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Основу любого языка, наряду со звуками и 
грамматическими единицами, составляют лек-
сические единицы, которые систематизируют-
ся в словари и представляют собой словарный 
состав языка. В лексическом составе языка 
выделяется особый пласт слов, которые суще-
ствуют в рамках определённой научной отрас-
ли. Такие слова принято называть терминами. 
Термин (от лат. terminus – предел, граница) – 
слово или словосочетание, точно и однознач-
но именующее понятие и его соотношение с 
другими понятиями в пределах специальной 
сферы. Термины служат специализирующи-
ми, ограничительными обозначениями, харак-
терными для определенной сферы предметов, 
явлений, их свойств и отношений. В отличие 
от слов общей лексики, которые зачастую 
многозначны и несут эмоциональную окраску, 
термины в сфере их применения однозначны 
и лишены экспрессии. В пределах конкрет-
ной системы понятий термин в идеале должен 
быть однозначным, систематичным, стили-
стически нейтральным (например, «прибавоч-
ная стоимость»). Термины и нетермины (сло-
ва общенародного языка) могут переходить 
друг в друга. Термины подчиняются слово-
образовательным, грамматическим и фонети-
ческим правилам данного языка, создаются 
путём терминологизации слов общенародного 
языка, заимствования или калькирования ино-
язычных терминов-элементов. В современной 
науке наблюдается стремление к семантиче-

ской унификации систем терминов одной и 
той же науки в разных языках (однозначное 
соответствие между терминами разных язы-
ков) и к использованию интернационализмов 
в терминологии. 

Термины в лингвистике определяют через 
его связь с предложением как предельный ми-
нимум предложения, минимальную синтакси-
ческую единицу (Л. В. Щерба, И. А. Бодуэн 
де Куртенэ и др.), через связь с понятием 
(А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский) через 
отношение к действительности (В. В. Вино-
градов). При этом подчеркивается его само-
стоятельность и целостность, совмещение 
грамматической, фонетической и семантичес-
кой сторон.

Все это указывает на важность и одновре-
менно трудность определения терминологии 
как особого слоя слов в языке, свидетельству-
ет о сложности и своеобразии термина как 
лексической единицы языка. Естественным 
в этой связи представляется тот факт, что 
вопросы усвоения терминов занимают важное 
место в обучении русскому языку как сред-
ству общения. В условиях глобализации, когда 
люди стали думать чть ли не экономическими 
категориями, выработка у обучаемых навыков 
правильно оперировать экономической терми-
нологией становится одной из задач не только 
обогащения лексического запаса обучаемых, 
но и развития и совершенствования их речи. 
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Выше изложенные положения лингвис-
тики и лингводидактики можно проиллю-
стрировать на примере изучения некоторых 
экономических терминов (кооператив, коопе-
рация, менеджмент).

Термин «кооператив» является производ-
ным от слова «кооперация». В словаре да-
ется такое толкование: «Кооператив. 1. До-
бровольное, организационно оформленное и 
основанное на паевом участии коллективное 
объединение для совместной работы в сфере 
производства или для совместного владения 
и использования жилых зданий, построек, 
садовых участков и т. д. 2. Жилищная органи-
зация; дом или квартира, принадлежащие этой 
организации» [3, с. 420]. 

Далее учитель может разъяснить, что 
данное слово восходит к латинскому языку 
(соореrari – работать сообща, содейство-
вать). Образуется от него прилагательное 
«кооперативный». 

Затем приводится слово «кооперация»: «Ко-
операция. 1. Особая форма организации труда, 
при которой люди совместно участвуют в од-
ном и том же или в различных, но связанных 
между собой процессах труда. 2. Различные 
коллективные производственные, торговые и 
прочие объединения, создаваемые на средства 
его членов» [3, c. 421]. 

Далее учитель отмечает, что слово восхо-
дит к латинскому языку (cooperatio – сотруд-
ничество, от соореrаrі – содействовать, со-
трудничать, работать сообща). Образуется от 
него прилагательное «кооперационный». 

Затем учитель рассказывает о том, что тер-
мин «кооперация» вошел в речевой обиход 
русских в середине, а «кооператив» – в кон-
це XIX в., что свидетельствует о четкой по-
следовательности их образования в языке. 
А слова «кооператор» (член кооперативной 
организации, сотрудник кооперации или хо-
зяин, владелец или работник коммерческо-
го магазина) и «кооперировать» (объединять 
на началах кооперации или привлекать к 
участию в коллективных производственных 
объединениях, в кооперации), «кооперирова-
ние» и и тому подобное образованы еще позже 
от слова «кооперация». В ходе словообразова-
тельного комментирования выявляются еще 

другие факты о слове «кооперация»: первона-
чально оно образовано от префикса соn- (с), 
совместно и operari – работать (ср. opus, род. п. 
operis – работа, труд, занятие) [3, с. 421]. Свою 
мысль учитель подкрепляет другими приме-
рами: координация, кооптация, в которых по-
следний звук (n) выпал. А в словах конвенция 
(venire – приходить), конверсия (vertere – пово-
рачивать), конвульсия (vellere – дёргать), кон-
гломерат (glomerare – собрать в кучу), конгресс 
(gressus – шаг, ход), кондиция (dicere – гово-
рить), конкретный (crescere – расти), конкурс 
(currere – бег), консенсус (sentire – думать), 
консерватория (servare – беречь), консигнация 
(signum – знак), консилиум (sedere – сидеть), 
консистенция (sistere – ставить), консолида-
ция (solidare – скреплять), консорциум (sortis 
– участь), конспект (specere – смотреть), кон-
статация (stare – стоять), конституция (statuere 
– определять), конструкция (struere – строить), 
контакт (tactus – прикосновение), контекст 
(texere – ткать, плести), контейнер (tenere – дер-
жать), контингент (tangere – получать), контр-
акт (trahere – извлекать), контузия, конфедера-
ция, конференция, конфессия, конфирмация 
и тому подобное данный звук присутствуют. 
Объясняя значение каждого из слов, учитель 
обязательно должен подчеркнуть наличие ла-
тинского префикса соn-, означающего «сооб-
ща», «совместно», а также сферу применения 
указанных слов, что является непременным 
условием семантизации иноязычного слова. 
После такого пространного этимологического 
и словообразовательного экскурса в проис-
хождение терминов «кооператив», «коопера-
ция» учитель заостряет внимание обучаемых 
на частые подмены прилагательных-терминов 
«кооперативный» и «кооперационный». Если 
учащийся употребляет, скажем, прилагатель-
ное «кооперационный», это значит, что речь 
идет только о том, что имеет отношение к сло-
ву «кооперация». С другой стороны, следует 
обратить внимание на то, что термины «коопе-
ратив», «кооперация» и образованные от них 
прилагательные очень близки по значению, но 
не одни и те же. Термин «менеджмент» (анг. 
management – управление, заведование), су-
ществующий в русском языке со II половины 
XX в. Как экономический термин это слово 
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означает «теорию и практику форм управления 
производством и сбытом, ориентированные 
на повышение эффективности и увеличение 
прибыли» [3, с. 515]. Почти одновременно 
или чуть позже появились в русском языке и 
производные слова «менеджер» (1. Специа-
лист по управлению компанией, предприятием, 
банком и т. п. 2. Специалист в профессиональ-
ном спорте или шоу-бизнесе, организующий 
тренировки и выступления спортсменов или 
актеров), «менеджеризм» (теория, согласно 
которой в современных условиях контроль 
над производством должны осуществлять 
профессиональные управляющие) [3, с. 515].

Однако в последнее время в условиях гло-
бализации слово «менеджмент», расширяя 
свое семантическое поле, то есть приобретая 
другие значения, выступает как общенаучный 
термин, а именно в области образования – как 
педагогический термин. Это произошло, без-
условно, под влиянием идей кибернетики, по-
всеместно и широко внедряемой во все сферы 
жизнедеятельности человека. Менеджмент 
в образовании, или же управление образова-
нием первоначально обозначал руководство 
учебным процессом. А впоследствии под ме-
неджментом в образовании стали понимать 
такое воздействие на учебный процесс, та-
кую его организацию, при которой конечные 
планируемые результаты достигаются крат-
чайшим путем. Менеджмент в образовании 
включает в себя вопросы организации управ-
ления школой, касающиеся деятельности 
директоров и его заместителей, но вопросы, 
связанные с решением социальных и личных 
проблем учеников каждого класса в отдель-
ности. Менеджмент – это новое веяние на-
учного управления, связанное с организацией 
и управлением всеми аспектами образователь-
ного процесса как важного направления вне-
шней и внутренней политики государства. 

Ярким проявлением менеджмента в об-
ласти образования явилось внедрение в Азер-
байджанской Республике новой модели обра-
зования – куррикулума. Главное отличие его 
(куррикулума) от традиционной системы обра-
зования состоит в том, что он осуществляется 
в новых условиях, на новой экономической и 
политической базе независимого государства 

с опорой на принципы демократизации, гума-
низации и интеграции образования. Именно 
такие принципы, предусматривающие отход 
от административного, императивного харак-
тера образования, позволяют уверенно пере-
ходить на новую систему взаимоотношений 
и сотрудничества, при которой учащийся 
выступает не объектом, а субъектом обучения. 
Именно субъектно-субъектные взаимоотно-
шения служат надежным гарантом успешно-
го решения множества проблем по формиро-
ванию личности [1]. А последнее – важный 
индикатор оценивания всей системы образо-
вания. общей системе обучения в общеобразо-
вательной школе. 

В куррикулуме сформулированы общие 
результаты, которые должны быть достигнуты 
в ходе и итоге изучения русского языка. Та-
кая организация учебного процесса позволяет 
определить главные ориентиры в обучении – 
содержательные линии и стандарты обучения 
с обоснованием для каждого этапа и класса. 
Считаем, что именно при таком подходе к 
определению содержания образования воз-
можно следить за динамикой общего развития 
личности учащегося, легко замечать успехи и 
упущения в учебе. Ведь целостный и в то же 
время расчленённый объект обучения, то есть 
содержание обучения, говорит уже о личност-
но ориентированности такого обучения, о его 
конечных целях и результатах.

Существенным моментом при этом являет-
ся то, что обучение русскому языку носит не 
догматический характер и рассчитано на твор-
ческий подход учителя. По нашему мнению, 
возможность выбора формы организации 
учебного процесса, а также адекватных и наи-
более оптимальных технологий презентации и 
реализации содержательных линий по русском 
языку свидетельствует о демократическом ха-
рактере куррикулярной модели образования 
в целом, ибо такой подход предусматривает 
использование самых разнообразных методов 
и приёмов обучения в зависимости от усло-
вий обучения, от интересов и наклонностей 
обучаемых.

В рамках внедрения куррикулума в Азер-
байджане ведется работа по созданию новой 
системы оценивания достижений учащихся. 
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С этой целью определены принципы, виды и 
формы оценивания. На основе изучения пере-
дового опыта развитых стран мира в этой об-
ласти и с учетом местных условий обучения в 
республике разрабатываются новые техноло-
гии оценивания. 

Следует отметить, что стандарты оценива-
ния как главный инструмент учителя по из-
мерению динамики продвижения учащихся 
и, конечно, по корректировке хода умствен-
ного развития учащихся представлены в виде 
таблицы рядом с содержательными стандар-
тами, к которым они относятся. Такая парал-
лельная подача стандартов оценивания и со-
ответствующих содержательных стандартов в 
одной таблице крайне важна, ибо учитель, или 
какой-нибудь проверяющий чётко видит, что и 
почему он проверяет. Безусловно, все это сви-
детельствует об объективности и справедли-
вости оценивания уровня подготовленности 
учащихся.

Учитель русского языка как иностранно-
го при куррикулярном обучении выступает 
не только как педагог, излагающий основы и 
систему изучаемого языка, но и как «репре-
зентатор, ретранслятор и путеводитель по 
чужой культуре», а также речевым партне-
ром учащихся [2]. Действительно, в послед-

ние годы многие кафедры методики обучения 
иностранным языкам во многих вузах постсо-
ветского пространства стали называться кафе-
драми межкультурной коммуникации. 

Таким образом, менеджмент в образовании 
– это новая и эффективная форма управления 
не только образовательной системой в целом, 
но и качеством усвоения конкретного предме-
та в отдельности. 

Как нам представляется, подобный ра-
курс организации работы по усвоению 
экономической терминологии можно 
экстраполировать на другие аспекты развития 
русской речи учащихся за счет обогащения их 
лексического запаса.
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ОДИН  ІЗ  ІНСТРУМЕНТІВ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДИСТАНЦІЙНОГО  НАВЧАННЯ

Ю. В. Бабенко; М. В. Плигачова

Українська вища школа істотно змінилася 
за останнє десятиліття. Змінюються не лише 
засоби навчання, але й технології переда-
чі інформації. Тенденції переходу на безпе-
рервну освіту, зростання ролі дистанційної 

освіти передбачають необхідність навчання 
прийомам і методам самостійного отримання 
знань. Особлива роль у новому інформацій-
но-освітньому просторі належить бібліотекам 
вищих навчальних закладів. Динаміка розви-
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