое»: «мир сущностей оказывается слитым с 
миром явлений по причине нерасчлененности субъ-
ект-объектных отношений». Так возникает «вторая 
реальность», двоемирие: мир вещей и абстрактный 
мир идей как бы сосуществуют, движутся рядом, 
проникая друг в друга, охватывая один другого раз-
личными формами (образа) или концептуального 
смысла» [15, с. 247, 259]. 

3. В синкрете устанавливается подобие не только 
субъект-объектных отношений, но и по ряду других 
основополагающих семантических антиномий: часть-

целое, субстанция-признак, внутреннее-внешнее и 
пр. Эти тождества – признак мифологического мыш-
ления. Современное дискретное мышление разруши-
ло синкрету, но мифологическое сознание и мышле-
ние, проявляет себя и в ряде современных речевых 
ситуаций: в детской речи на стадии ее возникнове-
ния, в игре, в искусстве (в частности, в поэзии), во 
время ритуального эзотерического действия и др. 
Переход от одного денотата к другому в рамках син-
креты осуществляет гиперо-гипонимия, метонимия и 
энантиосемия [15, с. 146] «в пределах, допускаемых 
самим символом». Именно с помощью метонимии 
выявляются «все возможные – по смежности – связи 
реального предметного мира, который и восприни-
мается благодаря этому в подобии другому, таинст-
венному и неясному миру сущностей [15, с. 239-241].  

Итак, слово-символ наследует семантический 
синкретизм древнерусского слова. Следствием этого 
является тот факт, что, во-первых, слово-символ ин-
вариантно и воспроизводимо в сознании носителя 
культуры, подобно фразеологическим единицам. Во-
вторых, слово-символ отличается суггестивностью. 
В-третьих, синкретизм лексемы-символа обусловли-
вает полиденотативную реальность – реальность 
многомирия. 

Для слова-символа характерна и многознач-
ность. Но в отличие от синкреты денотаты лексико-
семантических вариантов дискретны и существуют 
не одновременно, а попеременно в «режиме» выбо-
ра, который осуществляет контекст. Однако без 
многозначности воспринимать синкрету трудно, 
ведь современное мышление несинкретично. По-
этому многозначность в описании лексемы-символа 
необходима как осознание перехода от одного де-
нотата к другому в рамках единого денотативного 
пространства означающего, либо означаемого. Ин-
вариантность, полиденотативность и суггестивность 
синкреты делают символ уникальным явлением.  

Для того чтобы совместить синкретизм и дис-
кретность слова-символа, применен метод полевого 
структурирования. Но, если у традиционного лекси-
ко-семантического поля одно имя, то в символе мы 
имеем дело с полиденотативной лексемой-символом. 
Поэтому лексико-семантическое поле символа поли-
центрично и будет иметь два имени – два гиперони-
ма, означающего и означаемого, находящихся в от-
ношении подобия.  

Микрополе означающего символа МОСТ соответ-
ствует лексико-семантическому полю концепта 
МОСТ, описанному выше. Таким образом, важней-
шим отличием концепта от символа является тот 
факт, что концепт соответствует лишь одному из 
компонентов символа. В нашем случае концепт 
МОСТ  соответствует означающему. 

Микрополе означаемого формируется на основа-
нии нескольких критериев: 1) частотности упомина-
ния символического значения в разных словарях и 
энциклопедиях символов; 2) в рамках русской куль-
туры; 3) соответствия «сфере макрокосма» или «сфе-
ре микрокосма»; 4) на основании подтверждения та-
кого значения в текстах русской культуры 
(исторические и современные толковые словари, 
этимологические словари, древнерусские тексты, 
произведения русского фольклора, русская поэзия).  
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Приведем пример микрополя означаемого. 

1.  Связь между землей и небом: 
 Стоит мост на семь верст: на мосту 

дуб, на дубу цвет во весь белый свет (вели-
кий пост и пасха) [26, 2, с. 350]. 

 Как ни мостись, а на небо (а к богу) не 
взлезешь [26, с. 503]. 

 М. А. Кузмин. «Блеснула лаком лож-
ка...»: Кто в небе мост поставил,  
Взрастил кругом леса?  

2.  Любая связь между чем-либо: 
 Сжечь мосты [27, с. 594]. 

3.  Лед или мороз: 
 Русская загадка: Мостится мост без 

досок, без топора и клина (Лед) [26,  с. 350]. 

4.  Радуга и Млечный Путь: 
 Э. Г. Багрицкий. Песня пьющих солн-

це: «Эта песня…»: 
Я тоже с героями рядом шагал,  
Я волосы солнечным светом обвил,  
По мосту, ведущему к Солнцу, гремел,  
Трубил в разъяренные местью рога;  
Я Солнце из круглых кувшинов пил,  
Я песню с героями пел.  
 
 Русская загадка: Шли козы по мосту, 

увидели зарю, попрятались в воду (звезды) 
[26, с. 131]. 

 Е. И. Дмитриева. Вестник: «С горних 
стран...»:  
День иссяк,  
Ночи мрак 
Встал над нами,  
 

Но меж звезд 
Блещет мост 
Жемчугами.  

5. Переход женщины от девичества к замуже-
ству, брак: 

 Из русской песни: 
Машет мой милой правою рукой, 
Ручкой правою, шляпой черною: 
«Перейди, сударушка, на мою сторонуш-
ку!» [28, с. 300]. 

 Русская свадебная песня:  
Замостила калины мосты перстнями За-
весила зелену дубраву атласом, Когда бу-
дет ехать сват поездом. («Гордая, спеси-
вая свашенька...» ) [29, c. 177—178 ].  

 К. Д. Бальмонт. Северный венец : 
«Только мы, северяне, сполна постигаем 
природу...»  
Переведались дни ― через оттепель ―  
с новым морозом,  
Зачернелась земля, глухариный окончился 
ток,  
И проломленный наст ― это мост к под-
ступающим грозам,  
В полюбивших сердцах разливается алый 
восток.  
 

6. Переход человека в мир душ, смерть: 
 во многих мифологиях мост заменяет 

перевозчик или паромщик, например древне-
греческий Харон. 

 Люди мрут, нам дорогу трут. Перед-
ний заднему - мост на погост [30, с. 197]. 
 

Итак, в свете когнитивно-семиологического 
подхода концепт и символ как две лингвокогни-
тивные модели, безусловно, имеют много общего. 
Но символ – более сложный конструкт, поскольку 
он  использует концепт в качестве одного из своих 
компонентов вследствие полиденотативности,  и 
этим существенно отличается от концепта (см. 
таблицу).  

Тем не менее, в науке распространено пред-
ставление о символическом значении как состав-
ляющей концепта [31, с. 248.]. В этом случае сим-
волическое значение рассматривается как 
составная часть семемы, оформляющей концепт 
[32, с. 53]. Некоторые символические значения 
(МОСТ как связь между чем-либо) зафиксированы 
даже в виде переносного значения многозначного 
слова в толковом словаре. Например, мост «явля-
ется посредствующим звеном между кем-, чем-
либо. Связующее звено, мост, по которому рус-
ский народ может перейти к социализму, Герцен 
видел, конечно, в общине и связанных с нею осо-
бенностях народного быта. Плеханов, Наши раз-
ногласия» [16]. 

Включенное в структуру многозначного слова-
концепта, символическое значение становится мо-
ноденотативно, как и любой лексико-семанти-
ческий вариант многозначной семемы. Так, в ме-
тафорическом обособленном приложении связую-
щее звено, мост  можно выделить логический 
субъект (звено) и характеризующий его логиче-
ский предикат мост. Такая характеризация восхо-
дит к одному фрагменту действительности, соот-
носимому со связующим звеном.  «Метафору мы 
определяем как предикативное свойство содержа-
тельных форм концепта» – писал В. В. Колесов 
[15, с.182]. 

Таким образом, утверждать, что символ являет-
ся частью концепта, нельзя именно в силу того, 
что концепт моноденотативен, а символ полидено-
тативен. Однако утверждение о наличии символи-
ческого значения в концепте оправданно, если 
речь идет о такой метафоре, которая восходит к 
модели культурно значимого символа. Тогда ме-
тафора в концепте – это «свернутая» форма сим-
вола: «Символ – основное образное средство, 
представленное как предельная степень развития 
метафоры или, напротив, как нераскрытая метафо-
ричность», – писал В. В. Колесов [15, с. 248]. Уче-
ный считает, что концепт – это некое смысловое 
зерно, некое первозначение, из которого могут 
быть «развернуты» знаковые системы по трем 
«сценариям»: 1) образ, 2) понятие, 3) символ»  
[15, с. 145]. 
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Таблица 
 

 Сравнительная характеристика символа и концепта 
 

Параметры 
сравнения 

КОЦЕПТ СИМВОЛ 

Когнитивная природа Являются разновидностями когниции 
Языковая форма Выражены словом или другими языковыми единицами 
Знаковая структура Соответствует двухкомпонентной 

структуре языкового знака: озна-
чающее (графическая или звуковая 
форма слова) и означаемое (значение 
концепта) 

Трехкомпонентная структура 
знака: означающее включает 
языковой знак и делится на гра-
фическую (звуковую) форму 
слова и чувственный образ. Оз-
начаемое – ряд абстрактных сим-
волических значений  метафизи-
ческой семантики. 

Многослойная семантика Двухуровневое существование значения – в языке и дискурсе 
Значение Является семемой, включающей все 

современные и исторические, кол-
лективные и индивидуальные, пара-
дигматические и синтагматические 
значения 

Является синкретой, чье значе-
ние строится как подобие двух 
концептов – означающего и оз-
начаемого 

Референция Моноденотативный знак Полиденотативный знак 
Культурно-национальное 
значение  

Структурирует и выражает национальный менталитет,  
является единицей культуры 

Соотношение с метафорой Метафора включена в семему как од-
но из переносных значений 

Символ является источником для 
ряда метафор: метафора – нераз-
вернутый в полиреферентности 
символ 

 
 

Итак, символ и концепт – две лингвокогнитив-
ные модели взаимодополняемые по принципу 
«свернутой» или «развернутой» знаковой системы 
различной степени сложности. Все зависит от точ-
ки зрения на символическое значение: в рамках од-
ного концепта оно потенциально и «свернуто» в ме-
тафорическом значении. В символе мы имеем дело 
минимум с двумя концептами, находящимися в от-
ношении изо- или гомоморфизма. Некоторые более 
частные выводы представлены в итоговой таблице. 
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ   
РАЗДЕЛ 

УДК [003.349.3034 : 003.344] : (088.22) 

О.М. Соснин 

О русско-латинской транслитерации  
в загранпаспортах  

Изложены предложения по совершенствованию русско-латинской транслите-
рации, рекомендованной в ГОСТ Р 52535.1-2006. Показано, что различимость и од-
нозначность письма при использовании данного метода транслитерации может 
быть существенно улучшена при сохранении возможности автоматизированной 
компьютерной обработки текстов документов. Это достигается как путем ис-
пользования давних отечественных разработок в области русско-латинской 
транслитерации, так и посредством внедрения новых предложений.  

Ключевые слова: русско-английская транслитерация, загранпаспорт, одно-
значность  транслитерации, различимость текстов, транслитерация Ц – TZ , 
транслитерация Щ – SJ  

В настоящее время в заграничных паспортах гра-
ждан России данные записываются на латинице в со-
ответствии с ГОСТ Р 52535.1-2006 [1-2]. Большинст-
во русских букв, согласно этому стандарту, 
записывается на латинице традиционно, как они за-
писывались в российский загранпаспорт  и  ранее,  
[1-4], а именно: А – A, Б – B, В – V, Г – G, Д – D,  
Ж – ZH, З – Z, К – K, Л – L, М – M, Н – N, О – O,  
П – P, Р – R, С– S, Т – T, У – U, Ф – F, Х – KH,  
Ч –  CH, Ш – SH, Ы – Y, Э – E. Это обычный способ 
записи русских текстов на латинице [4], которым 
пользуются как частные лица, так и различные ве-
домства. Он восходит к американскому стандарту 
BGN, принятому для географических наименований 
еще в1944 г. [4] и ставшему (обычно в несколько уп-
рощенном виде [7]) наиболее популярной системой 
русско-английской транслитерации как в России, так 
и за рубежом. Транслитерация остальных букв рус-
ского алфавита по ГОСТ Р 52535.1-2006 значительно 
отличается от принятой ранее транслитерации 1997-
2010 гг. [2] (см. таблицу).  

Слабыми местами транслитерации на загранпас-
порт 1997-2010 годов являются транслитерация Ц – TS,  
мягкого знака – обратным штрихом, а твердого знака – 
двумя обратными штрихами. Трудно себе представить, 
что хоть в чьем-нибудь заграничном паспорте были 
проставлены два подряд обратных штриха. Скорее все-
го, получатели паспортов благополучно «увернулись» 
от этого варианта. Вряд ли где-либо был проставлен и 
обратный штрих как отображение мягкого знака. По 
крайней мере, в приложении 7 к Приказу Федеральной 
миграционной службы от 26 мая 1997 г. N 310 о по-
рядке выдаче загранпаспортов [2], в котором приведе-

на таблица транслитерации образца 1997-2010 гг. и да-
ны примеры транслитерации имен и фамилий, нет ни 
одного такого примера. Зато преобладает транслитера-
ция Я – IA и ЬЯ – IA (Ульяна – Uliana, Яков – Iakov, 
Агафья – Agafia и т. п.) и даже Я – A (Анастасия –  
Anastasia, Ксения – Ksenia и пр.), которая совсем не 
предусмотрена таблицей. Эти примеры ясно показы-
вают, что таблица транслитерации образца 1997-2010 
гг. была рекомендательной и эти рекомендации произ-
вольно не выполнялись, хотя такая транслитерация 
наиболее распространена в англоязычном мире [4-7] и 
наиболее понятна русскоязычным людям, знакомым с 
английским языком.  

Между тем нетрудно добиться, чтобы транслитера-
ция образца 1997-2010 гг. стала практически взаимно-
однозначной при простейшей замене каждого знака 
русского алфавита на один, однозначно определенный 
знак латинского алфавита. На такую простейшую за-
мену делает упор ГОСТ Р 52535.1-2006, не обращая 
внимания на недопустимую, на наш взгляд, потерю 
однозначности обратной транслитерации, возникаю-
щую при употреблении этого ГОСТа.  

Сначала покажем, как следовало бы усовершенст-
вовать русско-латинскую транслитерацию образца 
1997-2010 гг., чтобы обеспечить при транслитерации 
имен и фамилий замену каждого знака русского ал-
фавита на один, однозначно определенный знак ла-
тинского алфавита. Для этого нужно:  

 ввести транслитерацию твердого и мягкого 
знаков единообразно одним апострофом, как это 
обычно делается в стихийном русско-латинском 
письме и при транслитерации фамилий для водитель-
ских удостоверений [4];  
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Таблица 
 

Фрагмент таблицы транслитерации кириллицы для загранпаспорта [1-2]1 
 

Транслитерация знаками латинского алфавита Знак рус-
ского алфа-

вита 
Загранпаспорт 

1997-2010 
ГОСТ Р 52535.1-

2006 
Альтернативный вариант (для нормализации  

ГОСТ Р 52535.1-2006)  

Е Е, YE Е E после согласной, YE в остальных случаях 

Ё Е (YE)*, YE Е E после согласной, YE в остальных случаях 

И I I I, но YI после мягкого знака 

Й Y I Y 

Ц TS (TZ)* TC TZ 

Щ SHCH SHCH SJ 

Ъ `` (‘)* — — 

Ы Y Y Y 

Ь ` (‘)* — — 

Э E Е E 

Ю YU IU IU после согласной, YU в остальных случаях 

Я YA IA IA после согласной, YA в остальных случаях 

*Звездочкой отмечены предложения по улучшению транслитерации 1997-2010 годов.  
 
 
 

 ввести транслитерацию Ц – TZ, как это было 
принято в транслитерации Российского географиче-
ского общества [8, 10] еще сто лет тому назад;  

 ввести единообразную транслитерацию Ё – YE;  
 отказаться от иллюзии, что при такой систе-

ме транслитерации мы записываем на латинице 
русские имена и фамилии по-английски. На самом 
деле мы их записываем по-русски на русской лати-
нице, положив в ее основу наиболее популярную в 
России и за рубежом систему русско-английской 
транслитерации[2-7].  

Предложенные усовершенствования помечены во 
фрагменте таблицы звездочкой. Посмотрим, как они 
реализуются путем замены каждого знака русского ал-
фавита на один, однозначно определенный знак латин-
ского алфавита в духе стандарта ГОСТ Р 52535.1-2006.  

В этом случае русская буква Е всегда транслите-
рируется латинским E, если стоит после согласной, и 
диграфом YE – в остальных случаях. Буква Ё всегда 
замещается диграфом YE, так что после согласных, т. 
е. почти всегда при транслитерации фамилий, содер-
жащих графему Ё, эта замена становится взаимноод-
нозначной. Аналогично становится практически од-
нозначной транслитерация буквы Э латинским E, 
поскольку русская буква Е в начале слова и после 
гласной транслитерируется диграфом YE. Редкие 
случаи, когда графема Ё стоит в начале слова или по-
сле гласной или когда графема Э стоит после соглас-
ной, нетрудно оговорить в порядке исключения. 
Скажем, если в загранпаспорте записана фамилия 
Ёлкин (а не Елкин), то рядом будет записана ее 
транслитерация в виде Yelkin. Если эта фамилия да-

                                                 
1 В этом фрагменте таблицы приведены транслитерации, 
рассматриваемые в настоящей статье.  

лее будет фигурировать в документации, составлен-
ной на латинице, то ее можно будет отличить от фа-
милии Елкин по другим паспортным данным.  

Далее обратим внимание на замещение графем Й 
и Ы латинским Y. Оно оправдывается тем, что в ре-
гулярном русском письме буква Й никогда не ста-
вится после согласной, а буква Ы – после гласной. 
Однако такая транслитерация приводит к тому, что в 
некоторых, правда, очень редких, случаях диграфы 
YE, YU и YA, предназначенные отображать буквы Е, 
Ё, Ю и Я, должны будут прочитаны как ЙЕ, ЙУ и 
ЙА, если стоят после гласной или в начале слова, или 
ЫЭ, ЫУ и ЫА, если стоят после согласной. Ввиду 
редкости таких казусов они могут быть оговорены в 
порядке исключения.  

Транслитерация Ц – TZ предложена вместо транс-
литерации Ц – TS по следующим причинам [9-10]:  

 после этого становятся четко различимыми 
фамилии, оканчивающиеся на -цкий  и  -тский, такие 
как Шацкий (Shatzkiy) и Шатский (Shatskiy);  

 диграф TZ транслитерируется и с английского, 
и с немецкого, и с французского языков только по-
средством Ц; примеры с английского: Fitzroy –  
Фицрой, slivovitz – сливовица; с немецкого: Hertz – 
Герц, Pritzwalk – Прицвальк; с французского: Tzigane 
– цыган. Metz – Мец; 

 диграф TZ произносится и по-английски, и по-
французски, и по-испански как ts, а по-немецки – 
просто как русское ц; 

 фамилии типа Makhmutzade (Махмутзаде), где 
TZ должно читаться, как тз, встречаются очень ред-
ко и хорошо различимы при чтении.  

Здесь уместно заметить, что если, например, кто-
либо из Шацких согласится с утвержденной по всем 
правилам [1] транслитерацией Ц – TC и с другими 
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странностями ныне действующих правил «замены 
знаков русского алфавита знаками латинского алфа-
вита», то в его загранпаспорт впишут фамилию 
Shatckii и повсюду за границей его постоянно будут 
пытаться называть не иначе, как Шаткий.  

Теперь обратимся к транслитерации твердого и 
мягкого знаков, которая часто получается столь не-
удобной, что во многих системах русско-латинской 
транслитерации [1, 4, 6] пытаются обойтись без нее. 
По нашему мнению [9-11], наличие в русской лати-
нице хотя бы одного разделительного знака, заме-
няющего и твердый, и мягкий знаки, необходимо для 
обеспечения достаточной различимости записанных 
на латинице русских собственных имен. В качестве 
такого знака традиционно используется апостроф  
[4-5]. Мы предлагаем проставлять апостроф при 
транслитерации твердого и разделительного мягкого 
знаков. В таком случае Васильев будет однозначно 
отображаться, как Vasil’yev, Василев – как Vasilev, а 
Василёв – как Vasilyev; аналогично: Саркисян –  
Sarkisyan, Саркисьян – Sarkis’yan.  

Применение апострофа для транслитерации мяг-
кого знака в остальных случаях нецелесообразно, так 
как противоречит традициям употребления апостро-
фа в мире латинского письма. Если необходимо 
обеспечить различимость при письме на латинице 
фамилий, подобных фамилиям Панков и Паньков, то 
следует ввести особую латинскую букву для отобра-
жения мягкого знака, например – q [9]. Это тем более 
желательно, что далеко не всем нравится апостроф, 
проставленный внутри текста фамилии.  

Составителям стандарта ГОСТ Р 52535.1-2006 это 
тоже, видимо, не нравилось, и они решили твердый и 
мягкий знаки вовсе не транслитерировать, т. е. по-
просту пропускать при замене русского текста лати-
ницей. Кроме того, отображение букв Ё и Э они со-
вместили с отображением буквы Е (Е – E); 
отображение буквы Й совместили с отображением 
буквы И (И – I); отображение буквы Щ заменили 
отображением диграфа ШЧ, а отображение букв Ю и 
Я заменили отображением буквосочетаний ИУ и ИА. 
В результате оказалось, что в русской латинице, пре-
дусмотренной стандартом ГОСТ Р 52535.1-2006, не 
отображены восемь букв русского алфавита: Ё, Й,  
Щ, Ъ, Ь, Э, Ю и Я.  

В результате столь резкого сокращения состава 
русского алфавита фамилии Елкин, Ёлкин, Елькин, 
Элькин и Элкин транслитерируются одинаково, как 
Elkin, т. е. становятся на латинице неразличимы:  Ва-
сильев – Василев – Василёв – все Vasilev;  Заикин и 
Зайкин – все Zaikin;  Воинов и Войнов – все Voinov; 
Ильин и Илин – все Ilin; Иудин и Юдин – все Iudin; 
Дьяков и Дяков – все Diakov; Иаков и Яков – все  
Iakov и таких вариантов много.  

В транслитерации 1997-2010 гг. (с нашими по-
правками) таких слабостей меньше. И связаны они, в 
основном, с тем, что там нет особой латинской бук-
вы, предназначенной для отображения мягкого знака. 
Последний либо замещается апострофом, либо про-
пускается. При пропуске мягкого знака фамилии ти-
па Бондар и Бондарь становятся неразличимы (обе 
Bondar), так же как фамилии Панков и Паньков (обе 
Pankov) и многие другие в этом роде. А при наличии 

жесткого правила транслитерации разделительного 
мягкого знака апострофом те Васильевы и Дьяковы, 
которые «привыкли» к транслитерации своей фами-
лии в виде Vasilyev и Dyakov, могут высказать недо-
вольство новым вариантом записи их фамилии в виде 
Vasil’yev и D’yakov. В остальном механическая 
транслитерация традиционных русских имен и фа-
милий в соответствии с таблицей в варианте 1997-
2010 гг.  вряд ли вызовет какие-либо возражения. 
Особого написания могут потребовать лишь имена и 
фамилии иностранного происхождения. Скажем, ла-
тинское имя Максим целесообразно записать в виде 
Maxim; английское имя Джон – в виде John, а немец-
кую фамилию Эйхе – в виде Eiche.  

Основной недостаток замены твердого и раздели-
тельного мягкого знаков апострофом заключается в 
том, что при записи русских имен и фамилий не при-
нято употреблять апостроф. Для многих русскоязыч-
ных людей непривычно видеть свою фамилию или, 
тем более, имя, записанными с апострофом. Отсюда 
возникает стремление перейти к транслитерации, в 
которой апостроф не используется. Лучше всего бы-
ло бы перейти к транслитерации мягкого знака одной 
латинской буквой (буквой q). Однако, такая трансли-
терация не менее непривычна, чем транслитерация 
апострофом, особенно для тех, кто питает иллюзию, 
что когда он пишет имя и фамилию на латинице, то 
пишет на иностранном языке. Компромиссным вы-
ходом может стать отказ от транслитерации твердого 
и мягкого разделительного знаков (пропуск их при 
транслитерации [10]).  

Транслитерация такого типа была утверждена 
Российской Академией наук более ста лет тому на-
зад [8, 10]. Она вышла из употребления, так как 
была основана, в духе того времени, не на англий-
ском, а на чешском письме. Основным принципом 
транслитерации, позволяющей обойтись без разде-
лительных знаков, не нанося ущерба различимости 
письма, является отображение на латинице букв Е, 
Ё, Ю и Я после согласных иначе, чем в остальных 
случаях, и буквы И после мягкого знака иначе, чем 
в остальных случаях. Причина в том, что звуки, 
отображаемые буквами Е, Ё, Ю и Я, йотируются, 
когда эти буквы не стоят после согласных, так же, 
как звук, отображаемый буквой И, когда последняя 
стоит после мягкого знака.  

При транслитерации в духе английского письма 
букву Й отображают латинским Y и им же отобра-
жают йотирование. Поэтому йотированные Е, И, Ю и 
Я должны быть отображены в виде YE, YI, YU и YA, а 
букву Ё в принятой системе транслитерации придет-
ся отображать так же, как букву Е. Транслитерацию 
Е, Ю и Я после согласных целесообразно оставить 
такой же, какая предусмотрена ГОСТ Р 52535.1-2006, 
и заменить неудобную транслитерацию Ц – TC на ва-
риант Ц – TZ. Транслитерацию буквы Щ обсудим 
особо. В результате получим систему транслитера-
ции, оригинальная часть которой представлена в по-
следнем столбце приведенной выше таблицы. Эта 
система транслитерации, так же, как транслитерация 
по ГОСТ Р 52535.1-2006, сводится к простой замене 
знаков русского алфавита знаками латинского алфа-
вита с добавлением, что определенные буквы, если 
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стоят после согласной, транслитерируются иначе, 
чем в остальных случаях.  

После внесения предложенных изменений в 
ГОСТ Р 52535.1-2006 окажется, что Васильев на ла-
тинице будет Vasilyev, а Василев – Vasilev; Зайкин 
уже не будет Zaikin, но Zaykin; Ильин уже не будет 
Ilin, но Ilyin; Юдин не будет Iudin, но Yudin; Дьяков 
будет Dyakov, а Дяков – Diakov. Таким образом, 
можно избежать употребления апострофа и одновре-
менно сделать транслитерацию более однозначной. 
Однако однозначность транслитерации останется не-
полной. Так, Дяков и Диаков будут отображены на 
латинице одинаково: Diakov, как, впрочем, и фами-
лии Набиулин и Набюлин – как Nabiulin. Это плата 
за отказ от употребления апострофа в составе имен и 
фамилий на латинице. Тут некоторые могут доба-
вить, что и Ilyin можно прочесть не как Ильин, но как 
Илыин, а Yelkin – не как Елкин, но как Йелкин, да 
только вряд ли кто на такое прочтение решится, даже 
если этот читатель не изучал предложенные нами 
правила транслитерации, но знаком хотя бы с анг-
лийским языком.  

Теперь пришло время обратить внимание на 
транслитерацию Ц – TC, впервые заданную стандар-
том ГОСТ Р 52535.1-2006. Ранее такая транслитера-
ция не обсуждалась и не употреблялась [2-11]. О 
преимуществах издавна известной транслитерации Ц 
– TZ сказано достаточно. Но если оказалось возмож-
ным утвердить никому не известный диграф для обя-
зательного употребления, то в таком случае нельзя 
ли ввести уже обсуждавшуюся неоднократно в печа-
ти [9-11] транслитерацию Ь – Q, чтобы различать, 
наконец, при письме на латинице фамилии типа 
Паньков и Панков, Кухарь и Кухар?  

Имеется предложение и для транслитерации бук-
вы Щ. Согласитесь, что замена Щ диграфом ШЧ, чем 
на латинице является SHCH, является не более чем 
попыткой транскрипции звука щ, весьма громоздкой 
и, с точки зрения фонетики русского литературного 
языка, не вполне корректной. Взамен мы предлагаем 
вариант Щ – SJ [9-11] по следующим причинам:  

 предлагаемая транслитерация в два раза ком-
пактнее традиционной;  

 все известные транслитерации Щ, включая 
стандартные [1-11], начинаются с буквы S;  

 транслитерация Щ – SJ взаимнооднозначна;  
 буквосочетание SJ, будучи прочитано на анг-

лийский, португальский или французский лад лицом, 
не знающим нашей системы транслитерации, даст 
звук, напоминающий русское щ.  

Надеемся, что изложенные в данной работе дово-
ды ясно показывают, что на базе традиционной рус-
ско-английской транслитерации может быть по-
строена адекватная русская латиница, вполне 
пригодная для компьютерной записи имен и фами-
лий в загранпаспортах. Дай Бог, чтобы предложен-
ный здесь вариант передачи знаков русского алфави-

та знаками латинского алфавита был поскорее 
утвержден компетентными органами в порядке со-
вершенствования стандарта ГОСТ Р 52535.1-2006.  
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В.И. Хайруллин 

Информационная роль однозначности неологизмов 

Рассматривается проблема однозначности/многозначности терминологических 
единиц на примере терминов страха (фобий). Отстаивается исследовательская 
гипотеза о том, что неологизмы, в основе которых лежат корни слов из классиче-
ских языков, характеризуются прозрачностью и, как следствие, однозначностью.   

Ключевые слова: информация, термин, однозначность, перевод, неологизм, фобия 

Проблема терминологической однозначности/ 
многозначности является одной из наиболее актуаль-
ных во многих областях знания. С этих позиций пе-
ревод и лексикографическое описание терминологии 
из многих областей знания, в том числе и научно-
технической информации, оказываются национально 
и культурно обусловленными [1, с. 21-26; 2, с. 27-30], 
и часто – спорными.   

Более того, исследователями высказывается точка 
зрения, в соответствии с которой даже общепризнан-
ные дихотомии приобретают характер новых поляр-
ностей. Например, с этих позиций литературный и 
технический перевод в последнее время становятся 
собственно «переводом» и «локализацией» [3, с. 156; 
4, с. 183], т. е. перевод текстов с языка транснацио-
нальных корпораций на языки локальных культур 
получает терминологическое наименование «локали-
зация», а литературный перевод описывается терми-
ном «собственно перевод». 

Ряд специалистов признают, что однозначных 
терминов существует немного. К таковым они отно-
сят, прежде всего, термины, представляющие собой 
лексическое новообразование, т. е. совершенно но-
вую коммуникативно-номинативную единицу. Если 
же термин образован, во-первых, путем переосмыс-
ления уже имеющейся единицы, заимствованной из 
смежной области знания, либо, во-вторых, путем за-
имствования единицы из греческого или латинского 
языков, – это, несомненно, как полагают некоторые 
исследователи, ведет к неоднозначности термина  
[5, с. 124-129]. 

На наш взгляд, это положение весьма спорно, по-
скольку в языке существует изрядный пласт неологиз-
мов, структура которых не укладывается в предлагае-
мую выше схему, в частности – схему многозначных 
терминологических новообразований на основе корней 
слов из классических языков. Достоверность своего 
предположения мы хотели бы продемонстрировать на 
примере терминов страха, или фобий.  

Актуальность тематики определяется общей со-
циально-психологической ситуацией: ХХ-й  и начало 
ХХI-го вв. – это трудное время для всего человечест-
ва. Нет ни одной страны в мире, которую бы не за-
тронули такие исторические катаклизмы, как войны, 
смена социальных режимов, индустриализация, об-

нищание, глобализация, затяжные экономические 
кризисы. В результате этого психологической доми-
нантой времени, в которое нам привелось жить, при-
знается состояние тревоги. Показательно, что общий 
моральный климат современности культуролог Ж. 
Тораваль определяет именно этим характерным тер-
мином – angoisse, т. е. «тревога» [5, с. 267], которая, 
накапливаясь в психике человека, может перерасти в 
чувство страха. Эта базовая человеческая эмоция не-
редко приобретает признак непреодолимой патоло-
гической боязни, подразделяемой по трем  категори-
ям:  1)  социальные фобии;  2)  так  называемые 
«беспричинные» страхи и 3) специфические фобии, 
такие как боязнь открытых пространств [6, с. 62].  

Терминология чувства страха, или фобиотерми-
нология [7, с. 30-32] в основном является новой. Во 
всяком случае, компьютерные программы маркируют 
большинство терминов в качестве незнакомых. Ис-
ключение в английском и русском языках составляют 
лишь термины agoraphobia/агорафобия (боязнь откры-
тых пространств), claustrophobia/клаустрофобия (бо-
язнь замкнутых пространств), hydrophobia/гидрофобия 
(боязнь воды), photophobia/фотофобия (боязнь света), 
technophobia/технофобия (боязнь технологий), xeno-
phobia/ксенофобия (боязнь незнакомых лиц или ино-
странцев). Другими «известными» компьютеру терми-
нами являются: в русском языке – андрофобия (боязнь 
лиц мужского пола), антропофобия (боязнь людей), 
германофобия (боязнь немецкой культуры), киберфо-
бия (боязнь компьютеров), некрофобия (боязнь смер-
ти), радиофобия (боязнь радиации); в английском 
языке – aerophobia (боязнь сквозняков), arachnopho-
bia (боязнь пауков), ergophobia (боязнь труда), tris-
kaidekaphobia (боязнь числа 13), zoophobia (боязнь 
животных). Таким образом, из 502 выделенных нами 
терминов страха не являются новыми всего лишь 17, 
что составляет 3,38 %. Остальные 485 терминов, или 
96,62 %, – это неологизмы, к каковым относится и 
самый длинный термин, состоящий из 35 и 34 букв в 
английском и русском языках соответственно (hip-
popotomonstrosesquipedaliophobia/ гиппопотомонст-
росесквипедалиофобия (боязнь длинных слов)), и 
термины с наибольшим количеством синонимов 
(aelurophobia, ailurophobia, elurophobia, felinophobia, 
galeophobia, gatophobia/ айлурофобия, аэлурофобия, 
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галеофобия, гатофобия, фелинофобия, элурофобия 
(боязнь кошек)), и все другие термины страха. Если 
пренебречь незначительной величиной 3,38 %, мож-
но утверждать, что, во-первых,  неологизмы в инте-
ресующей нас области составляют величину, близ-
кую к  100 %, т.е. термины страха – это область 
исключительно неологизмов, число которых увели-
чивается во внушительной прогрессии, поскольку 
специалисты систематически сталкиваются с проявле-
ниями все новых фобий, требующих классификации 
на профессиональном уровне;  во-вторых, семантиче-
ская составляющая фобиотерминологии  прозрачна и 
хорошо читаема при условии знания классических 
языков, так как подавляющее большинство терминов 
структурированы следующим образом: ядро термина 
(это непосредственно термин phobia/фобия) + пере-
менно-характеризующий компонент, как правило, взя-
тый из одного из классических языков или же – в зна-
чительно более редких случаях – из английского 
языка. Этот второй компонент есть «привязка» терми-
нологической единицы к определенной сфере: либо к 
сфере социальных фобий, либо «беспричинных», либо 
специфических фобий.  

Как ядро, так и переменный/е компонент/ы пони-
маемы, они в подавляющем большинстве прозрачны, 
или иными словами, они элементарно переводимы с 
классических/европейских языков. Например, термин 
ataxiophobia/атаксиофобия в качестве ядра имеет тер-
мин phobia/фобия, а в качестве переменно-
характеризующего компонента – термин ataxia/атаксия 
(в переводе с греческого – «нарушение координации 
движений»). Таким образом, термин «атаксиофобия» 
означает «боязнь нарушения координации движений». 
Ядром термина taurophobia/таурофобия служит 
phobia/фобия, а  переменно-характеризующим компо-
нентом – латинский термин taurus/бык. Семантика 
термина в целом прозрачна и означает в переводе на 
русский язык «боязнь быков».   

Вторую, относительно немногочисленную группу 
составляют единичные нерегулярные термины с анг-
ло-германским переменно-характеризующим компо-
нентом (например, Dutchphobia/датчфобия, голлан-
дофобия, «боязнь голландской культуры» (англ. 
Dutch (of the language or people) – of the Netherlands, 
from Middle Dutch dutsch etc. Hollandish, Netherlan-
dish, … Old High German diutisc national) [8, с. 58, 
323, 1185]. В данном случае производный термин 
так же однозначен, как и термин, строящийся на 
основе корней классических языков. 

Новая терминология не многозначна, более того, 
неологизмы в подавляющем большинстве именно 
однозначны. 

Здесь нам представляется обоснованным провести 
аналогию с известными двумястами неологизмами Э. 
Берджесса [9], а также с неологизмами кубофутури-
стов [10, с. 3]. Такая аналогия чрезвычайно уместна в 
том плане, что эти неологизмы вполне прозрачны, 
однозначны и, следовательно, понятны. Сравним,  
например,  терминологию Э. Берджесса или терми-
нологию кубофутуристов (в приводимом далее тек-
сте интересующие нас «прозрачные» и понятные не-

ологизмы  мы выделяем курсивом):  deng (от русск. 
«деньги») – деньги; sabog (от русск. «сапог») – ту-
фель; platties (от русск. «платье») – одежда; krovvy 
(от русск. «кровь») – кровь; lewdies (от русск. «лю-
ди») – люди, народ; horrorshow (игра слов, основан-
ная на частичном созвучии русского «хорошо» и анг-
лийского словосочетания horror show (буквально 
«представление ужасов»)) – хорошо  [9]; «Зовавы по-
зовут вас… Бытавы [расскажут вам] – кто вы, быва-
вы – кем вы могли бы быть… Никогдавли пройдут, 
как тихое сновидение. Маленькие повелюты властно 
поведут вас. Здесь будут иногдавли и воображавли» 
[10, с. 13], т. е.  те, кто поведает, кем вы иногда мо-
жете быть, например, в вашем воображении.  

Это неологизмы, они понятны и однозначны, хотя 
имеют окказиональный характер, т.е. в принципе соз-
даны для «единовременного» использования в одном 
произведении. 

Что касается фобиотерминологии, то она не окка-
зиональна, а константна, т.е. предназначена для ис-
пользования как в отдельных профессиональных 
сферах, так и в общих национальных культурах.  

В целом проведенное нами исследование позволя-
ет утверждать, что новая терминология в подавляю-
щем большинстве не многозначна, прозрачна и ло-
гично структурирована. Пафос настоящей статьи 
отнюдь не сводится к признанию исключительно од-
нозначности новых терминов. Следует отметить, что 
в рассматриваемой нами области неоднозначность 
все же присутствует. Например, acarophobia – ака-
рофобия, боязнь заболеть чесоткой; паразитофобия, 
боязнь насекомых и заражения ими чесоткой. Однако 
следует учесть, что в подобных случаях производные 
термины являются именно производными, т.е. проис-
ходящими из первоначального, базового термина, 
что, безусловно, является исключением, подтвер-
ждающим отстаиваемую нами гипотезу.   
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 Подать научную работу на депонирование можно, обратившись в Отдел 
депонирования ВИНИТИ РАН по адресу: 
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С инструкцией о порядке депонирования можно ознакомиться на сайте ВИНИТИ 

РАН:  http://www.viniti.ru 
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