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Введение 

Стало очень важно в данное время уделять больше внимание изучению 

лексических единиц в разных областях науки. Об этом свидетельствует по-

явление целого комплекса интересных научных работ, посвящённых иссле-

дованию разнообразных вопросов формирования и развития терминологиче-

ской системы языка.  

С другой стороны, не уделяется достаточно внимания разным аспектам 

изучения терминов конкретных наук, включая математику, в частности, ма-

тематической терминологии. Между тем, изучение и активизация тех пластов 

лексики, которые традиционно относятся к математике, становится насущ-

ной необходимостью в силу частотности возникновения таких речевых ситу-

аций, когда требуется знание математической лексики – во время поездок за 

границу в банках, магазинах, на рынках. 

Более того, понимание и запоминание значения терминов помогает го-

ворящему или студенту, в частности, правильно употреблять термины в раз-

ных дискурсах научной жизни и в быту. Тем самым расширяется семантиче-

ское поле лексических единиц путём овладения закономерностями функцио-

нирования словарного запаса языка. 

Актуальность данной темы подтверждается необходимостью изучения 

методов освоения и способов использования терминов как инструмента пред-

ставления особенностей исследования когнитивных процессов националь-

ного восприятия мира и их непосредственного влияния на структуру языка.  

Кроме того, результаты исследования могут применяться при изучении 

математической терминологии и выборе способов ее реализации в разных 

стилях письменного и устного общения, включая ежедневные коммуника-

тивные разговоры.   

Объектом проведенного исследования является математическая терми-

нологическая подсистема русского языка, которая изучается с целью пред-

ставления национального мировоззрения и формирования профессиональ-

ных и академических компетенций у арабских студентов. 

Предметом данного исследования является улучшение процесса обуче-

ния при изучении терминологической подсистемы русского языка на заня-

тиях с арабскими студентами с помощью разработанного комплекса упраж-

нений. 

Целью исследования является изучение математических терминов при 

определенных образовательных возможностях, чтобы довести знание изуча-

емого языка у арабского студента до уровня профессиональной речи. 
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В качестве методов исследования были применены описательно-анали-

тический метод (с целью изучения и анализа литературы по теме исследова-

ния, методики преподавания иностранных языков, лингвистики и стилистики 

русского языка); метод пробного обучения с целью правильного и удобного 

применения разработанной системы упражнений при обучении арабских сту-

дентов русской математической терминологии.  

Научная новизна исследования заключается в создании лингвоматема-

тической системы, дополнительной для студента, с целью углубления знаний 

по русскому языку. Теоретическая значимость исследования заключается в 

обосновании способов решения методической проблемы использования тер-

минологических единиц при обучении арабских студентов. 

Практическая значимость исследования заключается в наличии возмож-

ностей использования полученных результатов в практике преподавания и 

изучения русского языка, развитии навыков научного общения, аудирования, 

чтения и письма. 

 

1. Математическая терминология русского языка  

в учебной программе арабских студентов 

Заметим, что математика тесно связана с деталями повседневной жизни 

человека и его деятельностью. Человек использует математику во многих её 

приложениях и формах, не осознавая этого напрямую, – будь то на рынке, в 

офисе, в банке, в учебном заведении или в местах игр и развлечений, где ма-

тематика организует жизнь человека, развивает у него способность к логиче-

скому мышлению и закрепляет необходимые и эффективные навыки. Пре-

имуществом занятий математикой является развитие мыслительных способ-

ностей, формирование умений эффективно организовать управление финан-

совыми делами. 

В современной лингвистике существуют разные определения термина. 

Это разнообразие объясняется тем, что термин сегодня является многогран-

ным понятием, используемым всеми современными науками.  

Л. С. Бархударов определяет термин как «…слово или словосочетание, 

которое используется для обозначения понятия специальной области знаний 

или жизнедеятельности» [1, с. 9]. Согласно определению С. В. Гринева, тер-

мин представляет собой «…номинативную специальную лексическую еди-

ницу (слово или словосочетание) специального языка, принимаемую для точ-

ного наименования специальных понятий» [6, с. 18]. Суперанская А. В., Ва-

сильева Н. В. и Подольская Н. В. подчеркивают в определении термина его 
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специализированную функцию: «Это специальное слово или словосочета-

ние, принятое в профессиональной деятельности и употребляющееся в осо-

бых условиях. Термин – это словесное обозначение понятия, входящего в си-

стему понятий определенной области профессиональных знаний. Термин – 

это основной понятийный элемент языка для специальных целей» [15, с. 14]. 

Большую роль в определении научных границ терминологии сыграли 

работы А. А. Реформатского [12; 13; 14]. А. А. Реформатский дает более ши-

рокое понятие термина: «Это слова специальные, ограниченные своим осо-

бым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное выра-

жение понятий и называние вещей. Это необходимо в науке, технике, поли-

тике и дипломатии» [14].  

Точку зрения Реформатского поддерживает Б. Н. Головин: «Термин – 

это отдельное слово или образованное на базе имени существительного под-

чинительное словосочетание, обозначающее профессиональное понятие и 

предназначенное для удовлетворения специфических нужд общения в сфере 

определённой профессии (научной, технической, производственной, управ-

ленческой)» [3, с. 276]. В целом, работы Головина Б. Н. внесли существенный 

вклад в описание терминологии как системы [3; 4; 5]. 

Важной особенностью терминов является их интернациональность, то 

есть возможность их использования и понимания людьми разных националь-

ностей в тех сферах, в которых наиболее прогрессивно осуществляется меж-

дународный обмен. Это во многом упрощает работу с иноязычной литерату-

рой и повышает эффективность взаимодействия специалистов из разных 

стран в конкретной области науки и техники. 

Научная дисциплина, которая занимается изучением совокупности тер-

минов, получила название терминоведение. Предметом терминоведения как 

отрасли науки «являются термины и их совокупности (терминологические 

системы и терминологии), а также закономерности складывания, конструи-

рования, функционирования и использования этих совокупностей» 

[10, с. 365]. 

С другой стороны, определение терминологии и терминологической си-

стемы не является до конца определенным в современной лингвистике, так 

как под терминологией понимают как совокупность терминов вообще, так и 

«совокупность лексических единиц естественного языка, обозначающих по-

нятия определенной специальной области знаний или деятельности, сти-

хийно складывающуюся в процессе зарождения и развития этой области» 

[11, с. 65]. 
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В советское время классическим считалось определение А. Н. Колмаго-

рова: «Математика – это наука о количественных отношениях и простран-

ственных формах действительного мира» [9]. 

Математика – наука о структурах, порядке и отношениях, которая исто-

рически сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания форм 

реальных объектов. Язык математики как науки в России начал складываться 

в XVIII веке с момента начала ее преподавания в Академии наук. Система 

математических знаний и терминологический аппарат математики были за-

креплены к концу XVIII столетия в труде С. Е. Гурьева «Опыт усовершен-

ствования элементов геометрии» [7]. Это первая в России методическая ра-

бота, открывающая новый этап теоретического развития данной научной об-

ласти. Математическая терминологическая подсистема языка представляет 

собой неотъемлемую часть национальной языковой системы, которая 

успешно функционирует в сфере математического знания, научном функци-

ональном стиле речи, научных дискурсах различных типов, является основой 

для реализации математического образования на всех уровнях образователь-

ной системы.  

Под математической терминологической подсистемой национального 

языка в современной научной литературе мы понимаем организованную 

иерархическую структуру, внутри которой фиксированы родовидовые, при-

чинно-следственные и другие отношения; систему с точными базовыми тер-

минами, обозначающими основные понятия математики.   

По своей сути, математический язык представляет собой средство по-

знания, реализации когнитивных процессов, овладения системой математи-

ческих понятий и категорий. Под математическим термином в современной 

научной литературе понимается основная часть математического языка как 

одного из разновидностей научного языка. В качестве приоритетных функ-

ций терминов математической области нужно назвать функцию номинации 

математических понятий и дефиниции математических явлений и процессов. 

Следует отметить, что, принимая во внимание тот факт, что математическое 

знание находится в состоянии постоянного развития, что находит свое отра-

жение в появлении и широком функционировании новых терминологических 

единиц, математическая терминология не является безупречной упорядочен-

ной системой, требует дальнейшего изучения, что обуславливает актуаль-

ность разработки двуязычных словарей математических терминов. 
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Терминологические словари представляют собой основной инструмент 

овладения специальностью, реализации профессиональной деятельности, 

что приводит к усилению роли двусторонних специальных словарей, расши-

рению области их применения.  

Создание двуязычных терминологических словарей представляет собой 

сложный поэтапный процесс, причем, материалом для составления русско-

арабских терминологических словарей могут служить терминологические 

словари и справочники, однако, работа по созданию двуязычных словарей 

терминов была бы не полной без терминосодержащих текстов, включая учеб-

ники и учебные пособия по математике. 

Таким образом, процесс создания двуязычных терминологических 

словарей представляет собой достаточно емкую длительную процедуру, 

включающую ряд этапов, реализация которых направлена на достижение 

определенных конечных результатов и требует соблюдения ряда опреде-

ленных принципов.    

 

2. Пути оптимизации процесса обучения арабских студентов  

терминологической математической системе 

В процессе изучения математической терминологической подсистемы 

важно предоставить студентам возможность работы с текстами, насыщен-

ными терминами, научить их пользоваться толковыми и специальными од-

ноязычными и двуязычными словарями, энциклопедической литературой.  

Создание русско-арабского словаря математических терминов осу-

ществлялось в соответствии с требованиями действующих вузовских про-

грамм по математике. В словаре представлены как терминологические еди-

ницы, способные стать основой для разработки комплекса упражнений, 

направленного на оптимизацию усвоения учебной программы, так и тер-

мины, которые, обеспечивая более глубокое усвоение материала, выходят за 

рамки учебной программы. 

Принимая во внимание указанные особенности, разработанный русско-

арабский словарь математических терминов может выступать эффективным 

инструментом формирования целостной системы математических представ-

лений, стать эффективной базой для разработки комплекса национально-ори-

ентированных упражнений для обучения математической терминологии 

арабских студентов. 

Следует отметить, что в процессе усвоения терминологических единиц 

обучающиеся могут столкнуться с рядом трудностей, обусловленных как 

спецификой самой математики как сферы научного познания, так и языковым 
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оформлением термина в русском языке, тем фактом, что в русской термино-

системе успешно функционируют как иноязычные заимствования, так и тер-

минированные слова общелитературного языка (например, поле, масса и пр.). 

Трудность усвоения иностранными обучающимися терминированных 

лексем общелитературного языка обусловлена тем фактом, что эти слова из-

вестны учащимся, но известны только в каком-то одном значении, другими 

словами, в процессе обучения требуется дополнительная работа по семанти-

зации слова как термина.  

В рамках данного исследования анализ научной литературы по теме, 

проведенный в теоретической части, позволил выделить противоречия, суть 

которых заключается в высокой актуальности обучения терминологической 

подсистеме и отсутствии теоретико-методологического обоснования реали-

зации данного процесса. 

На основании проведенного исследования был выявлен недостаточный 

уровень понимания математической терминологической подсистемы рус-

ского языка, падежно-предложной системы. В процессе выполнения заданий 

студенты продемонстрировали недостаточное знание узкоспециализирован-

ных терминологических единиц, а также ошибочное восприятие терминиро-

ванных лексем общеупотребительной лексики.  

 

3. Опытно-экспериментальная работа по практическому внедрению  

в практику разработанного комплекса упражнений  

по обучению арабских студентов русской математической терминологии 

Анализ сущности, содержания и структуры педагогического воздей-

ствия, направленного на формирование у обучающихся целостной системы 

математических представлений, математической терминологической подси-

стемы русского языка, дидактических условий реализации обучения, а также 

критериев отбора терминологических единиц для изучения, позволил разра-

ботать комплекс национально-ориентированных упражнений для обучения 

математической терминологии. Подобная методика представлена, например, 

в работах И. Е. Бобрышевой [2] и Е. С. Емельяновой [8]. С целью проверки 

эффективности применения разработанной педагогической модели и техно-

логии формирования целостной системы математических представлений 

была осуществлена опытно-экспериментальная работа, включающая три 

этапа: констатирующий (первоначальный), формирующий, контрольный.  

Констатирующий или первоначальный этап педагогического экспери-

мента позволяет получить ответы на вопрос: что есть или что не устраивает 

в изучаемом предмете?  
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Название эксперимента «Оптимизация процессов формирования матема-

тической терминологической подсистемы национального языка посредством 

использования комплекса национально-ориентированных упражнений».  

Целью формирующего этапа является повышение уровня сформирован-

ности знаний терминологической математической подсистемы русского 

языка у арабских студентов первого курса обучения в вузе. 

На контрольном этапе была осуществлена повторная диагностика ре-

зультатов развития навыков употребления математических терминов в соб-

ственных высказываниях, уровня сформированности системы математиче-

ских представлений. 

 

Заключение 

Основным свойствами математических терминов выступает их принад-

лежность к специальной области научного познания, способность обозначать 

конкретные и абстрактные понятия, дефинированность, контекстуальная не-

зависимость, точность значения, воспроизводимость в речи, устойчивость, 

стилистическая нейтральность, номинативность.  

Система терминов области научного знания является постоянно разви-

вающейся, обновляющейся терминосистемой, входящей в национальный ме-

таязык. Появление новых открытий в области математики обуславливает 

необходимость номинации данных открытий, что, в свою очередь, приводит 

к появлению новых терминов. 

Процесс составления двуязычных словарей представляет собой слож-

ную поэтапную процедуру, требующую соблюдения ряда ключевых дидак-

тических принципов. Главной задачей в процессе создания энциклопедиче-

ской, словарной литературы становится унификация, стандартизация, гармо-

низация лексических единиц – их упорядочение, что позволяет осуществлять 

отбор терминов для отражения объективно протекающих процессов в сфере 

математического научного познания.  

На основании проведенного анализа научной литературы, учета выше-

перечисленных принципов в рамках данного исследования был составлен 

русско-арабский словарь математических терминов, включающий 119 терми-

нологических единиц. 

Создание русско-арабского словаря математических терминов осу-

ществлялось в соответствии с требованиями действующих вузовских про-

грамм по математике. В словаре представлены как терминологические еди-

ницы, способные стать основой для разработки комплекса упражнений, 
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направленного на оптимизацию усвоения учебной программы, так и тер-

мины, которые, обеспечивая более глубокое усвоение материала, выходят за 

рамки учебной программы 

Таким образом, разработанный двуязычный словарь математических 

терминов может выступать эффективным инструментом формирования це-

лостной системы математических представлений, стать эффективной базой 

для разработки комплекса национально-ориентированных упражнений для 

обучения математической терминологии арабских студентов. 

Эксперимент проводился поэтапно. На констатирующем этапе экспери-

мента была проведена диагностика уровня развития терминологической под-

системы языка у арабских студентов первого курса. 

При проведении формирующего этапа эксперимента были в полной 

мере учтены требования образовательной программы, индивидуальные, воз-

растные интересы обучающихся, а также выявлены педагогические условия 

формирования терминологической стороны речи.  

 На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы была прове-

дена повторная диагностика уровня сформированности системы математиче-

ских представлений. На основании проведенного исследования можно сде-

лать вывод, что в результате практической имплементации разработанного 

комплекса упражнений, подбора актуальных дидактических материалов, от-

вечающих требованиям учебной программы, возрастным и индивидуальным 

интересам обучающихся, удалось достичь существенного прогресса в про-

цессе формирования целостной системы математических представлений, за-

крепленных в терминологических единицах. Полученные результаты позво-

ляют сделать вывод об эффективном влиянии разработанного комплекса 

упражнений, организации целенаправленной работы на формирование тер-

минологической стороны речи, а также дают возможность сделать вывод о 

положительной динамике в процессе развития терминологической системы в 

речи обучающихся. 
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