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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:

Статья посвящена исследованию терми-
нологического гнезда с вершиной робот. 
Рассматриваются структура терминологи-
ческого гнезда, его основные лексические 
единицы, наиболее продуктивные способы 
образования терминов и частотные грам-
матические формы терминов. Уделяется 
внимание специфике терминологического 
гнезда. Определяются особенности терми-
ноэлементов, служащих для образования 
новых терминов. Отмечается, что в качестве 
терминоэлемента могут выступать слова ви-
дового характера. Подчеркивается, что по-
явление терминов-словосочетаний является 
распространенным способом образования 
новых специальных слов. В ходе исследо-
вания установлено, что терминологическое 
гнездо с вершиной робот относится к классу 
сильноразвернутых. Представлена пятисту-
пенчатая модель исследуемого терминоло-
гического гнезда. Выполнен анализ около 
200 производных терминов на пяти ступе-
нях терминообразования. Доказана научная 
гипотеза о появлении терминов-специфика-
торов исходного понятия как способе фор-
мирования специального профессионально-
го терминологического гнезда. Материалом 
исследования послужили «Англо-русский 
толковый словарь по робототехнике и ис-
кусственному интеллекту» Э. М. Пройдако-
ва и Л. А. Теплицкого (Москва, 2019), моно-
графии, научные публикации по проблемам 
робототехники в рецензируемых журналах 
2010—2021 годов. 

Abstract:

The article is devoted to the study of the 
terminological family with the base 
term “robot”. The issues concerning 
the structure of the terminological family, 
its basic lexical units, the most productive 
models of term formation and most 
frequent grammatical forms of terms are 
considered. Particular emphasis is placed on 
the specifics of the terminological family. 
The characteristic features of terminological 
elements used in the formation of new 
terms are defined. It is emphasised that 
the emergence of terminological combinations 
is a common way of forming new special 
words. In the course of study, it was found 
that the terminological family with the base 
term “robot” belongs to the class of highly 
deployed families. A five-stage model 
of the terminological family is presented. 
About 200 derived terms have been analysed 
at the five stages of term formation relating 
to the present state of language development. 
The scientific hypothesis that the emergence 
of terms-specifiers of the original concept 
is the way of forming a special professional 
terminological family has been proved. 
The material for research includes 
the “English-Russian Explanatory Dictionary” 
by E. M. Proydakov and L. A. Teplitskiy 
(Moscow, 2019), monographs, scientific 
publications on robotics in peer-reviewed 
journals in 2010—2021.

Ключевые слова: 
словообразовательное гнездо; терминоло-
гическое гнездо; синтаксическое термино-
образование; морфологическое терминоо-
бразование; робот; робототехника; произ-
водные термины; терминоэлемент.

Key words: 
word formation family; terminological family; 
syntactic term formation; morphological term 
formation; robot; robotics; derived terms; 
terminological element.
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УДК 811.161.1’373.424

Современный профессиональный язык робототехники (на 
примере терминологического гнезда «Робот»)

© Зайцева А. С., 2021

1. Введение
Русская терминология продолжает активно развиваться в XXI веке. 

Отличие от предшествующих этапов, однако, заключается в том, что на 
передний план вышли технико-прикладные направления профессиональ-
ной деятельности. Одной из интенсивно развивающихся прикладных наук 
в настоящее время является робототехника. Терминология робототехники 
заимствовала терминологическую единицу робот из языка художественной 
литературы. В 2020 году слово робот отметило 100-летие своего существо-
вания. В 1920 году его придумал брат чешского писателя К. Чапека Жозеф 
для пьесы «R.U.R» (Rossum’s Universal Robots, Россумские универсаль-
ные роботы). В настоящее время термин употребляется в трех значениях: 
«1. Специальное устройство для перемещения картриджей в стекере, авто-
загрузчике или библиотеке. 2. Самоуправляемое или дистанционно управ-
ляемое электромеханическое устройство. 3. Интеллектуальная программа, 
работающая без вмешательства человека» [Пройдаков, 2019, с. 193]. 

Целью предпринятого исследования является комплексный анализ ос-
новных структурных, деривационных и семантических характеристик тер-
минологического гнезда с вершиной робот. 

Словообразовательному анализу подверглись около 200 терминов — 
производных от слова робот. Термины собирались методом сплошной 
выборки. Материалом исследования послужил «Англо-русский толковый 
словарь по робототехнике и искусственному интеллекту» Э. М. Пройдакова 
и Л. А. Теплицкого (Москва, 2019), монографии, научные публикации по 
проблемам робототехники в рецензируемых журналах за 2010—2021  годы. 

Предмет исследования — терминологическое гнездо сильно разверну-
того типа с вершиной робот. Объект изучения — структура, семантика, 
наиболее продуктивные способы образования терминов робототехники. 

Основным методом исследования стала семантико-мотивационная ре-
конструкция терминологического гнезда с вершиной робот. Автор рекон-
струировал мотивационные отношения между словами с учетом принципа 
воспроизводства семантико-мотивационных моделей. 

Теоретическую базу исследования составили работы по общему тер-
миноведению и словообразованию Л. М. Алексеевой и С. Л. Мишлановой 



 	 Научный	диалог	=	Nauchnyi	dialog	=	Nauchnyy	dialog
	 	 ISSN	2225-756X,	eISSN	2227-1295

99

[Алексеева и др., 2020], А. С. Зайцевой, Ю. В. Сложеникиной, В. С. Звя-
гинцева [Зайцева и др., 2018а, 2018б; Сложеникина и др., 2017а, 2017б], 
Н. В. Козловской [Козловская, 2016, 2020], И. Ю. Кухно [Кухно и др., 
2018], В. Н. Прохоровой [Прохорова, 2011], А. Н. Тихонова [Тихонов, 
2014], И. С. Улуханова [Улуханов, 2012] и др. 

2. Специфика терминологического гнезда
Русская грамматика определяет словообразовательное гнездо как «со-

вокупность слов с тождественным корнем, упорядоченную в соответствии 
с отношениями словообразовательной мотивации» [Русская грамматика, 
1982, c. 134]. Теория словообразовательного гнезда была востребована тер-
миноведением, но претерпела некоторые трансформации в связи с лекси-
ко-грамматической спецификой терминов. Вершиной терминологического 
гнезда (далее — ТГ) является гнездообразующий термин максимальной сте-
пени обобщенности, родовой по отношению к компонентам ТГ (при этом 
он может быть видовым по отношению к другим терминам более крупной 
терминологической области). Укрупнение ТГ происходит только по одной 
линии семантического развития — за счет появления терминов-специфика-
торов исходного понятия. Строительным материалом для новых специаль-
ных единиц могут являться слова видового характера, как правило, прилага-
тельные или существительные, зависимые от главного слова с корнем робот 
(промышленный робот), корневые морфемы или основы в составе сложных 
слов-терминов (проморобот), приставки, суффиксы (миниробот) [Зайцева, 
2018б, с. 562—570]. Термины-словосочетания являются важным и распро-
страненным видом новых специальных слов. В этом состоит структурное 
отличие ТГ от словообразовательного гнезда общеупотребительных лек-
сических единиц (традиционно — СГ): на правах его производных членов 
в состав входят составные термины (пожарный робот, программный робот 
и под.), что в традиционном гнезде встречается крайне редко. Способ об-
разования терминов-словосочетаний в теории терминоведения принято на-
зывать синтаксическим. Синтаксическое терминообразование способствует 
конкретизации и семантизации научно-технического термина в направле-
нии от общего к частному в пределах одного понятия. 

Еще одно отличие ТГ от СГ состоит в восприятии носителями языка 
связи значений и способов их формального выражения. В СГ живые отно-
шения производности могут уже не ощущаться, в то время как в термино-
логическом гнезде семантические связи устанавливаются специалистами 
совершенно определенно. 

Н. В. Козловская в ряде работ подчеркивает важность так называ-
емого процесса привлечения как начального этапа формирования ТГ 



 	 Научный	диалог	=	Nauchnyi	dialog	=	Nauchnyy	dialog
	 	 ISSN	2225-756X,	eISSN	2227-1295

100

[Козловская, 2016, с. 227—231; Козловская, 2020, с. 78—90]. Под при-
влечением понимают процесс заимствования в терминологию слов ли-
тературного языка [Кухно и др., 2018, с. 36—41]. У слова отсекается его 
лексическое значение, сформированное в ходе исторической эволюции 
лексемы, и искусственно привязывается дефиниция, достаточно четко 
определяющая классификационные признаки научно-технического по-
нятия [Прохорова, 2011; Сложеникина и др., 2017б]. Важным становится 
процесс кодификации, то есть фиксации термина и его толкования в сло-
варной, справочной и прочей нормативной литературе [Сложеникина 
и др., 2017а, с. 94—104]. 

Собственно терминообразование — второй этап терминотворчества. 
С семантической точки зрения, на этапе терминообразования действуют 
две прямо противоположные тенденции, которые можно сформулировать 
как антиномию понятийного развития термина. С одной стороны, обобще-
ние, интеграция, свертывание, конденсация эмпирического опыта в форме 
специального знака, с другой — наоборот, конкретизация, уточнение, диф-
ференциация значения слова в рамках терминологического гнезда [Алек-
сеева и др., 2020, с. 77—86; Зайцева и др., 2018а, с. 57—69]. 

3. Пятиступенчатая модель терминологического гнезда «робот»
При оценке ТГ с количественных позиций И. С. Улуханов предложил 

квалифицировать гнезда как нулевые, слабо- и сильноразвернутые [Улуха-
нов, 2012]. Интересно, что даже на этапе создания неологизма ТГ с верши-
ной робот миновало стадию нулевого и слаборазвернутого гнезда, состо-
ящего из двух слов (вершины и одного производного). В тексте К. Чапека 
встречаем производные: робот-мужчина, робот-женщина, робот-девуш-
ка,  робот-слуга,  роботы-негры,  роботы-китайцы,  роботы-итальянцы, 
роботы-шведы, сверхробот — ‘четырехметровый рабочий-великан’ [Ча-
пек, 1976]. В речь одномоментно вошло гнездо сильноразвернутой струк-
туры. К таковым относят совокупности из десятков или сотен произво-
дных — их в русском языке большинство. 

Распределение производных в порядке, обусловленном ступенчатым 
характером русского словообразования, по аналогии со структурой сло-
варной статьи «Нового словообразовательного словаря русского языка» 
А. Н. Тихонова [Тихонов, 2014], дает пятиступенчатую структуру изучае-
мого терминологического гнезда (рис. 1). 

Самая многочисленная — первая ступень деривации. На первой ступе-
ни фиксируем два способа словообразования — морфологический и син-
таксический. 

Разновидности морфологического словообразования: 
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Аб б р е в и а ц и я :  кобот  (коллаборативный робот), робокар (наполь-
ный транспортный подвижный промышленный робот; машина-робот) и др.

С у ф ф и к с а ц и я :  созданы термины роботизировать, роботика, ро-
ботизм и нек. др. 

П р е ф и к с а ц и я :  отмечаем термины миниробот, наноробот и нек. др. 
С л о ж е н и е :  самая многочисленная группа терминов: медиаробот, ро-

бот-автомобиль,  робот-ассистент, робот-журналист, робот-каменщик, 
роботоведение,  роботология,  роботостроение,  роботоориентированный, 
роботообразный,  робот-манипулятор,  роботохирургия,  робот-помощник, 
робот-профессор, робот-сборщик, робот-спасатель, робот-судья и др. 

Интересны примеры у с е ч е н и я  о с н о в  на второй ступени произво-
дности, где образуются синонимы слова робот — робо и бот.

Словарь по робототехнике и искусственному интеллекту Э. М. Прой-
дакова и Л. А. Теплицкого содержит словарную статью бот. Под ботом по-
нимается специальная автоматическая программа с определенным функ-
ционалом (генерация постов, комментариев, ответов, сбор, анализ, сохра-
нение информации и т. п.: «По данным статистики, более половины всего 
веб-трафика приходится на долю ботов» [Пройдаков, 2019, с. 26]. Боты 
также нашли применение в современной журналистике: «Бот делает 
скриншоты любой веб-страницы, может предложить надежные источни-
ки данных, позволяет загружать PDF-файлы в Document Cloud, извлекать 
текст и диаграммы из PDF-файлов, следить за изменениями на веб-сайтах, 
создавать быстрые диаграммы и многое другое. Бот взаимодействует с чи-
тателями, рассказывая о новостях, а также предоставляя самые популяр-
ные заголовки или истории», — отмечают авторы научной статьи [Суходо-
лов и др., 2019, c. 654—655]. 

Нельзя не отметить 3 дублетных термина: робототехника, роботех-
ника, роботика, — которыми называются междисциплинарные инженер-
ные исследования с целью создания и изучения различных видов робо-
тов. При единстве значения указанные термины отличаются по критерию 
актуальности и употребительности лексемы. Термин роботика является 
первым по времени возникновения, в русском языке появился как англоя-
зычное заимствование (robotics). Его автором является американский пи-
сатель и ученый Айзек Азимов. Датой возникновения термина называется 
1950 год, когда был опубликован его сборник рассказов «Я, робот». Книга 
объединила произведения предшествующих лет, в том числе небольшой 
рассказ «Хоровод», написанный в 1941 году. Он занял центральное место 
в сборнике, поскольку в нем были сформулированы знаменитые три закона 
робототехники, ставшие прецедентными для последующих произведений 
в жанре научной фантастики. 
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робот→

бот→

бот-атака

ботнет→ архитектура 
ботнетов

бот-сеть→ мобильная бот-
сеть

спам-бот

чат-бот→ интеллектуаль-
ный чат-бот

игровой бот
социальный 
бот

робо→

робокар
роботакси
робоскоп
робокоптер

роботизировать 
→

роботизирован-
ный →

роботизирован-
ная система →

роботосисте-
ма→

телеробото-си-
стема 

роботизация→
роботизация 
сельского хо-
зяйства→

плотность 
роботизации 
сельского хо-
зяйства→

высокая плот-
ность роботиза-
ции сельского 
хозяйства

миниробот
наноробот
робот-журна-
лист
робот-судья

робот-манипу-
лятор→

промышленный 
робот-манипу-
лятор

космический 
робот манипу-
лятор→

космический 
робот-мани-
пулятор наве-
дения 

рука робота-ма-
нипулятора→

интеллекту-
альная рука 
робота-манипу-
лятора
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диа-робот

роботология
роботостроение
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напланетный 
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коллаборатив-
ный робот→ кобот→ кобототехника 

Рис. 1. Пятиступенчатая модель терминологического гнезда робот
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В настоящее время отмечаются единичные случаи употребления дан-
ного термина: устаревшая единица роботика заменена специальными лек-
семами робототехника, или  роботехника,  с явным преобладанием обо-
значения робототехника. Так, в результате поиска по ключевым словам 
на портале elibrary находим в выдаче 3649 научных статей на стимул ро-
бототехника, 17 — на роботехника и 4 — на роботика. Если термин ро-
бототехника с точки зрения словообразовательной модели можно квали-
фицировать как созданный словосложением, то термин роботехника мог 
возникнуть как морфонологический вариант слова робототехника путем 
наложения фонетически похожих соседних слогов либо как сложение аб-
бревиатуры робо и слова техника. 

Приведем пример использования термина робототехника: «Робото-
техника традиционно подразделяется на два сегмента: промышленная 
робототехника и сервисная робототехника для личного или профессио-
нального использования. Однако традиционная граница между этими сег-
ментами постепенно размывается в результате развития промышленного 
использования сервисной робототехники; мобильной промышленной ро-
бототехники, которая позволяет быстро перенастраивать роботов с одной 
деятельности на другую …» [Жилина, 2020, с. 118—119]. 

По мнению А. М. Романова, «на основе анализа широкого спектра ра-
бот, так и или иначе затрагивающих вопросы классификации в робототех-
нике, было выделено три наиболее крупных класса роботов по области 
применения: промышленная, сервисная и экстремальная робототехника» 
[Romanov, 2020, c. 15—16]. 

Большую совокупность производных слов первой ступени составля-
ют сложные термины типа биоробот,  медиаробот,  робот-автомобиль, 
робот-ассистент,  робот-журналист,  робот-каменщик,  робот-манипу-
лятор, роботохирургия, робот-помощник, робот-профессор, робот-сбор-
щик, робот-спасатель, робот-судья и др. 

Ряд статей современных авторов посвящен описанию возможностей 
замены человеческого функционала роботизированными программами. 
Один из примеров — робот-журналист, роботизированная журналисти-
ка, роботизация журналистики: «Необходимо признать уже как данность: 
с бурным развитием технологий искусственного интеллекта в сфере СМИ 
появился робот-журналист … Система StatsMonkey автоматически созда-
вала спортивный отчет по статистическому анализу, определяя основные со-
бытия, которые произошли во время матча, и суммируя общую динамику 
игры» [Вэйся, 2018, с. 241]. Сфера журналистики оказалась одной из самых 
роботизированных гуманитарных областей деятельности. К современной 
терминологии журналистики принадлежит также специальная единица 
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медиаробот. Скорее всего, она вполне синонимична термину робот-жур-
налист. Медиароботом называется «интеллектуальная система узкого на-
значения, которая основана на знаниях вербального опыта повседневной 
жизни» [Замков, 2019, с. 262]. Предназначение медиароботов заключается 
в языковом анализе и производстве стереотипного ситуационного контента 
типа финансовых, спортивных, криминальных и прочих новостей. 

Описано также использование электронного правосудия, а именно — 
различных программ, упрощающих деятельность судов. В западном право-
судии появился термин e-judge — робот-судья. Как пишет Е. Б. Бадмаева 
с соавторами, ему отводится рутинная работа, «с тем, чтобы увеличить ко-
личество рассматриваемых дел в суде» [Бадмаева и др., 2020, с. 139—140]. 
Вопросу «использования современных информационных технологий в су-
дах, а также анализу ряда аргументов за и против наделения искусствен-
ного интеллекта функциями судьи» посвящена, например, научная статья 
А. В. Аргунова [Аргунов, 2018, с. 44]. На робота-судью возлагаются функ-
ции разрешения споров онлайн, без личного присутствия заявителя. При 
более широких компетенциях робота говорят о роботах-юристах: их искус-
ственный интеллект берет на себя всю досудебную подготовку процесса (го-
товить документы, формировать иск, экспертные бланки, определять размер 
госпошлины и под.). Российская компания «Правовед.ру Лаб» разработала 
программу робота-юриста, который смог провести «персонализированные 
юридические консультации без участия человека, успешно консультируя 
клиентов по нескольким отраслям российского права» [Трикоз, 2020, с. 823]. 

Современная терминология образования также пополняется неологиз-
мами — производными от слова робот. Открытые университеты, пред-
лагающие массовые онлайн-курсы, дали новый импульс развитию обра-
зовательной робототехники. Массовый переход к дистанционным формам 
занятий открыл большие перспективы для разработки и внедрения робото-
технических средств обучения. Начал работу новый тип роботизированных 
открытых университетов, подготавливающий будущих специалистов без 
участия профессорско-преподавательского состава. М. Ф. Баймухамедов 
с соавторами пишут: «Подготовку специалистов с высшим образованием 
по конкретным специальностям осуществляют программные роботы-про-
фессора и роботы ассистенты … роботизация обучения студентов будет 
обеспечивать высокое качество подготовки, поскольку роботы-профессора 
и роботы-ассистенты будут использовать новейшие технологии обучения 
и наиболее качественные учебные материалы на основе применения мето-
дов и средств искусственного интеллекта» [Баймухамедов и др., 2020, с. 35]. 

Замена человека роботом продолжилась и в сфере физического тру-
да. «Bricklaying robot», или робот-каменщик — вид строительного робо-
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та, первый работающий образец которого был создан фирмой Fastbrick 
Robotics в 2015 году. Назначение робота-каменщика — укладка кирпичей. 
Еще одна сфера применения роботов — животноводство. Так, М. Р. Ку-
дрин с соавторами в статье «Механизация процесса доения коров с помо-
щью робота-дояра» отмечают достоинства робота-дояра, позволяющего 
увеличить эффективность производства, число доек, повысить качество 
молока и др. [Кудрин и др., 2019, с. 23]. 

Об одном из видов экстремальной робототехники, роботе-спасателе, 
пишут авторы статьи «Эвакуация космонавта в скафандре во время внеко-
рабельной деятельности на поверхности Луны с участием аварийно-спаса-
тельных роботов» [Мотиенко и др., 2017, с. 734—739]. 

Замена человеческого труда роботизированными видами деятельности 
позволила говорить о лексеме робот-помощник: под ней понимается как 
родовой термин, так и видовой «helpbot» — программа, помогающая поль-
зователям веб-сайтов, справочная система. 

Если рассматривать способ образования терминов с корнем  робот, 
то следует отметить большие словообразовательные возможности данной 
модели. Рамки научной статьи не позволяют описать все возможности ро-
ботов в той или иной профессии. Так, за рамками представления остались 
термины робот-рекрутер, робот-хирург, робот-разведчик и многие дру-
гие. Можно только предположить, что в ближайшей перспективе появится 
атлас новых профессий 4.0. — альманах профессий будущего, актуальных 
для российской экономики, — где главными «соискателями» будут роботы. 

Первая ступень словообразования характеризуется также высокой про-
дуктивностью синтаксического терминообразования. Под синтаксическим 
терминообразованием понимают процесс создания термина-словосочета-
ния различной формальной структуры [Kozlovskaya et al., 2020, р. 78—90]. 
Продуктивность данного способа во многом обусловлена когнитивной 
природой термина, отражающего процесс научного познания от общего 
к частному, а также системностью и структурностью терминологических 
полей. Когнитивное терминоведение отмечает наличие у термина-слово-
сочетания прозрачной внутренней формы и выражение им родовидовых 
связей. В языке логические отношения зависимости называются гипо-
нимией. Любая упорядоченная терминология может быть представлена 
в виде гипо-гиперонимической сетки, или модели. 

Назовем наиболее частотные грамматические модели терминов-слово-
сочетаний. 

Прилагательное + существительное: автономный  робот,  авиацион-
ный робот, антропоморфный робот, биологический робот, биржевой ро-
бот, боевой робот, двуногий робот, воздушный робот, доильный робот, 
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колесный робот, коллаборативный робот, сервисный робот, манипуляци-
онный робот, мобильный робот, космический робот, модульный робот, 
напланетный робот, паукообразный робот, пожарный робот, программ-
ный робот, промышленный робот, радиоуправляемый робот, телеуправ-
ляемый  робот,  сборочный  робот,  сельскохозяйственный  робот,  сказоч-
ный робот, торговый робот, транспортный робот, финансовый робот, 
человекоподобный робот, экстремальный робот и др. 

Кроме словосочетаний с главным словом робот, отмечаем также дву-
составные термины с главным словом робототехника: групповая робото-
техника,  медицинская  робототехника,  образовательная  робототехника, 
поведенческая робототехника, прикладная робототехника, роевая робото-
техника, социальная робототехника, экстремальная робототехника и др.

Причастие + существительное: балансирующий  робот,  ездящий  ро-
бот, прыгающий робот, летающий робот, лазающий робот, плавающий 
робот, ползающий робот, обучающий робот, самобалансирующийся ро-
бот, самообучающийся робот, шагающий робот и др. 

Существительное + существительное робот: взаимодействие  робо-
тов, воспитание робота, группа роботов, движение робота, зрение робо-
та, коалиция роботов, коллектив роботов, команда роботов, коммуника-
ция роботов, навигация робота, память робота, право робота, програм-
мирование робота, психология робота, разговор роботов, ресурс робота, 
рой роботов, управление роботом, стая роботов, язык робота и др. 

Например, авторам системы тональной акустической коммуникации 
роботов А. Ю. Киркову и В. Е. Павловскому в рамках научно-технического 
описания разработки пришлось создать минитерминологическое гнездо из 
словосочетаний коммуникация роботов, разговор роботов, язык роботов: 
«Система тональной акустической коммуникации предназначена для осу-
ществления “разговора” роботов в обычной воздушной среде (или других 
средах) … В работе описывается искусственный язык роботов, который 
основан на простых по своей структуре малочастотных сигналах …» [Кир-
ков и др., 2014, с. 111]. Говоря о роботе Фудли, созданном компанией RT 
Corporation, журналисты отмечают его развитое зрение (зрение робота), 
руку-щипцы (рука робота) для сборки японского ланч-бокса. 

Отметим, что установление общих черт между так называемой ан-
тропоморфной робототехникой и человеком делает эту группу терминов 
максимально открытой. Например, О. Л. Фиговский и О. Г. Пенский разра-
ботали математические модели и алгоритмы интуиции роботов, озарений 
роботов, гипноза роботов. В частности, под озарением робота понимает-
ся решение роботом задачи «на основе частичной потери логики в мышле-
нии робота» [Фиговский и др., 2020]. 
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Вторая ступень представляет не меньший исследовательский интерес. 
В терминологическом гнезде с вершиной робот на втором шаге словоо-
бразования отмечаем использование аббревиатур бот и робо в качестве 
строительного материала для двух групп сложных терминов. 

От корня бот образованы термины бот-агент,  бот-нет,  бот-паук, 
бот-сеть, чат-бот, IRC-бот и др. Например, чат-ботом называется про-
граммный робот с элементами искусственного интеллекта, участвующий 
в текстовых или речевых чатах и имитирующий людей. Он способен осу-
ществлять коммуникацию с человеком, понимает смысл вопроса и дает 
ответы по запросу. Часто используется как говорящий бот-агент для ре-
шения психологических проблем. 

От корня робо образованы термины робокар, робокэб, робомобиль, ро-
борука, роботакси, робокровь, робоплатформа, робопоезд, роборазум, ро-
боспорт, робоскоп, робоконсультант, робокоптер, робонавт, роботера-
пия, роботрек, роботанк, роболёт, робоэтика, робоэдвайзинг, робофест, 
робофутбол и др. В качестве примера, роботакси, или роботизированное 
такси, представляет собой беспилотный автомобиль, предоставляемый по 
вызову в крупных городах США и некоторых других стран. В новом типе 
транспорта важное место занимает его интеллектуальная система, позво-
ляющая автомобилю самостоятельно анализировать дорожную ситуацию. 
Прогресс в области робомобилей стал возможен благодаря научно-прак-
тическим результатам в области сенсорики. Хотя рынок беспилотных ав-
томобилей молод, но уже началась разработка законодательной базы в об-
ласти робомобилей. 

Если термин робомобиль включает семантику перемещения человека, 
то термин робокар обозначает роботизированное средство для перемеще-
ния грузов на большое расстояние. 

Образование сложных слов от основ бот и робо связано с усложне-
нием их морфемной структуры. На второй ступени словообразования 
отмечаем и обратный процесс — упрощении морфемной структуры про-
изводного слова. Речь идет о термине кобот. Слово кобот возникло как 
аббревиация терминологического сочетания коллаборативный робот, от-
меченного нами на первой ступени словообразования. Коботом называют 
промышленного робота, имеющего функцию взаимодействия с людьми 
в процессе решения производственных задач. Коботы относятся к новому 
поколению роботов, появившихся во втором десятилетии XXI века. Тре-
бования современных международных стандартов определили несколько 
режимов безопасного взаимодействия человека и робота. Например, раз-
работано зонирование охраняемого рабочего пространства с выделением 
зеленой, желтой и красной зон. Если человек пребывает в зеленой зоне, ко-
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бот работает на полную мощность, при приближении к красной зоне про-
исходит остановка кобота [Пройдаков и др., 2019, с. 34]. Так, например, 
коботы развозят документы по офису и показывают дорогу посетителям. 
Они могут пользоваться лифтами, попросив людей-попутчиков нажать на 
нужную кнопку. 

Третья ступень характеризуется активным синтаксическим терминоо-
бразованием. Отмечаем несколько групп. Так, от глагола роботизировать 
на втором шаге деривации с помощью суффиксации возникло два произ-
водных: прилагательное роботизированный и существительное роботиза-
ция. Оба деривата стали терминоэлементами специальных сочетаний: 

(1) Роботизированный  комплекс,  роботизированная  журналистика, 
роботизированная  коробка  передач,  роботизированная  механотерапия, 
роботизированная  платформа,  роботизированная  рука,  роботизиро-
ванная  сборка,  роботизированная  сварка,  роботизированная  система, 
роботизированная технология,  роботизированная  установка,  роботизи-
рованная установка пожаротушения, роботизированная ферма, роботи-
зированная  хирургия,  роботизированное  доение,  роботизированное  обо-
рудование, роботизированное производство, роботизированное средство, 
роботизированное устройств, роботизированный манипулятор, роботи-
зированный  тахеометр,  роботизированный  технологический  комплекс, 
роботизированный участок и др. 

Например, описание механического рычага в виде роботизированной 
руки находим в статье К. О. Садкова и С. И. Моногарова [Садков и др., 
2018, с. 37—43]. Роботизированная рука представляет собой программи-
руемое устройство с функциями, аналогичными человеческой руке. Упо-
добление механического устройства человеческой конечности создает ме-
тафоричность описания конструкта. Части роботизированной руки анало-
гичны суставам, у нее есть плечо с большей или меньшей гибкостью, она 
может выполнять захват, вращение и т. п. 

(2) Роботизация процессов, роботизация аудита, роботизация бизне-
са,  роботизация  бизнес-процессов,  роботизация  вооружения,  роботиза-
ция детства, роботизация доения, роботизация медицины, роботизация 
монтажных работ, роботизация образования, роботизация отделочных 
работ,  роботизация  поля  боя,  роботизация  права,  роботизация  произ-
водства,  роботизация  горных работ, роботизация  сварки,  роботизация 
сельского хозяйства, роботизация тракторов, роботизация труда, робо-
тизация управления, роботизация ферм, роботизация экономики и др.

Например, неологизм роботизация детства обозначает переход от smart-
игрушки к Интернет-игрушке. Подключенные к всемирной сети игрушки 
могут организовывать взаимодействие с детьми: они оснащены системой 



 	 Научный	диалог	=	Nauchnyi	dialog	=	Nauchnyy	dialog
	 	 ISSN	2225-756X,	eISSN	2227-1295

109

распознавания речи, реагируют на слова пользователя, ребенок способен 
управлять ими удаленно через смартфон, игрушки используют технологии 
сбора информации и облачные платформы для обработки в реальном време-
ни. Произошедшая роботизация детства стала возможной благодаря алго-
ритмам, имитирующим человеческий интеллект [Богданова, 2018, с. 15—19]. 

Аналогично термин первой ступени деривации робототехника  стал 
производящим для специального прилагательного робототехнический. 
Отмечаем термины-словосочетания: робототехнический  агрегат,  робо-
тотехнический  аппарат,  робототехнический  биатлон,  робототехниче-
ский захват, робототехнический кластер, робототехнический комплекс, 
робототехнический  комплект,  робототехнический  конструктор,  робо-
тотехнический манипулятор, робототехнический модуль, робототехни-
ческий  набор,  робототехнический  объект,  робототехнический  полигон, 
робототехнический  привод,  робототехнический  проект,  робототехни-
ческий ресурсный набор, робототехнический рынок, робототехнический 
спорт,  робототехнический  учебный  стенд,  робототехнический  фести-
валь, робототехнический центр и др. Наиболее употребительным из этой 
группы терминов является сочетание робототехнический  комплекс — 
один или несколько промышленных роботов, работающих согласованно 
в режиме реального времени. 

На третьей ступени терминообразования отмечаем единицу кобото-
техника. Можно предложить два способа ее образования: от слова кобот 
путем сложения (кобот + техника) либо на базе словосочетания коллабо-
ративная робототехника путем аббревиации. Например, Е. И. Коваленко 
в научной статье анализирует производство кобототехники  последнего 
десятилетия, делает вывод о ее приросте 40—50 % ежегодно, отмечает 
высокие темпы внедрения кобототехники в странах азиатского региона и 
начальный этап ее использования в странах СНГ [Коваленко, 2018, с. 40—
43]. Кобототехника обеспечивает совместное выполнение человеком и 
роботом задач разной степени сложности. 

Четвертая и пятая ступени развития словообразовательной цепочки 
термина робот представлены следующими примерами: 

(1) Робот  —  роботизировать  —  роботизированный  —  роботизи-
рованная  система  —  роботосистема—  телероботосистема. Одна из 
сфер применения телероботосистем  —  нейрохирургия. В 2002 году 
в Японии была выпущена первая телероботосистема, осуществляющая 
телеконтроль с помощью эндоскопа NeuRobot (Shinshu University school 
of Medicine, Matsumoto, Japan). 

(2) Робот — роботизировать — роботизация — роботизация сельско-
го хозяйства — плотность роботизации сельского хозяйства — высокая 
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(средняя,  низкая)  плотность  роботизации  сельского  хозяйства. Робото-
техника применяется в различных отраслях аграрного сектора экономики, 
наибольшее распространение получила доильная робототехника. Авторы 
статьи «Переход сельского хозяйства к цифровым, интеллектуальным и 
роботизированным технологиям» предлагают для характеристики эффек-
тивности перехода к робототехнике использовать показатель «плотность 
роботизации сельского хозяйства» [Скворцов и др., 2018, с. 1014—1028]. 

4. Выводы
Итак, анализ терминологического гнезда с вершиной робот позволяет 

сделать следующие выводы:
(1) Исходным словом ТГ является родовой термин. Развитие ТГ проис-

ходит за счет появления терминов-спецификаторов. В этом отношении ТГ 
существенно отличается от СГ, которое объединяет слова общелитератур-
ного языка и в редких случаях включает в себя слова ограниченной сферы 
употребления.

(2) ТГ с вершиной робот включает в себя 200 слов и словосочетаний, 
которые образуются на 5 ступенях производности, следовательно, данное 
образование относится к типу сильноразвернутых гнезд. При этом самой 
продуктивной является первая ступень производности.

(3) Производные термины образуются как морфологическими (аббре-
виация, сложение, суффиксация, префиксация, а также усечение основ), 
так и синтаксическим способами. Последний показывает высокую продук-
тивность в связи с тем, что для терминологической системы характерно 
появление терминов-спецификаторов. Наиболее распространенной моде-
лью образования термина является сочетание «прилагательное+существи
тельное». 

(4) Интенсивное развитие робототехники позволяет прогнозировать 
активное пополнение ТГ с вершиной робот новыми производными.
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