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РАБОтА С тЕРмИНАмИ В тЕхНИчЕСКОм ВУзЕ  
пРИ ОБУчЕНИИ ИНОСтРАННОмУ ЯзыКУ 

Аннотация
Введение. В данной статье рассмотрены некоторые подходы к организации занятий по ино-

странному языку со студентами, обучающимися в высших учебных заведениях технической на-
правленности, одним из важнейших мотивирующих направлений авторы рассматривают про-
ведение работы над терминологической базой по специальности. 

Материалы и методы. Работа студентов строится на основе тщательного исследования тер-
минов, что возможно через комплексное рассмотрение языковых особенностей определенного 
набора лексем. Авторы считают необходимым при изучении терминологии опираться на этимо-
логический и семантический анализ, что обеспечивает четкость дефиниции и корректность ис-
пользования термина в работе, а знание широкого спектра коннотационных оттенков позволяет 
описывать научные исследования более точно. 

Результаты. Представленная статья имеет не только теоретический характер (конкрети-
зируются дефиниции), но и практическую направленность, так как описываются конкретные Н
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формы работы с терминологией: изучение лингвистического образа термина, установление его 
родственных связей с другими лексическими единицами, проведение семантического анализа 
для выявления коннотационных нюансов, через подбор синонимов, паронимов, антонимов 
определение центрального значения дефиниции, а также ее вторичных признаков. 

Обсуждение. Авторы подчеркивают, что применение интернет-ресурсов усиливает познава-
тельную активность и учебную мотивацию студентов при работе с термином. 

Заключение. Предложенная авторская система работы с терминами на занятиях по ино-
странному языку повышает качество описания результатов экспериментальных и научных ис-
следований молодых ученых. 

Ключевые слова: термин, лингвистическая единица, коннотация, семантический анализ, 
лексема.

Основные положения:
• обосновывается важность работы над терминологической базой;
• акцентуализируется внимание на не тождественности терминологии и номенклатуры;
• излагается авторский алгоритм работы с терминами.

1. Введение (Introduction)
Современные тенденции повышения 

качества высшего образования основы-
ваются на компетентностных подходах, 
определяющих комплексную подготовку 
будущего выпускника, способного справ-
ляться с сегодняшними вызовами в любой 
сфере деятельности. Организация рабо-
ты по иностранному языку со студентами, 
обучающимися на технических специаль-
ностях, имеет определенные трудности, 
поскольку предметы гуманитарной на-
правленности воспринимаются ими как 
нечто второстепенное, отвлекающее от 
основных занятий. В связи с этим перед 
педагогом встает задача показать важ-
ность лингвистического образования для 
молодого исследователя, будущего инже-
нера. Одним из основных направлений 
формирования высокой мотивации к изу-
чению иностранного языка, мы считаем, 
осуществление работы над терминологи-
ческой базой по специальности. Органи-
зуя деятельность обучающихся на заняти-
ях по иностранному языку, преподаватель 
демонстрирует важность тщательного 
подбора терминов для характеристики 
явлений и событий, что возможно на 
основании вдумчивого рассмотрения 
языковых особенностей определенного 
набора лексем, которые, будучи структур-
ными единицами речи, зафиксированы и 
фонетически и/или графически в языке 
и передают смыслы [1].

2. материалы и методы (Materials 
and Methods)

Ученые при описании исследуемых 
явлений вырабатывают специальный 

вокабуляр (на занятиях по английскому 
языку акцентируется внимание на пони-
мании этого слова, которое, по сути дела, 
является калькой с английского слова vo-
cabulary, то есть �словарный запас, спи-, то есть �словарный запас, спи-
сок слов и их значений по определенной 
тематике»), который характеризует ту 
или иную сферу человеческой деятель-
ности (нефтегазовая разработка, гео-
логия, криогеника и т.д.). Часто вместе 
с вокабуляром упоминается и тезаурус 
(своего рода список слов с пояснениями 
по определенной тематике). Этот тер-
мин произошел от греческого θησαυρός, 
что значит �сокровище», для исследова-
теля он таковым и является, поскольку 
действительно архи нужен при характе-
ристике описываемых явлений и сделан-
ных открытий [2–5].

Часто при описании изучаемого 
феномена весьма полезными бывают и 
глоссарии, данное слово произошло от 
латинского glossarium, то есть �собрание 
глосс» (от древнегреческого γλῶσσα — 
язык, речь), что обозначает иностран-
ное слово с непонятным значением, 
объяснение которого дается или прямо 
в тексте, или располагается над / под 
словом. Таким образом, глоссарии стали 
предвестниками словарей, они выгляде-
ли в виде списков иностранных и/или 
малоизвестных, или просто непонятных 
слов с их объяснением. При отсутствии 
книгопечатания (до середины XV века) 
глоссарии имели рукописный вид, чаще 
всего объяснялись слова из греческих и 
латинских трактатов. Тем не менее са-
мые ранние глоссы являются шумерски- Ра
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ми и датируются 25 веком до нашей эры1. 
В наши дни глоссарий представляет со-
бой словарь терминов часто с коммента-
риями и примерами по узкой специаль-
ности в определенной отрасли [6; 7]. На 
занятиях по иностранному языку в вузе 
студентам часто предлагается при ра-
боте с техническим текстом составить 
собственный глоссарий, то есть список 
часто используемых выражений.

3. Результаты (Results)
Наша педагогическая практика с ба-

калаврами, а также магистрантами де-
монстрирует, что молодые ученые зача-
стую не видят разницы между словом, 
понятием и термином, используют эти 
словоформы как синонимы, поскольку 
не понимают их семантического отли-
чия. Это привело к необходимости на 
занятиях по иностранному языку обра-
тить их внимание на некоторые аспекты 
языкознания. Мы показываем, что слово 
является структурной лингвистической 
единицей, несущей в себе смысл, и это 
важно, так как не всякий звуковой набор 
может быть словом, потому что оно не-
сет определенное значение, основное 
качество, то есть понятие. Также можно 
продемонстрировать студентам тот факт, 
что для обозначения некоторых явлений 
используется несколько слов (например, 
�высшее образование»), его понимание 
не соответствует простой сумме смыслов 
каждого компонента в данном словосоче-
тании, таким образом, студенты техниче-
ского вуза самостоятельно делают вывод, 
что слова и понятия не тождественны 
друг другу. Это же подтверждается и чи-
сто лингвистическими категориями: на-
личие классификации слов по их значе-
нию (например, паронимы, синонимы, 
омонимы, антонимы и т.д.), на занятиях 
часто предлагаются задания: подбери си-
нонимы/антонимы к представленным 
словам и т.д.

Понятие рефлексирует объект и за-
ключено в слове / словах, если мы гово-
рим о научной сфере деятельности, то не 
просто в слове, а в термине (от латинско-
го terminus, то есть �граница, предел»). 
Очень часто определение термина дает-

ся на основе перевода этого латинского 
слова – граница, то есть разделение одно-
го специфического понятия от другого 
в конкретной сфере деятельности, выра-
жаемого через лингвистическую форму. 
Например, достаточно емкая дефиниция 
из труда В. Подороги: �Термин, в разъ-
ясненном смысле слова, есть граница, 
которою мышление самоопределяется, 
а потому и самосознается. Способ уста-
новки этого рубежа определяет и способ 
самопознания мысли, т.е. сознание того 
акта, той деятельности, которою ставит-
ся эта граница…» [8, с. 177].

Очевидно, что словесное обозначе-
ние понятия представляет собой тер-
мин, а их совокупность в определенной 
профессиональной сфере создает терми-
нологию для конкретной области чело-
веческой деятельности. Мы акцентиру-
ем внимание студентов на разницу между 
терминологией и номенклатурой (пере-
чень названий и т.д.). Номенклатура про-
изошла от латинского слова nomenclatura, 
которое переводится как �роспись имён, 
перечень, список», обозначает совокуп-
ность названий, объектов, и даже пере-
чень терминов в определенной научной 
сфере. Отличие от терминологии заклю-
чается в том, что последняя включает 
в себя обозначения понятий и категорий, 
кроме того, появилась раньше номенкла-
туры, а не в XVIII веке при пышном рас-XVIII веке при пышном рас- веке при пышном рас-
цвете естествознания, когда требовалось 
упорядочить наименования. 

На занятиях по иностранному языку 
даже в вузе технической направленно-
сти мы обращаем внимание студентов 
на этимологический анализ термина, 
что позволяет показать разнообразные 
семантико-коннотационные оттенки 
его значений. Совместные исследова-
ния терминов наглядно показывают, что 
этимология помогает понять развитие 
слова, обнаруживая его связь с планом 
выражения. Знания некоторых лингви-
стических законов и категорий также 
могут быть полезны молодому ученому: 
например, фонетический анализ терми-
на подводит к различным аналогиям, а 
изучение словообразования и семантики 

1  Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 4 т. СПб., 1907–1909. Н
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рассматриваемого термина углубляет по-
нимание исследуемого явления. Заметить 
родственную связь в рамках одного языка 
достаточно легко, но мы часто предлага-
ем студентам проанализировать термин 
в различных языковых группах (напри-
мер, в славянской, германской и т.д.). 

Подчеркнем, что при изучении тер-
минов студенты выделяют и их альтер-
нативные значения, то есть коннотации 
(произошло от средне-латинских слов 
connotatio и connoto, переводится �до-
бавляю значение»), они важны, так как 
несут оценочную, эмоциональную или 
стилистическую окраску слова узуально-
го (закреплённого в системе языка) или 
окказионального (случайного) характе-
ра2. Согласно О.Г. Ревзиной, изучение 
коннотаций позволяет выявить нечто 
общее, что входит в значение термина 
[9]. Р. Барт отмечал важность коннота-
ций, так как человечеству необходимо 
выявить дополнительные смыслы в ходе 
цивилизационного развития. Е.М. Сто-
рожева определяет внутриязыковые и 
внешнеязыковые компоненты. Внутрия-
зыковые коннотационные аспекты могут 
быть и диахроническими, то есть позво-
ляющими увидеть временные изменения 
в словах (в словарях отмечены как архаи-
ческие, устаревшие) или синхронически-
ми (мотивационными), дополняющими 
ассоциативно-образные ряды на основе 
признаков, мотивировавших пересмотр 
значения языковой единицы [10]. Внеш-
неязыковые коннотационные компонен-
ты являются экстралингвистическими и 
зависят от ситуации, оценки говорящего 
и т.д. Знание коннотационых нюансов 
обеспечивает глубокое понимание опи-
сываемого явления.

4. Обсуждение (Discussion)
В ходе своей педагогической прак-

тики нами был выработан алгоритм, ко-
торый мы считаем целесообразным при 
изучении терминологии по специаль-
ности: во-первых, предлагается исследо-
вать происхождение слова, что требует 
и фонетический анализ термина, опре-
деление родственных слов, во-вторых, 

изучается словообразование и семанти-
ка для определения главного значения и 
коннотационных вариаций. Такая рабо-
та над термином помогает молодому уче-
ному корректно использовать термино-
логический аппарат при описании своих 
исследований.

Приведем практический пример по 
организации учебного процесса в рам-
ках учебной дисциплины BUSINESS 
ENGLISH. Так, студенты самостоятель-. Так, студенты самостоятель-
но изучили очень популярный термин 
�бренд», имеющий в нашем языке фоне-
тическую оболочку [brænd]. В немецком 
языке Brand переводится �пожар» (как 
уничтожение дома, имущества). С 16 века 
данное слово могло обозначать челове-
ка, �прогоревшего», т.е. оставшегося без 
средств к существованию, как описано у 
Гёте в восьмом томе �Поэзия и правда» 
(Dichtung und �ahrheit) [11]: �Он отка-Dichtung und �ahrheit) [11]: �Он отка- und �ahrheit) [11]: �Он отка-und �ahrheit) [11]: �Он отка- �ahrheit) [11]: �Он отка-�ahrheit) [11]: �Он отка-) [11]: �Он отка-
зался от займа и с лукавством осознал, 
что он не так и беден, как хотел бы казать-
ся». Такое же значение несет немецкая 
пословица, где имеется корень Brand – 
Dreimal umgezogen ist so gut wie einmal 
abgebrannt (Три раза переехать – все 
равно, что один раз погореть). Немецкое 
abgebrannt sein (погореть) можно срав- sein (погореть) можно срав-sein (погореть) можно срав- (погореть) можно срав-
нить с французским etre Brule, которое 
несет значение потери доверия (поли-
тик, утративший поддержку электората 
и т.д.). Итальянское brando переводится 
�лезвие, клинок» (т.е. что-то острое), ис-
панское brander- �факел» (нечто яркое). 
В приведенных нами примерах корень 
brand – в большинстве случаев связан с ог- – в большинстве случаев связан с ог-
нем или оружием [4]. Ранее не было стра-
хования имущества, поэтому писали осо-
бое письмо Brandbrief (пожар+письмо), 
на основании которого предоставлялась 
помощь погорельцам. Древние фамилии 
Brandstetter, Prantner, Prantl, Brandl, ско-
рее всего, относятся к тому же времени. 
В Швейцарии есть карточная игра ясс, где 
Brand haben (погореть) означает набрав- haben (погореть) означает набрав-haben (погореть) означает набрав- (погореть) означает набрав-
ших меньше 21 очка. В английском языке 
устаревшая форма brond означает: огонь, 
пожар, пламя, кусок горящей древесины, 
в поэтических текстах часто переводится 

2 Энциклопедия русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russkiyyazik.ru/420/. 
[Дата обращения: 05.04.2018]. Ра
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�меч». Немецкий корень *bran/*bren- – 
�жечь» имеет значение “отличительная 
метка, сделанная раскаленным железом» 
в 1550-х годах, а в 1827 году появилось в 
значении конкретной марки товара, и 
как фирменное наименование – с 1922 
года. Глагол to brand (клеймить, прижи-to brand (клеймить, прижи- brand (клеймить, прижи-brand (клеймить, прижи- (клеймить, прижи-
гать) начинает использоваться в значе-
нии �прижигать раны», а с XVI века – как 
средство маркировки собственности, (на-

пример, крупного рогатого скота, отсюда 
второе название бренда – тавро, от лат. 
Taurus – бык), с XVII века прибавляется 
криминальная окраска.

Опираясь на это исследование, бака-
лавры сделали вывод, что и в дефиниции 
бренда должны присутствовать харак-
терные признаки, имеющие что-то яркое 
и запоминающееся, как на представлен-
ном ниже  рис. 1.

Рис. 1. представление о дефиниции «бренд»

Fig. 1. Brand definition understanding

Такое вдумчивое отношение к слову 
позволяет студенту увидеть взаимосвязи 
между явлением, объектом действительно-
сти, понятием, выраженном в слове, выя-
вить совокупности слов и словосочетаний, 
специфичных для определенной сферы 
деятельности, то есть терминологию [12].

Подчеркнем, что, конечно, студенты 
вуза технического направления работа-
ют с терминологией на профилирующих 
учебных занятиях, но и занятия по ино-
странному языку, в силу своей специфики 
как учебного предмета, также имеют боль-
шое значение, т.к. приучают скрупулезно 
относиться к слову, а значит, и термину, 
поскольку выявляют связь иноязычного 
термина с русским, объясняют, что пони-
мается под привычными словами. 

На занятиях по иностранному языку 
часто применяются информационные и 
компьютерные технологии [13–16], что 
также способствует развитию учебной 
мотивации и возрастанию познаватель-
ной активности обучающихся, и, в целом, 
повышает эффективность обучения. Ма-
гистранты первого курса Института неф-
ти и газа (Тюменского индустриального 
университета) изучали книгу Isaac Israel 
Hayes �The Land of Desolation», только на 
трех страницах которой ими было выяв-
лено свыше 25 терминов по теме �Аркти-
ка». Воспользовавшись возможностями 
сайта �ordle, студенты создавали разной 
конфигурации �облака из терминов» 
(рис. 2).Н
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Такой визуальный образ помогает 
легче запоминать сложный терминоло-
гический ряд. 

На основании этимологических 
исследований обучающиеся самостоя-
тельно выявляют кордовые значения 
термина и различные коннотационные 
компоненты. Например, слово �melt». 
С 1854 года данная лексема имеет значе-
ние �расплавленный металл», восходит к 
глаголу melt. Кроме того, с 1980 года ис-
пользуется для обозначения сэндвича, 
увенчанного плавленым сыром в амери-
канском английском. Данное слово вос-
ходит к староанглийскому meltan3, что 
обозначает �становятся жидкими при 
горении или пожаре» (III класс сильных 
глаголов; mealt прошедшее время, при-mealt прошедшее время, при- прошедшее время, при-
частие прошедшего времени �расплав-
ленный» molten), от прото-германской 
*meltanan; в слиянии с древнеанглийским 
с gemжltan, gemyltan (Западно-Саксонским) 

�делают жидким», от прото-германского 
*gamaltijan (источник и старонорвежский 
melta “переварить”), оба они берут начало 
от праиндоевропейского *meldh- (источ-
ник санскрита mrduh �мягкий, нежный» 
греческий meldein �таять, сделать жид-
ким» латинский mollis �мягкий, слабый»), 
от корня * -mel- (1) �мягкий». Образное 
использование начинается c 1200 года. 
Связанные слова: расплавленный; пла-
вить (melted; melting).

По отношению к пище melt начина-
ет применяться с 1690 года. В значении 
�плавильный котел» (melting pot) появля-
ется с 1540-х годов; в переносном смыс-
ле используется с 1855; популяризиру-
ется с отсылкой на американскую пьесу 
�Плавильный котел» (Melting pot) (Is-Melting pot) (Is- pot) (Is-pot) (Is-) (Is-Is-
rael Zangwill –Израэль Зангвиль) (1908).

Подчеркнем, что изучение онтогене-
за термина вызывает интерес у обучаю-
щихся, демонстрирует возможные мето-

Рис. 2. Облако терминов

Fig. 2. Terms cloud

3 Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etymonline.com/
index.php. [Дата обращения: 05.04.2018]. Ра
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ды работы с термином [17; 18]. Очень 
часто лингвистам приходится иметь 
дело с устойчивыми речевыми единица-
ми – так называемыми фразеологизмами 
[19]. Лексема �снег» была зафиксиро-
вана в составе шести фразеологизмов в 
рассматриваемом отрывке книги [20]. 
Семантические признаки, которые лег-
ли в основу фразеологического переноса 
следующие:

• атмосферные осадки (как снег на 
голову; нужен/важен как прошлогодний 
снег); 

• слой земной поверхности (вечные 
снега/вечный снег; полоть снег);

• цвет (белый как снег);
• блеск (сверкать / блестеть и т.п. 

как снег). 
Лексема �snow» была обнаружена в 

составе четырех фразеологизмов. Се-
мантическими признаками фразеологи-
ческого переноса лексемы �snow» явля-
ются: 

• цвет (white as snow; white as driven 
snow); 

• атмосферные осадки (the snows of 
the yester-year; welcome as snow in har-
vest).

5. заключение (Conclusion)
Необходимо подчеркнуть, что по-

мимо знания иностранного языка такое 
тщательное изучение словаря воспиты-
вает у будущих ученых желание и привыч-
ку изучать каждое слово, его сочетания. 
Наша педагогическая практика показала 
эффективность работы с терминологией 
по следующему алгоритму: 

1) рассмотрение фонетического об-
раза слова / термина; 

2) построение ассоциативного ряда; 
3) выделение соответствий в имид-

жевом плане и семантическом поле;
4) изучение коннотационных изме-

нений в ходе исторического развития; 
5) составление синонимических, па-

ронимических, антонимических рядов;
6) выявление ядра дефиниции и вто-

ричных признаков; 
7) практическое применение изучае-

мого термина. 
Такая скрупулезная работа с терми-

ном не только развивает иноязычные 
компетенции, но и обеспечивает кор-
ректное использование терминологии 
в трудах молодых ученых, делает их опи-
сания более точными. 
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WORKINg ON TeRMS IN TeAChINg fOReIgN lANgUAge  
AT A TeChNICAl UNIVeRSITy 

Abstract
Introduction. The paper presents some approaches to organizing foreign language classes aimed at 

teaching students at higher educational institutions in technical fields. The authors consider working 
on terminology in the specialty one of the crucial motivating factors for students. 

Materials and Methods. The fundamental part of the students’ work includes thorough study of the 
terminology database, which is possible through a comprehensive analysis of linguistic features of the 
certain set of lexemes. The authors consider it necessary to base studying terminology in any branch 
of science upon etymological and semantic analysis. Such approach provides clarity of definition and 
correct usage of the term in students’ work. �orking knowledge of wide range of connotations allows 
students to describe their scientific research more accurately. W
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Results. The paper has both abstract and practical orientation. Therefore, it describes particular 
forms of work on terminology, i.e. studying the linguistic image of the term, determining its relations 
to other lexical units, conducting semantic analysis to identify the connotation nuances. Final part 
of the suggested method includes defining the core meaning of the notion and its secondary signs 
through selecting the synonyms, paronyms, and antonyms of the term. 

Discussion. The authors emphasize that the use of Internet resources enhances students’ cognitive 
activity and their educational motivation. 

Conclusion. The proposed system of working on terms during foreign language classes improves 
the quality of presenting young scientists’ experimental and scientific research results.

Keywords: term, linguistic unit, connotation, semantic analysis, lexeme.
highlights:
• The importance of working on terminology base is substantiated;
• The paper places emphasis on the diversity of terminology and nomenclature;
• The authors’ algorithm for working on terms is presented in the paper.
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ДИАЛОГ КУЛьтУР пРИ ОБУчЕНИИ ИНОСтРАННОмУ 
ЯзыКУ В СФЕРЕ эКОНОмИКИ

Аннотация
Введение. В статье аргументированно говорится о роли и значении изучения иностранного 

языка в сфере экономического партнерства, бизнес-общения, международной коммуникации 
через диалог культур стран изучаемого языка. Большое внимание уделяется современной кон-
цепции политики Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического универси-
тета (далее – ЮУрГГПУ) о международных связях со странами востока – важнейшими эконо-
мическими партнерами России. Цель статьи – показать пути получения конкурентоспособных 
дипломов не только на внутреннем, но и на мировом рынке труда.

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной литера-
туры, посвященной заявленной проблеме обучения иностранному языку через диалог культур, 
а также наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование. 

Результаты. Даны определения таким понятиям как �общение», �взаимодействие». Рассмо-
трены четыре функциональных класса сложной категории �общение» и меры проявления куль-
туры общения, такие как политические, правовые, нравственные, эстетические, интеллекту-
альные, физические и профессиональные.

Обсуждение. Подчеркивается, что самые сложные стороны структуры бизнеса (в том числе 
бизнес-общения) определяют, насколько эффективными являются международные отношения 
и насколько успешно они развиваются и реализовываются. 

Заключение. Делается вывод, что только через живое и непосредственное общение осущест-
вляется процесс взаимодействия между деловыми партнерами. Рассмотрены критерии выра-
женности культуры человека, такие как общение с российскими коллегами и партнерами за 
рубежом. Также проанализирована новая формула образованности и рассмотрены новые цели 
обучения для студентов экономических специальностей. Д
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