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Аннотация Ключевые слова 
Статья посвящена анализу терминологической 
системы одной из основных областей математиче-
ской науки — математического анализа. Рассмотре-
ны основные термины данной научной области, 
модели синтаксических связей, в которые они всту-
пают. Даны объяснения о преобладании или отсут-
ствии того или иного виды связи, показано, чем это 
обусловлено, почему так происходит в языке научно-
го стиля. Исследованы особенности типов словосо-
четаний и отношений между их членами. Проведен 
синтаксический анализ ряда самых часто используе-
мых терминов. Выявлены наиболее продуктивные 
модели при образовании составных терминов в об-
щей терминосистеме математического анализа.  
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Особенностями любой науки является ее лексический состав, необходимый для 
целей профессионального общения. Терминология любой сферы — научной, 
экономической, юридической, культурной — имеет свои определенные харак-
теристики, основу ее составляют термины, квазитермины и предтермины. Мно-
гие ученые занимаются вопросами терминологии различных наук: Д.С. Лотте, 
Г.С. Винокур, А.А. Реформатский, В.М. Лейчик, С.В. Гринев-Гриневич и др. Ос-
новной проблемой на данный момент становится определение «степени реали-
зации терминологических свойств в различных областях специальной лексики 
<…> для уточнения типологии терминов и терминологий» [1, с. 28].  

Обращаясь к терминологии матанализа, можно выявить ряд специфиче-
ских особенностей терминологических единиц. Терминосистема данной науч-
ной области представлена отдельными терминами, а также лексическими гнез-
дами, которые формируются вокруг отдельной терминологической единицы и 
могут быть представлены не только отдельными словами, но и словосочетания-
ми, как простыми, так и сложными, возникающими вследствие распростране-
ния простого словосочетания одним или несколькими словами (функция → гра-
фик функции → график элементарной функции).  

Терминосистема фундаментальных наук подвержена меньшим изменениям, 
нежели в сферах экономики, политики, юриспруденции и различных их ответв-
лениях. Изменения, как правило, обусловлены процессами терминологизации 



 Д.Н. Посадсков  

2  Политехнический молодежный журнал. 2023. № 08 

общеупотребительных слов, а также процессами заимствований, взаимодей-
ствием русского языка с другими языками. Семантические, структурные и син-
таксические особенности терминосистемы матанализа до сих пор являются 
объектом исследования, поскольку многих ученых-лингвистов интересуют «во-
просы расширения терминологического фонда специальной лексики, обуслов-
ленного количественным ростом терминов и их интерпретации» [3, с. 28], син-
таксис «показывает все эти слова и формы в их движении и жизни» [4, с. 182].  

Термин — это «слово или словосочетание специальной сферы употребле-
ния, создаваемое (заимствуемое, принимаемое) для точного выражения специ-
альных понятий и основанное на дефиниции» [5, с. 15]. Это слова, как писал 
А.А. Реформатский, «стремящиеся быть однозначными как точное выражение 
понятий и название вещей» [6, с. 61]. Или, как его определял Г.О. Винокур, — 
это слова с особой функцией. «Особая функция, в которой выступает слово 
в качестве термина, — это функция назывная» [7, 6]. Таким образом, при опре-
делении основных признаков термина необходимо учитывать его соотнесен-
ность с определенной научной, тематической областью. Необходимо также учи-
тывать содержательную точность, которая представлена научным определени-
ем, т. е. невозможность интерпретаций. Именно на этих показателях мы будем 
основываться в данной работе. 

Современная терминосистема математического анализа, ее языковые еди-
ницы, терминологические категории функционируют в определенных межот-
раслевых сферах, т. е. общие для ряда отраслей знания и деятельности, а также 
некоторые системные связи со смежными отраслевыми науками дают возмож-
ность проводить лексический анализ в различных сопрягаемых сферах. Также 
отметим, что, будучи одной из самых точных наук, матанализ не терпит поли-
семии терминологических наименований. Полисемия не имеет широкого рас-
пространения, поскольку многозначные термины в терминосистеме выбранной 
научной области составляют менее 1 %.   

Другой особенностью терминолексики матанализа является ее строгая 
иерархическая организация: совокупности терминов связаны между собой грам-
матическими и лексическими связями. То есть одно языковое средство, обозна-
чающее то или иное понятие, может вступать в родовидовые отношения, образуя 
составные термины — словосочетания с различными типами связей, самостоя-
тельными внутренними синтаксическими отношениями между членами.  

От одночленного термина, который является родовой номинацией, с по-
мощью определений образуются составные термины — соотносительные видо-
вые понятия: функция → график функции, асимптоты функции; предел → предел 
функции, замечательные предел, пределы по Коши; матрица → клеточная мат-
рица, полиномиальная матрица. Иногда родовой термин образует синтаксиче-
ские связи с несколькими зависимыми словами, образуя трехкомпонентные 
номинативные единицы: график функции → график элементарной функции, об-
ласть графика функции, свойства графика функции. 
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Возможен и другой вариант образования — эллипсис одного из элементов 
терминологического сочетания, который выражен прилагательным. При этом 
остается только базовая номинация того или иного специального понятия: заме-
чательный предел → (краткий вариант предел) топологический предел, сложный 
предел, односторонний предел, частичный предел, верхний предел, нижний предел 
и т. д. 

Образование словосочетаний в современном русском языке связано, прежде 
всего, как отмечают многие ученые-лингвисты, с лексико-семантическими, син-
таксическими, морфологическими процессами, влияющими на процесс образо-
вания терминов и словосочетаний с ними. Самым продуктивным способом тер-
минообразования в математическом анализе (и не только в этой научной сфере) 
является синтаксический способ, с его помощью образуются составные термины.  

Наиболее продуктивным моделями при образовании составных терминов 
в общей терминосистеме математического анализа являются: 

1) словосочетания, образованные по схеме 〈прил. + сущ.〉: замечательный 
предел, предельный конус, функциональная производная, функциональная си-
стема, клеточная матрица, определенный интеграл, первообразный корень, 
производное множество, производное правило и т. д.; 

2) словосочетания, образованные по схеме 〈сущ. + сущ. в р. п.〉: график 
функции, предел функции, асимптоты функции, свойства функции, значение 
матриц, свойства матриц, теорема Ньютона — Лейбница, правила дифферен-
цирования и т. д. 

Отметим также возможность формирования наименований, состоящих из 
трех частей, по следующим схемам: 

1) 〈прил. + прил. + сущ.〉: первый замечательный предел, второй замеча-
тельный предел, верхний топологический предел, нижний топологический пре-
дел и т. д.; 

2) 〈сущ. + прил. + сущ. в р. п.〉: интегралы от дробно-рациональных функ-
ций, график элементарной функции, свойства элементарной функции, инте-
грирование иррациональных функций, производная сложной функции, матрицы 
специального вида и т. д.; 

3) 〈прил. + сущ. в р. п. + сущ. в им. п.〉: предельного поглощения принцип, 
предельной амплитуды принцип; 

4) 〈прил. + сущ. + сущ. в р. п.〉: некоторые свойства пределов; 
5) 〈прил. + сущ. + сущ. в п. п.〉: замечательные эквивалентности в пределах, 

квадратные матрицы над полем, основные теоремы о пределах; 
6) 〈сущ. + сущ. в р. п. + сущ. (любой косвенный падеж)〉: предел отображе-

ния по фильтру, предел последовательности множеств, методы решения преде-
лов, интегралы от тригонометрических функций, область определения функ-
ции, система уравнений в вариациях. 

Из приведенных примеров видно, что при образовании трехчастных слово-
сочетаний преобладают модели по схемам второй, пятой и шестой.  
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При рассмотрении синтаксической структуры приведенных словосочета-
ний можно выявить следующую закономерность. Из трех типов связи — согла-
сование, управление и примыкание — в данных примерах встречаются первые 
два. В рассматриваемом языковом материале примыкание не представлено. 
Этот факт вполне объясним, так как зависимое слово, примыкающее к главно-
му, в данном типе связи «ни формами словоизменения, ни служебными слова-
ми» [8, с. 366] не может быть выражено, является неизменяемым, т. е. такое за-
висимое слово может быть представлено наречием, деепричастием, инфинити-
вом. Среди первых двух моделей доминирует управление.  

Данный тип связи представлен более широким спектром словосочетаний, 
в которых будут как двучленные конструкции, так и многочленные, состоящие 
из трех, четырех слов, как это видно из примеров. Из двух типов управления 
«по степени обусловленности подчиненных форм» [8, с. 364] — сильного и сла-
бого — в нашем языковом материале встречаются обе формы, но преобладать 
будет именно сильное управление, поскольку многие господствующие члены  
при данном виде синтаксической связи допускают только одну возможную 
форму зависимого слова: действие над матрицами, графики функций, значение 
матриц и т. д. Необходимо отметить, что все рассматриваемые словосочетания 
являются субстантивными, подтип — атрибутивные.  

Отметим также наличие длинных словосочетаний, включающих четыре 
слова и более: дифференциальное уравнение первого порядка, линейная система 
дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами. При этом 
рассматриваемые терминологические единицы функция, предел, матрица могут 
выступать в словосочетании как в роли господствующего члена: сложный пре-
дел, предел функции, матрицы специального вида, квадратные матрицы над 
полем, так и в роли зависимого: действия над матрицами, область определения 
функции, асимптоты функции, методы решения пределов и т. д. 

Возможен вариант словообразования. Например, термин предѐл → предѐль-
н(ый) [9, с. 360] (предельные теоремы, предельный конус, предельной амплитуды 
принцип), функция → функции-он|áльн(ый) [9, с. 534] (функциональное отноше-
ние, функциональное уравнение функциональный анализ, функциональный опре-
делитель). Такой переход позволяет наиболее полно отобразить смысл того или 
иного понятия, что ведет к формированию новой терминологической единицы.  

Отметим, что в данных словосочетаниях преобладают атрибутивные син-
таксические отношения между членами, поскольку господствующий член обо-
значает предмет, а подчиненный или подчиненные, если это многочленная 
структура, выражают признак предмета. 

В языке возможен и обратный процесс — «сжатие» многочленного термина 
в одно слово. Например, функция (общепринятое слово) → математическая 
функция — «одно из основных понятий математики» [10, c. 711] → снова функ-
ция (в значении ‘математическая функция’), т. е. меняется значение (сочетание 
семантического и синтаксического способов терминообразования): при эллип-
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сисе одного терминологического элемента в составе словосочетания сохраняет-
ся целостность понятия всего термина. Тот же процесс можно наблюдать и при 
трансформации значения слова предел → математический предел («одно из ос-
новных понятий математики, означающее, что какая-то переменная, зависящая 
от другой переменной, при определенном изменении последней неограниченно 
приближается к некоторому постоянному значению» [10, c. 555, т. 4]). Снова 
слово предел, но уже в значении ‘математический предел’.  

Этот процесс связан с феноменом экономии речевых усилий и происходит 
он по пути метонимизации значения. Именно поэтому такое употребление тер-
минов встречается прежде всего в разговорном и публицистическом стилях. 
То есть сфера употребления, стилевая и жанровая специализация влияют 
на функционирование термина/терминосочетания. Это связано с коммуника-
тивным компонентом: с говорящим лицом, его адресатом, которому передается 
устная или письменная информация, ситуацией общения, с социальными за-
претами и разрешениями, которые существуют на тот момент в обществе. Од-
нако заметим, что многие термины в своем прямом значении могут быть ис-
пользованы в публицистическом стиле, его различных жанрах. Отдельные тер-
мины, как некое обобщенное понятие, могут использоваться в разговорном 
стиле людьми, далекими от научной деятельности. Следует считать, что в таких 
случаях могут возникать процессы детерминологизации и, как следствие, про-
исходить размывание дефиниционных границ термина. Такой аспект восприя-
тия технических терминов требует отдельного изучения. 

Иногда можно говорить, что некоторые термины отчасти могут быть заме-
нены профессионализмами. Но это явление не так часто встречается в научной 
сфере, частью которой является рассматриваемый нами раздел математики. Это 
явление более характерно для экономической сферы, например, таможенного 
дела, законодательной сферы и др. 

Терминологическая система математического анализа как направления от-
раслевой науки, в которой преобладают жанры научного стиля, выполняет 
в первую очередь эвристическую функцию, т. е. аспект познания выходит 
на первый план и является одним из основных. В научных работах могут вы-
двигаться несколько аспектов того или иного сложного явления (простая 
функция y = f(x), сложная функция y = f(φ(x)) и т. д.), возможные расхождения 
в определениях при условии многосоставности предмета денотации, т. е. лекси-
ческого значения той или иной терминологической единицы (слова).  

Существование того или иного термина может поддерживаться различны-
ми теориями, отдельными научными школами и направлениями, которые пред-
ставлены исследованиями тех или иных ученых. В данных ситуациях термин 
уже представляет обобщенное представление о понятии, его дефиниции в рас-
сматриваемой научной области, т. е. некая совокупность профессиональных 
знаний о конкретном объекте денотации. Любая терминологическая лексика, 
и матанализ не является исключением, создается и функционирует, не выходя 
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из границ литературного языка. Это позволяет говорить о том, что терминоси-
стема математического анализа направлена на реализацию литературных норм. 
Возможны некоторые отхождения от норм, связанные с какими-либо грамма-
тическими употреблениями термина, его спецификой. 

В заключение можно сделать вывод, что процесс развития терминологиче-
ской системы математического анализа тесно связан с общими тенденциями 
развития языка и тех процессов, которые в нем происходят. Поэтому понятий-
ные особенности, специфика научной сферы, исторические особенности воз-
никновения, становления и развития терминов математического анализа пред-
ставляют интерес для дальнейших исследований.  
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