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ярно-насмешливых до уничижительных и даже вульгарных. В ходе анализа 
словаря компьютерного сленга выявлено, что экспрессия сленгизмов возни-
кает зачастую в результате фонетических и графических изменений. 

Наиболее часто встречается фонетическая мимикрия. Слово приобретает 
новое значение, никак не связанное с общеупотребительным значением 
слова-оригинала: кряк ‘сraсk’. жаба ‘Java’, батон ‘button’, шаровары 
‘shareware’, дрова ‘drivers’. Используется фонетическая субституция (замена) – 
это пофонемная передача плана выражения (ПВ) иностранного (английского) 
слова фонемными средствами современного русского языка зачастую с наме-
ренным искажением, создающим комический эффект: компутер ‘сomputer’, 
мудем ‘плохой модем’, хацкер ‘haсker’. Еще один способ создания комиче-
ского эффекта – использование эпентезы – вставки дополнительного звука, 
отсутствовавшего в первоначальной форме лексемы: компухтер ‘сomputer’, 
панаслоник ‘Panasonic’, пердаль ‘педаль’, стервер ‘сервер’. В данных случаях 
омофония создает дополнительные условия для языковой игры. 

Посредством графических трансформаций активно создаются новообра-
зования-гибриды, совмещающие кириллицу и латиницу: ctrashнaя клaвишa 
‘клавиша F8’, power'нуть тачку ‘переустановить компьютер’. Случайные 
межъязыковые звуковые совпадения создают юмористический эффект. Печа-
тание английских слов на русскоязычной раскладке создает такие сленгизмы, 
как зды от рls ‘рlease’, ину! от bye!, фдд от all. Взаимодействуя друг с другом, 
вербальный и символьный элементы обеспечивают целостность восприятия 
и прочтение целого, наделенного значением: чаще всего используются 
цифры 2 [tu:], 8 ['eit] и 4 [fo:], которые заменяют подобные звукосочетания 
в словах с целью компрессии: 2L8 ‘Too Late’, 4 ‘for’, 10X ‘Thanks’. 

Отметим особую группу слов, маркирующих «профессиональные» ста-
тусы коммуникантов: насильник ‘программист, работающий на языке Си’, 
паскалянт ‘программист, работающий на языке Паскаль’, макрушник ‘про-
граммист, работающий на языке Макроассемблер’ (ср. мочить, мокрушник-
убийца). 

Обращает на себя внимание тенденция использования русских имен 
собственных с целью языковой игры: Гoга / Егор ‘error’, Лариса ‘Lora BBS’, 
Рома ‘ROM’. 

Итак, сегодня русские компьютерные сленгизмы создаются коммуни-
кантами осознанно с целью достижения юмористического эффекта и повы-
шения эмоциональности речи, а также экономии речевых усилий. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СФЕРА РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Профессиональная деятельность является одной из основных сфер жиз-

недеятельности человека, фундаментально определяющей его существование 
и развитие. Стремление к профессиональному развитию – отличное качество 
для каждого человека, который стремится быть востребованным специа-
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листом и выполнять свои обязанности на профессиональном уровне. Профес-
сиональное развитие и саморазвитие личности идут бок о бок. Любой
прогресс затрагивает разные сферы жизни человека. Повышая свою квалифи-
кацию, мы становимся увереннее в себе, более оптимистично смотрим
в будущее. Но не стоит забывать, что любые знания устаревают. Невозмож-
но всю жизнь пользоваться информацией, полученной в университете или
каком-то другом учебном заведении, как-никак мир не стоит на месте.
Знания необходимо постоянно наслаивать друг на друга: снизу база, профес-
сиональный фундамент, а сверху слои из опыта и новых умений и навыков.

Профессиональное развитие личности – длительный процесс, который
включает несколько стадий:

Первая – стадия роста. Эта стадия начинается в дошкольном возрасте
и заканчивается в подростковом. Человек учится познавать этот мир, взаимо-
действовать с ним, выделять интересные для себя направления деятельности.
Приблизительно к 11–12 годам у человека начинают формироваться более
стабильные интересы, они уже более осознаны и подкрепляется наращива-
нием опыта.

Вторая – стадия выяснения. На этом этапе ребенок более плотно занят
определением профессии, в которой он хотел бы реализовываться в будущем.
Он выясняет, какие знания, умения и качества ему понадобятся для этого.
Это происходит приблизительно в 14–17 лет – период обучения в старших
классах школы и выбора учебного заведения.

Третья – стадия профессиональной адаптации. В возрасте 25–30 лет
происходит углубление в профессию, осознание себя в ней. Человек опреде-
ляется, верный ли выбор он сделал. Кто-то получает доказательство, что
текущая работа помогает раскрыть личный потенциал и реализоваться как
профессионал. Во втором случае человек либо продолжает оставаться в не-
любимой профессиональной сфере, либо уходит из нее в поисках чего-то
нового.

Акцентированные основы профессионального развития личности убе-
дительно подчёркивают актуальность педагогического управления данным
общественно значимым процессом в системе образования.

             

                                                  

                                                                 
                                                                  
                                                                  
                                                                   
                                                                    
          

                                                                  
                                                                    
                                                             


