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в целом может быть стрессом, отрицательно влияющим как на несовершенно
летнюю мать, так и на ребенка. Результаты экспресс-диагностика склонности 
к немотивированной тревожности (В. В. Бойко) свидетельствуют, что необо
снованная тревожность проявляется у 28 % испытуемых, которая стала неотъ
емлемой частью поведения; у 69 % есть некоторая склонность к тревожности 
и у 3 % склонность к тревожности отсутствует. Таким образом, из вышепере
численного следует отметить, что наиболее высокий показатель свидетель
ствует о склонности к тревожности: необоснованная тревожность наблюда
ется у 28 % девушек и отсутствие склонности к тревожности выявлено у 3 % 
респондентов. По результатам двух методик хочется сделать вывод, что юные 
девушки находятся в ситуации тревожности и стресса, что говорит о полной 
эмоциональной и личностной неготовности становиться матерью, совершен
ной растерянности в жизни девочек-подростков, а также в неведении, как вы
строить свое будущее с появлением ребенка, когда для большинства юных 
мам материнство является неосознанным шагом.

В заключение хочется отметить, что особенности формирования лично
сти девушки и репродуктивной сферы поведения в ситуации ранней бере
менности обосновывает надобность предоставления психологической по
мощи и в период беременности, и после родов. Важность в том проявляется 
как для самой девушки, так и для ее малыша. А значимым аспектом реше
ния проблемы раннего материнства является совершенствование полово
го просвещения подростков, где будет происходить осуществление работы 
психологов с самими юными матерями и их родителями.
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Одна из основных проблем, решаемых сегодня, – преодоление отстава
ния в сфере информационных технологий. Проникновение сетевых техно
логий в повседневную жизнь людей привело к широкому распространению 
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лексики данной области науки и техники, вхождению ее в устную комму
никацию людей. В этой связи изучение лексики сетевых технологий при
обретает особую значимость.

Глобальная сеть Интернет, сочетая в себе все виды мобильного обмена 
информацией, стала жизненно необходимой основой для развития деловой 
активности людей, совершенствования системы управления государством 
и просто человеческого общения, вследствие чего назрела необходимость 
инвентаризации немецких терминологических единиц и создания немец
ко-русского словаря терминов Интернета [1].

Так, в немецком языке имеется много слов, связанных с такой научно- 
технической областью, как сеть Интернет: наименования архитектуры ЭВМ, 
наименование компьютерных программ, протоколов, стандартов, тер мины, 
описывающие электронную коммерцию, электронную почту, безопасность 
в сети и т. д. Вся эта лексика объединяется общей ориентированностью на 
одно понятие – Интернет [2, с. 103–125].

Исследование немецких терминов Интернета позволило выделить не
сколько особенностей. Прежде всего, немецкоязычная терминология Интер-
нета характеризуется большим количеством англо-американских заимство
ваний, общее число которых составляет 50,6 % от всех терминологических 
единиц исследуемой терминологии [3].

Современный этап развития лингвистики характеризуется повышенным 
интересом к изучению словообразования. Поднимаются вопросы о ста ту-
се словообразовательных единиц, о словообразовательных значениях и т. п. 
Словообразование – раздел языкознания, изучающий все аспекты созда ния, 
функционирования, строения и классификации производных и сложных слов 
[4, с. 325].

М. Д. Степанова считает, что «словообразование в системе языка тесно 
связано как с грамматикой, так и с лексикой, потому что глубокое изучение 
словообразовательных средств позволяет более точно рассмотреть лекси
ческий состав языка» [5, с. 236].

Основная же особенность немецкого языка заключается в том, что сло
восложение является основным способом образования слов. Под словосло
жением понимается способ словообразования, состоящий в морфологиче
ском соединении двух или более корней (основ), в результате чего обра
зуется сложное слово или композит [6, с. 469]. В немецкой терминологии 
Интернета 48,5 % терминологических единиц приходится на долю слож
ных терминов, например: Abfragetechnik – метод опроса, метод управления 
доступом к среде передачи; Darstellungsweise – способ (метод) представле
ния, вид (тип) отображения; Leitseite – головной блок, головная страница.
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Все сложные термины, представленные в немецкой терминологии Ин-
тер нета, образованы по модели определительного словосложения. Слож ный 
термин, образованный при помощи данной модели, представляет собой со
четание из двух компонентов, которые могут иметь разную словообразо
вательную структуру, например: Daten|bank|verwaltung – управление базой 
данных; Ersatz|funktion – функция перехода в аварийный режим. А. М. Ис-
коз и А. Ф. Ленкова отмечают такой специфический признак немецкого язы
ка, как возможность выражения свободных синтаксических отношений че
рез сложное слово, в результате чего сложные термины могут семантически 
полностью совпадать с соответствующими словосочетаниями [7, с. 275], 
например: Nachrichtenaustausch – Austausch von Nachrichten – обмен сооб
щениями, обмен информацией; Packungsdichte – Dichte der Packung – плот
ность записи информации.

Терминология Интернета исторически сложилась и развивалась имен
но как семантическая разновидность подъязыка информатики и вычисли
тельной техники, а также Интернета – одной из наиболее динамично раз
вивающихся областей научного знания, терминология которой находит
ся в постоянном развитии, с огромной скоростью пополняясь новыми тер
минами.
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