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Аннотация. В статье рассматривается вопрос восприятия будущими учителями информатики и мате-
матики терминологии цифрового мира. Отмечается, что терминологическая система «цифра» возникает 
в результате глобальной цифровизации. Представлены результаты классификации цифровой терминоло-
гии в тематические группы на основе расшифровки их лексико-семантического смысла. Поднимается во-
прос о наиболее продуктивном понимании цифровой терминологии на основе выделения тематических 
групп «Пространство», «Время», «Форма и материя», «Потребление», «Технологические преобразова-
ния», «Человек в цифровом мире». Выполнен обзор научных работ из разных областей науки, отобраны 
словосочетания с прилагательным «цифровой». Разработаны задания для выявления точности понимания 
цифровой терминологии. Особое внимание уделяется выявлению наиболее доступной и, наоборот, труд-
ной для понимания лексического смысла тематической группы, сравнению объемов тематических групп. 
Новизна исследования видится в том, что выделены лексико-семантические группы цифровой термино-
логии. Актуальность исследования обусловлена актуализаций в словарном запасе учителя информатики 
и математики цифровой терминологии, построении цифровой терминосистемы. Показано, что наиболее 
емкой тематической группой является группа «Человек в цифровом мире». Сделан вывод, что оценка со-
временного уровня освоения цифровой терминологии учителем информатики и математики позволит вы-
явить проблемы в лексическом толковании новых слов у школьников.
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Abstract. The authors of the article consider the issue of how future teachers of Computer Science and 
Mathematics are going to perceive the terminology of the digital world. The authors note that the terminological 
system “digital” arises as a result of digitalisation of all spheres of human activity. The results of the classification 
of digital terminology into thematic groups on the basis of decoding their lexical and semantic meaning are 
presented. The authors consider the issue of the most productive understanding of digital terminology based 
on the allocation of thematic groups “Space”, “Time”, “Form and Matter”, “Consumption”, “Technological 
Transformations”, “Human in the Digital World”. The authors review scientific works from different fields of 
science, they select phrases with the adjective “digital”. The authors create assignments to identify understanding of 
digital terminology. The authors determine special attention to the most accessible and complicated understanding 
of the lexical meaning of the thematic group, they compare the volumes of thematic groups. The novelty of 
the research lies in the definition of the lexical and semantic group of digital terminology. Topicality of the research 
lies in the need to expand the vocabulary of a teacher of Computer Science and Mathematics of digital terminology, 
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Наблюдаемый в последнее десятилетие в Рос-
сии и за рубежом этап цифровой транс-
формации, непосредственно связанный 

с внедрением цифровых технологий в производ-
ственно-технологической, социально-экономиче-
ской, духовно-интеллектуальной областях, обо-
сновывает необходимость анализа восприятия 
терминологического аппарата цифровизации всех 
сфер человеческой деятельности. «Цифровая» тер-
минология неизбежно внедряется в тезаурус со-
временного носителя русского языка, в том чис-
ле учителя информатики и математики. В научном 
познании «термин» характеризуется «специфич-
ностью употребления, содержательной точностью, 
дефинированностью и номинативностью» [Ермако-
ва: 218], относительной независимостью от контек-
ста и однозначностью. Слова с корнем цифр- всю-
ду окружают обычных людей, все чаще встречаются 
на страницах сайтов в сети Интернет и СМИ. Тер-
минологическая система «цифры» образуется пу-
тем словообразовательной деривации с помощью 
суффиксации (цифровать, цифровизация), приста-
вочно-суффиксального метода (оцифровка), словос-
ложения (колонцифра). Большую группу составля-
ют словосочетания, которые поя вились в результате 
терминологизации (имеется в виду семантическая 
трансформация общеупотребительных слов и слово-
сочетаний), например: цифровая платформа, циф-
ровая школа, цифровая гигиена, цифровая грамот-
ность, цифровая среда. Термины рассматриваются 
как лексические единицы. Они свободно функци-
онируют в языке, как и другие слова. При этом 
термины имеют особенную функцию – называть 
специальные понятия в рамках отдельной термино-
системы. «Обязательный признак термина – это по-
требность в дефиниции. Дефиниция позволяет точ-
но представить объем содержания термина и служит 
также определением значения термина. В употребле-
нии термин как бы замещает дефиницию, в которой 
он нуждается» [Шарафутдинова: 168]. Например, 
определение термина «цифровой сигнал» в техниче-
ском словаре отличается от общеупотребительного 
слова «сигнал» в толковом словаре логической стро-
гостью, полнотой, точным и подробным описанием 
всех характеристик и границ понятия.

Определяющую роль в понимании новых тер-
минов, образованных прилагательным «цифровой», 

to build a digital terminology system. The authors prove that the most capacious thematic group is the group 
“People in the Digital World”. The authors conclude that an assessment of the current level of mastering digital 
terminology by a Computer Science and Mathematics teacher is to reveal problems in the lexical interpretation 
of new words in schoolchildren.
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вносит слово «цифра». Данное слово заимствовано 
из математического тезауруса. Оно ассоциируется 
с точностью, дискретностью, упорядоченностью. 
Исторически «цифра» играет важную роль в жиз-
ни человека. Цифры используются для записи чи-
сел, обозначают системы счета и счисления, поря-
док следования объектов, возраст человека, номера 
телефонов, стоимость покупки, из цифр генериру-
ются числовые пароли и др. Цифры изображены 
на цифербалатах телефона, клавиатуры, банкома-
та и пр. Можно сказать, что цифры везде и всюду 
окружают нас: дома, в школе, на работе, в магазине, 
на отдыхе и т. д. Цифры систематизируют и упоря-
дочивают окружающий мир человека.

В информатике для дискретной кодировки ин-
формации используется цифровой код 0 и 1. Этот 
подход стал основой для перехода от аналогового 
сигнала к цифровому, к цифровому способу пред-
ставления и передачи информации. Сегодня при-
лагательное «цифровой» характеризует происхо-
дящие технологические и социальные изменения. 
Таким образом, производное от «цифра» прилага-
тельное «цифровой» быстро нашло практическое 
применение в образовании новых словосочетаний, 
которые характеризуют цифровую действитель-
ность и по своим признакам определяют ее основ-
ные свойства – развитие цифровой инфраструктуры, 
распространение цифровых технологий, станов-
ление цифрового общества. Частота использова-
ния цифровой терминологии подтверждает стре-
мительное распространение цифровых технологий, 
подчеркивает их важный вклад в развитие цифро-
вой цивилизации. Оценить влияние радикальных 
цифровых трансформаций на общество и культу-
ру, восприятие цифровой действительности мож-
но на основе анализа адекватного понимания циф-
ровой терминологии. Это важно в аспекте оценки 
целостного представления о цифровом мире: его 
структуре, компонентах, связях между ними, фор-
мах представления информации, результатах взаи-
модействия и естественного внедрения новых сло-
восочетаний в состав активной лексики человека 
цифровой цивилизации.

Однако мы отмечаем, что на практике словосо-
четания с прилагательным «цифровой» восприни-
маются условно и чаще используются в речевом 
обороте для акцентирования тенденции цифрови-
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зации всех сфер человеческой деятельности. Воз-
никает противоречие между появлением широкого 
пласта новых словосочетаний в результате цифро-
вой трансформации производственных, экономиче-
ских и социальных процессов и отсутствием точ-
ного понимания лексического смысла этих новых 
словосочетаний. 

В исследовании обозначена научная проблема 
выявления у носителей русского языка степени точ-
ной интерпретации истинного значения цифровой 
терминологии.

Цель исследования состоит в определении те-
матических групп словосочетаний, формирующих 
у современных носителей русского языка восприя-
тие цифровой реальности, оценка уровня освоения 
ими цифровой терминологии.

Понимание значения цифровой терминологии 
будет более продуктивным, если многообразие сло-
восочетаний с прилагательным «цифровой» будет 
организовано в тематические группы.

Мы проанализировали ряд диссертационных 
исследований последних лет на предмет исполь-
зования в них цифровой терминологии. Для ана-
лиза были выбраны работы разных областей нау-
ки. В диссертационных исследованиях в области 
экономических наук используются термины, ха-
рактеризующие особенности цифровой трансфор-
мации и цифровой экономики в жизни человека. Ав-
торами используются также специализированные 
устойчивые конструкции, например: цифровой ак-
тив, цифровой лидер, цифровая компания, цифро-
вой инвестор, цифровой бизнес, цифровой доход, 
цифровй аудит и др. Нами выделено 46 словосо-
четаний с прилагательным «цифровой» в работе, 
выполненной Ю.И. Грибановым [Грибанов: 355], 
у Ш. Р. Гусейнова [Гусейнов: 320] нами обнаруже-
но 37 словосочетаний, которые пересекались с пер-
вым исследованием только по сочетаниям: цифро-
вая экономика, цифровые технологии, цифровая 
среда, цифровые сервисы. 

В диссертационном исследовании А.А. Карц-
хия [Карцхия: 44] найдено 47 словосочетаний с при-
лагательным «цифровой». В педагогической разра-
ботке М.Е. Вайндорф-Сысоева [Вайндорф-Сысоева: 
461] сделана выборка еще 8 новых словосочета-
ний с прилагательным «цифровой». Эти сочета-
ния характеризуют образовательную деятельность 
человека и с предыдущими научными разработка-
ми пересекаются в поле «цифровые технологии». 
Данные словосочетания были объединены в шесть 
укрупненных групп в соответствии с их лексиче-
ским значением.

Инновационный характер цифровой реально-
сти представляет тематическая группа «Техноло-
гические преобразования», в состав которой вошли 
группы: цифровая трансформация, цифровые пре-
образования, цифровая революция, цифровая инно-
вация, цифровые технологии, цифровая экономи-
ка, цифровой прорыв, цифровое решение, цифровое 

управление, цифровая конвергенция, цифровой про-
цесс, цифровая инициатива, цифровой канал, циф-
ровые объекты, цифровые возможности. 

Тематическими группами представлены фило-
софские категории пространства, времени, формы 
и материи цифровой реальности:

1) группой «Пространство»: цифровое  про-
странство, цифровая среда, цифровая образова-
тельная среда, цифровая компания, цифровое пред-
приятие, цифровое образовательное учреждение, 
цифровая школа, цифровая инфраструктура, циф-
ровая платформа, цифровая экосистема, цифро-
вая сфера;

2) группой «Время»: цифровая эпоха, цифровая 
реальность, цифровой ритм;

3) группой «Форма и материя»: цифровой фор-
мат, цифровые данные, цифровые модели, цифро-
вой язык математики, цифровой ландшафт, циф-
ровое взаимодействие, цифровой каталог, цифровое 
решение, цифровой бизнес, цифровой проект, циф-
ровой фактор, цифровой воркшоп, цифровая запись, 
цифровой код, цифровой файл, цифровая база дан-
ных, цифровой реестр, цифровой язык, цифровой 
атрибут.

Группа «Потребление» состоит из словосочета-
ний: цифровой актив, цифровой лидер, цифровой 
инвестор, цифровой доход, цифровой товар, цифро-
вой контент, цифровая услуга, цифровая библиоте-
ка, цифровой потребитель, цифровой менеджмент, 
цифровая психология, цифровое образование, циф-
ровое обучение, цифровые медиа, цифровой сервис, 
цифровой инструмент, цифровая профессия, циф-
ровая коммуникация, цифровое здравоохранение, 
цифровая сделка, цифровая витрина, цифровая соб-
ственность, цифровое имущество, цифровая му-
зыка, цифровое видео, цифровая версия, цифровая 
сеть, цифровой рынок, цифровой идентификатор, 
цифровой оборот, цифровой контроль (транзак-
ция), цифровой налог. 

Группа «Человек в цифровом мире» включа-
ет словосочетания: цифровая репутация, цифро-
вой след, цифровая личность, цифровой профиль, 
цифровая идентификация, цифровая социализа-
ция, цифровое развитие, цифровые знания, циф-
ровая грамотность, цифровая культура, цифро-
вой гражданин, цифровое общество, цифровой 
разрыв, цифровая дифференциация, цифровой пор-
трет, цифровой двойник, цифровые потребности, 
цифровая идентификация, цифровая этика, циф-
ровой куратор, цифровой уклад жизни, цифро-
вая гигиена, цифровые права, цифровые правоот-
ношения, цифровая ответственность, цифровая 
зависимость. Это большая тематическая группа, 
которую образуют словосочетания, отражающие 
позиционирование человеком своего «я» в циф-
ровой реальности в гетерогенных связях (в гори-
зонтальном и вертикальном социальном срезе), 
восприятие и возможности виртуальной среды 
для развития личности.
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Таблица 
Тематические группы в научной литературе

Авторы Тематические группы

[Павлютенкова: 120]

Группа «Технологические преобразования»: цифровое правительство, цифровые изменения, цифро-
вое будущее.
Группа «Пространство»: цифровой мир, цифровая организация.
Группа «Форма и материя»: цифровой стандарт, цифровой контент.

[Суходолов, Калу-
жина, Спасенников, 
Колодин: 385]

Группа «Технологические преобразования»: цифровая криминология.
Группа «Человек в цифровом мире»: цифровое профилирование, цифровой профиль, цифровой днев-
ник.
Группа «Форма и материя»: цифровая электроника, цифровое устройство. 

[Иванов, Кайбияй-
нен, Мифтахутдино-
ва: 136]

Группа «Человек в цифровом мире»: цифровое поколение.
Группа «Форма и материя»: цифровая лаборатория.

[Петрунева Р.М.,  
Васильева,  
Петрунева Ю.В.: 47]

Группа «Человек в цифровом мире»: цифровое студенчество, цифровой инженер, цифровое поведе-
ние, цифровая компетентность, цифровое мышление, цифровой абориген, цифровое окружение.
Группа «Форма и материя»: цифровая информация.

[Sari Ayu, Suryani, 
Rochsantiningsih, 
Suharno: 20]

Группа «Технологические преобразования»: цифровой ассистент (digital assistants, виртуальный по-
мощник), цифровой интеллект (digital intelligence, искусственный интеллект).
Группа «Форма и материя»: цифровые учебные ресурсы, цифровые материалы.

[Литвинцева, Шма-
ков, Стукаленко,  
Петров: 107]

Группа «Технологические преобразования»: цифровой прорыв, цифровое производство.
Группа «Человек в цифровом мире»: цифровое качество жизни, цифровая компетенция.
Группа «Потребление»: цифровое благо.

[Дёрр, Ковальски,  
Невский: 6] Группа «Технологические преобразования»: цифровые деньги, цифровая валюта.

[Илалтдинова, Беля-
ева, Лебедева: 33] Группа «Форма и материя»: цифровая педагогика, цифровое образование, цифровая дидактика. 

[Байденко: 136] Группа «Форма и материя»: цифровой сертификат, цифровой инструмент. 

[Попов, Семячков: 
1088]

Группа «Безопасность»: цифровая безопасность, цифровые угрозы, цифровые риски.
Группа «Форма и материя»: цифровой проект.
 

[Карасев, Васильев, 
Максимов, Моло-
дов: 52]

Группа «Технологические преобразования»: цифровая подпись.
Группа «Форма и материя»: цифровая связь. 

[Остроухов, Клими-
на, Купцова: 47] Группа «Форма»: цифровая модель местности, цифровая модель рельефа. 

[Пальчикова,  
Смирнов: 95]

Группа «Форма и материя»: цифровое изображение, цифровое преобразование, цифровая фотокаме-
ра.

[Гвоздиков: 1] Группа «Человек в цифровом мире»: цифровая антропология.
Группа «Форма и материя»: цифровое измерение. 

[Лизунова: 106]
Группа «Технологические преобразования»: цифровая индустрия, цифровое книгоиздание.
Группа «Форма и материя»: цифровой контент.
Группа «Потребление»: цифровая книга, цифровой продукт, цифровой гаджет, цифровой ресурс. 

[Leone: 312] Группа «Человек в цифровом мире»: цифровая цивилизация, цифровая коммуникаций.

[Campbell, Evolvi: 5] Группа «Человек в цифровом мире»:
цифровая религия, цифровой контекст, цифровая игра, цифровые площадки. 

[Новицкий В.А., Но-
вицкая Л.Ю.: 213]

Группа «Технологические преобразования»: цифровые программы.
Группа «Форма и материя»: цифровое доказательство, цифровая фиксация, цифровой иск, цифровой 
интерфейс.
Группа «Потребление»: цифровой мессенджер, цифровой платеж, цифровая оплата, цифровая фото-
графия.
Группа «Человек в цифровом мире»: цифровая эволюция.

Анализ научных отечественных и зарубежных 
научных источников, индексируемых в междуна-
родных базах цитирования, позволил расширить 
представленный перечень цифровой терминологии 
и дополнить новой тематической группой (темати-
ческая группа «Безопасность»). Заметим, что в та-
блице не будут повторяться уже использованные 
примеры цифровой терминологии. Мы ограничим-
ся только новыми конструкциями (см. табл.).

Таким образом, по итогам анализа научных ис-
точников и интернет-сайтов нами обнаружено 
175 различных словосочетаний со словом «цифро-
вой»: 28 словосочетаний в группе «Технологические 
преобразования», 14 – в группе «Пространство», 3 – 
в группе «Время», 43 – в группе «Форма и материя», 
42 – в группе «Потребление», 45 – в группе «Чело-
век в цифровом мире». Это подтверждает цифрови-
зацию многообразия сфер человеческой деятельно-

Исследование восприятия терминологии цифрового мира будущими учителями информатики и математики
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сти и необходимость пополнения словарного запаса 
современного носителя русского языка. 

В 2019–2020 гг. было проведено исследование 
среди будущих учителей информатики и математи-
ки. В ходе эксперимента 69 студентам 2–5 курсов 
педагогического направления были предложены 
для анализа наиболее часто встречаемые в повсед-
невной жизни и в СМИ словосочетания с прилага-
тельным «цифровой». Испытуемые письменно вы-
полняли предложенные задания, предполагающие 
определение содержания термина, обоснование от-
личий между терминами. При отборе лексики ис-
пользовались научные и публицистические тексты 
в сети Интернет, веб-страницы некоторых специа-
лизированных порталов («Цифровое образование», 
«Цифроваяграмотность.рф», «Будущее России. На-
циональные проекты», «Учеба.онлайн» и др.). Ре-
спондентами были выбраны учителя информатики 
и математики, так как именно они обязаны свобод-
но владеть специализированным языком в области 
цифровизации, чтобы передавать свой общекуль-
турный опыт школьникам.

Участникам эксперимента предлагались задания 
на установление лексического значения цифровой 
терминологии, и по итогам анализа ответов респон-
дентов делался вывод о наиболее доступной для по-
нимания тематической группы.

Задание 1. Различаете ли Вы понятия «цифро-
вая реальность», «виртуальная реальность» и «до-
полненная реальность»? Если да, то есть ли в них 
схожие лексические компоненты? (Это цифровые 
технологии, ориентированные на интерактивность, 
реализм и визуализацию. Слово «реальность» объ-
единяет их по смыслу – «здесь и сейчас».) Получен-
ные ответы респондентов демонстрируют, что в 67 % 
словосочетания «виртуальная реальность» и «допол-
ненная реальность» воспринимаются как синонимы. 
Только 13% различают их, но не могут обосновать 
их различия и сходства и только 2 % справляются 
с данным заданием.

Задание 2. Понятен ли Вам смысл словосочета-
ния «цифровые права». Признается необходимым 
включение цифровых прав как отдельного вида 
гражданских прав. Как Вы думаете, исходя из смыс-
ла «цифровой», с чем это связано? Можете ли Вы 
дать развернутый ответ? Какими видами цифровых 
прав Вы обладаете как пользователь сети Интернет? 
Можно ли считать цифровым правом право на обе-
спечение сохранности персональных данных и под-
держание кибербезопасности? Полученные ответы 
респондентов демонстрируют, что словосочетание 
«цифровое право», особенно если оно использует-
ся вне контекста, непонятно 87 % респондентов, 
13 % респондентов характерно размытое толкова-
ние смысла словосочетания, однако оно не соот-
ветствует действительности и истинному содержа-
нию этого феномена.

Задание 3. Как Вы думаете, словосочетания «циф-
ровая цивилизация» и «цифровое общество» обозна-

чают одинаковые по объему понятия? Между ними 
существует подмножественная связь или это сино-
нимы? Ответы демонстрируют затруднение респон-
дентов с выполнением этого задания. В конечном 
итоге 93 % склоняются к тому, чтобы отличать их, 
но подтверждающих объяснений привести не могут. 
7 % считают данные словосочетания синонимами.

Задание 4. В ближайшей перспективе считает-
ся, что наиболее востребованными будут цифро-
вые профессии. Можете ли Вы привести примеры 
таких профессий? Чем занимается в своей профес-
сиональной деятельности «утилизатор больших 
данных», «архитектор информационных систем», 
«консультант по безопасности личного профиля»? 
Респонденты исходили из имеющихся у них базо-
вых знаний о больших данных, информационных 
системах, информационной безопасности, но лек-
сическое истолкование новой профессии по визу-
альной композиции названия цифровой профессии 
оказалось неверным. Смысловая конструкция не-
сет более глубокий смысл, чем он был назван ре-
спондентами.

Задание 5. Какие цифровые устройства Вы ис-
пользуете в практической деятельности? Може-
те ли Вы объяснить, почему они так называются – 
«цифровые»? Ответы на данный вопрос у будущих 
учителей информатики и математики оказались 
в числе других заданий наиболее верными. Это по-
зволяет думать, что средства СМИ, рекламные ак-
ции современных высокотехнологичных устройств 
оставляют в сознании молодежи образ о цифро-
вых устройствах. Наиболее часто называемыми 
словосочетаниями стали «цифровой фотоаппарат», 
«цифровой телевизор», «цифровая видеокамера», 
«умная колонка», «цифровой диктофон», «интерак-
тивная панель», «интерактивная доска», «мобиль-
ный телефон», «смартфон», «планшет» и др. Заме-
тим, что в перечне ответов фигурируют не только 
словосочетания со словом «цифровой». Это зна-
чит, что будущим педагогам в целом понятен смысл 
словосочетания «цифровое устройство». Интерес 
для исследования также вызвало имеющееся у бу-
дущих учителей информатики представление об от-
личии цифрового сигнала от аналогового. Однако, 
как показало исследование, дать четкое определе-
ние понятия «цифровое устройство» никто из опра-
шиваемых респондентов не смог; чаще всего со-
четание «цифровой» + «традиционное название 
предмета» используется как устойчивое сочетание.

Задание 6. Приведите примеры используемых 
Вами цифровых услуг.

Респонденты называют примеры, идентичные 
пониманию «электронная услуга»: цифровое обу-
чение, цифровое телевидение, цифровое общение, 
цифровая покупка, цифровой заказ, цифровая фо-
тография, цифровое видео и др. Ответы респон-
дентов характеризуют узкий круг представлений 
о цифровом потреблении. Активной группой сло-
восочетаний в словарном запасе носителя русского 
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языка по всем тематическим группам является ме-
нее половины (67 словосочетаний) уже известных 
сочетаний. При этом интерпретация их содержания 
не всегда соответствует действительности.

Задание 7. Охарактеризуйте объем понятия «циф-
ровая безопасность». Ответы респондентов связы-
ваются с основами информационной безопасности, 
при этом многие новые цифровые угрозы, вопросы 
цифровой гигиены не рассматриваются.

Мы замечаем, что тематическая группа «Че-
ловек  в  цифровом мире» является наиболее ем-
кой (45 словосочетаний). Это подтверждает важ-
ную роль цифровых технологий для формирования 
цифровой действительности современного чело-
века, влияние на его личное пространство, усло-
вия сохранения физического и психологического 
здоровья и благополучия, социального взаимодей-
ствия, удовлетворения информационных и соци-
альных потребностей, интеллектуального развития. 
При этом нам представляется, что наиболее важ-
ными словосочетаниями данной группы являются 
конструкции, которые определяют уникальность, 
позиционируют каждого человека в виртуальном 
мире, подчеркивают самобытность его «я», иден-
тифицируют из всего многообразия пользователей 
сети Интернет (цифровой профиль, цифровой пор-
трет, цифровая идентификация), указывают на не-
обходимость соблюдения сетевой этики и правил 
поведения (цифровой след, цифровая репутация, 
цифровая ответственность, цифровой гражда-
нин, цифровая культура), способствуют развитию 
личности человека (цифровое развитие, цифровые 
знания, цифровая грамотность). В настоящее время 
современными носителями русского языка к наибо-
лее понятной тематической группе отнесена груп-
па «Потребление» и «Форма». Вероятно, это связа-
но с визуальным переводом традиционного способа 
удовлетворения потребностей в электронную фор-
му. Более сложными для истолкования лексическо-
го значения слова являются наименования новых 
объектов, созданных непосредственно в цифро-
вой реальности (например, цифровое управление, 
цифровые права, цифровой платеж, цифровая ус-
луга, цифровые риски, цифровой двойник, цифро-
вая школа и др.).

Таким образом, цифровые технологии расширя-
ют окружающее пространство человека, диверси-
фицируют виды деятельности и способы коммуни-
кации. Происходит наполнение терминологической 
системы новыми «цифровыми» производными. 
Формирование тематических групп словосочета-
ний с прилагательным «цифровой» способствует 
системному восприятию цифровой реальности со-
временными носителями русского языка. Оценка 
современного уровня освоения цифровой термино-
логии будущими учителями информатики и мате-
матики позволяет охарактеризовать существующие 
проблемы в лексическом толковании нового пласта 
терминологических конструкций. Стоит надеяться, 

что тематические группы будут наполняться, и, со-
ответственно, словарный запас носителей русского 
языка должен пропорционально расширяться. Это 
позволит им уверенно ориентироваться в цифровой 
действительности. 
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