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Abstract. The article examines the dynamic processes in the sphere of subcultural language nomination and
their socio-cultural conditionality. The research is carried out on the material that has not been previously considered
in the dynamic aspect (slang of football fans, hip-hop culture, and k-pop representatives), new words of student
slang are involved, the dynamics of which is currently studied unsystematically. The replenishment of the lexicon
of these subcultures is revealed in the projection of modern material on the slang dictionaries of the past years.
In the course of the study, the thematic dominants in the field of slang innovations were identified (names of
representatives of subcultures and their idols, names of types of subcultural activities and their products). Among
the main socio-cultural factors that led to updating the vocabulary of subcultures, transformations in the higher
education system (student slang), youth music fashion (slang of the subcultures of k-pop and hip-hop), rotation of
players in the team (slang of football fans) were noted. The lexicon of musical subcultures is replenished mainly by
transliterated borrowings. The slang of students and football fans is updated due to the native language resources
used by nominators in acts of univerbation, abbreviation, suffix word formation. In these areas, the special
productivity of the nomination game techniques (phonetic mimicry, structural and semantic phraseological
transformations) was noted, which indicates a high level of linguistic creativity of slang speakers.
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Аннотация. В статье охарактеризованы динамические процессы в сфере субкультурной языковой но-
минации и их социокультурная обусловленность. Исследование выполнено на материале, ранее не рассмат-
ривавшемся в динамическом аспекте (сленг футбольных фанатов, представителей хип-хоп культуры, кейпо-
перов), привлечены новые единицы студенческого сленга, динамика которого на данный момент изучена
фрагментарно. Пополнение лексикона данных субкультур выявлено в проекции современного материала на
лексикографические разработки сленга прошлых лет. В ходе исследования определены тематические доми-
нанты в сфере сленговых инноваций (наименования представителей субкультур и их кумиров, наименова-
ния видов субкультурной деятельности и ее продуктов). В качестве основных социокультурных факторов,
обусловивших обновление лексикона субкультур, отмечены преобразования в системе высшего образова-
ния (студенческий сленг), молодежная музыкальная мода (сленг субкультур кейпоп и хип-хоп), ротация
игроков в команде (сленг футбольных фанатов). Лексикон музыкальных субкультур пополняют в основном
транслитерированные заимствования. Сленг студентов и футбольных фанатов обновляется за счет исконных
языковых ресурсов, которые используются номинаторами в актах универбации, аббревиации, суффиксаль-
ного словообразования. В этих сферах отмечена особая продуктивность игровых приемов номинации (фо-
нетическая мимикрия, структурно-семантические фразеологические трансформации), что свидетельствует
о высоком уровне лингвокреативности носителей сленга. Вклад авторов: В.К. Андреев, С.О. Дмитриева,
Т.Г. Никитина – разработка концепции исследования, В.К. Андреев – сбор материала и описание сленга
музыкальных субкультур, С.О. Дмитриева – сбор материала и описание студенческого сленга, Т.Г. Никити-
на – сбор материала и описание сленга футбольных фанатов.

Ключевые слова: русский язык, молодежная субкультура, сленг, студенческий сленг, сленг футболь-
ных фанатов, сленг музыкальных субкультур, способы номинации.
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Введение

Молодежный сленг понимается в боль-
шинстве современных исследований как со-
циальная разновидность речи, характеризую-
щаяся специфической лексикой и фразеологи-
ей [Кубаева, 2021; Милёшина, 2021; Цибизо-
ва, Галанкина, 2021; и др.]. Он изучается оте-
чественными авторами в функциональном ас-
пекте [Петрова, Самарская, 2020; Гордиенко,
Камалов, 2021], с позиций межъязыковой эк-
вивалентности и региональной маркированно-
сти [Никитина, 2018; Арсаханова, Вахаева,
2020; Грунина, Терентьева, 2021], в связи с про-
блемами культуры речи и обучения русскому
языку иностранцев [Никитина, 2016]. В основ-
ном исследования проводятся на материале
общемолодежного сленга. К нему обращают-
ся и авторы немногочисленных работ, посвя-
щенных эволюции сленга, рассматривая тен-
денции в сфере словообразовательной слен-
говой номинации, новые иноязычные заим-
ствования, влияние интернет-сленга на обще-
молодежный лексикон [Каркаева, 2018; Пет-
рухина, Дедова, 2019].

Сленг, как известно, является не только
элементом культуры общемолодежного соци-

ума, но и неотъемлемым атрибутом отдель-
ных субкультур, история формирования и фун-
кционирования которых в русскоязычном со-
циокультурном пространстве получает следу-
ющую периодизацию: 50-е гг. XX в. – стиля-
ги, 60-е гг. – хиппи, середина 70-х гг. – панки,
середина 80-х гг. – рейв, конец 90-х гг. – ин-
тернет-культура [Кунафина, 2017]. В динами-
ческом аспекте исследован сленг исчезнув-
ших или теряющих популярность субкультур-
ных сообществ [Дмитриева, 2022а; 2022б;
2022в]. Лексикон актуальных, широко распро-
страненных в России молодежных субкультур,
за редким исключением [Шипилова, 2019],
в динамике не рассматривается, что ограни-
чивает наши знания об эволюции языкового
сознания и мировоззренческих установок пред-
ставителей субкультур, об адаптации заим-
ствованных субкультурных идеологем и слен-
говой лексики, об особенностях современной
субкультурной интернет-коммуникации. В свя-
зи с этим актуально исследование динамики
лексикона субкультур на материале молодеж-
ных интернет-форумов в их проекции на лек-
сикографические интерпретации сленгового
лексикона прошлых лет, что позволит выявить
значимые для молодежи темы, требующие
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обновления лексикона, установить объектив-
ные факторы, определяющие эти обновления,
охарактеризовать языковые предпочтения
номинаторов при создании новых сленгизмов.

Материал и методы

Динамика молодежного лексикона пред-
ставлена на материале интернет-форумов мо-
лодежных субкультур студентов, футбольных
фанатов, представителей музыкальных суб-
культур (2018–2022 гг.). Такой выбор обуслов-
лен стремлением при всем многообразии мо-
лодежных субкультур представить их основ-
ные типы системно, с опорой на многочислен-
ные классификации (см., например: [Галеева,
2016; Ерофеева, 2018; Яфальян, 2017]), авто-
ры которых противопоставляют субкультуры
по сфере деятельности их носителей: 1) ос-
новная сфера деятельности (в нашем иссле-
довании – учебная, где функционирует студен-
ческий сленг); 2) досуговая сфера, где моло-
дежь объединяется по интересам, увлечени-
ям: здесь особенно широко представлены
спортивно и музыкально ориентированные
субкультуры. Среди них выбраны наиболее
массовые субкультурные объединения, про-
тивопоставленные по национально-культурной
принадлежности предмета интереса: субкуль-
тура футбольных фанатов (их интересы со-
средоточены в сфере российского футбола)
и музыкальные субкультуры хип-хоп и кейпоп
(их представители ориентированы на зарубеж-
ные арт-образцы). Кроме того, отобранные
субкультуры различаются на мировоззренчес-
ком уровне наличием субкультурной идеи ку-
мироцентричности (футбольные фанаты, кей-
поперы) и ее отсутствием (студенты, брейк-
дансеры), а также противопоставляются по
типу деятельности: продуктивной, творческой
(студенты, хип-хоп) и рефлексивной, репродук-
тивной (футбольные фанаты, кейпоперы).
Анализ материала таких разноплановых объе-
динений молодежи позволит установить об-
щие тенденции обновления субкультурного
лексикона и специфику этого процесса в от-
дельных сферах функционирования молодеж-
ного сленга.

Исследование проведено с использова-
нием следующих методов лингвистического
анализа: словообразовательного – для выяв-

ления моделей номинации в субкультурной
коммуникации, продуктивности способов сло-
вообразования и отдельных словообразова-
тельных средств в сленговой системе; кон-
текстуального – для уточнения семантичес-
кой структуры сленгизмов, их значений, реа-
лизованных в речи, диапазона ситуаций упот-
ребления в интернет-коммуникации; сопос-
тавительного – для определения способов
адаптации заимствованных лексических и
фразеологических сленгизмов, их русифика-
ции и смыслового развития в условиях рос-
сийских субкультур. Применение указанных
методов в совокупности обеспечивает дос-
тижение цели исследования, состоящей в
выявлении тенденций субкультурной языко-
вой номинации с учетом социокультурного
контекста функционирования новых сленгиз-
мов в интернет-коммуникации, что представ-
ляется теоретически значимым для социо-
лингвистики и лингвокультурологии и имеет
практическую ценность для сленговой лек-
сикографии и неографии.

Результаты и обсуждение

Обновление субкультурного лексикона:
тематические доминанты, социокультурные
факторы, способы номинации рассмотрим в
соответствии с типами субкультур.

Студенческий сленг

Сленг является одной из важнейших со-
ставляющих студенческой субкультуры. Слен-
гизмы данной сферы – объемный «специали-
зированный» пласт собственно субкультурной
лексики и фразеологии. Так, в «Толковом сло-
варе русского школьного и студенческого жар-
гона» [Вальтер, Мокиенко, Никитина, 2005]
описано более 4 000 студенческих сленгизмов,
отражающих реалии образовательной сферы.
Общестуденческие сленгизмы прошлых лет,
зафиксированные также в тематическом сло-
варе сленга [Никитина, 2013, с. 623–686], ос-
таются и в настоящее время наиболее час-
тотными в речи студентов: пара – ‘учебное
занятие продолжительностью 2 академичес-
ких часа’, препод – ‘преподаватель’, допы –
‘дополнительные материалы’, тошниловка –
‘столовая в вузе или общежитии’, сем – ‘се-
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местр’ и др. Например: Часто бывало, пре-
поды просто не приходили на пару, при
этом никого не предупредив; Нужно ска-
чать какие-то допы, но не получается; Ра-
стут цены и снижается качество еды в
нашей тошниловке (Записи 2018–2022 гг.).

В период пандемии общестуденческий
сленг пополнился небольшим количеством лек-
сических единиц, связанных с дистанционной
формой обучения. Они образованы по разным
моделям универбации: дистанционка, дисту-
ха, диста – ‘дистанционное обучение’: Мы то-
же переходим на дисту (2021 г.); Со следую-
щей недели – дистуха (2021 г.), зафиксирова-
ны суффиксальные образования с усечением
основы: телеконфик – ‘телеконференция’, вэ-
бик – ‘вебинар’: Не могу с планшета к вэбику
подключиться (2022 г.), глагольные производ-
ные от основы ZOOM- (в том числе в ее руси-
фицированном варианте), отражающие все
этапы работы с этой платформой: ZOOMиться,
заZOOMиться, отZOOMиться, зумиться,
зазумиться, отзумиться.

Изменениями в учебных планах вузов
обусловлено появление немногочисленных
сленговых названий новых профилей бакалав-
риата и магистратуры: в акте языковой игры
наименования подбираются по созвучию
(принцип фонетической мимикрии), например,
с женским именем или названием экзотичес-
кого плода: инна – «Инноватика»: Посту-
пил на инну, на платное (2021 г.); инжи-
рик – «Инжиниринг информационных сис-
тем»: На инжирик хочу перевестись (2022 г.).

Студенты, обучающиеся на новых про-
филях, получают сленговые наименования,
созданные по модели прошлых лет, когда но-
минативная единица выбирается по темати-
ческой общности с каким-то компонентом
официального названия профиля, например,
олигофрены – студенты, обучающиеся на
«Олигофренопедагогике», туристы, горнич-
ные – студенты профиля «Туризм и гостинич-
ное дело», [Никитина, 2013, с. 638–639], ср.: в
материалах 2018–2022 г.: банкиры – студен-
ты профиля «Банковское дело», водники –
«Экология водных ресурсов», трудяги – «Бе-
зопасность труда», киберы – «Кибербезопас-
ность автоматизированных систем».

Сленгизмы-названия некоторых новых
дисциплин можно интерпретировать как про-

дукты аббревиации: биплан – «Бизнес-плани-
рование», упри – «Управление рисками»: Куп-
лю курсовик по биплану (2018 г.); Ребят, кто
завтра на упри идет? (2020 г.), причем, пер-
вое из приведенных наименований имеет двой-
ной семантический план (ср.: биплан – само-
лет с особой конструкцией крыла). Не теряет
продуктивности модель номинации учебных
предметов существительными в форме мно-
жественного числа: к зафиксированным сло-
варями в прошлом десятилетии и функциони-
рующим в современном студенческом дискур-
се сленгизмам архи – дисциплина «Археоло-
гия», культы – «Культурология» и др. доба-
вились новые наименования: орги – «Органи-
зация информационной безопасности», упры –
«Управление карьерой», опера – «Операци-
онные системы».

Шутливые наименования преподавате-
лей, ведущих новые дисциплины, носители
сленга вычленяют из названий этих дисцип-
лин: телек – преподаватель дисциплины «Ос-
новы телекоммуникаций», склад – «Логисти-
ка складирования», стратег – «Стратегии
личностно-профессионального развития педа-
гога», корпоратив – «Формирование корпо-
ративной культуры») или находят по самым
разным ассоциациям за пределами вуза в сфе-
ре своих интересов, увлечений: каррера – пре-
подаватель дисциплины «Планирование карь-
еры»: по созвучию карьера – Каррера (Мас-
симо Каррера – главный тренер ФК «Спар-
так» с 2016 по 2018 г., под руководством кото-
рого команда стала чемпионом России и об-
ладателем Суперкубка РФ), проектная –
‘преподаватель дисциплины «Основы проек-
тной деятельности»’ (ср.: в популярном теле-
шоу «Дом-2» проектными неодобрительно
называют участников, которые пришли на про-
ект исключительно ради саморекламы и ве-
дут себя соответствующим образом). Нельзя
не отметить, что большинство упомянутых
выше новых сленговых единиц не имеет ши-
рокого распространения и используется лишь
студентами определенных специальностей.

По сравнению со сленговыми системами,
которые будут рассмотрены ниже, лексикон
студентов в меньшей степени подвержен ди-
намическим процессам. Определяющие его
обновление экстралингвистические факторы
(изменения в содержании и технологиях вузов-



40

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 2

ского обучения) не столь действенны, как в
других сферах. Снизился и уровень аксиологи-
ческой нагруженности студенческого сленга:
если в лексикографических фиксациях конца
XX – начала XXI в. близкие к обсценизмам наи-
менования сложных учебных дисциплин и про-
звища преподавателей, ведущих эти дисципли-
ны, сопровождались пометами бран., презр.,
пренебр. [Вальтер, Мокиенко, Никитина, 2005],
то современные сленгизмы создаются исклю-
чительно ради шутки или в целях языковой эко-
номии, что может свидетельствовать как о
положительных сдвигах в организации вузовс-
кого обучения, так и о переключении лингвоак-
сиологического интереса студентов на другие
сферы их деятельности.

Сленг футбольных фанатов

Исследование субкультуры футбольных
фанатов и их языка активизировалось в 90-е гг.
ХХ в. с появлением в России крупных фанатс-
ких объединений, заимствующих идеологию
и атрибутику западной субкультуры футболь-
ного хулиганизма (от англ. «hooligans») и адап-
тирующих ее к российским условиям [Горю-
нов, 2014]. Деятельностная составляющая
фан-движения на данный момент, как и преж-
де, характеризуется копированием западных
стереотипов поведения (активная поддержка
своей команды прославляющими ее песнями
и речевками на стадионе, поездки на госте-
вые матчи своей команды, стычки фанатских
группировок, издание клубной печатной про-
дукции), в то время как лексикон «кумироцен-
трической» субкультуры, ориентированной на
отечественный клуб и впитавшей многолет-
ние традиции болельщиков данного клуба,
строится на русскоязычном материале и ох-
ватывает тематические сферы: футбол и фут-
болисты (прозвища футболистов, сленговые
наименования футбольных клубов, действий
футболистов и судей на поле); фанаты и фа-
натская деятельность (наименования фанат-
ских группировок и различных категорий фа-
натов, сленговые обозначения действий фа-
натов на стадионе и вне его) [Никитина, 2013,
с. 482–502, 504–532].

Материалы форумов футбольных фана-
тов (https://vk.com/russianultrascom, https://www.
footboom.com/forum, https://forum.fanat1k.ru/,

https://www.chatlist.su/footboll/, http://football.
chat-off.com/, https://spartak-fanclub.com/, https://
forum.fanat1k.ru/ и др., 2018–2022 гг.) свиде-
тельствуют о том, что многие сленгизмы от-
меченных выше тематических сфер по-пре-
жнему актуальны в субкультуре. Это наи-
менования:

– действий фанатов (гонять, топить –
‘болеть за какой-л. клуб’, шизить – ‘актив-
но, шумно поддерживать свою команду на
стадионе’);

– субкультурной атрибутики (роза, гри-
ва – ‘клубный шарф’, банник – ‘банер’);

– членов фанатской группировки (пионер,
карлик – ‘молодой, неопытный фанат’, акци-
онер, бык – ‘агрессивный, участвующий в
драках’, золотник – ‘фанат, сопровождавший
команду на всех выездных матчах в сезоне’);

– прозвища игроков (Дзюбиньо – Артем
Дзюба, игрок ФК «Локомотив», Акина, Кони-
феев – Игорь Акинфеев, игрок ПФК ЦСКА,
Глушак – Денис Глушаков, игрок ФК «Пари
Нижний Новгород»).

Многие сленгизмы прошлых лет, акту-
альные и сегодня, эмотивно-оценочными кон-
нотациями передают субкультурную идею
превосходства «своих» (своего клуба, своей
фанатской группировки) над «чужими» – клу-
бом-соперником и его фанатами. Ср. «свои»
названия клуба «Зенит»: Зенитушка, Запитер
и «чужие»: Бомжи, Мешки, Звенит; «Кры-
лья советов»: Крылышки, Крылатые и Кры-
Сы, Перья, Перья советов; ПФК ЦСКА:
Кони, Конница и Конявые, Стойло и т. п.
Активизируются и новые сленгизмы, воспол-
няющие лакуны в фондах экспрессивных
средств номинации команд противника и од-
ноименных фанатских группировок: шутливо-
иронические и пренебрежительно окрашенные
наименования образованы суффиксальными
способами на базе официальных названий клу-
бов или подобраны по созвучию: Кубаноиды
(ФК «Кубань», игроки и фанаты этого клуба),
Хабарики – (СКА-Хабаровск), Сочни (ФК
«Сочи»), Черти (ФК «Чертаново») и др.: Да
не, ну брось ты, не будет чертей в выш-
ке (в премьер-лиге), элементарно не по-
тянут (2020 г.); С кубаноидами у РСМ (ФК
«Ростов»; РСМ – по прежнему названию
клуба – «Ростсельмаш») всегда вражда
была (2019 г.).
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Редко появляющиеся новые коллектив-
ные прозвища команд с экстралингвистичес-
кой этимологической историей, зафиксиро-
ванные на форумах, проиллюстрируем слен-
гизмом бакланы (ФК «Зенит», игроки и фа-
наты этого клуба). Возникновение прозви-
ща Д.Н. Фатеев связывает со словами вице-
губернатора Санкт-Петербурга И. Албина, об-
винившего птиц в порче крыши стадиона, ко-
торый строился 10 лет: «Есть такая птица –
баклан, которая своим мощным клювом раз-
рушает цельность пленки». Отсюда – шутли-
вое прозвище болельщиков «Зенита» и их но-
вая кричалка (речевка): «Бакланы – сила!»
[Фатеев, 2018, c. 23].

Обновление состава тематической груп-
пы прозвищ футболистов и тренеров опреде-
ляется ротацией игроков и их наставников.
Выходят из употребления прозвища футболи-
стов, закончивших спортивную карьеру: Иго-
гошевич – С. Игнашевич, Огонёк – Огнен
Короман, Булкин, Бутылкин – Д. Булыкин,
Биляш – Р. Билялетдинов, другие игроки пе-
реходят на тренерскую работу вместе со сво-
ими прозвищами: Евсей – В. Евсеев, бывший
игрок ФК «Торпедо», «Арсенал», ныне глав-
ный тренер ФК «Факел»; Тимоха, Щука –
А. Тимощук, бывший игрок, ныне член тре-
нерского штаба ФК «Зенит», Лось – Д. Лось-
ков, бывший игрок, ныне член тренерского
штаба ФК «Локомотив» и др.

«Новые имена» субкультуры также об-
разуются на базе фамилий футболистов, тре-
неров, футбольных функционеров. Единичны-
ми примерами представлены такие оригиналь-
ные способы номинации, как контаминация:
Дзюба + терминатор  Дзюбинатор
(А. Дзюба, игрок ФК «Локомотив) и травес-
тирование – пародирование иноязычных слов:
так, трансформация фамилии А. Заболотного,
игрока ЦСКА, приближает ее к португалоя-
зычной антропонимической модели, ср.: Зе
Луиш, Зе Роберто  ЗеБолотный: Золотой
мяч Модрич не заслужил и Роналду тоже.
Это мяч ЗеБолотного. Лучшие голы заби-
вает ЗеБолотный (2018 г.).

В большинстве же случаев новые слен-
говые антропонимы – это результат подбора
прозвища по созвучию с фамилией (как уже
отмечалось, такой прием языковой игры час-
то называют фонетической мимикрией). Осо-

бого комического эффекта номинаторы дос-
тигают, обыгрывая иноязычные фамилии: Ре-
бус – М. Рыбус, игрок ФК «Спартак»; Мел-
кий – Г. Мелкадзе, игрок ФК «Сочи»; Гайка,
Гаечка – М. Гайич, игрок ПФК ЦСКА; Мо-
локо – Малком, игрок ФК «Зенит»; Товарищ –
Т. Тавареш, игрок ФК «Спартак».

Мотивы такой игровой номинации опре-
деляются не только языковыми (созвучие), но
и экстралингвистическими факторами. Так,
испанский тренер Г. Абаскаль, недавно воз-
главивший «Спартак», помог команде быстро
выйти на высокие позиции в первенстве стра-
ны, отсюда – шутливо-одобрительное прозви-
ще Обскакаль, Абскакаль. Наоборот, черно-
горец М. Божович, тренер, поработавший со
многими российскими командами и не добив-
шийся успехов, которых обещал достичь, по-
лучает прозвище Ей-божевич с намеком
клятвенные заверения, обещания.

Новым явлением спортивного медиапро-
странства стали выступления футбольных
экспертов, которые активно обсуждаются на
фанатских интернет-форумах. Упоминающи-
еся ниже прозвища экспертов, образованные
способом усечения фамилий (Труш – Р. Тру-
шечкин, Губер – Д. Губерниев) или обыгран-
ные по созвучию (Шуткин – В. Уткин, Чер-
дак – Г. Черданцев), пополнили антропоними-
ческий состав сленга футбольных фанатов: А
еще порадовало, что Чердак подумал, что
кони (фанаты ЦСКА) поддержали наш
перф (перформанс). Либо он уже откровен-
но троллит, либо окончательно с ума со-
шел (2019 г.); Шуткин слишком долго варил-
ся в обществе себя любимого, а потом и
«Эха Москвы» (2019 г.); Губер напоминает
чела (человека) в компании, который для
поддержания разговора о футболе лепит
(говорит) тривиальные вещи, называет во-
рота «рамкой» чтобы показать, что он
сечет фишку (разбирается в теме) (2022 г.).

«Околофутбольными» событиями после-
дних лет обусловлены и фразеологические транс-
формации: как Мамаев прошел; Мамаево ко-
корище –‘о беспорядке где-л.’. В первом слу-
чае заменяется компонент Мамай  Мамаев,
во втором – происходят переосмысление компо-
нента Мамаево и контаминация: Кокорин + по-
боище (П. Мамаев, бывший игрок ПФК ЦСКА,
ФК «Торпедо», «Краснодар» «Химки», и А. Ко-
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корин, выступавший за ФК «Динамо», «Зенит»,
«Спартак», ныне играющий в ФК «Арис» на Кип-
ре, – скандально известные футболисты, в 2018 г.
осужденные за хулиганство).

Технические инновации также нашли от-
ражение в сленговой фразеологии, употреб-
ление которой не ограничивается субкультур-
ной сферой: как ВАРом обдало – ‘о какой-л.
неприятной неожиданности’ (переосмысле-
ние внутренней формы – ремотивация фра-
зеологизма как варом обдало, когда вар ин-
терпретируется как ВАР – система видеопо-
мощи арбитрам (англ. VAR – Video Assistant
Referee).

Динамические процессы в лексиконе
фанатов обусловлены и меняющимися социо-
культурными условиями функционирования
фан-движения. Так, оптимизация работы же-
лезнодорожного транспорта (новые конструк-
ции вагонов, усиление контроля на транспор-
те, удорожание билетов с повышением ком-
фортности проездов) осложнили безбилетный
проезд фанатов на электричках и пригород-
ных поездах на выездные матчи своей коман-
ды. В связи с этим субкультурный феномен
«выезда» утратил такие компоненты и их наи-
менования, как лежать в гробу – ‘прятаться
от контролеров в закрытых багажных отсе-
ках («гробах») под нижними полками’, быть
на седьмом небе – ‘прятаться от контроле-
ров на третьей багажной полке’ (переосмыс-
ление общеупотребительного фразеологизма).
Образное название проезда на электричках к
месту гостевого матча (гонять собак, где
собака – сленговое название электрички)
крайне редко встречается на интернет-фору-
мах последних пяти лет. Клубы с большим
бюджетом начали организованно вывозить
своих фанатов на гостевые матчи на автобу-
сах. Однако из фан-басов такие автобусы бы-
стро превратились в алкобасы: Транспорт-
ное средство было арендовано в Туле и, как
говорят сами фанаты, представляло из
себя «алкобас» – автобус, в котором не
принято ехать трезвым (2018 г.); Между
Тамбовом и Саранском, прочитал, что
400 км.  Реально, как на игры ездить? Ну,
самые алкобасеры поедут, человек 150–
200, может, а остальные? (2019 г.) Новы-
ми реалиями «шизы» – активного поведения
фанатов на стадионе – стали войны баннеров

(тряпок), в том числе изготовленных профес-
сионально; их использование вместе с пиро-
техникой (пиро) превратилось в отдельные
перформансы (перфы), в том числе за преде-
лами стадионов. Ср. об этом на форумах – в
лозунгах и инструкциях-идеологемах: За наши
флаги, за наше пиро! (2020 г.); Если сделал
себе тряпку, будь добр за нее постоять!
(2021 г.)

Новые сленговые единицы футбольных
фанатов быстро получают широкую извест-
ность в силу единого для них предметного
поля субкультуры. Наиболее подвижным те-
матическим фрагментом лексикона футболь-
ных фанатов является состав антропонимов –
прозвищ футболистов, спортивная карьера
которых непродолжительна, а ротация прино-
сит новые имена кумиров, подвергающиеся
сленговой обработке.

Изменение социокультурных условий
функционирования субкультуры и технические
инновации оказывают определенное влияние
на деятельность футбольных фанатов и так-
же, хотя и в меньшей степени, способствуют
обновлению их лексикона.

Пополнение сленгового лексического
состава осуществляется в основном за
счет использования исконного языкового ма-
териала с преобладанием способов игровой
номинации.

Сленг музыкальных субкультур
(хип-хоп, кейпоп)

Динамику лексикона субкультуры хип-
хоперов проследим по материалам форума
https://www.hip-hop.ru/ – основного сайта о хип-
хоп культуре в Рунете, отметив наименования,
не зафиксированные ранее в словарях моло-
дежных субкультур [Андреев, 2009; Никити-
на, 2013, с. 552–554].

Как известно, важным в хип-хоп культу-
ре является танец (локинг, брейкданс, брей-
кинг, си-волк). Брейкданс – одно из основных
ее направлений. Достаточно сказать, что
Международный олимпийский комитет вклю-
чил соревнования по брейкдансу в програм-
му летних Олимпийских игр 2024 г. в Париже.
Терминология брейкданса (в том числе и слен-
говая) достаточно стабильна. Тем не менее
происходит пополнение ее лексикона, обуслов-
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ленное социокультурными и лингвистически-
ми факторами.

Так, эволюция стилей танца приводит к
появлению новых наименований. В субкуль-
турной среде хорошо известен робот (англ.
Robot Dance) – один из стилей верхнего брей-
кданса, который представляет собой имита-
цию движений робота. Принципом стиля яв-
ляется «изоляция», то есть фиксация отдель-
ных фаз движений. Считается, что именно с
этого направления начался брейкданс в Рос-
сии. Позже появляются новые разновидности
этого стиля. Например, кукла – стиль, в кото-
ром движения танцора напоминают движения
куклы-марионетки, резкие и быстрые (отсю-
да – исходное название стиля Puppet ‘марио-
нетка’, заимствованное из английского языка).
Мастера брейкданса советуют начинающим
танцорам: Кукла – ты двигаешься в танце,
как будто к рукам и ногам привязаны ве-
ревочки и тобой кто-то управляет (2018 г.)
Очень похож на куклу и стиль тоймен (англ.
Toyman – ‘человек-игрушка’), когда танцоры
изображают игрушки Mаjоr Mаtt Mаsоn или
G.I. Jое: ноги и руки должны быть выпрямле-
ны, а суставы четко сгибаться: Тоймэн – дви-
жения как у игрушечного классического
американского солдатика (2021 г.); Пугало
(англ. Scarecrow, на форумах встречается и в
англоязычном написании) – особая разновид-
ность танца «робот», с характерными движе-
ниями: ноги хаотично болтаются и встряхи-
ваются, руки либо расслабленно висят вдоль
туловища, либо резко вытягиваются в сторо-
ны: Scarecrow – подражание движениям
пугало, те самые соломенные страшилы на
кукурузных полях в Америке – прямые лок-
ти, корпус и т. д. (2022 г.). Скелет (англ.
Sceleton) тоже разновидность «робота»: Од-
новременно делается сразу несколько дви-
жений (например: рука, голова, торс и
ноги), причем совершенно не параллельно,
а как бы сами по себе (2020 г.); Скелет
танцуется – как бы двигался скелет, либо
с биологической точки зрения, либо как в
фильмах ужасов (2022 г.).

Появляются новые элементы и в экипи-
ровке брейкдансера – некоторые из них полу-
чают сленговые наименования. Например,
хедспинка – шапочка, которую надевают во
время исполнения трюка хедспин (Head

spin – вращение на голове): В наличии боль-
шое разнообразие хедспинок как детских
так и взрослых! (2022 г.).

Медленно, но все же идет русификация
наименований элементов брейкданса. Уже
известны брейкданс-термины гелик, бочка,
дорожка [Никитина, 2013, c. 554]. В после-
дние годы появились новые сленговые обо-
значения этой категории. Например, элемент
2000 (two thousand) стал именоваться двух-
тысячная (форма женского рода отражает
морфологическую составляющую родового
понятия – свечка), для наименования элемен-
та хав-бэк (похож на мостик, но ноги не каса-
ются пола) танцоры все чаще используют ча-
стично калькированное полубэк.

Поскольку брейкданс сейчас весьма по-
пулярен (и явно не относится к андеграунду),
некоторые представители молодежи пытают-
ся осваивать другие направления уличного
танца, что отражено в развитии лексикона рас-
сматриваемой субкультуры. Появляются но-
вые наименования стилей и исполнителей.
Си-волк, сиволк (C-Walk) – стиль современ-
ного уличного танца, основанный на работе
стоп. Наличие в России представителей это-
го субкультурного направления – си-волкеров,
судя по материалам форума, пока дискутиру-
ется: – Что думаете? Есть ли в России си-
волкеры? Если есть, пишите, а пока я вы-
ложу свое видео! Ответ: Сто процентов си-
волкеры есть, хотя я из Украины, но на
моем сайте, посвященном си-волку, уже
около 30 пользователей из России, а они
еще своих друзей учат, так си-волк в Рос-
сии развивается. И еще один ответ: Даа,
если б у нас научились сиволк плясать, это
было бы очень хорошо (2020 г.).

Еще один стиль (локинг) тоже начина-
ют осваивать русские танцоры (локеры) вме-
сте с адаптацией англоязычных субкультур-
ных терминов, о чем свидетельствуют разъяс-
нения на форуме: базовые элементы локин-
га – это lock (английское «запирать»)
и «point» («точка»). Сочетание лока и по-
инта создает основу танца: исполняются
оригинальные движения и резко фиксиру-
ется положение тела (2022 г.).

Интенсивное пополнение молодежного
лексикона происходит за счет освоения рос-
сийской молодежью новых для нее субкуль-
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тур. Одна из них базируется на жанре совре-
менной музыки, который сформировался в
Южной Корее (К-поп, кейпоп, кей-поп; от англ.
Korean pop, К-pop) и заключает в себе эле-
менты таких стилей, как брейкданс, совре-
менный ритм-н-блюз и др. В настоящее вре-
мя кейпоп очень популярен (в том числе и в
России), вокруг него формируется субкуль-
тура кейпоперов или к-поперов, фанатов
этого музыкального жанра, со всеми прису-
щими субкультуре атрибутами: культом ку-
миров, стилем одежды, внешности, поведе-
ния: К-попер это человек, который слуша-
ет к-поп, смотрит корейские дорамы и
является членом фандома какой-то южно-
корейской группы («BIGBANG», «BTS»,
«GOT7», «EXO» и др.) – читаем на форуме
https://aminoapps.com/c/k-pop-rus/home/. Кей-
поперы это одна большая и очень сплочен-
ная семья! Возраст самый разный. Боль-
шинство кейпоперов – это подростки, но
среди фанатов к-поп есть много тех, кому
далеко за 35 (2020 г.).

Адаптацию сленгового лексикона этой
новой субкультуры отражают зафиксирован-
ные на сайтах кейпоперов (https://koreahello.ru/
forums/forum/k-pop/; https://kpop-social.com/
forums/; https://topkpop.ru/; https://unnie.ru/ и др.)
наименования фанатов определенных музы-
кальных групп: арми (мн. ч.) (от англ. army) –
фанаты корейского бойз-бенда «BTS», эри
(мн. ч.) – фанаты китайско-корейской группы
«EXO». Поклонников, которые преследуют
своих кумиров, вторгаясь в их частную
жизнь, фанаты резко осуждают и называют
сасэнами (морфологически адаптированный
неологизм корейского языка, созданный спе-
циально для обозначения этой категории фа-
натов). Слово фанючка (собственно рус-
ское образование – вероятно, контаминация:
фанат + вонючка) называет девочек-фа-
наток, которые слепо верят в то, что в ко-
нечном итоге выйдут замуж за своего ку-
мира. Некоторые фанаты не столько любят
своих кумиров, сколько не любят других ар-
тистов (одно из базовых субкультурных про-
тивопоставлений: «свой – чужой»), таких кей-
поперов называют анти.

Отдельная группа слов – наименования
кумиров: айдол (англ. idol) – ‘кумир’, биас
(вероятно, связано с англ. bias ‘пристрастие’),

которое означает любимчика, того члена му-
зыкальной группы, которому отдается пред-
почтение.

В лексиконе кейпоперов представлены
традиционные для корейской культуры специ-
фические наименования членов музыкаль-
ных групп по возрасту, не имеющие анало-
гов ни в английском, ни в русском языках:
хён – ‘член группы, который старше кого-то
другого’, макнэ – ‘самый младший участник
группы’, онни – ‘девушка, которая старше
другой девушки’, нуна – ‘девушка, которая
старше парня’ и др.

Спецификой языка кейпоперов является
также наличие в нем частотных корейских
слов (как в субкультуре аниме – японских).
К-попер должен знать, как минимум, слова:
айщ – выражение раздражения, досады
(‘черт!’), кумао – ‘спасибо’, саранхэ – ‘я те-
бя люблю’.

Таким образом, лексическое наполнение
субкультурных интернет-форумов позволяет
сделать вывод о том, что в музыкальных суб-
культурах корпоративная творческая идея оп-
ределяет эволюцию музыкальных жанров и
исполнительских стилей, стимулирует разви-
тие новых видов творческой деятельности и
появление новых продуктов такой деятельно-
сти, требующих новых наименований.

Материалы интернет-коммуникации
представителей рассмотренных музыкаль-
ных субкультур отражают процессы актив-
ного обогащения молодежного лексикона при
заимствовании и освоении новых западных и
восточных субкультурных реалий и продук-
тивность таких способов адаптации иноязыч-
ных сленгизмов, как транслитерация, каль-
кирование, аффиксальная русификация иноя-
зычной основы.

Заключение

Как показали результаты анализа мате-
риала, новые сленгизмы студентов, футболь-
ных фанатов и представителей музыкальных
субкультур четко распределяются по тради-
ционным тематическим доминантам лексико-
на молодежных субкультур. Наиболее широ-
ко представлена новыми сленгизмами тема
«Носитель субкультуры» (наименования сту-
дентов по их специальностям, футбольных
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фанатов по клубной принадлежности, испол-
нителей брейкданса по практикуемым стилям
танца, фанатов кейпопа по их субкультурно
значимым признакам, роли в фанатской груп-
пировке). Преобладание сленгизмов кейпопе-
ров в данной тематической сфере объясняет-
ся быстрым и широким распространением
данной субкультуры в России. Тематическая
доминанта «Предмет восхищения, поклоне-
ния» свойственна лексикону «кумироцентри-
ческих» фанатских субкультур (музыкальных,
спортивно ориентированных). Здесь по коли-
честву лексических инноваций кейпоперы ус-
тупают субкультуре футбольных фанатов,
у которых состав кумиров более подвижен.
К тематической доминанте «Объекты дея-
тельности носителей субкультуры» можно от-
нести сленговые наименования новых осваи-
ваемых студентами дисциплин, новых стилей
и элементов танца у брейкдансеров, которые
пополнили свой лексикон в большем объеме,
чем студенты.

Социокультурные факторы, обусловив-
шие обновление лексикона музыкальных суб-
культур, – это музыкальная мода и возмож-
ности ее быстрого распространения посред-
ством межкультурной коммуникации в Интер-
нете. Динамику лексикона футбольных фана-
тов определяют такие объективные факторы,
как преобразования в судейском обеспечении
матчей, во взаимодействии футбольных клу-
бов с фанатскими группировками и естествен-
ная ротация игроков в зависимости от их воз-
раста, качества игры и т. п. В обновлении сту-
денческого сленгового лексикона важную роль
сыграли преобразования в системе высшего
образования, изменения в учебных програм-
мах вузов, связанные с потребностями рынка
труда, внедрение информационных технологий
и дистанционных форм обучения.

При создании новых номинативных еди-
ниц носители студенческого сленга и футболь-
ные фанаты используют исконные языковые
ресурсы, применяя способы универбации, аб-
бревиации, суффиксального словообразова-
ния. Новые сленгизмы музыкальных субкуль-
тур – это в большинстве своем лексические
заимствования, пришедшие в русскоязычный
молодежный социум вместе с заимствован-
ной субкультурой. Способы адаптации таких
сленгизмов – транслитерация, калькирование,

приспособление к морфологической системе
русского языка. Стремление номинаторов ре-
ализовать свой лингвокреативный потенциал,
достичь комического эффекта в акте номина-
ции в соответствии с общей тенденцией к кар-
навализации речи проявляется в трансформа-
циях фразеологизмов и создании шутливых
лексических номинаций с использованием при-
ема фонетической мимикрии. Таким образом,
наряду с объективными социокультурными
факторами, определяющими динамику суб-
культурного сленгового лексикона, важную
роль в его обновлении играет установка язы-
кового сознания молодежи на лингвокреатив-
ную деятельность. Сленговые лексические и
фразеологические продукты такой деятельно-
сти апробируются и распространяются в про-
цессе интернет-коммуникации. Активизация
игровых способов пополнения сленгового лек-
сикона является очевидной тенденцией, харак-
терной для молодежных субкультур.

Лексикон молодежных интернет-форумов
и чатов может стать ценным материалом для
исследования динамических процессов в сфе-
ре молодежного сленга, а результаты таких
исследований могут быть востребованы жар-
гонологами, лингвокультурологами, социолин-
гвистами, разрабатывающими проблемы язы-
ка молодежи в современном социокультурном
контексте, выявляющими мировоззренческие
установки, ценностные ориентации представи-
телей субкультур. В лексикографической прак-
тике результаты исследования новых моло-
дежных сленгизмов, функционирующих в ин-
тернет-коммуникации, будут полезны при кон-
струировании и воплощении параметрических
моделей описания лексических и фразеологи-
ческих инноваций. При решении этой задачи
как лексикографической перспективы нашего
исследования будут привлечены охарактери-
зованные выше единицы сленга студентов,
футбольных фанатов и представителей музы-
кальных субкультур.
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