
При этом важно отметить, что наблюдается рост (хотя и относительно незна
чительный) количества печатных изданий на белорусском языке. Несмотря на 
то, что в статистическом сборнике 2017 г. не приводятся данные о языковом 
распределении теле- и радиопрограмм, невооруженным взглядом видно, как 
ситуация меняется к лучшему: все чаще на белорусском языке транслируются 
важнейшие культурные (например, второй полуфинал Евровидения-2017) и 
спортивные (например, международные соревнования по футболу и биатлону) 
мероприятия. Более активное употребление белорусского языка в медиапро
странстве обусловливает и изменение отношения к нему со стороны русско- 
говорящего населения Беларуси, и развитие непосредственно самого языка, 
отражающее современную социально-экономическую ситуацию в стране, что 
особенно ярко проявляется в интернет-коммуникации.

Литература
1. Культура в Республике Беларусь = Culture in the Republic of Belarus : статистиче

ский сборник / Национальн^ій статистический комитет Республики Беларусь ; 
редкол.: Е.И. Кухаревич (председатель) [и др.]. -  Минск, 2012. -  181 с.

2. Культура Республики Беларусь = Culture of the Republic of Belarus : статистиче
ский сборник / Национальн^ій статистический комитет Республики Беларусь ; 
редкол.: И.В. Медведева (председатель) [и др.]. -  Минск, 2017. -  110 с.

3. Лукашанец, А.А. Современное состояние и перспективы функционирования 
русского яз^іка в Беларуси / А.А. Лукашанец // Актуальн^іе проблемні препо
давания русского яз^іка в средней и высшей школе Республики Беларусь : мате
риала: докладов Респ. науч.-практ. конф., Могилев, 6-7 декабря 2006 г. / Могил. 
гос. ун-т ; под ред. Е.Е. Иванова. -  Могилев, 2007. -  С. 7-15.

4. Норман, Б.Ю. О языковой ситуации в современной Республике Беларусь / 
Б.Ю. Норман // Славянские чтения : материалы Всеросс. науч.-практ. конф., 
Омск, 22-24 мая 2013 г / Омский гос. ун-т ; под ред. Т.П. Рогожниковой. -  Омск, 
2013. -  В і̂п. XV : 1150 лет славянской письменности. -  С. 75-88.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 
В РУССКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ СЛЕНГЕ 

Грудинов Илья Николаевич
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)

Целью данной статьи является выявление и интерпретация лексико-семанти
ческих групп в русском студенческом сленге. Данные исследования демонстрируют 
характерные черты студенческого сленга, его окраску, наиболее актуальные темы 
общения студентов.
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Молодежный сленг -  социальный диалект людей в возрасте 13-30 лет. 
Молодежный сленг рассматривается как подсистема языка, которой свой
ственны избирательность семантических полей, сниженный стиль и ограни
ченность круга носителей. Значительную роль в образовании и пополнении 
молодежного сленга выполняют заимствования из разных языков и социаль
ных диалектов других слоев населения. Сложность описания молодежно
го сленга как языковой подсистемы во многом связана с тем, что основным 
критерием его в^ічленения является лишь возраст его носителей. При этом 
по остальным социальным показателям контингент носителей демонстрирует 
неоднородность, что в целом существенно затрудняет отграничение данной 
подсистемы от прочих социальных диалектов. Студенческий сленг является 
частью молодежного.

Перейдем к рассмотрению лексико-семантических полей русского сту
денческого сленга. Для исследования лексико-семантических полей русско
го студенческого сленга были отобраны 546 лексических единиц с пометой 
«студ.» из словарей М.А. Грачева «Словарь молодежного жаргона» [1] и 
Т.Г. Никитиной «Толковый словарь молодежного сленга: слова, непонятные 
взрослым» [3].

Как известно, лексико-семантическое поле -  сложная микросистема, кото
рая объединяет слова по семантическому принципу и обладает специфической 
полевой структурой. Важнейшими структурными свойствами лексико-семан
тического поля являются взаимосвязанность элементов, их упорядоченность и 
иерархичность. Лексико-семантическая группа -  класс слов одной части речи, 
имеющих в своих значениях достаточно общий интегральный семантический 
компонент или компоненты и типовые уточняющие дифференциальные ком
поненты, а также характеризующихся широким развитием функциональной 
эквивалентности и регулярной многозначности. Семантический компонент 
объединяет несколько гиперсем или родовых сем, обозначая класс предметов, 
признаков, процессов, отношений [3, с. 87].

В ходе исследования русского студенческого сленга были в^іделены 3 лек
сико-семантических поля. Лексико-семантическое поле «Наименования людей» 
(195 единиц) включает в себя такие лексико-семантические группы, как:

1) наименования учащихся (120 единиц): академик, абитура, автомат 
чик, биолух, болотник, заучка, заушник, зверь, кадет;

2) наименования преподавателей (55): ботаничка, вэтэшник, географ, 
географичка, профи, псих, психушка, п^ілесос, радио, семинарист, сопромат- 
чик;

3) наименования персонала учебного заведения (20): бабушка, быкан, 
воспит, лабор, методист, методистка, пионерка, старый.

Лексико-семантическое поле “Учебные реалии” (311 единиц) включает в 
себя 15 лексико-семантических групп:
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1) наименования оценок (18): хор, автомат, банан, гусь, государствен
ная, петух, супер экселлент, файф, файфер, четвертак, шар;

2) наименования помещений учебных заведений (21): аба, абвер, академ, 
бибел, библия, бибиш, деканат, зал;

3) наименования учебных предметов (55); англ, античка, арифмеша, ар- 
туха, бабуш кины сказки, мурка, немец, нескафе, органика;

4) наименования шпаргалок (11); бомба, бумажка, гармошка, крокодил, 
медведь, шпаргалета, шпага;

5) наименования учебных заведений (42): бастилия, бессрочка, бутырка, 
вечерка, водник, студень, студик, терем, технарь, тряпка, тряпочка, универ, 
щепка;

6) наименования учебных принадлежностей (18): букварила, гвоздь, дойч, 
ксива, кэрик, мучебник, папирус, рубашка, стерка, талмуд, цирк, шкурка, кар
тинка, кастрюля;

7) названия процесса использования шпаргалок (3): бомбить, пош по- 
рит ь, пошпаргалить;

8) наименования факультетов, кафедр, отделений (10); военка, гарем, дра
ма, заочка, изъян, куклы, мехматушка, эконом, фак, отдел;

9) наименования форм и видов учебного контроля (22): входняк, выход- 
няк, курсан, курсовик, летучка, шляпа, экз, экзема, дзэшка, домашка, зад;

10) наименования процесса сдачи экзамена, зачета (47): выехать на козе, 
завалить, завять, замастериться, отбодаться, откреститься, от т репат ь
ся, поплавать, пролететь, прорват ьсяб хрепнуться, вырубить;

11) наименования процесса подготовки к экзаменам (11): в^гзубрить, за- 
ботанеть, заучиться, зубрить, играть, коптеть, позубрить, учитат ь;

12) наименования процесса пропуска занятий (12): гулять, двинуть, за 
бить на пару, забить, загасить, заколоть;

13) реалии студентов медицинских учебных заведений (30): желудок, из
возчик, могильщ ик, реманация;

14) наименования учебных занятий (7): индивидуалка, обзорка, пара, 
практика, семочка;.

15) наименования стипендии (4): именинка, стипон, стипуха, степа.
Лексико-семантическое поле «Внеучебные реалии» (15 единиц) состоит

из 2 лексико-семантических групп:
1) реалии, связанные со студенческим общежитием (12): гнездо, кастел- 

ла, стартер, тараканник, трасса, тройник, шоссе;
2) названия еды и напитков (3): балка, тормозок, чай.
Данные исследования говорят об избирательности номинативной дея

тельности создателей русского студенческого сленга. Основные усилия кон
центрируются в области учебных реалий. Так, наибольшее количество лексем 
служит для наименования учащихся, преподавателей, учебных предметов,
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вузов. Данные лексико-семантические группы демонстрируют наиболее акту
альные для студентов темы общения. Многие номинации отражают специфи
ку деятельности студентов, преподавателей, их факультетов, как, например, 
иностранец, металлург, медун, сердечник, физик, экономист, лингвист.

Значительный пласт лексики носит юмористическую окраску, например, 
изба-читальня -  библиотека, каспер -  студент, отсутствие которого на заняти
ях не отмечено в журнале; колизей -  большая многоярусная аудитория.

Студенческий сленг включает в себя много сокращений, аббревиатур: 
преп -  преподаватель, экз -  экзамен, О ТЛ  -  обманул товарища ректора. Встре
чаются слова, заимствованные из лексики представителей разных профессий, 
социальных групп, субкультур и т.д. Преобладают единицы, вошедшие в сту
денческий сленг из тюремного жаргона: ходка, халява, бутырка, загасить, 
строгач. Имеют место слова, созданные на основе заимствований из других 
языков; файф, файфер.
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УНИВЕРСИТЕТ ОКСФОРДА 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ СТУДЕНЧЕСКОГО СЛЕНГА

Казакевич Марина Александровна 
Рубанова Евгения Викторовна

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 
(г. Могилев, Беларусь)

В данной публикации рассмотрен состав студенческого сленга Оксфорда. Особое 
внимание уделяется наименованиям людей и реалиям учебной деятельности. Студен
ческий сленг представлен как языковое отражение студенческой жизни закрытого 
учебного заведения с многовековыми традициями и особенностями.

Студенческий сленг Оксфорда [1] включает наименования людей (30 
единиц): M edic, Lecturers, H ead  o f  House; наименования реалий учебной дея
тельности (66 единиц): B o d  Card, Encaenia, Trinity; наименования реалий вне- 
учебной деятельности (11 единиц): Torpids, OUDS, The Union; наименования 
географических объектов, прилегающих к Оксфорду (6 единиц): The High, Isis,
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