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Mais tu as vu Seinfels en quelle langue ? Parce qu'en VF effectivement c’est et ca passe 
totalement a cote. En VO par contre c'est du pur genie (c'est meme etudie en fac de sociologie et de 
psychologie aux USA, ils utilisent des episodes de Seinfeld). 

Dans quelle fac ? Tu as lu ça dans télé poche ? :−) Je connais ce pays qui est certes fort 
extravagant, mais faut pas pousser quand même... 

Эта классификация позволяет немного упорядочить огромное разнообразие смайликов. 
Хотя множество смайликов остаются не до конца понятными. В этом случае мы предлагаем 
более простую классификацию: смайлики, выражающие негативное отношение и смайлики, 
выражающие позитивное отношение.  

В любом случае, использование смайликов в письменной речи становится явлением все 
более распространенным. Они все чаще становятся объектом изучения для лингвистов, так как 
являются средством передачи невербальной информации в письменной речи и интересны, 
благодаря своей эмотивности.  
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Аннотация 
Дзвоник Е.О. Смайлики как способ невербальной передачи эмоций в 

виртуальном общении. 
В данной статье рассматриваются смайлики как способ общения и передачи 

невербальной информации в электронном общении. Приводится классификация смайликов. 
Излагаются мнения ученых по этой теме. Актуальность данной темы несомненна, учитывая 
возрастание именно виртуального общения. 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, письменно-разговорная речь, эмотикон, 
способ выражения эмоций, эмотивность. 
УДК 811.112.2 

 
Колесник Т.И. 

 
НЕМЕЦКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН: ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Одной из важнейших особенностей молодежной речевой культуры является широкое 
распространение сленга, который возникает как протест против словесных штампов и 
однообразия повседневной речи, стремление к элитарности, неповторимости и 
оригинальности. Это вызывает научный интерес социологов и лингвистов, которые задаются 
целью разгадать феномен молодежных языковых новообразований, все глубже проникающих 
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в литературный язык. Сленг как лингвистическое явление стал предметом изучения многих 
отечественных и зарубежных лингвистов, но в то же время вопрос о молодежном сленге 
открыт для новых исследований, так как каждое поколение молодежи привносит в язык свои 
изменения, обусловленные современными социально-экономическими и политическими 
событиями. Данная статья посвящена определению характерных черт молодежного сленга, 
его лексических и грамматических особенностей. 

Согласно Т.В. Жеребило, молодежный сленг – это «один из видов групповых жаргонов, 
используемый в речи молодежи, характеризующийся активным употреблением, открытостью, 
проникновением в разговорную речь других слоев населения, обилием англицизмов и 
жаргонизмов, созданных на базе английских или интернациональных корней» [1, с. 203]. 

По мнению М. Новоттник, молодежный язык многообразен и подвержен частым и 
быстрым изменениям, однако позволяет выделить свои основные принципы и структуры 
[2, c. 12]. Так, Г. Хенне причисляет к характерным чертам молодежного сленга следующие 
тенденции: 

− произвольные приветствия, обращения, именования партнеров; 
− общие и стереотипные фразы; 
− метафорическая, часто гиперболичная манера говорения; 
− игра слов [3, c. 209]. 
Современный немецкий сленг как средство самовыражения молодого поколения 

характеризуется повышенной эмоциональностью, экспрессивностью и выразительностью. 
Так, в речи молодежи часто встречаются преувеличения (wahnsinnig), удвоения определений 
(tierisch gut, echt brutal), используются усилительные приставки extra-, hyper-, mega-, ober-, 
super-, spitzen- (extraneu, hyper-attraktiv, megageil, obercool, superfan, Spitzenkaffee). Особенно 
следует выделить слова, которые по смыслу являются синонимами выражения sehr gut: klasse, 
toll, schau, irre, cool, teuflisch, dufte, höllisch, fett, funky, krass, bock, tiffig. Употребление 
подобных слов способствует отделению представителей этой группы общества от других и 
объединению их в отдельную группу. Сленг лучше приспособлен к выражению чувств, 
эмоций и настроения, способствует созданию непринужденной атмосферы, которая в свою 
очередь побуждает к словотворчеству и экспериментированию с языковыми единицами. 

Вслед за П. Шлобински выделим характерные черты немецкого молодежного языка: 
− ономатопоэтика: mäh, brüll, knirsch; 
− наличие англицизмов: cool, Look, smart, Punk; 
− идиоматика: er darf die Kiste anpfeifen, Schwein oder nicht Schwein; 
− модификации: total, echt, voll; 
− аллитерации: flippen, floppen, flappen; 
− новообразования: Poppelstolper, die Hörung; 
− коммуникативные частицы: ey, OK; 
− гиперболизация: supergeil, megacool; 
− группоспецифическая лексика: Kompostluke, Coma-Kickern, stöppen [4, 9−38]. 
Отдельно следует выделить место англицизмов в немецком языке, в частности, их 

интеграцию в грамматическую систему. Так, например, все больше глаголов образуется 
способом присоединения инфинитивного суффикса к английским глаголам или 
существительным: supporten (вместо английского support – поддерживать, способствовать), 
maccen (ходить в МакДональдс), simsen (отправлять sms-сообщения); downloaden (загружать), 
im Internet surfen (заниматься поиском информации в Интернете), schoppen (ходить по 
магазинам), dancen (танцевать) worken (работать).  Аналогичным образом внедряются 
прилагательные, получающие личные окончания: ein cooler Hut, die speedigen Kerle. 

Одним из наиболее продуктивных способов словообразования единиц современного 
немецкого молодежного сленга является комбинирование. Объединяя несовместимые на 
первый взгляд понятия, молодежь выражает свой креативный образ мышления, 
оригинальность и чувство юмора. Популярным способом комбинирования единиц немецкого 
сленга является словосложение – способ словообразования путем объединения двух или более 
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слов: die Strumpfelrose (дословно – «сморщенная роза») – пожилая женщина, die 
Gehirnprothese («протез для мозга») – калькулятор, der Gedankenmanifestator («манифестор 
мысли») – карандаш, der Kniebeißer («кусающий колени») – ребенок, das Psychohaus («дом 
психов») – школа, die Schrottkarre («тачка из металлолома») – машина, Giftnudel («ядовитая 
лапша») – сигарета. Не менее продуктивным является префиксально-суффиксальное 
словопроизводство – способ словообразования путем присоединения к основе слова суффикса 
и/или приставки: abcoolen, abartig, Randalo, Gitarero. Часто встречаются также повторения и 
языковые ритмизации: sterb-sterb – sehr müde («очень усталый»); pille-palle – sehr einfach 
(«очень просто»); der Schickimicki – der Stutzer (пижон); Popelstopper – Schnurrbart (вуса); das 
Multikulti – die Multikulturalität (многокультурность); 

Новые понятия в немецком молодежном сленге также возникают вследствие 
сокращения слов. Зачастую слово сокращается до одного-двух первых слогов: Ziggi – Zigarette, 
Kuli – Kugelschreiber, Mische – Mixgetränk, Assi – Assistent, Uni – Universität, Stip – Stipendium, 
Abi – Abitur, Bio – Biologie, Mathe – Mathematik, Wessi – Einwohner Westdeutschlands, Ossi – 
Einwohner Ostdeutschlands, Drogi – Drogensüchtiger, Krimi – Kriminalroman, Proff – Professor, 
Litte – Literatur, Disko – Diskothek, Info – Information, Azubi - Auszubildende; однако встречаются 
и сокращения, объединяющие первый и последний слоги: funzen – funktionieren. 

В письменном общении часто используется аббревиация – сокращение слов до 
начальных букв: OK – okay, ABF – allerbester Freund, KA – keine Ahnung, biba – bis bald, hdl – 
habe dich lieb, akla – alles klar, mfg – mit freundlichen Grüßen, gn8 – gute Nacht, bidunowa – bist 
du noch wach. Очевидно, что выбор подобных лексических единиц обусловлен быстрым 
темпом общения, который присущ коммуникации в чате, на форуме, посредством службы 
коротких сообщений. 

Интересным способом создания новых лексических единиц является присвоение 
известным понятиям новых смыслов: Folterkammer («камера пыток») – спортивный зал; 
Rauchenmelder («сигнализатор дыма») – учитель, проверяющий, не курят ли в школе; 
Umdrehung («оборот») – содержание алкоголя в напитке; Soundtempel («храм звука») – 
дискотека.  

В то время, как литературный язык характеризуется сдержанностью, чувством меры, 
молодежный язык отличается своей креативностью и юмором. Важное условие молодежных 
слов заменителей – свежесть и оригинальность. Так, привычные слова могут приобретать в 
устах молодежи иной смысл: der Parkbankpilosoph («философ парковых лавок») – der 
Obdachlose (бездомный), Embryoschubsen («толкания эмбрионов») – wenn Kinder tanzen 
(детские танцы), Taschendrache («карманный дракон») – Feuerzeug (запальничка), 
Evulutionsbremse («тормоз эволюции»), Intelligenzallergiker («интеллектуальный аллергик»), 
Kanisterköpfchen («канистроголовый») – Idiot (идиот, дурак); Clearasil-Testgelände («место 
испытаний средства от угрей Clearasil») – Gesicht mit vielen Pickeln (лицо с угрями), 
Zitterknochen – Angsthase (трус), Waldapotheker  – Drogendealer (наркоторговец); der 
Kreidekratzer – der Lehrer (учитель). Использование подобных образов характеризуется 
гиперболизацией эмоций, стремлением выглядеть остроумным и современным. 

Словообразование в современном молодежном немецком сленге следует моделям 
стандартного языка, но в отличие от сдержанного литературного языка сленг отличается 
свежестью и новизной. Он отражает специфику жизни современного поколения, служит для 
ограничения от мира взрослых и групповой идентификации.  

Хотя молодежный сленг опирается на структуру и словарный запас стандартного 
языка, он часто отклоняется от правил и, в свою очередь, влияет на развитие литературного 
языка. Большая часть сленгизмов исчезает со временем, но некоторые из них, наиболее 
удачные, заменяют общепринятый вариант или сосуществуют. Изучение особенностей 
современного немецкого молодежного сленга приобретает актуальность в условиях 
расширения международных контактов и помогает понять национально-специфические 
особенности менталитета немецкой молодежи. 

 



29 
 

Литература 
1. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. / Т.В. Жеребило.  
– Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с. 2. Nowottnick, M. Jugend, Sprache und Medien: 
Untersuchung zu Rundfunksendungen für Jugendliche. Berlin, New York: Walter de Gruyter Verlag. 
– 1989. – 128 S. 3. Henne, H. Jugend und ihre Sprache. Darstellung, Materialien, Kritik. Berlin, New 
York: Walter de Gruyter Verlag, 1986. – S. 208−212. 4. Schlobinski, P. Jugendsprache. Fiktion und 
Wirklichkeit / P. Schlobinsky, G. Kohl, I. Ludewigt. – Westdeutscher Verlag, 1993. – 241 S. 5. 
Ehmann, H. Endgeil. Das vollkorrekte Lexikon der Jugendsprache. München: Verlag C.H. Beck, 
2005. – 185 S. 6. PONS: Wörterbuch der Jugendsprache 2005. Deutsch-Englisch-Französisch-
Spanisch. Stuttgart: Klett, 2004. – 592 S. 
 

Колесник Т.И. Немецкий молодежный сленг как лингвистический феномен: 
лексико-грамматический аспект 

В статье определяется понятие сленга, рассматриваются его характерные черты. 
Выделяются лексические и грамматические особенности немецкого молодежного сленга. В 
статье предложены основные способы словообразования единиц немецкого молодежного 
сленга. 

Ключевые слова: молодежный сленг, англицизм, словообразование, сокращение, 
молодежный язык. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА АНГЕЛЫ 
МЕРКЕЛЬ 

 
Во второй половине XX века одним из наиболее часто упоминаемых понятий в 

лингвистике становится термин «дискурс». Под дискурсом мы понимаем связную речь в 
совокупности с нелингвистическими обстоятельствами ее протекания, речь во взаимосвязи с 
живой жизнью: ее событийным контекстом, социальными и психологическими 
характеристиками говорящих [1, c. 15−16]. 

Дискурсом также называют текст в его становлении перед мысленным взором 
интерпретатора. Дискурс состоит из предложений или их фрагментов, а содержание дискурса 
часто, хотя и не всегда, концентрируется вокруг некоторого «опорного» концепта, 
называемого «топиком дискурса», или «дискурсным топиком» [2, c. 86].  

Одним из понятий политической лингвистики является политический дискурс, 
который представляет собой особую разновидность дискурса и имеет своей целью завоевание 
и удержание политической власти. В лингвистической литературе политический дискурс 
представлен как многоаспектное и многоплановое явление, как комплекс элементов, 
образующих единое целое. Политический дискурс − это совокупность «всех речевых актов, 
используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных 
традицией и проверенных опытом» [3, c. 13]. Данное определение представляет широкий 
подход к содержанию понятия «политический дискурс». 

Политический дискурс относится к особому типу общения, для которого характерна 
высокая степень манипулирования, и поэтому выявление механизмов политической 
коммуникации представляется значимым для определения характеристик языка как средства 
воздействия. В этом смысле важность изучения политического дискурса продиктована 
необходимостью поиска для политиков оптимальных путей речевого воздействия на 
аудиторию, с одной стороны, и необходимостью понимания аудиторией истинных интенций 
и скрытых приемов языкового манипулирования, с другой стороны. 
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