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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Самен Б. 

 

Среди современной молодежи сложилась довольно серьезная ситуация с 

грамотностью пользователей социальных сетей, чья письменная речь 

изобилует большим количеством грамматических, пунктуационных и 

стилистических ошибок. Выдающийся лексикограф, составитель словаря 

Даль В.И. говорил, что "с языком, человеческим словом, с речью 

безнаказанно шутить нельзя"[1]. Сегодня влияние Интернета на язык 

является причиной безграмотности в современном обществе. 

Сеть Интернет стала средством общения для многих людей. Посещая 

различные сайты, форумы, чаты, общаясь по электронной почте, мы 

заметили, что в виртуальном пространстве слова русского языка часто 

употребляют не по правилам. В чатах, форумах, живых дневниках, 

сообщениях электронной почты и в ВКонтакте, Facebook, Mail.Ru Агенте 

тексты пишутся «на бегу» и выглядят примерно одинаково: без знаков 

препинания, часто без прописных букв, с многочисленными сокращениями и 

опечатками.  

Актуальность нашей темы можно объяснить и тем, что существуют 

проблемы, которые возникли с появлением Интернет - сленга и пока не 

решены: 

1) сетевой язык уже превратился из модного течения в новый стиль 

онлайнового общения, и правописания на сайтах, блогах и чатах, наличие 

орфографических ошибок входит в привычку и становится причиной 

падения грамотности; 

 2) сетевой язык наступает теперь не только из виртуального 

пространства, но и с экранов телевизоров, из радиоприемников и со страниц 

печатных СМИ;  

3) из-за интернетного сленга молодежь не знает, хорошо это или плохо – 

употреблять «аффтарский текст», и разница между ним и 

правильным русским языком очень скоро может стать незаметной для 

подростка или молодого человека;  

4) невозможно постоянно выражать свои мысли и эмоции с помощью 

сленга, а потом, когда того требуют обстоятельства, заговорить красиво, 

грамотно, свободно.  

Новый стиль общения в Интернете подразумевает, что виртуальный 

человек должен уметь говорить быстро и при этом еще быть оригинальным.  



В чём причина негативных тенденций в развитии русского языка? 

Большинство исследователей сходится во мнении, что проблема основана на 

слишком активном  проникновении в литературный  язык разговорного, 

просторечного языка. Особо выделяют молодёжный, а в частности Интернет- 

сленг, считая его «виновником» того, что русскому языку грозит умирание, и 

призывают к решительной борьбе с ним. Так ли это? Или всё-таки, как 

считают другие, Интернет- сленг- это всего лишь закономерное явление в 

развитии русского общества, и нужно относиться к нему спокойно. 

Возможность ответить на этот проблемный вопрос стала основой 

актуальности нашего исследования.  

Для чего же нужен сленг? Сленг делает речь более краткой, 

эмоционально выразительной, говорящий может наиболее полно и свободно 

выразить свои чувства и эмоции. (Сравним два выражения. На книжном, 

литературном языке: «Я испытываю сильное приятное чувство от этой 

песни». На сленге: «Я просто тащусь от этой песни!»)                                                         

Наиболее удачным определением сленга, по-моему, является такое: 

Сленг- это слова и выражения, употребляемые людьми определенных 

возрастных групп, профессий.                                                               

На наш взгляд, определение сленга должно быть следующим: Сленг – 

слова, живущие в современном языке полноценной жизнью, но считающиеся 

нежелательными к употреблению в литературном языке. Из этого 

определения следует, что сленг – разновидность нелитературной речи. Чаще 

всего сленгом пользуются подростки и молодые люди. 

Но в чем же отличие компьютерного сленга от сленгов других типов? 

Имея дело с компьютерным сленгом, мы имеем дело с некоторым синтезом 

всех четырёх  групп сленгов: 

1) эти слова служат для общения людей одной профессии - 

программистов или просто людей, использующих компьютер для каких-то 

целей; 

2) компьютерный сленг отличается "зацикленностью" на реальности 

мира компьютеров. Рассматриваемые сленговые названия относятся только к 

этому миру, таким образом, отделяя его от всего остального, и зачастую 

непонятны людям несведущим. Например, не каждому человеку станет 

понятно выражение «трехпальцевый салют», которое обозначает сброс 

компьютера нажатием клавиш Ctrl-Alt-Del. Благодаря знанию такого 

специального языка, компьютерщики чувствуют себя членами некой 

замкнутой общности; 

3) в числе этой лексики нередки и достаточно вульгарные слова.  

Таким образом, эти три наблюдения не позволяют причислить 

компьютерный сленг ни к одной отдельно взятой группе нелитературных 

слов и заставляют рассматривать его как явление, которому присущи черты 

каждой из них. Это и позволяет определить термин компьютерный сленг, как 

слова, употребляющиеся только людьми, имеющими непосредственное 

отношение к компьютерам в повседневной жизни, заменяющие 

профессиональную лексику и отличающиеся разговорной. 



Приведем интересный пример: мальчишки, одобряя велосипед товарища 

или новый фильм, говорили 15 лет назад – клево!, 5 лет назад – прикольно!, 

2–3 года назад – рульно!, а сейчас – зачОт! 

Новый стиль общения в Интернете подразумевает, что виртуальный 

человек должен уметь говорить быстро и при этом еще быть оригинальным. 

Главное в этом языковом явлении – отход от обыденности, игра, ирония, 

маска. Молодежный сленг подобен его носителям: он резкий, громкий, 

дерзкий. Он результат своеобразного желания переиначить мир на иной 

манер, а также знак "я свой". Язык здесь отражает внутренние устремления 

молодых ярче и сильнее, чем одежда, прически, образ жизни. Молодежный 

сленг легко вбирает в себя слова из разных языков (из английского -

 шузы, бэг, мэн, хаер; из немецкого – копф; из французского – шершерить – 

искать.), из разных диалектов (берлять, ухайдокать), из уголовного языка 

(круто, шмон). 

Исследователи  отмечают, что судьба сленговых слов и выражений 

неодинакова: одни из них с течением времени настолько приживаются, что 

переходят в общеупотребительную речь; другие существуют лишь какое-то 

время вместе со своими носителями, а затем забываются и даже ими; и, 

наконец, третьи сленговые слова и выражения так и остаются сленговыми на 

протяжении длительного времени и жизни многих поколений, никогда 

полностью не переходят в общеупотребительный язык, но в  то же время и 

совсем не забываются. 

Например, ранее сленговые слова"стушеваться" (в смысле застесняться), 

"мариновать" (в смысле: «намеренно задерживать кого-либо, откладывать 

надолго решение, исполнение  чего-либо»), "маскировать" (в смысле: «делать 

что-либо, кого-либо незаметным»), "острить" (в смысле: «шутить») перешли 

в общеупотребительную речь, и мы редко задумываемся об их сленговом 

прошлом; 

такие сленговые слова второй половины ХХ века, как "лимита", 

"стиляги", "гроб" (в смысле: «гражданская оборона»), "сачок" (в смысле: 

«прогульщик, отлынивающий от чего-либо человек»), "фирма ,олдуха" и др., 

хотя еще временами и употребляются, но практически уходят в прошлое; 

такие же слова, как "стебаться", "лабать", "кайфовать", так и остаются на 

протяжении длительного времени сленговыми и вряд ли когда-либо войдут в 

общеупотребительную речь. 

Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно обусловлено 

созданными в молодежном обществе стереотипами, идеалами. Таким 

стереотипом нашей эпохи служит образ идеализированного американского 

общества, в котором уровень жизни намного выше, и высокие темпы 

технического прогресса ведут за собой весь мир. И добавляя в свою речь 

английские заимствования, молодые люди определенным образом 

приближаются к этому стереотипу, приобщаются к американской культуре, 

стилю жизни. Именно в этой группе имеет место русское или просто 

неправильное прочтение английского слова. Порой ошибка становится 

привлекательной до того, что овладевает массами.  



Для получения более объективного представления о взаимодействии 

русского литературного языка  и сленга, нами было проведено анкетирование 

  среди    однокурсников. Всего было опрошено 80 студентов.  

Одним из предложенных вопросов был: «Соблюдаете ли вы правила 

русского языка при общении в Сети?».  69% студентов ответили, что не 

всегда пишут правильно слова и иногда соблюдают правила пунктуации. 

26% из них соблюдают все правила, что довольно-таки радует. И лишь 5% 

вовсе не задумываются, когда пишут в чатах. 

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: следует 

признать, что «сетевой язык» употребляет в основном молодежь, в том числе 

и студенты нашего университета, мы считаем, что этот сленг скоро выйдет из 

моды, но совсем не исчезнет. Безграмотность в современном 

информационном обществе все же должна признаваться пороком, а писать и 

говорить правильно, должно считаться престижным. Нужно повышать 

культуру речи и овладевать нормами языка. 
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