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Аннотация. В статье решается вопрос о терминосистеме топливно-энергети-
ческого комплекса, который в полной мере соответствует задачам современной 
терминологии и связан со своевременным описанием, типологизацией и фиксаци-
ей лексики специализированных текстов. Представленный в статье подход к ис-
следованию рассматриваемых терминов топливно-энергетического комплекса 
доказывает, что словарный состав терминополей подвижен, проницаем, орга-
низован по семантическому признаку и является языковым средством достиже-
ния специальных целей в определенной области профессиональной деятельности. 
Собственно авторской позицией является вывод о том, что терминополя «газ» 
и «нефть» (с архисемой ‘смесь, продукт, средство’) — доминанты терминоси-
стемы топливно-энергетического комплекса, имеющие четко организованную 
структуру (ядро, околоядерную зону, ближнюю и дальнюю периферии, переход-
ные зоны) с выраженными ядерными и периферийными семами.
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TERMINOGY FIELDS “GAS” AND “OIL” AS DOMINANTS  
OF THE TERM SYSTEM OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX

V.V. Kolesnikov

Abstract. The article addresses the question of the terminology system of the fuel and 
energy complex, which fully meets the objectives of modern terminology and is 
associated with the timely description, typology and recording of the vocabulary of 
specialized texts. The approach to the study of the terms of the fuel and energy complex, 
presented in the article, proves that the vocabulary of the terminological fields is 
mobile, permeable, organized by semantic features, and is a linguistic means of 
achieving special goals in a particular area of professional activity. The author’s own 
position is the conclusion that the terms ’gas’ and ’oil’ (with the archiseme ’mixture, 
product, means’) are the dominant terms of the fuel and energy complex, having a 
clearly organized structure (core, near-core zone, near and far periphery, transition 
zones) with pronounced nuclear and peripheral semes.
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В отечественном языкознании пробле-
мы терминосистемы рассматривались 
многоаспектно авторитетными учеными-
лингвистами прошлого и настоящего: 
1) термины рассматривались как слова с 
особой функцией [1–4]; 2) как «бесструк-
турный набор единиц», общедоступный 
специальному упорядочению [5]; 3) рус-
ская терминология описывалась в се-
мантическом, лексико-семантическом, 
деривационном, грамматическом и струк-
турном аспектах [4; 6–24]; 4) проана-
лизированы динамические процессы  
терминоведения [25–27] и гиперо-гипо-
нимические отношения [28; 29]; 5) выяв-
ляется национальное и интернациональ-
ное в терминологической номинации [8; 
9]; 6) рассматривается эволюция языка 
специализированных СМИ, а также уси-
ление роли языка «для специальных це-
лей» [6; 30–33]; 7) определена типология 
терминов [34], ср.: общая терминология, 
описательная терминология; функцио-
нальная, когнитивная, прикладная терми-
нология, терминография и т. п.) [35]; 
8) устанавливаются особенности перево-
да термина различных сфер научного зна-
ния [36]; 9) представлено когнитивное 
описание терминов [37; 38] и др.

Актуальность, новизна и теоретиче-
ская значимость решаемой проблемы за-
ключается в том, что она связана с опи-
санием, типологизацией и фиксацией 
лексики, которая в полной мере соответ-
ствует задачам современной лингвисти-
ки. Настоящая статья посвящена терми-
нам топливно-энергетического комплекса, 
активно формирующимся сегодня в 

терминосистеме, что обусловлено как 
экстралингвистическими, так и собствен-
но лингвистическими факторами.

Для анализа рассматриваемых языко-
вых единиц применялся метод сплошной 
выборки языкового материала, извле-
ченного из специализированных слова-
рей, государственных номенклатурных 
документов, интернет-источников; клас-
сификация исследуемых терминов то-
пливно-энергетического комплекса осу-
ществлялась с опорой на семный анализ 
выражаемых ими значений; использовал-
ся метод лингвистической интерпретации 
терминов, используемых в специализиро-
ванных текстах.

Основными понятиями научных описа-
ний являются понятия «термин», «терми-
носистема», «терминосфера», «термино-
логия» [39]. К числу дискуссионных 
относятся понятия «терминополе», «тер-
миноиды», «номенклатура», «номены», 
«профессионализмы», «язык специальных 
целей» и под. Ср.: «язык для специаль-
ных целей» обозначает функциональную 
разновидность языка, обеспечивающего 
адекватное и эффективное общение спе-
циалистов в определенной узкопредмет-
ной области профессиональной деятель-
ности [40]. Соответственно в языке 
выделяется несколько «специальных це-
лей», различающихся принадлежностью к 
определенной области знания [там же, 
с. 47], поэтому «любая сфера деятельно-
сти может иметь свой язык и код для  
обслуживания собственных специфиче-
ских функций» [6, с. 12], включаясь в лек-
сический состав национального языка, 
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подчиняясь при этом нормам и законам 
развития литературного языка. В лингви-
стической науке выдвигается мнение,  
относительно которого «терминология» 
нового времени — это «искусственно фор-
мируемый лексический пласт, каждая  
единица которого имеет определенные 
ограничения в сфере употребления и опти-
мальные условия для существования и 
развития» [27, с. 246].

Терминосистема понимается нами как 
иерархически выстроенная система зна-
ков (прежде всего слов и словосочетаний) 
в специальном языка той или иной про-
фессиональной сферы или области зна-
ния; термин рассматривается как элемент 
системы языка, маркирующий мысли-
тельные процессы, сопровождающие 
адаптацию познающего субъекта к миру 
«теоретизированному» в терминах язы-
ка» [31, с. 141–149]. Специальная лексика 
языка, самая подвижная часть словарного 
состава языка и главный источник его по-
полнения, а также языковые средства 
профессиональной коммуникации рас-
сматривается как терминосистема, кото-
рая представляет собой органическую 
часть общенародного языка.

Терминополе [41] понимается как 
«поле», содержащее или включающее в 
себя терминологические единицы, объе-
диненные по семантическому признаку. 
Данное поле «постоянно пополняется по-
нятиями и терминолексемами, стремящи-
мися к внутренней системной организа-
ции на семантических основаниях. Они 
образуют словообразовательные гнезда, 
пополняют существующие словообразо-
вательные типы» [42, с. 45].

1 ГОСТ 17070-87 Угли. Термины и определения (с поправкой): Госстандарт, 2003. М.: ИПК 
Издательство стандартов, 2003.

2 Каменников А.Н. Словарь терминов газовой промышленности. URL: https://www.litres.ru/
nikolay-aleksandrovich-kamennikov/slovar-terminov-gazovoy-promyshlennosti/ (дата обращения: 
10.01.2023).

3 ГОСТ 21123-85. Группа А00. Государственный стандарт Союза ССР. Торф. Термины и 
определения. М.: Издательство стандартов, 1985.

Лексическое наполнение терминополей 
(ср., терминологическое поле [43] топлив-
но-энергетического комплекса (далее 
ТЭК) включает «подъязыки» топливной 
(угольной, газовой, нефтяной, торфяной) 
и энергетической (электроэнергетики) 
промышленностей (см., например, тер-
мины угольной промышленности1; терми-
ны газовой промышленности2; термины 
торфяной промышленности3).

Исследование терминополей топлив-
но-энергетического комплекса дает воз-
можность не только комплексно осмыс-
лить исследуемый лексический материал 
с точки зрения терминологической тео-
рии, но и решить задачи, связанные с 
определением семантической структуры 
слова и применением полученного зна-
ния на практике.

Терминополя «газ» (I) и «нефть» (II) — 
доминанты терминосистемы топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) с архи-
семой ‘смесь, продукт, средство’, в 
которой определяются парадигматические 
и синтагматические отношения. Термино-
поле структурно организовано: выделяют-
ся ядерная, околоядерная, периферий-
ная (ближняя и дальняя периферия) и 
переходные зоны, каждая из которых 
включает термины с ядерными семами, 
обозначающими обязательный признак 
предмета, «мысленное устранение кото-
рого из предмета нарушает тождество 
предмета: он утрачивает свою качествен-
ную определенность и/или способность 
выполнять основную функцию» [44, с. 36] 
(выделения в тексте наши — В.К.).

См.: I. Ядро (ядерная сема ‘смесь’, мо-
дель «им. сущ. (газ/смесь) + им. прил.»): 
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газ — сема ‘газообразная смесь, состоя-
щая из метана и более тяжелых углеводо-
родов, азота, диоксида углерода, водяных 
паров, серосодержащих соединений, 
инертных газов’; газ нефтяной — сема 
‘смесь газообразных и парообразных 
углеводородов, выделяющихся из пласто-
вой нефти при ее разгазировании’; газ 
природный топливный сжатый (для 
двигателей внутреннего сгорания) — 
сема ‘горючая газообразная смесь угле-
водородов с преобладающим содержани-
ем метана, предназначенная в качестве 
альтернативного топлива для двигателей 
внутреннего сгорания транспортных 
средств (автомобилей, железнодорожного 
транспорта, речных судов и сельскохозяй-
ственной техники)’; газ попутный не-
фтяной (аббревиатура ПНГ) — сема 
‘сложная газообразная углеводородная 
смесь, растворенная в нефти или находя-
щаяся в газовой шапке, добываемая через 
нефтяные скважины’; газ природный 
промышленного и коммунально-бы-
тового назначения — сема ‘горючая  
газообразная смесь углеводородов с пре-
обладающим содержанием метана, пред-
назначенная в качестве сырья и топлива 
для промышленного и коммунально-бы-
тового использования’.

Околоядерная зона (ядерная сема — 
‘продукт’, модель «им. сущ. (газ) + им. 
прил./прич.»): газ выхлопной — см. газ 
отходящий — газ инертный — сема 
‘газ (азот), предназначенный для продув-
ки технологического оборудования перед 
первоначальным заполнением системы, 
ремонтами и т. д.’; газ отбензиненный 
сухой (аббревиатура СОГ) — сема ‘по-
путный нефтяной газ, доведенный в ре-
зультате переработки до свойств, анало-
гичных природному газу’; газ отходящий 
(отработавший, выхлопной) — сема 
‘газообразный продукт, возникающий в 
технологических процессах и выбра- 

сываемый в атмосферу системами выпу-
ска’; газ природный сжиженный (аббре-
виатура СПГ) — сема ‘природный газ, 
сжиженный после переработки с целью 
хранения или транспортирования’; газ 
пусковой — сема ‘сжатый природный 
газ, используемый для пусковых 
устройств газоперекачивающих агрегатов 
и электростанций, для собственных нужд 
компрессорных станций’; газ топлив-
ный — сема ‘сжатый природный газ, 
используемый для работы тепловых дви-
гателей и электростанций, для собствен-
ных нужд компрессорных станций’; газ 
углеводородный сжиженный (аббревиа-
тура СУГ) — см. газ природный сжи-
женный (аббревиатура СПГ); 

Ближняя периферия (ядерная сема — 
‘средство’): вычислитель расхода га-
за — cема ‘средство измерения, осу-
ществляющее обработку, хранение и 
отображение информации о расходе и  
количестве газа, приведенные к нормаль-
ным условиям’; газификация — сема 
‘деятельность по реализации научно-
технических и проектных решений, осу-
ществлению строительно-монтажных  
работ и организационных мер, направ-
ленных на перевод объектов жилищно-
коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных объектов на использование 
газа в качестве топливного или энергети-
ческого ресурса’; газификация самоволь-
ная — сема ‘совершение действий по 
монтажу газопроводов сетей газопотре-
бления и их технологическому присоеди-
нению к газопроводу сети газораспреде-
ления или иному источнику газа, а также 
по подключению газоиспользующего 
оборудования к газопроводу или индиви-
дуальной баллонной установке в порядке, 
противоречащем установленному законо-
дательством Российской Федерации’; га-
зопровод — сема ‘трубопровод, предна-
значенный для транспортирования газа’; 
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газопровод базовый — сема ‘газопровод, 
предназначенный для транспорта газа из 
районов его добычи в районы потребле-
ния или передачи в другие газопроводы’; 
газопровод-ввод — сема ‘газопровод, 
проложенный от места присоединения к 
распределительному газопроводу до сети 
газопотребления’; газопровод вводной — 
сема ‘газопровод сети газопотребления, 
проложенный от места присоединения с 
газопроводом-вводом до внутреннего га-
зопровода, включая газопровод, проло-
женный в футляре через стену здания’; 
газопровод внеплощадочный — сема 
‘распределительный газопровод, обе-
спечивающий подачу газа от источника 
газоснабжения к промышленному потре-
бителю, находящийся вне производствен-
ной территории предприятия’; газопро-
вод внутренний — сема ‘газопровод, 
проложенный от внешней грани наруж-
ной конструкции газифицируемого зда-
ния до места подключения газоиспользу-
ющего оборудования, расположенного 
внутри здания’; газопровод внутрипло-
щадочный — сема ‘наружный газопро-
вод сети газопотребления, проложенный 
по территории производственной пло-
щадки предприятия’; газопровод им-
пульсный — сема ‘газопровод, предна-
значенный для передачи импульса 
давления газа из контролируемой точки 
газопровода на соответствующее управ-
ляющее устройство, датчик или кон-
трольно-измерительный прибор’; газо-
провод кольцевой — сема ‘газопровод, 
представляющий собой замкнутый тру-
бопровод, объединяющий несколько га-
зопроводов и предназначенный для обе-
спечения надежности газоснабжения’; 
газопровод магистральный распредели-
тельный — сема ‘газопровод для подачи 
газа из магистральных газопроводов в от-
воды или к отдельным крупным потреби-
телям’; газопровод маневренный — сема 

‘магистральный газопровод с повы-
шенной неравномерностью и/или воз-
можностью реверсивной подачи газа’; 
газопровод межпоселковый — сема 
‘распределительный газопровод, про-
ложенный вне территории поселений’; 
газопровод многониточный — сема ‘га-
зопровод, состоящий из нескольких взаи-
мосвязанных параллельно уложенных 
трубопроводов’; газопровод надземный — 
сема ‘наружный газопровод, проложен-
ный над поверхностью земли, а также по 
поверхности земли без насыпи’; газопро-
вод наземный — сема ‘наружный газо-
провод, проложенный по поверхности 
земли в насыпи (обваловке)’; газопровод 
наружный — сема ‘подземный и/или 
надземный газопровод сети газораспре-
деления или газопотребления, проложен-
ный вне зданий до внешней грани наруж-
ной конструкции здания’; газопровод 
наружный транзитный — сема ‘газо-
провод, проложенный по территории по-
селений, по зданиям и сооружениям, в 
которых не используется транспортируе-
мый газ’; газопровод обвязки техниче-
ского устройства — сема ‘газопровод с 
запорной и предохранительной армату-
рой, обеспечивающий функционирование 
газоиспользующего оборудования’; газо-
провод однониточный — сема ‘газопро-
вод, состоящий из одного трубопровода 
на всем своем протяжении’; газопровод-
отвод — сема ‘газопровод, предназна-
ченный для подачи газа от магистраль-
ных распределительных или базовых 
газопроводов к городам, населенным 
пунктам и отдельным крупным потреби-
телям’; газопровод-перемычка — сема 
‘газопровод, соединяющий между собой 
магистральные газопроводы или сис-
темы’; газопровод подводный — сема 
‘наружный газопровод, проложенный  
по дну или ниже уровня поверхности  
дна пересекаемых водных преград’; 
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газопровод подземный — сема ‘наруж-
ный газопровод, проложенный ниже 
уровня поверхности земли или по  
поверхности земли в обваловании’; газо-
провод подключения — сема ‘газопровод, 
обеспечивающий подачу подготовленно-
го к дальнему транспорту природного  
газа от производителя (поставщика) до 
магистрального газопровода (системы 
магистральных газопроводов) в соответ-
ствии с действующими отраслевыми 
стандартами или техническими условия-
ми’; газопровод продувочный — сема ‘га-
зопровод, предназначенный для продувки 
(по условиям эксплуатации) газопрово-
дов и оборудования’; газопровод промыс-
ловый — сема ‘газопровод, предназна-
ченный для транспорта газа в пределах 
промысла’; газопровод простой — сема 
‘газопровод с постоянным диаметром 
труб, без отводов к попутным потребите-
лям и без дополнительного приема газа 
по пути следования’; газопровод распре-
делительный — сема ‘газопровод, про-
ложенный от источника газа до места 
присоединения газопровода-ввода’; газо-
провод сбросной — сема ‘газопровод, 
предназначенный для отвода газа из газо-
провода или технологического оборудо-
вания сети газораспределения или сети 
газопотребления’; газопровод слож-
ный — сема ‘газопровод с постоянным 
или различным диаметром труб с отвода-
ми к попутным потребителям, дополни-
тельным приемом газа, лупингами и  
перемычками’; газопровод соединитель-
ный — сема ‘газопровод, соединяющий 
промысел с магистральным газопроводом 
или газоперерабатывающим заводом’;  
газопровод телескопический — сема  
‘газопровод, у которого диаметр труб по-
следовательно уменьшается или увеличи-
вается’; газопровод технологический — 
сема ‘газопровод, предназначенный для 
транспортировки газа в пределах пром- 

площадки объекта (компрессорная стан-
ция, станция охлаждения газа, газоизме-
рительная станция, газораспределитель-
ная станция) для выполнения основных 
технологических процессов (очистки, 
компримирования, охлаждения, измере-
ния, редуцирования и т. д.)’; газопровод-
шлейф — сема ‘газопровод, предназна-
ченный для транспортирования пластовой 
смеси от скважин (куста скважин) место-
рождений и подземных хранилищ газа до 
установок комплексной подготовки газа, 
установок предварительной подготовки 
газа, пунктов сбора и от компрессорных 
станций подземных хранилищ газа до 
скважин (куста скважин) для закачки газа 
в пласт’. 

Дальняя периферия (ядерные семы —  
‘деятельность’, ‘комплекс’, ‘отноше-
ние’ и т. д.): газораспределение — сема 
‘деятельность по транспортировке газа 
по сети газораспределения’; газоснабже-
ние — ‘деятельность по обеспечению 
потребителей газом, в том числе деятель-
ность по формированию фонда разведан-
ных месторождений газа, добыче, транс-
портировке, хранению и поставкам газа’; 
газопровод магистральный — сема 
‘комплекс производственных объектов, 
обеспечивающих транспорт природного 
или попутного нефтяного газа, в состав 
которого входят однониточный газопро-
вод, компрессорные станции, установки 
дополнительной подготовки газа (напри-
мер, перед морским переходом), участки 
с лупингами, переходы через водные пре-
грады, запорная арматура, камеры приема 
и запуска очистных устройств, газора-
спределительные станции, газоизмери-
тельные станции, станции охлаждения 
газа’; газосбережение — сема ‘комплекс 
организационно-технических мер и меро-
приятий, сопровождающих все стадии 
добычи, транспортировки, хранения и по-
требления газа, направленных на его 
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рациональное и эффективное использова-
ние’; газосодержание нефти — сема 
‘отношение объема углеводородного га-
за, выделенного из нефти при ее макси-
мальной дегазации, к объему или массе 
дегазированной нефти’;

Переходная зона в другое поле: геоло-
гия нефтегазопромысловая (сема ‘гео-
логия, занимающаяся детальным изуче-
нием месторождений углеводородов в 
их начальном виде и на протяжении про-
цесса разработки с целью проектирова-
ния системы разработки и управления 
процессами извлечения углеводородов’).

II. Нефть (ядерная сема ‘порода’) — 
см.: «легкая нефть» — «сланцевая 
нефть» — ‘нефть низкопроницаемых 
коллекторов, представляющая собой 
легкую сырую нефть, содержащуюся в 
нефтеносных пластах со сверхнизкой 
проницаемостью, часто в сланцах или 
плотных песчаниках, но высокой нефте-
насыщенностью’.

Промышленная добыча из низкопро-
ницаемых нефтеносных пластов требует 
гидроразрыва пласта (ГРП) и часто ис-
пользует технологию горизонтальных 
скважин, что и при добыче сланцевого 
газа. Сланцевую нефть иногда называют 
«сланцевым маслом», в последнее время 
горючие сланцы и сланцевые углеводо-
роды стали различать. Ср.: горючие слан-
цы — ‘горная порода, пропитанная керо-
геном, предшественником нефти’.

Международное энергетическое агент-
ство (МЭА) в настоящее время рекоменду-
ет использовать термин «легкая нефть в 
плотных породах» для ‘нефти, добывае-
мой из сланцев или других пластов с очень 
низкой проницаемостью’. Например: в 
отчете Мирового энергетического совета за 
2013 г. использовались термины «плотная 
нефть» и «сланцевые породы».

4 Сланцевая нефть, сланцевый газ, горючие сланцы. URL: https://neftegaz.ru/tech-library/
energoresursy-toplivo/141700-goryuchie-slantsy-slantsevaya-neft/ (дата обращения: 27.09.2022).

Нефтегазоносные сланцевые пласты 
неоднородны и сильно различаются на 
относительно небольших расстояниях.

Низкопроницаемые коллекторы по-
сле гидроразрывного пласта (ГРП) обра-
зуют четырехступенчатый градационный 
ряд с качественными признаками пори-
стости и проницаемости:

1) имеющие небольшую пористость 
и проницаемость матрицы, что приводит 
к трещинам, доминирующим как в емко-
сти хранения, так и в путях потока жид-
кости;

2) имеющие низкую пористость и 
проницаемость матрицы, но матрица обе-
спечивает емкость, в то время как трещины 
обеспечивают пути потока жидкости; 

3) имеющие микропористость кол-
лектора с высокой пористостью матри-
цы, но низкой проницаемостью матри-
цы, что обеспечивает преобладание 
индуцированных трещин в путях прохож-
дения жидкости;

4) имеющие макропористые коллек-
торы с высокой пористостью и прони-
цаемостью матрицы, что обеспечивает как 
емкость, так и пути потока, а трещины 
только увеличивают проницаемость.

См. специализированный текст4: «Из-
за изменчивости дебита скважин  
затруднена оценка результатов и приня-
тия решений относительно рентабель-
ности скважин. Для добычи нефти из 
низкопроницаемых коллекторов требу-
ется не менее 20% природного газа в  
поровом пространстве коллектора, 
чтобы направить нефть к стволу сква-
жины. Трудноизвлекаемые запасы в ре-
зервуаре, содержащем только нефть, 
могут быть нерентабельны для добычи. 
Образования, которые сформировались в 
морских условиях, содержат меньше гли-
ны и являются более хрупкими и поэтому 
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более подходят для ГРП, чем образова-
ния, образованные в пресной воде, ко-
торые могут содержать больше глины. 
Образования с большим количеством 
кварца и карбоната более хрупкие.

По разным оценкам запасы горючих 
сланцев и сланцевой нефти в мире оцене-
ны в 650 трлн т, в которых содержится 
550–630 млрд т сланцевой смолы (искус-
ственной нефти), что даже больше, чем 
разведанные запасы натуральной неф-
ти» (выделения в тексте наши — В.К.).

Горючие сланцы (ГС) — пиробитуми-
нозные сланцы — сема ‘осадочные поро-
ды карбонатно-глинистого (мергелистого), 
глинистого или кремнистого состава, со-
держащие 10–50%, редко до 60% сингене-
тичного осадконакоплению органического 
вещества керогена’. Признаки горючих 
сланцев: имеют коричневую, коричнево-
желтую, серую, оливково-серую окраску, 
листоватую или массивную текстуру.

Сланцевые толщи — ‘горные поро-
ды, состоящие из глинистых известняков 
и кремнезема, которые насыщены орга-
ническим веществом (ОВ)’. Характери-
стика: основные нефтематеринские поро-
ды практически во всех нефтегазоносных 
бассейнах мира.

Tермин «Горючие сланцы» иногда 
применяют для обозначения всех высоко-
зольных твердых каустобиолитов, содер-
жащих органические вещества различно-
го происхождения и различных условий 
преобразования (углистых, битуминоз-
ных и липтобиолитовых сланцев). См. 
специализированный текст: «Кероген — 
сингенетичное осадконакоплению орга-
ническое вещество c высоким выходом 
смол при сухой перегонке, при ограни-
ченном выходе битумов, экстрагируе-
мых органическими растворителями 

5 Сланцевая нефть, сланцевый газ, горючие сланцы. URL: https://neftegaz.ru/tech- 
library/energoresursy-toplivo/141700-goryuchie-slantsy-slantsevaya-neft/ (дата обращения: 
27.09.2022).

при низкой температуре. Он богат во-
дородом и по его содержанию ближе к 
нефти, чем к углю. Геологически керо-
ген — это протонефть, его содержание 
в горючих сланцах составляет от 10% 
до 60–80%. Исходным материалом орга-
нического вещества горючих сланцев 
служила биомасса преимущественно 
низших водорослей (сапропелевые ком-
поненты), в меньшей степени — высших 
растений (гумусовые компоненты) и  
частично животных организмов. Пo со-
отношению сапропелевых и гумусовых 
компонентов ГС подразделяются на са-
пропелиты (ГС Прибалтийского слан-
цевого бассейна, Bолжского бассейнов и 
Болтышского месторождения), сапро-
гумиты (менилитовые сланцы Кар-
пат). Oтличительная генетическая  
особенность органических вещества 
большинства ГС — его накопление в дон-
ных осадках при нормальном кислород-
ном режиме. Oрганическое вещество ГС 
характеризуется высоким содержанием 
водорода (7–10%), большим выходом ле-
тучих веществ при термической пере-
работке (до 90%), высокой удельной те-
плотой сгорания (Qbdaf = 29–37 МДж/
кг)» (выделения в тексте наши — В.К.)5.

Oсновные минеральные компоненты 
горючих сланцев (ГС) — кальцит, кварц 
и глинистые минералы, подчинённое 
значение имеют полевые шпаты, пи-
рит, акцессорные минералы. См. доп. 
специализированный текст ТЭК: «Основ-
ные провинции сланцевой нефти: 

 ● формация Баккен, формация Нио-
брара, Барнетт и Игл-Форд в США;

 ● формация Р’Мах в Сирии;
 ● формация Саргелу в северной части 

Персидского залива;
 ● формация Атель в Омане;
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 ● бассейн Аркаринга в Австралии;
 ● формация Чиконтепек в Мексике;
 ● нефтяное месторождение Вака 

Муэрта в Аргентине».
Таким образом, терминополя «газ» и 

«нефть» представляют собой доминанту 
терминосистемы топливно-энергетиче- 

ского комплекса с ядерными и перифе-
рийными семами; словарный состав тер-
минополей подвижен, проницаем и орга-
низован по семантическому признаку и 
является языковым средством достиже-
ния специальных целей в определенной 
области профессиональной деятельности.
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