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Тема: Классификация по принципу управления 
Термин: Устройство управления || Прыстасаванне кіравання (А) 

(УУ) || (ПК) 
Дефиниция термина: совокупность устройств, реализующих управление 

технологическим процессом или технической системой.  
Контекст: … суть принципа управления по возмущению (принципа Понселе) 

состоит в том, что для уменьшения влияния возмущения v на выходную величину 
объекта y осуществляется контроль этого возмущения. При изменении возмущения 
компенсатором К вырабатывается такое управление u1, которое совместно  
с управлением u2 от управляющего устройства (УУ) на выходе сумматора С 
формируют управление u, компенсирующее влияние возмущения [2]. 

 
Такім чынам, выкарыстанне вучэбнага руска-беларускага слоўніка тэрмінаў 

аўтаматыкі дазваляе забяспечыць больш дакладнае разуменне вучэбнага матэрыялу, які 
змяшчае прафесійную тэрміналогію, а матэрыял слоўніка можа быць выкарыстаны ў 
працэсе самастойнай работы навучэнцаў у межах курса «Беларуская мова (прафесійная 
лексіка)». 
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Немаловажную роль в осуществлении обмена информацией и установлении 
контактов с собеседником играет сленг. В стремительно развивающемся обществе 
современный человек без определенных лингвистических познаний не может ис-
пользовать новейшие блага цивилизации. Все сферы нашей жизнедеятельности в той 
или иной мере требуют знания английских заимствований, что делает их использо-
вание в повседневной речи обоснованным. 

Целью нашего исследования является установление особенностей английских 
заимствований в русском языке. Задачи статьи: рассмотреть сущность понятия 
«сленг»; выявить источники и пути пополнения сленга; раскрыть особенности упот-
ребления английских заимствований в русском языке. При изучении английских за-
имствований мы использовали описательный метод, методы сравнения и сопос-
тавления. 

Место сленга в системе современного русского языка. Национальный рус-
ский язык – это совокупность всех слов, всех форм, всех особенностей произноше-
ния, присущих людям, говорящим на русском языке. Высшей формой национально-
го русского языка является литературный язык [1, с. 2]. Разновидностью националь- 
ного языка, используемой отдельными социальными группами, объединенными по 
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признаку профессии, интересов, возраста, является сленг. Молодежный сленг пред-
ставляет собой уникальный лингвистический феномен, бытование которого ограни-
чено не только определенными возрастными рамками, но и социальными, времен-
ными, пространственными. Он бытует в среде учащейся молодежи и в отдельных 
более или менее замкнутых референтных группах. 

Опираясь на анализ литературы по исследуемой теме, выделим основные функ-
ции молодежного сленга. 

Во-первых, молодежный сленг выступает как средство общения людей одной 
возрастной категории, отделяя, таким образом, представителей этой группы от лю-
бой другой. Молодежный сленг отличается тем, что словарь ограничен реалиями 
мира «молодых». Неформальное общение подчинено таким мотивам, как поиск наи-
более благоприятных психологических условий для общения, ожидание сочувствия 
и сопереживания, солидарность во взглядах, потребность самоутвердиться. В связи с 
этим общение с товарищами становится большой ценностью для молодого человека. 
Оно нередко выглядит настолько притягательным и важным, что приобретает боль-
шую ценностью, чем общение с родителями.  

Во-вторых, молодежный сленг противопоставлен речи старшего поколения. 
Главный принцип – элемент шока и встряски – необходим, чтобы лишний раз на-
помнить о «свободной молодежной мысли». В этом и вызов благополучному, преус-
певающему обществу, и неприятие его норм, образцов, приличий. Фразы, употреб-
ляемые молодежью, звучат более игриво, чем обыкновенные, придавая речи 
юмористический характер, что редко принимается лояльно [2, с. 45]. 

Одним из основных источников формирования молодежного сленга является 
английский язык. Интересен следующий факт: многие английские заимствования 
понятны даже тем людям, которые никогда не изучали данный иностранный язык. 
Например, джинсы (jeans); леггинсы (leggings); свитер (от to sweat ‘потеть’); чипсы 
(сhips ‘ломтики’); бренд (a brand ‘марка’); релиз (to release ‘выпускать’); армрестлинг 
(an arm + wrestling ‘рука+борьба’); пенальти (a penalty ‘штраф’); браузер (to browse 
‘просматривать’); логин (to log in ‘авторизовываться’) и др. 

С развитием компьютерных технологий в повседневную речь молодых людей 
прочно вошли следующие сокращения: мид ‘центральный’ (middle); бот ‘нижний’ 
(bottom); пикать ‘выбирать’ (to pick); пушить ‘давить’ (to push); чекать ‘проверять’ 
(to check); роумить ‘бродить’ (to roam) и др. 

С процессом вхождения института частного предпринимательства в жизнь 
обычного человека прочно интегрируются слова типа кейс ‘случай’ (case), коучинг 
‘тренировка’ (coaching), тренд ‘тенденция’ (trend), проект ‘план’ (project), менед-
жер ‘управляющий’ (manager), фидбек ‘обратная связь’ (feedback) и др. 

В связи с увлеченностью спортивными мероприятиями и занятием спортом в 
активную лексику вошли следующие слова: аут ‘вне (зоны)’ (out), форвард ‘напа-
дающий’ (forward), допинг ‘наркотики’ (to dope), голкипер ‘вратарь’ (goal keeper), 
прессинг ‘оказывать давление’ (pressing), тайм-аут ‘перерыв’ (time out) и др.  

Трудно отрицать, что сленг стал частью повседневного общения. Он удобен для 
быстрого обмена сообщениями в сети интернет; сленг также может быть частью 
профессиональной или любой иной субкультуры. В то же время молодые люди 
склонны использовать сленговые слова в неподходящих ситуациях (например, в ака-
демической среде), что, по мнению некоторых специалистов, негативно сказывается 
на их коммуникативных и письменных способностях. Таким образом, сленг должен 
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использоваться там, где он уместен – в рамках неформальных и / или небольших 
групп людей, разделяющих одни и те же взгляды и интересы, относящихся к одним 
и тем же профессиям. 

Для иллюстрации употребления заимствованных слов в речи молодежи нами 
было проведено анкетирование студентов. В анкетировании принимали участие  
100 студентов 1–4 курсов энергетического факультета УО «Гомельский государст-
венный технический университет имени П. О. Сухого» в возрасте от 17 до 22 лет. 
Результаты анкетирования отражены на рис. 1. 

 
Диаграмма 1 Диаграмма 2 
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Рис. 1 

Результаты анкетирования показали, что из 100 студентов 28 человек постоянно 
употребляют сленг в речи, 53 периодически употребляют сленговые слова и только 19 
не используют сленг в речи вовсе. Из 100 студентов 67 людям удобно употреблять в 
речи сленг, 24 считает, что без сленга иногда не обойтись, и только 9 считают, что 
сленг засоряет родной язык. 

Примеры, приведенные ниже, иллюстрируют частоту использования отдельных 
национальных слов и их иноязычных аналогов. 

Так, слова «фейк» и «юзер» в силу своей краткости и простоты употребления 
получили широкое распространение в интернет-среде. По нашему мнению, гегемо-
нию на использование в речи слова «задание», «беседа», «мотоцикл» получили 
вследствие невозможности их объективной замены (например, лексему «задание» 
можно перевести не только как «quest», но и как «task», а сам факт существования 
межъязыковой синонимии вызывает сомнения о целесообразности использования 
иноязычного аналога). Частота употребление сочетания «наличные деньги» («на-
личные», «наличка») объясняется его простотой и ясностью для молодого человека 
по сравнению с иноязычным аналогом «кэш». Словосочетания «электронная почта» 
и «список музыкальных композиций» гораздо длиннее, чем «мэйл» и «плэйлист». 

Таким образом, исходя из вышеизложенного сделать однозначный вывод отно-
сительно полученных данных является невозможным по причине различий контек-
ста употребления перечисленных слов.  
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РОЛЯ ПРАФЕСІЙНАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ЛЕКСІКІ Ў СКЛАДЗЕ 
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Роля прафесійнай лексікі ва ўзбагачэнні слоўнікавага складу сучаснай 
агульнаўжывальнай мовы няўхільна расце, што прадугледжвае разгляд мовы 
спецыялістаў як аднаго з донараў для агульнаўжывальнай мовы. Пераход у іншую 
функцыянальную сераду аказвае ўплыў на тэрміналагічную сутнасць спецыяльнай 
адзінкі, а значыць, цягне за сабой з’яўленне новых заканамернасцей існавання такіх 
адзінак. Усё гэта робіць прафесійную мову цікавым аб’ектам для даследавання. 

Мэтай нашага даследавання з’яўляецца выяўленне заканамернасцей пераходу 
прафесійных эканамічных лексем ў агульнае ўжыванне, што садзейнічае вызначэн- 
ню ролі мовы спецыялістаў ва ўзбагачэнні слоўнікавага складу агульнаўжывальнай 
рускай і беларускай моў.  

У сферы спецыялізаваных і прафесійных зносін «прафесійная лексіка з’яўляецца 
значным, емкім носьбітам спецыяльнай навуковай інфармацыі» [1, с. 8]. Вядома, што 
мова спецыялістаў падпарадкуецца агульным законам мовы, аднак пры гэтым яна 
набывае больш шырокія семантычныя межы і выходзіць за рамкі агульнаўжывальнай 
мовы. Прафесійная мова – катэгорыя гістарычная. Яе станаўленне звязана не толькі  
з навукова-тэхнічным прагрэсам, але і з развіццём вытворчасці, падзелам і спецыяліза- 
цыяй працы. Прафесійная лексіка (сукупнасць усіх лексічных сродкаў, якія звязаны  
з прафесійнай дзейнасцю чалавека), у склад якой уваходзяць тэрміны, прафесіяналізмы 
і наменклатурныя назвы, займае важнае месца ў агульнай лексіка-семантычнай сістэме 
мовы. Але, утвараючы сваю тэрміналагічную сістэму, яны прынцыпова адрозніваюцца 
ад агульнаўжывальнай лексікі. Паміж пластамі прафесійнай і агульнаўжывальнай 
лексікі адбываецца пастаяннае ўзаемадзеянне, што выражаецца ў працэсах 
тэрміналагізацыі і дэтэрміналагізацыі. Пад тэрміналагізацыяй намі разумеецца пераход 
агульнаўжывальных слоў у тэрміналогію. Міграцыя тэрмінаў у агульнаўжывальную 
мову адбываецца дзякуючы розным відам СМІ (друкаваныя выданні, тэлевізійныя 
інфармацыйныя праграмы).  

Пры вывучэнні працэсу пераходу тэрміналагічных адзінак ў агульнаўжывальную 
мову на прыкладах эканамічнай лексікі рускай і беларускай моў адзначаецца яго 
заканамернасць, якая прадугледжвае два паслядоўныя этапы: дэспецыялізацыя  
і дэтэрміналагізацыя. Якія, у сваю чаргу, адбываюцца па некалькіх напрамках. 

Дэтэрміналагізацыя прафесійнай эканамічнай лексікі – гэта функцыянаванне 
тэрмінаў у агульнаўжывальнай мове пры фарміраванні новага нетэрміналагічнага 
значэння. Гэта семантычнае ўтварэнне магчыма пасля дэспецыялізацыі. Можна 
выдзеліць наступныя напрамкі данага працэсу: дэтэрміналагізацыя з метафарызацыяй  


