
I О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
БОРНСОВЛЬГ. I современного ЖАРГОНА МОЛОДЕЖИ

Социальная диалектология — срав
нительно новая и мало изученная об
ласть языкознания. Тем не менее ис
следование социальных диалектов 
чрезвычайно важно как для развития 
всей науки о языке, так и в приклад
ных целях. Описание существующих 
жаргонов, • профессионально-просто
речных языковых систем, анализ их 
лексики, характеристика ее с точки 
зрения отношения к литературной 
норме — эти, как и многие другие, за
дачи социальной диалекто́логии насто
ятельно требуют своего быстрейшего 
разрешения. Известно, что- наряду с 
нормативным, литературным языком 
существуют иные лексико-семантиче
ские системы, своеобразные «подъязы
ки», социально маркированные и сти
листически сниженные по отношению 
к литературной норме. Это должен 
всегда иметь в виду преподаватель- 
словесник. Ведь одна из основных 
задач учителя русского языка -т на
учить школьников четкц и ясно выра
жать свои мысли на правильно́м рус- 

'ском языке, воспитать у них бережное 
отношение к родному языку, а для это
го педагог должен хорошо знать1 ре́чь 
современной молодежи.

1 См., например: Гвоздев А. Н. Очерки 
пр стилистике русского языка. М., 1965} Уд
лини́и А. В-1 Лексика русского языка. М.( 
1966; Лексика современного русского литера
турного языка. М., 1968; Шмелев Д. Н. 
Современный русский язык. 1977.ч

2 М e i е г Т. Hallische Studentettsprache.
Halle, 1,894; Kluqe F. Deutsche Sthdenten-
aprache. Strassburg, 1895.

* См.; Богословский П. G К воцро? 
су p составе лексики со́временного школьного
язцка./т?- Уральский учитель, 1927, № 1—2; Ви?
и о г р а д о́ в Г. С. Детские тайные языки, ?-?•
В кн.; Сибирская живая старина. Иркутск, 
1926, вып. 2 (6); Донорский С. А. 
Воровской жаргон в среде школьников. — 
Вестник про́свещения, 1927, № 1.

Однако социальная диалектология в 
отличие от собственно диалектологии, 
изучающей территориальные диалек
ты, не входит в курс преподавания рус
ского языка на филологических фа
культетах пединститутов и универси
тетов. Спецкурсы по социальной диа
лектологии и социолингвистике редки 
и часто не охватывают многих а́кту
альных проблем. В пособиях по рус
скому языку вопросу жаргонной лек
сики уделяется также мало внимания *.  
Между тем,существует ощутимая по
требность в разъяснении многих вопро
сов по образованию и функционирова

нию современны́х жаргонов, их специ
фике и социальной сущности.

Наша статья посвящена одному из 
наиболее распространенных жарго
нов — молодежному.

Молодежные жаргоны — явление не 
новое в историческом развитии языка.. 
Трудно хотя бы приблизительно опре
делить время появления первых моло
дежных, жаргонов, однако не исключе
но, что их история берет свое начало 
еще в средневековье, в языке западно
европейских студентов, вагантов и т. д. 
Во всяком случае, упоминания о жар
гонах молодых людей (учащихся уни
верситетов, закрытых учебных заведе
ний) встречаем в лингвистиче́ской ли
тературе уже со второй половины 
XIX в.2. После Октябрьской револю
ции такие исследования стали прово
диться й в нашей стра́не. Ряд исследо
ваний речи детей показал, что в язык 
школьников 20-х годов проникали че́
рез общение с беспризорниками жар
гонные, блатные словечки 3 * * * * В. Активиза
ция борьбы за чистоту русского языка, 
за культуру речи помогала молодежи 
избавиться . от вульгарных, блатных 
слов, постичь истинную красоту и бо
гатство лите́ратурного языка, обладаю
щего ́всеми средствами для выражения 
тончайших оттенков мыслей и чувств.

Одним из последующих этапов раз
вития молодежного, жаргона был жар
гон «стиляг», ^ появившийся в 50-х го
дах и вызвавший много споров и дис
куссий. Жаргон «стиляг» — это жар
гон замкнутых групп молодежи. Для 
членов подо́бных групп были характеру 
ны поиски «легкой» жизни, увлечение ́
модными вещами, западной джазовой 
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музыкой. Жаргон «стиляг» и,. в пер
вую очередь, их «философия» и образ 
жизни были подвергнуты острой кри
тике4. И хотя этот жаргон ушел в 
прошлое, некоторые наиболее экспрес
сивные словечки получили распростра
нение в среде молодежи.

4 См.: Костомаров В. Г. Откуда слово 
«стиляга»? — Вопр. культуры речи. М., 1959, 
вып. II; Скворцов Л. И. Об оценках язы
ка молодежи. — Во́пр. культуры речи. М.( 
1964, вып. V. /

s См.: Копыленко М. М. О семанти
ческой природе ‘молодежного жаргона. — 
В кн.: Социально-лингвисти́ческие исследова
ния. М., 1976, с. 80.

В настоящее время (с середины 60-х 
годов) уже нельзя говорить о жарго
не как замкнутом речевом обиходе ка
кой-либо социальной группы: жаргон 
молодежи скорее сниженный стиль ре
чи, средство непринужденного общения 
в кругу сверстников.

Молодежный жаргон, пожалуй, наи
более распространенный из жаргонов. 
Его носителями яйляются молодые 
люди в возрасте от 14 до 25—30 лет, 
в основном жители городов и рабочих 
поселков5. Однако не все жаргонизмы 
имеют одинаковое распространение. 
Наряду с широко известными словами 
встречаются и слова, территориально 
и социально более ограниченные. 
Обычно это или названия местных ре
алий (в речи московских студентов — 
авеню «улица Горького», савёл «Саве
ловский вокзал»), или профессиональ
ные словечки, характерные для специа
листов одной какой-либо области (ба
за «место преддипломной практики 
студентов-физиков», запаска «запас
ное колесо» — из речи шоферов, ста
кан «застекленная будка для милицио
неров на перекрестках»).

Высокая степень экспрессивности 
жаргона, потребность в выразительных 
средствах постоянно вызывают к'жиз
ни все новые и новые слова. Поэтому 
даже в речи однрй молодежной груп
пы возникают словообразовательные 
дублеты (академ — академка «акаде
мический отпуск», основной — основ- 
няк «любящий ли́дерствовать») или 
синонимы (бычок — чи́нарик «окурок», 
наесться — надринкаться «напиться»). 
Наличие богатой системы синонимов — 
одна из отличительных черт жаргона. 
При этом важно иметь в виду, что си- 4 s * 

нонимия в жаргоне качественно отли
чается от синонимии в литературном 
языке: в последнем синонимы, обозна
чая одно понятие, как правило, отли
чаются смысловыми и стилистическими 
оттенками, для жаргона же характер, 
ны точные синонимы.

Одной из существенных черт жарго
на является образность его языковых 
средств, проявляющаяся по-разному: 
в краткости жаргонизмов (лабы «лабо
раторная работа», мофон «магнито
фон»), в необычных сочетаниях зву
ков (прихехешник «поклонник»), в упо
треблении терминологического наиме
нования в чуждой ему функции — для 
обозначения бытового, повседневного 
предмета, явления (ортогональные «не 
имеющие друг к другу отношения», 
синдром «похмелье», целкость «без
ошибочность») . В большинстве же слу
чаев образность жаргонизма является 
следствием перейоса значения литера
турного слова. Очень часто при этом 
в перенос значения включается оце
ночный момент, ср.: чан «голова», за- 
вять «сдаться», рожать «долго и с тру
дом выражать свою мысль»; ср. также 
экспрессивные жаргонизмы, образов 
ванные словосложением: кайфолов 
«любитель, удовольствий».

В молодежном жаргоне выделяются, 
как правило́, две основные предметно^ 
понятийные. области: производствен
ное ядро й общебытовой словарь6. 
В производственное ядро входят жар
гонизмы, отражающие профессиональ
ные потребности носителей жаргона. 
Например, в речи студентов — это 
слова, связанные со студенческим бы
том и с изучаемыми дисциплинами:. 
античка «античная литература», воен- 
ка «военный перевод», язвед «языко
ведение́», зарубежка «зарубежная ли
тература» — у филологов, ст рое мол 
«строение молекул», урматы «уравне
ния математической физики» — у фи
зиков, семинарист «преподаватель, ве
дущий семинарские занятия», стипа 
«стипендия», школа «вузмв котором 
обучается студент», и т. д.

Общебытовой словарь состоит из 
названий предметов, явлений, качеств, 
действий общебытового характера. 
Обычно здесь выделяются: 1) слова, 
относящиеся к сфере рабо́ты, умствен-

• См.: Скворцов Л. И. Указ, работа. 
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ной деятельности (пахать «работал^, 
сечь, просекать «понимать»), 2) .на
звания видов одежды (джины, джин 
«брюки», колеса, шузы «обувь», сьют 
«пи́джак», 3) названия денег (бабки, 
башли, дубы, мани, шайбы), 4) суще
ствительные, обозначающие людей или 
даіощие оценку людям (гирла «девуш
ка», предки, пэрэнты «родители», шеф, 
чиф «шофер такси», шкаф «толстый 
человек»), 5) оценочные прилагатель
ные (клёвый, ломовой, центровой «хо
роший», горбатый «плохой, плохо сде
ланный»). В жаргоне немало слов и 
сло́восочетаний, выражающих эмоции. 
Ср.: Абзац! Полжизни! (изумление, 
одобрение).

По происхождению все жаргонизмы 
разделяются на несколько групп. Са
мая большая группа —- жаргонизмы, 
по форме совпадающие со ́словами ли
тературного языка, но употребляющие
ся в другом значении: талмуд «учеб
ник», железный «надежный». Другую 
группу составляют чисто жаргонные 
образования, нередко, однако, исполь
зующие корни или аффиксы литератур
ного языка: водила «шофер», сачко- 
дром «место, где курят, проводят время 
вне занятий», и др. В эту же группу 
можно включить и многочисленные 
усечения, сокращения. Некоторые жар
гонизмы являются заимствованиями 
из старых арго и условных языков: 
клёвый «хороший», на понт брать «об
манывать»; почти все они переосмыс
лены применительно к молодежному 

, быту, ср.: хаза «квартира, где собира
ется . молодежь», — слово употребля
лось в воровском жаргоне в значении 
«притон, тайное убежище преступни
ков». Наконец, в последнее время до
вольно большое место среди молодеж
ных жаргонизмов занимают слова, за
имствованные из английского языка. 
Я в дауне ушла из школы; Ну, мы 
смитингуемся завтра?; • Что это за 
сайз?; Вот какие у меня шузы! — по
добные фразы можно иной раз услы
шать от старшеклассников, студентов. 
Даун, сми́тинговаться, сайз, шузы — 
это английские down, meeting, size 
shoes, как бы переиначенные на рус
ский лад. Англоязычные жаргонизмы 
можно встретить и в произведени́ях 
художественной литературы: расска
зах о молодежи, фельетонах, очерках. 
Ср.:

;—При́вет! — говорит она ему, словно не 
впервые видит, а лишь накануне с ним рас
сталась. — Тебе джины нужны? (Юность, 
1980, № 3). Конференция была вполне солид
ная, заседали три дня, а на компот один тип, 
некий клёвый мэн — я общаюсь с ученой мо
лодежью и успеваю следить за-новостями 
жаргона, —■ так вот этот клёвый мэн, а проще 
говоря, отличный малый, прочел собравшимся 
стихи Пушкина... (Юность, 1977, № 2); В про
ходе между дверьми стоял длинный худой 
парень. Он поманил меня пальцем и, дове
рительно наклонившись, сказал: — Продаю 
Байтовые трузера на зипперах с файновым 
лейблом на лефтовом покете. —• Что? Что?! 
Видя мое замешательство, он снизошел до по
яснения: — Серость, английского не знаешь. 
Джинсы белые с клёвой этикеткой на левом 
кармане нужны? (Юность, 1976, № 1); Отку
да-то из глубин памяти влюбленного́ даже 
всплыли строчки: Ты пришла ко мне на хаус 
в модных джинсах «Леви Страусс» (Юность, 
1980, №2); А что есть у нашего юного ста
ричка? На данном этапе его любимое «дело» 
состоит в пускании слюны над страницами 
выклянченного, у туристов потрепанного 
«Плейбоя» ... перед каким-нибудь диковинным 
«непромокаблем» на плечах у «мэна», вы
порхнувшего из гостиничного подъезда... (Мо
лодая гвардия, 4978, № 12).

Приведенные ацглизмы — заимство
вания из английского языка, хотя про
цесс вхождения в жаргон и освоения 
в жаргоне английских слов имеет не
сколько иное качество, чем заимствова
ние в литературном языке: он носит 
более искусственный характер и слу
жит иным целям. В литературном язы
ке основи́ой причиной заимствования 
служит, как правило, пробел в номи
национной системе языка: отсутствие 
слова, обозначающего более точно ка
кой-либо объект человеческого мыш
ления, при закрепленном существо́ва
нии такого слова в другом языке7. 
Как правило, у заимствованных слов 
литературного языка есть синонимы 
исконно русского или какого-либо ино
го происхождения, но эти синонимы 
не являются точными, дублетными; они 
делят какую-либо понятийную сферу 
между собой, не совпадая полностью 
по значению друг с другом. (Напри
мер, при заимствовании слова хобби 
прризошло перераспределение значе
ний в словах одного понятийного по

> 7 См.: Сорокин Ю. С. Развитие словар-
'ного состава русского литературного языка.
30—90-е годы XIX века. М. — Л., 1965; К р ы
си н Л. П. Иноязычные слова в срвременном 
русском языке. М., 1968.
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ля — спорт, забава, увлечение, 
азарт8).

ле слове клёвый см.: а н д з и н с к и й Н. 
Блатная'' поэзия.— Сибирская живая старица́. 
Иркутск, 1926, вып. 1 (5); о слове келт:

• Скворцов Л. И. Об оценках языка мало- 
дежй. — В кн.: Вопр. ; культуры речи. М., 
1964, вып. V.

Английское слово, входящее в жар- 
. гон, может полностью замещать ранее 
существовавший жаргонизм, имевший 
то же значение. Иногда в жаргоне со
существуют абсолютные синонимы — 
англоязычный жаргонизм и жаргонизм 
(или жаргонизмы) иного происхожде
ния: будка и фэйс «лицо», свалить, 
слинять и искейпнуть «уйти, удрать». 
Члены подобных синонимичных рядов 
могут быть использованы даже в речи 
одного и того же ́носителя жаргона.

Употребление одних жаргонизмов 
очень локально, обычно не выходит за 
пределы небольшой группы людей; 
другие жаргонизмы, напротив, извест
ны широкому кругу́ молодежи. К чис
лу широко распространенных жарго
низмов относятся, как нам кажется, 
следующие: аск «спрашиваешь! еще 
бы!», батник «рубашка особого по
кроя», блайзер «молодежная рубаш
ка», ботл «бутылка», гирла «девушка», 
кейс «портфель», лэйбл «этикетка», 
мэн «парень», пэрэнты. «родители», 
стрит «улица», трузера ́«брюки», фэйс 

'«лицо», шузы ́«ботинки» и нек. др. 
Большинство /этих жаргонизмов может 
употребляться и теми людьми, кото
рые не владеют английским языком, — 
настолько прочно эти слова вошли в 
практику разговорной речи1 молодежи. 
Другие жаргонизмы употребляются 
лишь небольшим числом носителей 
жаргона- Например, слова лука́ть 
«смотреть», файт «драка», употребляе
мые студентами филологического фа
культета МГУ, не имеют распростране
ния среди студентов факультета жур
налистики, а ́слова игнррнуть «не за' 
метить», ситуэйшн «ситу́ация»; запи
санные в МГПИИ́Я им., М. Тореза, не 
употребляются студентами МГУ.

Существенным моментом процесса 
«создания» ангдизмов является то, 
что носители жаргона ясно Осознают, 
что они заимствуют слова из англий
ского языка. Результатом этого можно 
считать два следующих явления. Во- 
первых, ,ложную этимологию. Некото
рые слова, имеющие исконно русское 
происхождение или заимствованные 
и́з ста́рых условных языков или арго

.8 См.: Аристова В, М. Англо-русекие 
языковые контакты. Л.,. 1978. ' 
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преступников, трактуются молодежью, 
как англоязычные жаргонизмы. Это, 
например, такие слова, как клёвый, 
ложно возводимое к elever, кент, про
изошедшее будто бы от названия сига* * 
рет «Kent». На самом деле, история 
возникновения этих жаргонных слов 
совершенно не ́связана с английским 
языком 9.

Во-вторых, ложные англизмы, или 
«псевдоанглизмы», т. е. слова, имею
щие англизированную, с точки зрения 
носителей, форму, но не обладающие 
эквивалентами в английском языке. 
К таким псевдоанглизмам относятся 
ма́гнит бэнд «магнитофонная лента» 
(переделано из немецкого Magnet- 
band «магнитофонная лента» с учетом 
английского произношения), чиф «шо
фер такси» (русское просторечно-жар
гонное шеф, переделанное на англий
ский лад).

Таким образом, процесс-заимствова
ния в жаргоне имеет несколько иной 
характер, чем процесс заимствования 
в литературном языке. Причиной этого 
является специфика жаргона как со
циальной разновидности речи. Жар
гон — это язык (вернее, лексико-се
мантическая система) не всего обще
ства в целом, а лишь одной его ча
сти — людей, связанных между собой 
определенным образом (общностью 
профессии, возраста, интересов и т. д.). 
Жаргон — это язык устный. Его функ
циональное назначе́ние •— быть сред
ством непринужденного, неофициаль
ного. общения группы людей. В силу 
этого он не может быть обработан, 
нормирован, как литературный язык. 
Жаргон —; очень подви́жная, легко из
меняющаяся система. Он в большей 
степени подвержен влиянию таких со
циальных явлени́й, как мода, изменя
ющие́ся1 вкусы его носителей. В этом 
смысле можно сказать, что англоязыч
ные ́жаргонизмы —- отражение очеред
ной такой моды: временного увлече
ния молодежи западной эстрадной 
музыкой, одеждой и т. д.
' В жаргоне молодежи в какой-то ме́
ре .отражаются интересы его носите



лей. Следовательно, давать культурно
речевую оценку жаргона молодежи мы 
Должны с учетом возрастной психоло
гии молодых людей. Употребление 
жаргона — это своего рода игра, «дет
ская болезнь», проходящая е возра
стом. Некоторая вульгаризация речи 
свойственна подрастающему поколе
нию и часто идет не от дурных мыслей 
и наклонностей, а скорее от неосознан
ного желания подростков выгля
деть грубовато-мужественными, более 
взрослыми, опытными. Однако, будучи 
явлением преходящим, жаргон все-та
ки может оставить (и часто оставля- „ 
еті) след в языковом развитии чело
века. Ведь жаргон является не основ
ной, побочной, а следовательно, из
лишней языковой (лексической) систе
мой. Культурный человек может и обя
зан уметь выразить любую свою мысль 
на литературном языке. Человеку, при
выкшему смолоду к вульгарным, сти
листически сниженным словам, и вы
ражениям, впоследствии трудно на
учиться правильно и грамотно изла
гать свои мысли. Вот почему необхо

димо всячески бороться с любыми про
явлениями жаргонизации речи молоде
жи. Англизмы в жаргоне не состав
ляют исключения. И хотя со стороны 
иногда может показаться, что нет ни
чего страшного, если молодые люди, не 
употребляя заведомо маркированных, 
грубых слов, говорят «будто бы на ино
странном языке», англизация речи мо
лодежи представляет несомненную 
опасность, в частности, в том, что ве
дет к засорению русского литератур
ного языка ненужными, излишними 
Заимствованиями10. Поэтому представ
ляется чрезвычайно важным воспиты
вать у молодежи любовь к русскому 
языку, к его красоте и богатству, раз
вивать чувство национальной гордости 
и патриотизма.

10 См.» Филин Ф. П. Когда и как перево
дить на русский? — Лит. газ., 1974, № 16; 
Его же. Некоторые вопросы функциониро
вания и развития ́русского языка. — ВЯ, 1975, 
№ 3; Его же. Сок или джус, обслуживание 
или сервис? — В кн.:- Теория языка. Англистика. 
Кельтология. М., 1976.
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