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7.английские слова. В интернет-сленге часто используются английские слова и фразы, которые 
отражают особенности англоязычной культуры, что оказывает влияние и на русскоязычное Интернет-
пространство; 

8.ирония и юмор. Интернет-сленг часто используется для выражения иронии и юмора, поэтому в нём 
много слов и выражений, которые имеют саркастический оттенок.  

На сегодняшний день существуют целые сообщества и форматы, пропагандирующие лексические 
изыски интернет-сленга. Например, «meme» («мем») – это символическое изображение или игры слов, 
которые широко распространяются в Интернете. Они придумываются пользователями, когда создаётся что-
то уникальное или необычное. Так, интернет-сленг играет важную роль в культуре интернет-сообщества.  

Также интернет-сленг активно используется в различных современных музыкальных жанрах и 
подстилях, он становится неотъемлемой частью игр, приложений, квизов и т.д.  

С помощью влияния интернет-сленга на культуру каждый человек имеет возможность усилить личный 
стиль выражения, проводить дистанционное общение с собеседниками. Однако, стоит отметить, что общение 
с чрезмерным использованием интернет-сленга может привести к недопониманию и искажению смысла 
общения.   

Перечисленные выше особенности делают интернет-сленг уникальным стилем русского языка, который 
становится всё более популярным в молодёжной среде и в Интернете в целом. Таким образом, мы можем 
сделать вывод, что интернет- сленг– это не только выражение последних тенденций языкового развития, но и 
отражение культурных изменений, происходящих в современном мире.  
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В статье анализируются фразеологизмы как одна из основных единиц языка, несущая в себе национально-культурные элементы. 
Ставится проблема перевода фразеологизмов на другой язык, в связи с лингвокультурологической концепцией. Сравниваются русские и 
узбекские фразеологизмы. Делается вывод, что при переводе фразеологизмов следует принимать во внимание наличие или отсутствие 
национальной окраски. 

Фразеологизмы одна из основных единиц языка, несущая в себе национально-культурные элементы [2, 
с. 555]. Сравнение фразеологизмов русского и узбекского языков помогает выявить разные ценности, 
присущие этим двум народам, и играет важную роль в развитии антропоцентризма, одной из основных 
парадигм сегодня. Узбекский язык богат различными выражениями, пословицами и фразами, которую 
отражают историю, культуру, традиции и духовность народа. Лексическими единицами, состоящими из двух 
или более слов и имеющими одно значение, мы называем словосочетание, фразеологические единицы или 
фразеологизмы. Лексика узбекского и русских языков отличается, прежде всего, тем, что эти языки 
принадлежат к генетически разным семьям. Лексика обоих языков в ходе своего исторического развития 
перетерпела различные события, и их лексическая структура состоит из слов, заимствованных из разных 
языков. Например, в узбекском много персидско-таджикских и арабских слов, а в русском много европейских 
слов. Одной из важных проблем исследования фразеологических единиц является осуществление их 
перевода, что связано с такими направлениями языкознания, как лингвокультурология, межкультурная 
коммуникация, когнитивная лингвистика, а также с методическими аспектами. С одной стороны, чтобы в 
совершенстве владеть русским языком, необходимо понимать русские фразеологизмы, языковую картину 
мира, с другой стороны, знание и понимание фразеологизмов является своего рода критерием степени 
владения русским языком. 

По мнению переводчиков, фразеологизмы занимают едва ли не первое место в шкале 
«непереводимости» или «труднопереводимости». «Непереводимость» или «труднопереводимость» отмечают 
все лингвисты как одно из характерных свойств идиом; на нее ссылаются сторонники «теории 
непереводимости»; с трудностью перевода идиом сталкиваются и переводчики-практики. Фразеологический 
перевод предполагает использование в тексте перевода идиом различной степени близости между единицей 
исходного языка и соответствующей единицей языка перевода – от полного эквивалента до приблизительно 
фразеологического соответствия. Фразеологические эквиваленты должны иметь приблизительно одинаковый 
компонентный состав, обладать рядом одинаковых лексико-грамматических показателей, например, 
сочетаемостью, принадлежностью к одной грамматической категории, употребительностью, связью с 
контекстными словами-спутниками, отсутствием национального колорита. 
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Часто образы двух фразеологизмов – исходного языка и языка перевода – могут не иметь между собой 
ничего общего как образы, однако общий смысл может остаться эквивалентным. Возможность передавать 
фразеологизмы аналогами с образностью, не имеющей точек соприкосновения в исходном языке и языке 
перевода, можно объяснить тем обстоятельством, что в большинстве случаев это стертые или полустертые 
метафоры, не воспринимающиеся совсем или воспринимающиеся подсознательно носителем языка.  

Сравним русские и узбексикие фразеологизмы, используя фразеологический словарь русского языка [1]. 
Фразеологизму «изо всех сил» соответствует аналог «зур бериб». Фразеологизм «Как сыр в масле катается» 
– «пичоғи мой устида» буквально: «его нож наверху масла». «Как осиновый лист дрожит (трясется)» – обычно 
в такое состояние человек приходит от сильного волнения, страха. Дрожать как осиновый лист – зир титрамоқ. 
Отметим, что осина не растет в Узбекистане, зир от слова зирилламок– побаиваться, буквально: дрожать, 
побаиваясь. «Как снег на голову» – в узбекском языке используется эквивалент: «Тарвузи култигидан тушди», 
что буквально переводится: у него арбуз упал из-под мышки, то есть человек огорошен, у него вдруг 
опустились руки. Обычно лексическим приемом пользуются в тех случаях, когда нет фразеологического 
эквивалента или аналога, который можно применить. При таком переводе теряется образность, 
экспрессивность или коннотативные значения, поэтому к такому типу перевода обращаются очень редко. 

При переводе фразеологизмов следует принимать во внимание наличие или отсутствие национальной 
окраски. В большинстве своем фразеологизмы, кроме некоторых заимствованных, имеют национальный 
колорит, который может быть обусловлен, во-первых, специфической окраской отдельного компонента 
(реалия, имя собственное) и, во-вторых, характером самой единицы, связанной с национальными 
особенностями народа. 

Таким образом, фразеологизмы составляют особую категорию языка, их перевод также отличается 
своеобразием и требует творческого подхода. В русском и узбекском языках имеются одинаковые 
фразеологизмы, совпадающие не только семантически и образно, но и в лексико-грамматической 
характеристике. Основу формирования образности в этой группе оборотов составляют наиболее типичные 
явления окружающей действительности, которые представляют общее мировоззрение, общую языковую 
образность, совпадающую во многих языках. Особый интерес представляют собой фразеологизмы, сугубо 
национальные и культурно насыщенные, что делает их непереводимыми, поэтому к ним подбираются 
эквиваленты или аналоги, которые позволяют передать семантическое значение фразеологизма. 
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Рассматриваются невербальные средства общения в профессиональной деятельности. Описывается классификация невербальных 
признаков общения. Предлагаются примеры позитивного языка телодвижений в рабочей среде. 

Невербальные признаки эффективно дополняют вербальное общение и могут повышать 
эффективность коммуникации. Большинство исследователей пришли к выводу о том, что вербальные 
способы используются для передачи фактической информации, а невербальные передают чувства и эмоции 
человека [1, с. 291]. Например, жесты и мимика могут помочь подчеркнуть важность речи и убедить в своих 
аргументах, что крайне важно в сфере профессионального общения. Также невербальные признаки могут 
помочь собеседнику правильно интерпретировать сообщение и принимать правильные решения. Кроме того, 
они могут играть важную роль в установлении личной связи создания доверия между людьми. 

Существуют различные классификации невербальных средств общения, что обусловлено их богатством 
и многогранностью. Рассмотрим следующую систематизацию невербальных средств общения: 

1) кинесика – использование тела, включая движения рук, жесты, мимику, позы и выражения лица, 
которые могут дополнить или уточнить сказанное словесно; 

2) проксемика– использование пространственных отношений, таких как расстояние и направление тела 
при общении; 

3) паралингвистика– использование элементов речи, таких как тон, интонация и скорость, а также 
дополнительные звуковые эффекты (выдох, щелчки языка и др.); 
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