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 В статье рассматривается такое явление лингвистики, как 

«молодѐжный социолект», и определяется его роль в 

современном русском языке.  
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Изучение языковых разновидностей и их связи с различными социальными факторами является 

одной из ключевых частей социолингвистики. В данной статье мы рассматриваем понятие 

«социолект» и его связь с другими понятиями социолингвистики, такими как диалект, идиолект, 

сленг и жаргон. Несмотря на определенную схожесть этих понятий, они не взаимозаменяемы и 

имеют свою специфику. 

В современной социолингвистике изучаются разнообразные варианты существования языка: его 

литературная форма, отдельные функционально-речевые разновидности, прежде всего 

разговорная речь, язык СМИ, а также профессиональные жаргоны, территориальные и 

социальные диалекты. Изучение социолектных форм предполагает исследование языка в тесной 

связи с личностью индивида, его мышлением, мировоззрением, духовной культурой и 

практической деятельностью. В этом контексте именно молодежный язык представляет собой 

важную и перспективную область лингвокультурологического исследования и анализа. 

В современной лингвистической литературе молодежный вариант языка определяется по-

разному: «молодежный жаргон», «молодежный сленг», «интержаргон». 

В данной статье для определения молодежного языка используется термин «молодежный 

социолект», а сам язык рассматривается как особая подсистема национального языка, которая 

функционирует в процессе коммуникации определенной возрастной категории носителей 

русского языка (молодежи), характеризуется преобладанием сниженной эмоционально-

оценочной лексики и основывается на общей для всех стилей системе фонетических, 

грамматических и лексических средств.  

Имеется ряд исследований, в которых подробно анализируются отдельные аспекты данного 

языкового явления: рассматриваются источники и средства формирования молодежной лексики. 

Благодаря тому, что молодежный социолект становится все более престижным и модным, 

возрастает частотность употребления его элементов не только в повседневном общении разных 

поколений, но в последнее время и на официальном уровне, в языке государственных деятелей и 

политиков. 
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Социолингвистическими параметрами молодежной речи являются: возрастной критерий 

(школьники, студенты и др.), социальная принадлежность (род деятельности), территориальный 

признак (город, пригород), гендерный критерий и степень образованности. 

Важнейшими качествами молодежи, помимо возрастных, также являются: социальные качества 

(процесс социализации - становление личности и приобщение к материальной и духовной жизни 

общества), психологические особенности (потребность в друзьях и коллективных формах 

деятельности, стремление к самоутверждению), культурологические признаки (создание 

собственного социокультурного пространства, противопоставление своей культуры культуре 

взрослых). 

Характерными чертами молодежной коммуникации являются непринужденный, неформальный, 

шутливый тон общения, высокая степень эмоциональности, стремление к нестандартному 

самовыражению, присущему этой возрастной группе. «Необходимость постоянно 

демонстрировать свою принадлежность к данной субкультуре и одновременно 

непринадлежность к иным субкультурам, что в различной степени характерно для 

представителей любых социальных образований, приводит к выработке некоторого набора 

идентифицирующих признаков, подлежащих демонстрации» [1, с. 352]. Таковыми являются не 

только внешние знаки - аксессуары одежды, прическа, но и язык данной субкультуры. 

Демонстрация языковой принадлежности, по образному выражению Е. Д. Поливанова, есть 

«предъявление языкового паспорта» [5, с. 48]. Русская молодежная речь пронизана 

экспрессивностью и оценочностью. Если в разговорной речи старшего поколения экспрессивная 

функция является не господствующей, а лишь сопутствующей, то в молодежной речи она 

доминирует. 

Большое значение для характеристики молодежного языка имеет изучение специфических 

особенностей его лексического обогащения, определение продуктивности различных средств 

пополнения его словаря, выявление соотношения между различными способами 

словообразования. 

Молодежный социолект является одной из сфер появления и наиболее активным каналом 

распространения языковых новообразований: лексических, фразеологических. Новое в лексике 

фиксирует динамику сегодняшней жизни, реальное состояние языка, которое нельзя не замечать 

или обходить стороной только потому, что это не норма. Оно проявляется не только в 

пополнении словарного состава языка, в появлении новых слов и новых значений, но и в 

изменении семантической структуры слова и его объема. 

Носители молодежного социолекта используют для обозначения актуальных для них понятий, в 

первую очередь, лексические единицы из литературного языка без разрушения формы, но 

переосмысляя метафорически и метонимически их значения. Характер таких переосмыслений 

специфичен ввиду своеобразия психологии и мировосприятия носителей молодежного языка. 

Все молодежные лексемы, образованные в результате семантического переноса, обладают 

высокой экспрессивностью и эмоциональностью. 

Арготические единицы, характерные для молодежной речи и употребляемые в устных и 

письменных средствах массовой информации, входят в различные лексикосемантические 

группы: «сфера учебы» - «хвост», «фрешер»; «компьютерные технологии и интернет» - «клава», 

«инет», «геймить». Большое распространение в молодежной среде имеют оценочные арготизмы. 

Оценочные слова в большей степени, чем любые другие лексико-семантические группы 

молодежного социолекта, подвержены речевой моде. 

Таким образом, арготические лексические единицы обладают огромным эмоционально-

оценочным потенциалом, благодаря которому они востребованы молодежью и пополняют 

молодежный социолект, а затем и лексико-грамматический фонд современной русской 
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разговорной речи. 

Анализ фактического материала позволяет также констатировать, что присутствие арготизмов в 

различных жанрах молодежных средств массовой информации распределяется неравномерно. 

Наиболее часто они встречаются в письмах читателей, при обсуждении фильмов или 

музыкальных клипов, в комиксах, рекламе и др. В этих случаях эмоционально окрашенные 

арготические элементы призваны создать непринужденную, доверительную тональность 

обращения к молодым людям. 

В пополнении словарного состава молодежного социолекта большую роль играют 

заимствования. Употребление иноязычной лексики в русском молодежном социолекте является 

престижным и поэтому целенаправленным. 

В русском молодежном социолекте основными причинами заимствований являются 

экспрессивность данных единиц, новизна, дань моде, подражание речи героев из модных 

зарубежных фильмов или песен. Нужно отметить, что иноязычные заимствования, 

употребляемые в молодежной среде, характеризуют говорящего в социальном плане в 

определенных сферах более высоко и подчеркивают уровень информированности какой-либо 

группы молодежи, использующей эту лексику. 

По данным исследования, среди заимствований на первое место по продуктивности выходят 

англоязычные слова.  

В современном молодежном языке для образования новых лексем все чаще используется такой 

фономорфологический способ, как редупликация (полное или частичное повторение слога, 

корня, основы или слова, например, «чмоки-чмоки»). Это связано с желанием данной 

социальной группы обратить на себя внимание, со стремлением к реализации образных средств, 

быть оригинальными в обозначении обыденных предметов и явлений.  

Широко также распространен такой вид редупликации, как усилительное повторение, когда 

удвоенное слово называет тот же предмет, признак или действие, что и простое, но используется 

как экспрессивное средство подчеркивания, усиления. 

Редупликативные формы, пользующиеся у молодежи большой популярностью, характеризуются 

яркой эмоциональной окрашенностью и передают различные типы оценки. 

Одной из ведущих тенденций пополнения словарного фонда, наблюдаемых в языке молодежи, 

является использование специфического способа образования лексики - кодирования. Это 

процесс замены обычных лексических единиц сокращенными условными обозначениями, то 

есть кодирование формы слова путем его модификации: включение новых букв, слогов и цифр. 

Наряду с другими способами кодирования слов молодежь широко использует шифрование, где 

большую роль играют буквы и цифры. Буквенный код заключается в том, что слово может 

заменяться каким-либо сочетанием букв или одной буквой (сохраняя, как правило, алфавитное 

звучание): 4/0 - человек с очень худыми ногами (4/0 - размер лески для ловли рыбы), 16K - 

глупый, тупой (16 килобайт оперативной памяти). В данной форме молодежной коммуникации, 

помимо функции экономии, реализуется и игровая функция. 

Решающую роль в развитии молодежной лексики играет стремление к языковой экономии, 

которая находит свое выражение в увеличении количества усеченных единиц. Они имеют 

обширную сферу распространения вследствие сохранения оценочного признака в своей 

семантической структуре. 

Существенную роль в системе основных способов номинации в молодежном социолекте играет 

создание формально новой номинативной единицы. Таким образом, словообразование в 

молодежной речи выполняет собственно номинативную и эмоционально-экспрессивную 
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функции (порождение ярких, образных слов, многие из которых являются экспрессивными 

модификациями нейтрально-литературных и разговорных слов). Следовательно, 

экспрессивность - одно из самых важных отличительных свойств молодежной речи.  

Проанализированные в статье основные способы пополнения словарного состава молодежного 

языка позволили определить и распределить лексические единицы по лексико-семантическим 

группам: «учеба», «характеристика человека» (психологический и физический портрет, 

национальность, название лиц), «соматизмы», «досуг» (вечеринка, компьютерная 

коммуникация), «мода и внешность». Внутри каждой семантической группы выделяются 

синонимические ряды. Синонимы возникают в первую очередь у слов, которые наиболее важны 

и значимы для молодежи и которые обладают наибольшей выразительностью. Малочисленность 

семантических групп восполняется их высокой насыщенностью за счет синонимических рядов. 

Систематизация словообразовательных моделей, по которым образуются молодежные лексемы, 

имеющие в своей структуре эмоционально-оценочный компонент, позволяет сделать вывод о 

том, что данные способы являются достаточно эффективным и распространенным средством 

выражения субъективного отношения к окружающей действительности. В основе 

словообразования молодежной лексики лежит творческий подход к использованию 

общеязыковых ресурсов, в основном она использует традиционный инвентарь языковых 

средств, характерных для общенационального русского языка. 

Словообразование в языке молодежи обладает рядом особенностей и выполняет собственно 

номинативную функцию в сочетании с игровой и эмоционально-экспрессивной функциями. 

Например, в русском молодѐжном сленге под влиянием осетинского и по аналогии со словом 

пончик появилось слово фычик, обозначающее «осетинский пирог с мясом», т.е. фыдджын. 

Изучение лексического состава современного русского молодежного социолекта представляется 

целесообразным и весьма перспективным для прогнозирования процесса обогащения русского 

письменно-литературного языка, так как в этом процессе происходит постоянный 

взаимопереход элементов различных социальных вариантов языка. 

Наличие общих черт в появлении и функционировании молодежного социолекта в разных 

языках свидетельствует о том, что он не современный, а исторический феномен, не 

национальная особенность какого-либо языка, а интернациональное явление. 
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