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невербальной информации (эмоций), передаваемой в устной речи мимикой и интонацией. Авторство первых 
смайлов приписывают нескольким людям – Кевину Мэкензи, Скотту Фалману, Харви Болу [4]. 

Проанализировав встречающиеся в интернет-коммуникации смайлы, мы выделили признаки, по 
которым их можно классифицировать: частота использования смайлов, способ изображения смайла, 
назначение смайлов. По частоте использования смайликов можно выделить освоенные (стабильно 
применяющиеся) и неосвоенные (редкие в употреблении). По способу изображения смайликов можно 
выделить 3 группы: смайлы, изображаемые с помощью знаков – :); смайлы, изображаемые с помощью 

символов – ☺; анимированные смайлы. В настоящее время наибольшую популярность получают 

анимированные смайлы, которые вносят в общение юмор и непринуждённость. По своему назначению мы 
выделили группы смайлов, отражающие следующее: чувства; физические действия; особенности 
человеческой внешности; разные категории людей; род занятий; животных, разные предметы. Наиболее часто 
в интернет-коммуникации, по нашему мнению, используются смайлы, отражающие чувства коммуникантов: 
грусть, радость и т. д.  

Исследовав смайлы как способ выражения эмоций при общении через компьютерные средства 
телекоммуникаций, мы пришли к следующим выводам:  

1. Человеческие эмоции могут быть выражены вербально: с помощью мимики, жестов и интонации. В 
письменной речи эмоции в первую очередь выражаются при помощи знаков препинания.  

2. Общение через новые средства телекоммуникаций привели к возникновению нового способа 
выражения эмоций с помощью смайлов или иных знаков.  

3. Многообразие смайлов позволяет классифицировать их по различным видам.  
4. Наиболее употребляемые в настоящее время смайлы – анимированные. Среди смайлов, 

выражающих эмоции доминируют два типа смайлов – улыбающийся и грустный. Широкое применение из 
знаковых получили смайлы, в которых для выражения эмоций или понятий не требуется большое количество 
знаков.  

5. В современных телекоммуникациях, требующих высокой скорости реакции и лаконичности, при 
неформальном общении сложно обойтись без смайлов, так как они заключают в себе целые понятия, для 
выражения которых вербальным способом потребовалось бы несколько строк. Более того, красноречивые 
смайлы придают высказыванию соответствующую интонационную окраску и помогают избежать 
недопонимания [5]. 

Мы полагаем, что интернет-язык, функционируя в первую очередь в письменной форме, фактически 
близок к разговорной речи, поскольку обладает большинством её основных признаков: непринужденностью, 
непосредственностью и неподготовленностью общения, преобладанием диалога над монологом, 
эмоциональностью, экспрессивностью, оценочными реакциями, прерывистостью и логической 
непоследовательностью высказываний. Таким образом, если большая часть коммуникации переходит в 
область письма, неизбежно встает вопрос о необходимости обогатить её, поэтому используются различные 
средства (смайлики; разнообразные аббревиатуры, акронимы и т. д.). Мы считаем это оправданным, поскольку 
упрощается общение между людьми. 
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Туркменский и русский языки, являясь типологически разными, функционально взаимодействуют.  Они 
параллельно применяются в образовании, в СМИ, в сфере культуры и искусства, в повседневной жизни людей. 
Особенно взаимодействие русского и туркменского языков ощущается в области науки и техники. Туркменский 
язык заимствовал из русского языка большое количество специальных наименований. Русский язык является 
в первую очередь языком-посредником, через русский язык в туркменский часто заимствуются специальные 
лексемы из других языков. Особенно ярко это можно увидеть на примере лексики сферы информатики и 
вычислительной техники.  

Можно сказать, что и русская лексическая система сферы информатики и вычислительной техники, и 
туркменская характеризуется динамичностью. Это значит, что пополнение, изменение статуса лексических 
единиц среди специальных наименований происходит непрерывно. Случается, что лексикография не успевает 
фиксировать новые наименования, существует недостаток актуальных словарей лексики сферы информатики 
и вычислительной техники как в русском языке, так и в туркменском [1]. 

Если сравнивать развитость, изученность специальной лексики сферы информатики и вычислительной 
техники в русском и туркменском языках, то можно сделать вывод, что в русском языке такая лексика 
исследована, но недостаточно ввиду постоянных изменений в этой группе слов, а в туркменском языке данные 
единицы языка практически не изучались, существует острая необходимость в их в упорядочении. 

Семантическое наполнение специальной лексики сферы информатики и вычислительной техники как в 
русском языке, так и в туркменском языке, идентично. Что касается происхождения компьютерной лексики в 
русском и туркменском языках, то в обоих случаях она в большинстве заимствованная. По нашему мнению, в 
туркменском языке наиболее просматривается национально-культурная специфика языка в сравнении с 
русским языком. И в русском, и в туркменском языках наблюдаются чаще всего полное заимствование 
компьютерных слов с полным перенесением фонетической оболочки английского термина в русский и 
туркменский языки. Это так называемые кальки. В туркменский язык эти слова в первую очередь попадают 
через русский язык. однако в туркменском языке они могут передаваться без изменений, а могут 
адаптироваться, немного изменяться [2].  В первую очередь они подвергаются активной фонетической 
адаптации путем замены русских фонем туркменскими. Важной чертой процесса заимствования в 
туркменском языке является и морфологическая адаптация: существительные получают определенный 
туркменский аффикс или даже целое слово, например, автоматизация – аwtomatlaşdyrmak, зарядка – zarýad 
bermek, локализация – lokallaşdyrmak, программирование – programmirlemek, скрипт – scriptýazgy, 
форматирование – formatlamak, хост – hoster eýesi и др. Это так называемые полукальки, которых в 
туркменском языке достаточное количество не только в компьютерной лексике [3]. 

Использование внутренних ресурсов туркменского языка также присутствует в специальной лексике 
сферы информатики и вычислительной техники, например, ключ – аçar, менеджер – dolandyryjy, очистка – 
аrassalamak, программа – maksatnama, специалист – hünärmen и др. Это значит, что туркменский народ 
стремится сохранить свою самобытность. В целом для специальной лексики туркменского языка характерна 
вариативность. Вместе с заимствованным словом иногда функционирует туркменский вариант, например, рус. 
отладка – туркм. düzediş и otkladka, рус. отладчик – туркм. düzediji и otkladçik, рус. тест – туркм. synag и 
tets, рус. хост – туркм.  hoster eýesi и host и др. Нестабильность лексической системы в туркменской 
специальной лексике сферы информатики и вычислительной техники показывает, что насыщение 
заимствованиями – это живой и неустоявшийся процесс. В нём постоянно происходит борьба между 
различными вариантами передачи одного и того же содержания. 

И для русской, и туркменской специальной лексики в сфере информатики и вычислительной техники 
характерно семантическое словообразование, которое связано с переосмыслением уже готовых в языке слов 
на основе какого-либо сходства с новым объектом (явлением). В лингвистической литературе этот способ 
называется также семантической деривацией [4, с. 53]. Примерами специальных слов из сферы информатики 
и вычислительной техники, имеющих семантическое словообразование, являются такие наименования, как 
мышь – syçan, облако – bulut, память – ýat, ярлык – bellik, журнал – žurnal, окно – penjire, ячейка – öýjük и др. 
Все эти слова употребляются в языке в первую очередь как общеупотребительные, например, облако на небе, 
мышь в поле, окно в доме и т.д. В свою очередь на основе какого-то сходства по форме, функции или другому 
признаку эти языковые единицы начинают использовать как специальные наименования в сфере 
информатики и вычислительной техники [5]. Преобладающим типом семантической деривации как для 
русского, так и для туркменского языков, является метафоризация. 

Таким образом, туркменский язык в большей степени, чем русский, стремится сохранить национальную 
самобытность, но в то же время открыт к инновациям. Наиболее продуктивным способом пополнения как 
русской, так и туркменской специальной лексики изучаемой сферы, является заимствование. Основным 
источником заимствования является английский язык, в туркменский язык слова чаще попадают через 
русский. Заимствованные слова адаптируются как в русском, так и в туркменском языке. Можно сделать вывод, 
что специальная лексика сферы информатики и вычислительной техники является одной из зон активного 
лингвокультурного взаимодействия. 
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Статья посвящена исследованию значения, происхождения и функционирования специального слова вирус в сфере информатики и 
вычислительной техники. Рассматриваются такие процессы терминообразования, как терминологизация и транстерминологизация.  

Многие слова в русском языке имеют несколько значений. Они называются многозначными. 
Многозначные слова – это слова, имеющие два и более лексических значений, каждое из которых выясняется 
в контексте. Многозначные слова могут быть среди слов, принадлежащих к любым частям речи, кроме 
числительных. Больше всего многозначных слов наблюдается среди глаголов. Слово идти можно назвать 
«чемпионом» по многозначности. Оно имеет более 40 значений, а глагол тянуть – более 20-и [1]. 

Очень часто в терминологии используют уже готовые слова, которые приобретают новые значения. 
Например, в сфере информатики и радиоэлектроники как термины используются лексемы память, корзина, 
облако, папка, ярлык и т. д. Такой процесс в науке принято называть терминологизацией, под которой обычно 
понимаются «процессы образования новых терминов в результате переосмысления общеупотребительной 
лексики» [2, c. 12].  

Очень часто в языке происходит переосмысление уже готового термина. Такой процесс называется 
транстерминологизацией. По мнению А.В. Суперанской, это явление перехода термина из одной 
терминосистемы в другую, при котором осуществляется изменение значения, представляет собой один из 
типов вторичной терминологической номинации [3]. К примеру, специальное слово сценарий со значением 
«драматическое произведение с подробным описанием действия и реплик, предназначенное для создания 
кино- или телефильма, а также краткая сюжетная схема театрального представления, спектакля» на основе 
переосмысления значения используется в сфере информатики и вычислительной техники в значении 
«последовательность команд и/или действий, исполняемые приложением или операционной системой при 
регистрации пользователя в системе» [4, с. 16]. Также готовый термин из языкознания синтаксис («раздел 
грамматики и семиотики, занимается вопросами строения связной речи (знаковых структур); учение о 
функционировании в речи различных лексико-грамматических классов слов (частей речи)») пришёл в сферу 
информатики в значении «правила формирования конструкций программ из символов в языках 
программирования» [5]. 

Остановимся на специальном слове вирус, которое пришло в сферу информатики и вычислительной 
техники из сферы медицины, это значит, образовано путём транстерминологизации. В первую очередь 
отметим, что это слово пришло в русский язык из латинского, где virus – «болезнетворный яд», родственное 
древнеиндийскому слову visam – «яд» [6]. В русском языке слово начало использоваться относительно 
недавно, только в начале XIX в. в сфере медицины и биологии. В современном значении слово вирус впервые 
было использован в русском языке русскими учеными Д. Ивановским и Н. Гамалея в конце XIX в.  

В настоящий момент словари фиксируют следующие значения слова вирус: 
1. Медицинское и биологическое значение: «микроскопическая частица, способная инфицировать 

клетки живых организмов и состоящая из белковой оболочки и нуклеиновой кислоты, несущей генетическую 
информацию»; 

2. Значениев информатике и компьютерных технологиях: разновидность самовоспроизводящихся 
компьютерных программ, которые распространяются, внедряя себя в исполняемый код других программ или 
в документы специального формата . Бывает, что пользователи замечают распространяющиеся по 
сети вирусы раньше, чем антивирусные эксперты». 

3. Переносное значение: «отрицательное, вредное свойство, качество, распространяющееся подобно 
заразе» [7]. 

Остановимся подробнее на функционировании слова вирус в информатике. Часто этот термин 
используется как обычными пользователями, так и профессионалами в качестве обозначения любых 
вредоносных программ. Однако вирус в классическом понимании – это именно вредитель, ломающий 
компьютер, нарушающий его нормальную работу. 

Вирусы существуют с самых ранних этапов компьютерной истории. Когда Интернет еще не существовал, 
вирусы попадали на другие компьютеры путем переноса зараженных файлов на дискете с компьютера на 
другой компьютер. Сейчас, когда данные передаются, в основном, через Интернет, заразиться вирусом 
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