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Развитие любой сферы науки, техники, 

производства, культуры непременно сопро-
вождается развитием соответствующей об-
ласти языка специальности. Появление элек-
тронно-вычислительных машин и компью-
терных технологий, ставшее едва ли не са-
мым значительным событием в науке и тех-
нике последних десятилетий, обусловило 
формирование нового обширного языкового 
пласта. Некоторые особенности компьютер-
ной лексики были обусловлены уже самим 
статусом компьютерной сферы, в которой 
получили преломление достижения, а следо-
вательно, и научный аппарат многих тради-
ционных научно-технических сфер. Созда-
ние персональных компьютеров (ПК), с од-
ной стороны, неизмеримо расширило круг 
людей, для которых компьютер стал при-
вычным предметом работы и обихода, с дру-
гой стороны, выделило в необозримом море 
компьютерной лексики ту ее часть, которая 
наиболее актуальна для пользователя ПК, – 

лексику пользовательского интерфейса (ПИ), 
отвечающего за общение человека с компью-
тером [7; 10]. Ее комплексное описание в ус-
ловиях всеобщей компьютеризации можно 
считать актуальной лингвистической задачей, 
одним из аспектов которой является рассмот-
рение источников формирования, происхож-
дения и способов образования лексики ПИ. 

Вопросами терминообразования и фор-
мирования терминологий в разное время за-
нимались Д. С. Лотте, А. А. Реформатский,  
Г. О. Винокур, В. П. Даниленко, Т. Л. Канде-
лаки, В. Н. Лейчик, А. И. Моисеев, В. П. Про-
хорова, А. В. Суперанская, Б. Н. Головин,  
М. Н. Володина, З. И. Комарова, С. В. Гри-
нев, С. Д. Шелов и др. В последние годы 
появилось немало диссертационных иссле-
дований, посвященных компьютерной лек-
сике как в английском, так и в русском язы-
ках [1; 4; 8; 9 и др.]. Однако, как правило, в 
них рассматриваются общие особенности 
компьютерной лексики, системного же и по-



ФИЛОЛОГИЯ 
 

 218

следовательного описания интересующего 
нас фрагмента сложной и многоярусной 
структуры «компьютерного языка» – лексики 
пользовательского интерфейса пока не пред-
принималось.  

Материалом настоящего исследования 
послужил массив в количестве 8839 терми-
ноединиц и 28 533 терминоупотреблений, по-
лученный в результате выборки английских 
терминов из 12 самоучителей работы на ком-
пьютере, предназначенных для пользователей 
популярных программ Windows XP, Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, 
Internet. В данной статье рассматриваются од-
нословные термины-существительные. 

Анализ показал, что в формировании 
лексики пользовательского интерфейса уча-
ствуют два основных источника, которые 
условно можно обозначить как внешний и 
внутренний. Первый представлен единица-
ми, вошедшими в ПИ из других научных 
сфер, второй – единицами, которые образо-
вались в самой системе с участием разного 
рода деривационных средств. 

Внешний источник.  
1. Определенную часть лексики пользо-

вательского интерфейса, как и в других спе-
циальных языках, составляют термины, ха-
рактерные для языка науки в целом (1,5%).  
В лексике ПИ наиболее распространены сле-
дующие общенаучные термины: analysis 
(анализ), category (категория), criteria (крите-
рий), object (объект), property (свойство), 
structure (структура), sub-type (подтип), 
system (система), type (тип). 

2. Одной из особенностей компьютерной 
лексики в целом и лексики ПИ в частности 
является то, что значительное место в ее 
структуре занимают термины, заимствован-
ные из других областей знания (межсис-
темное заимствование) (16%), в числе кото-
рых: техника* (43%)**: adapter (адаптер), 
cursor (курсор), filter (фильтр), installation (ус-
тановка), performance (быстродействие), 
toggle (тумблер); математика (16%): 
argument (аргумент), function (функция), 
variable (переменная), axis (координатная 
ось); физика (3%): frequency (частота), modu-
lation (модуляция), pulse (импульс); электро-

техника (4%): carrier (несущая (частота)), 
connection (связь), selector (селектор); химия 
(1%): silicon (силикон); кибернетика (1%): 
behavior (поведение); полиграфия (6%): font 
(шрифт), indent (отступ), space (пробел); те-
левидение, радио, кино (7%): monitor (мо-
нитор), clip (клип), tuner (тюнер); связь (2%): 
network (сеть), terminal (терминал); грамма-
тика (3%): prefix (префикс), suffix (суффикс), 
verb (глагол → команда); лингвистика (1%): 
emphasis (эмфаза → выделение); коммерция 
(2%): balance (баланс), company (компания); 
экономика (2%): import (импорт), license 
(лицензия); дипломатия (1%): protocol (про-
токол); военное дело (1%): sentry (часовой, 
караул → оповещение); космонавтика (1%): 
backup (дублирование → архивация); мор-
ское дело (2%): log (вахтенный журнал → 
журнал регистрации); топография (1%): 
legend (легенда); спорт (1%): timeout (тайм-
аут → тайм-аут – лимитированное время 
простоя или ожидания); генетика (1%) : 
clone (клон). 

Внутренний источник. Рассмотрим 
продуктивность способов образования лек-
сики ПИ в порядке ее убывания.  

1. Среди внутренних способов форми-
рования лексики ПИ преобладает семанти-
ческое терминообразование (61%), т. е. 
использование в качестве термина обще-
употребительного слова с приданием ему 
нового терминологического значения.  
О важной роли именно семантического ме-
ханизма терминообразования свидетельст-
вуют данные Б. Уоррена, который в моно-
графии «Sense developments» констатирует, 
что на современном этапе развития англий-
ского языка семантический путь термино-
образования является наиболее распро-
страненным [13, с. 126]. К такому же выво-
ду относительно русского языка на обшир-
нейшем материале терминологий различных 
специальных областей приходит В. П. Про-
хорова [12] и др.  

Регулярными способами семантического 
терминообразования в сфере лексики интер-
фейса выступают сужение/расширение зна-
чения, метафорический перенос, метоними-
ческий перенос.  
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Сужение/расширение значения (49%). 
Понятие сужения/расширения значения как 
способа семантического словообразования в 
лингвистике толкуется неоднозначно, по-
скольку сам «механизм сужения трудно оп-
ределяется» [12, с. 78]. О. С. Ахманова опре-
деляет сужение (расширение) значения слова 
как органические уменьшения (увеличения) 
объема обозначаемого понятия, т. е. количе-
ства называемых предметов и явлений, в ре-
зультате чего возникает новое значение слова 
[1]. Однако спорным оказывается само по-
нимание специализации значения как его су-
жения или расширения. В данном случае бу-
дем понимать сужение как перенос названия 
одного понятия на другое «на основании 
общности всех признаков общеупотреби-
тельного понятия при наличии у суженного 
понятия дополнительных признаков» [12,  
с. 79], например: аddress (адрес), command 
(команда), document (документ), environment 
(среда), format (формат), keyboard (клавиату-
ра), mail (почта), operation (операция), 
program (программа), query (запрос), reference 
(ссылка), search (поиск), user (пользователь), 
version (версия). 

Сужение значения является весьма про-
дуктивным способом терминообразования в 
сфере ПИ, что объясняется общей активностью 
этого типа деривации в новых терминосисте-
мах активно развивающихся наук [12, с. 86]. 

Метафора (12%) занимает второе место 
по продуктивности образования терминов 
ПИ. Наиболее распространенным типом ме-
тафорического переноса в сфере лексики ин-
терфейса является перенос на основе сходст-
ва функции сопоставляемых объектов (6%), 
например: clipboard (настольная папка с за-
жимом для бумаг*** → буфер обмена – об-
ласть памяти компьютера, предназначенная 
для временного хранения данных при их об-
мене между прикладными программами); 
desktop (крышка письменного стола → рабо-
чий стол – интерактивная экранная среда с 
представленными на экране символами ра-
бочих компонентов пользователя). 

В числе терминов, образованных ука-
занным способом, продуктивен тип наиме-
нований деятеля с суффиксами -er, -or: 

administrator (администратор), advisor (кон-
сультант), builder (строитель → построи-
тель), chooser (тот, кто выбирает → селек-
тор), dispatcher (диспетчер), driver (лицо, на-
правляющее движение чего-л. → драйвер), 
editor (редактор), explorer (исследователь → 
обозреватель), organizer (организатор → ор-
ганизатор, компьютерный секретарь), 
placeholder (должностное лицо, государст-
венный служащий → заполнитель, структур-
ный нуль). 

Метафорический перенос на основе 
сходства в способе представления объекта 
(3%) иллюстрируется следующими приме-
рами: domain (территория, отмеченная неко-
торыми физическими особенностями → до-
мен – группа узлов Интернета, объединенная 
по тематическому, географическому прин-
ципу, принадлежности частным лицам или 
организациям и т. п., входящая в иерархиче-
скую структуру сети); volume (том → том – 
отдельный файл, содержащий фрагмент еди-
ного многотомного архива данных, обычно 
используемый для сохранения большого ар-
хива на дискетах или передаче по почте). 

Несколько менее активна метафора, об-
разуемая на основе сходства в способе пред-
ставления действия (1,5%): dialog (диалог 
→ диалог – двусторонний обмен информа-
цией между человеком и компьютером в 
форме вопросов и ответов). 

Примерами метафор на основе сходства 
внешнего вида (0,7%) могут служить сле-
дующие термины: bar (полоса → панель – 
совокупность горизонтальных однострочных 
окошек на экране); pie (пирог → круг (круго-
вой); pie chart – круговая диаграмма – диа-
грамма, отображающая значения каждого 
вида данных в общей сумме в виде площади 
отличающегося цветом или штриховкой сек-
тора круга). 

В лексике пользовательского интерфейса, 
как и в других системах с развитым семанти-
ческим терминообразованием, достаточно 
многочисленны примеры, внутренняя класси-
фикации которых затруднена, поскольку в них 
могут быть усмотрено сочетание семантиче-
ского переноса разных типов. Приведем не-
сколько примеров таких комбинаций:  
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• сужение + форма представления объ-
екта (0,3%): path (путь → путь – последова-
тельность узлов сети передачи данных, по 
которой пакеты (сигналы, команды, сообще-
ния) передаются от источника к приемнику 
данных); tool (инструмент); 

• форма + функция (0,3%): card (карта 
→ карта – сменная панель с электронными 
компонентами); icon (икона → иконка, пик-
тограмма – небольшое символическое изо-
бражение, предназначенное для выбора 
пользователем инструмента или объекта и 
управления ими); 

• внешний вид + способ представле-
ния объекта (0,2%): mouse (мышь → мышь – 
устройство ввода информации в компьютер, 
служащее для управления перемещением 
курсора на экране) и др. 

Метонимический перенос встречается 
в лексике ПИ значительно реже (0,3%) и 
происходит в основном по моделям материал 
→ изделие из него, содержимое → форма его 
существования и некот. др.: hardware (метал-
лические изделия → аппаратное обеспече-
ние); Word (слово → название текстового 
процессора). 

2. Конверсия (7%), т. е. изменение час-
теречной принадлежности слова, характерна 
для английского словообразования в целом. 
Она широко используется и в образовании 
лексики интерфейса: append (прибавлять → 
добавление), connect (соединять(ся) → со-
единение), fill (заполнять, заливать → запол-
нение, заливка), interrupt (прерывать → пре-
рывание), load (загружать → загрузка), save 
(сохранять → сохранение). 

Распространенной разновидностью этого 
способа является конверсия от глаголов с 
постпозитивом (1,5%): play back (воспроизво-
дить магнитную, звуко- или видеозапись) → 
playback (воспроизведение); add in (включать, 
добавлять) → add-in (надстройка, встраивае-
мое дополнительное устройство); log in (реги-
стрировать) → login (регистрационное имя, 
вход в систему, начало сеанса); plug in (встав-
лять вилку в розетку, включать в сеть) → plug-
in (дополнительный (подключаемый) про-
граммный модуль); reply to (отвечать на что-л.) 
→ reply-to (обратный адрес); dial up (набирать 

номер) → dial-up (коммутируемый доступ); 
look up (искать) → lookup (поиск, просмотр, 
подстановка); set up (устанавливать, настраи-
вать) → setup (установка, настройка). 

3. Словосложение (5%) также доволь-
но продуктивно в образовании терминов 
интерфейса. Одной из особенностей таких 
терминоединиц является то, что в русском 
языке они передаются с помощью словосо-
четания: bandwidth (полоса (частот), пропу-
скная способность), crosstab (перекрестная 
таблица), database (база данных), endnote 
(концевая сноска), gridline (линия сетки), 
pivottable (сводная таблица), spreadsheet 
(электронная таблица), toolbar (панель ин-
струментов). 

4. Аббревиация (5%) представлена в 
основном инициальным типом (4%): GUI – 
Graphical User Interface (графический поль-
зовательский интерфейс); HTML – HyperText 
Markup Language (язык HTML – стандарт-
ный язык, используемый для создания веб-
страниц); SQL – Structured Query Language 
(язык структурированных запросов). 

Другие типы аббревиатур менее продук-
тивны (1%): ID – identifier (идентификатор, 
имя); fax – facsimile (факсимиле, точная ко-
пия) факс; bit – binary digit (двоичная цифра, 
двоичный разряд, двоичный знак) бит; codec – 
coder/decoder (кодер/декодер) кодек; modem – 
modulator/demodulator (модулятор/демодуля-
тор) модем. 

5. Аффиксация (4%), т. е. создание тер-
минов из имеющихся в языке или заимство-
ванных терминоэлементов, корневых морфем 
по словообразовательным моделям, типичным 
для данного языка, представлено в лексике ин-
терфейса тремя основными способами. 

Наиболее продуктивна префиксация 
(2%), при этом в роли префиксов (префик-
соидов), как правило, выступают интерна-
циональные терминоэлементы: auto-: 
autocorrect (автозамена), autofit (автоподбор), 
autoformat (автоформат), autonumber (счет-
чик), autotext (автотекст); hyperlink (гипер-
ссылка); interface (интерфейс); Microsoft 
(Майкрософт); multicast (мультивещание, 
многоадресная (групповая) рассылка (пере-
дача)); subform (подчиненная форма). 
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Суффиксация (1,5%) занимает второе 
место среди аффиксальных способов. Самым 
продуктивным является суффикс -er: -er : 
browser (браузер), computer (компьютер), 
footer (нижний колонтитул), identifier (иден-
тификатор), server (сервер); -ion: hyphenation 
(расстановка переносов); -ware: software 
(программное обеспечение). 

Префиксально-суффиксальный способ 
(0,3%) встречается редко: defragmenter (деф-
рагментатор), encryption (шифрование, коди-
рование). 

6. Отдельные термины образованы пу-
тем сращения (0,3%): inbox (ящик входящей 
почты), online (режим подключения к сети) 

Таким образом, анализ источников и 
способов формирования лексики пользова-

тельского интерфейса показывает, что ис-
следуемая сфера «компьютерного языка» 
полиаспектна как в структурно-генетиче-
ском, так и в семантико-деривационном 
плане. Она не только подчиняется важней-
шим закономерностям развития термино-
логий, но и обладает выраженной специфи-
кой, дальнейшее исследование и описание 
которой может стать основанием для соз-
дания нового поколения англо-русских 
учебных словарей, ориентированных, в от-
личие от большинства существующих сло-
варей компьютерной лексики, не только на 
ее определенный структурный компонент, 
но и на пользователя ПК, совмещающего 
изучение компьютера с изучением англий-
ского языка. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
* Принадлежность производящего термина к научной (профессиональной) сфере определялась на 

основе словарных помет [11]. 
** Проценты внутри данной группы указывают степень участия каждой научной сферы в образо-

вании терминоединиц ПИ относительно общего числа межсистемных заимствований. 
*** На первом месте – общеупотребительное значение в соответствии с данными Англо-русского 

словаря [11], на втором – терминологическое значение, приводимое в специализированных словарях [5; 6]. 
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ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СМЕРТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ 
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МГУ им. М. В. Ломоносова.  
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В статье рассматривается одно из самых распространенных олицетворе-
ний в английской поэзии – олицетворение смерти – с точки зрения его происхож-
дения и развития. Изучение английской поэзии XVI–XX вв. позволяет сделать 
вывод о том, что отношение людей к смерти, выраженное через олицетворе-
ния, претерпевает изменения на протяжении веков: от ужаса перед высшей 
подавляющей и порабощающей людей силой или страшным чудовищем к более 
спокойному, философскому восприятию смерти, которая предстает в виде че-
ловеческого существа. 

Ключевые слова: поэзия, образ, смерть, олицетворение, поэтическая ка-
тегория рода. 
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PERSONIFICATION OF DEATH IN ENGLISH POETRY 

 
The article deals with one of the most popular personifications found in English 

poetry – the personification of death. The investigation of the material has shown that 


