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ВВЕДЕНИЕ

Бесспорно, в условиях постоянно меняющейся современной жизни

требуется изучение всего нового, что возникает в обиходе и находит своё

отражение в языке. Исследование новых слов, а так же способов и путей их

возникновения позволяет отследить наиболее характерные тенденции в

изменении словарного состава языка на текущем этапе его развития.

Различные инновации во всех сферах жизни находят своё воплощение в

новых лексических единицах.

Для нашего исследования нами выбрана такая сфера жизни

современных людей, как интернет. В последние годы число пользователей

интернета стремительно возросло и продолжает расти. Кроме этого, общение

в интернете имеет свою специфику, накладывающую отпечаток на то, какие

новообразования возникают в среде сетевого общения. Зачастую подобные

образования непонятны тем, кто не уделяет большого внимания общению

при помощи средств электронной коммуникации.

Цель нашего исследования – выявление наиболее продуктивных путей

словообразования в русском и английском интернет-сленге, выявление

общих тенденций и указание их особенностей, а так же влияние интернет-

лексики на словарный состав языка в целом.

Поставленная нами цель определяет следующие задачи исследования:

- изучить научную и методическую литературу по теме исследования;

- ознакомиться с подходами к определению сленга и интернет-сленга;

- рассмотреть подходы к способам словообразования в английском и

русском языках;

- ознакомиться с мнениями насчёт влияния интернета на систему языка в

целом;

- сделать выборку лексических единиц, характерных для общения в

интернете, на базе англоязычных и русских социальных сетей, блогов,

интернет-сообществ;
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- зафиксировать и описать способы словообразования, характерные для

отобранных образцов интернет-лексики;

- обозначить наиболее продуктивные способы словообразования в

русском и английском интернет-сленге и выявить общие тенденции;

- проследить особенности словообразования в интернет-сленге в

сравнении со стандартным языком;

- исследовать проникновение интернет-лексики в другие сферы жизни и

общения путём социологических опросов.

Объектом нашего исследования являются лексические новообразования

в русском и английском интернет-сленге.

Предметом нашего исследования являются словообразовательные

процессы, которые можно пронаблюдать в отобранных лексических

новообразованиях, и их особенности.

Материалом исследования являются сообщения пользователей

англоязычных сайтов, таких как:

- Tumblr – международная блогосфера, основным языком которой

является английский;

- Twitter – международный сервис микроблогов и обмена короткими

сообщениями;

- Instagram – международный сервис мгновенного обмена фотографиями

с подписчиками;

- YouTube – международный видео-портал с возможность

комментирования видео-роликов;

- 4chan – международный сайт-имиджборд для анонимного обмена

сообщениями и изображениями;

- Reddit – международный новостной и развлекательный портал,

сдержание которого загружается зарегистрированными пользователями в

формате коротких сообщений.

Русскоязычные сообщения отбирались нами на базе таких сайтов, как:

- ВКонтакте – крупнейшая русскоязычная социальная сеть;
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- Diary – русская блогосфера;

- русскоязычный сегмент сервиса Twitter;

- русскоязычный сегмент сервиса YouTube;

- русскоязычный сегмент сервиса Instagram.

Для достижения цели и решения поставленных задач в работе

используются следующие методы:

- описательный метод, реализуемый через этимологический,

словообразовательный и контекстуальный анализ;

- метод статистического подсчёта и определения процентного

содержания;

- метод социологического опроса.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что данное

исследование даёт материал для дальнейших работ, посвящённых подходам к

особенностям общения в интернете и их влиянию на систему языка.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты

работы могут быть использованы для изучения современных русских и

английских языковых тенденций и прогнозирования того, как язык будет

развиваться в ближайшем будущем. Кроме этого, данные результаты могут

использоваться при создании современных англо-русских словарей.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нём

представлен ряд частных наблюдений и выводов, сделанных в результате

анализа конкретного материала.

Апробация работы: промежуточные результаты исследования и общие

выводы были представлены на студенческой научной конференции [УрГПУ,

Екатеринбург, 2016].

Структура работы: работа состоит из введения, теоретический главы,

которая освещает основные положения теоретических основ и выводы по

теоретическим данным, и практической главы, которая содержит описание и

анализ лексических единиц, отобранных на основе сообщений пользователей

англоязычных (Tumblr, Twitter, Instagram, YouTube, 4chan, Reddit) и русских
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(ВКонтакте, Diary.ru и русскоязычные сегменты сервисов Twitter, YouTube и

Instagram) социальных сетей, блогов, интернет-сообществ, заключения и

библиографического списка.

Размер работы составляет 86 страниц. Для исследования использованы

68 теоретических источников, указанных в библиографическом списке.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГЕ

1.1. Понятие сленга.

Для того, чтобы изучать особенности интернет-сленга, необходимо

дать определение сленгу в целом.

Современная лингвистика уделяет значительное внимание проблемам

сленга и изучению его особенностей и характерных черт в связи с тем, что в

современных языках сленг распространён очень широко. Изучением этого

лингвистического явления занимались такие учёные, как В. А. Хомяков, М.

М. Маковский, И. Р. Гальперин и ряд других.

Тем не менее, единого подхода к определению сленга не существует.

К такому выводу приходят Дюма и Лайтер. Although the phenomenon has

frequently been discussed, the term “slang” has rarely been defined in a way

that is useful to linguists. Annoyance and frustration await anyone who searches

the professional literature for a definition or even a conception of slang that can

stand up to scrutiny1 [Dumas, Fighter 1978: 5]. Аналогичное мнение имеет

Т.В. Мизюрина: в настоящее время существует большое количество

определений сленга, нередко противоречащих друг другу [Мизюрина

2013: 106].

В то же время, нам стоит рассмотреть различные подходы к

определению и описанию сленга, чтобы выявить его особенности и

характерные черты.

В словаре английского языка Oxford English Dictionary (далее – OED)

даётся следующее определение сленга: slang is a type of language consisting

of words and phrases that are regarded as very informal, are more common in

1 (Здесь и далее перевод наш) Феномен сленга часто обсуждается, однако термину «сленг» редко даются

определения, которые можно считать исчерпывающими. Каждый, кто находится в поиске

профессиональной литературы касательно определения или хотя бы описания концепта сленга, которое

можно считать полным, сталкивается с разочарованием.
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speech than writing, and are typically restricted to a particular context or group

of people. 2 [Режим доступа:

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/slang]

Похожее определение сленга вводит М. М. Маковский. Он считает,

что сленг – в большей или меньшей степени общая всем носителям языка

лингвосоциальная языковая норма, которая, реализуясь на уровне

разговорной речи, функционально отличается от литературных,

жаргонных и профессиональных элементов языка. Он так же добавляет и

такой факт, что сленг – это норма языка, сложившаяся исторически на

базе территориальных диалектов различных регионов. [Маковский, 1982:

32]

В Большой Советской Энциклопедии (БСЭ) даётся похожий подход к

сленгу, но с большим акцентом на его определение как отклонения от

языковой нормы. Сленг – экспрессивно и эмоционально окрашенная

лексика разговорной речи, отклоняющаяся от принятой литературной

языковой нормы. В БЭС так же отмечается, что сленг подвержен частым

изменениям, что делает его языковой приметой поколений [БСЭ, режим

доступа http://bse.sci-lib.com/article103211.html].

Несколько другое определение сленга вводит В. А. Хомяков. Он так

же определяет сленг как основной компонент просторечия. В то же время

он разводит в разные стороны различные компоненты, которые сленг

включает в себя согласно его подходу: социальные и профессиональные

варианты с одной стороны, и  широко распространённую и общепонятную

социальную микросистему, неоднородную и изменчивую по составу и

имеющую ярко выраженный эмоциональный и оценочный характер и

своеобразный вокабуляр с другой стороны. Таким образом, Хомяков

2 Сленг – разновидность языка, состоящая из слов и фраз, считающихся неформальными и более

характерными для устной речи, нежели письма, и обычно использующихся в определённых ситуациях

узкими кругами людей.
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выводит два понятия: специальный сленг и общий сленг. [Хомяков 2009:

40]

И.В. Арнольд, как и авторы вышеперечисленных подходов, говорит о

сленге как генетически неоднородном слое лексики, имеющем ярко

выраженный экспрессивный или оценочный характер и бытующем в

разговорной речи вне пределов литературной нормы. Она так же обращает

особое внимание на вопрос о критериях отнесения слов к сленгу –

границы сленга (как общего, так и специального) весьма расплывчаты.

Многие сленгизмы имеют синонимы в нейтральной лексике и их

специфичность можно выявить в сопоставлении с этой лексикой [Арнольд

2002: 189].

Интересен подход И. Р. Гальперина к понятию сленга. Он отрицает

существование сленга как явления: по его мнению, сленг трудно строго

отделить от пограничных с ним слоёв профессионализмов, диалектизмов

и вульгаризмов. В то же время он отмечает такую черту, присущую сленгу,

как неустойчивость и преходящий характер [Гальперин 1956: 114].

Именно эта черта, согласно Гальперину, и не позволяет говорить о сленге

как об отдельно стоящем явлении.

Стоит обратить внимание проблеме различия понятий «сленг» и

«жаргон». П.А. Лекант определяет жаргон как слова, характерные для

речи социальных групп людей, объединённых общностью занятий,

интересов, положением в обществе и возрастом, а сленг в свою очередь

является разновидностью жаргона [Лекант 2009: 25]. Т.Г. Никитина

определяет сленг как профессиональный жаргон какой-либо новой,

быстроразвивающейся сферы [Никитина 2009: 39]. В Энциклопедии

русского языка Ю.Н. Караулова говорится, что жаргон влияет на сленг: в

частности, в русском языке студенческий жаргон составляет основу

молодёжного сленга [Караулов 1997: 129]. В Большом энциклопедическом

словаре (БЭС) 1988 года даётся два определения сленга: 1. То же, что

жаргон (в отечественной литературе – преимущественно к англоязычным
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странам); 2. Совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной

лексики, отражающей грубо-фамильярное, иногда юмористическое

отношение к предмету речи. Употребляется преимущественно в условиях

непринужденного общения [БЭС 1988: 161]. Сленг в данном определении

обозначен как часть жаргонного слоя лексики. В Словаре английского

языка Мерриам-Вебстера аналогично определяет сленг как составляющую

жаргона. Slang is language peculiar to a particular group as: a) the special and

often secret vocabulary used by a class (as thieves, beggars) and usually felt to

be vulgar or inferior: argot; b) the jargon used by or associated with a particular

trade, profession, or field of activity 3  [Merrian-Webster, режим доступа:

http://www.merriam-webster.com/dictionary/slang]. Словарь-справочник

лингвистических терминов описывает жаргон, сленг, и арго как

абсолютные синонимы. Сленг – слова и выражения, употребляемые

лицами определенных профессий или социальных прослоек. Сленг

моряков, художников, ср. арго, жаргон [Словарь-справочник

лингвистических терминов 1985: 287]. И.Р. Гальперин же предпочитает

разводить понятия сленга и жаргона, говоря, что жаргон имеет

социальную принадлежность и имеет своё строгое место в обществе;

сленг же не представляет собой «тайную» кодовую систему и его с

лёгкостью понимает любой человек [Гальперин 1956: 111]. А. Паран так

же различает понятия сленга и жаргона, но придерживается при этом

других критериев. It is important to know that slang is very often

characteristic of specific social groups (for example, younger and older people).

So you are not going to hear a lot of slang on the news – unless someone is

being interviewed and they use it in their speech. Jargon, on the other hand, is

the variety of language that belongs to a specific profession or activity. For

example, linguists use special language to describe the way language works. To

3 Сленг – язык, характерный для определённой группы людей: а) особая и часто тайная лексика,

использующаяся определённым классом людей (воры или нищие) и воспринимаемая другими людьми как

вульгарная; б) жаргон, использующийся в конкретном виде деятельности или профессии и ассоциируемый с

ней.
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a linguist this may seem normal technical language, but to an outsider this may

seem jargon. So jargon is the word we use that refers to the language of a

specific group as seen by an outsider 4 [Paran 2005, режим доступа

http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ask_about_english/pdf

s/jargon_slang.pdf]. В то же время, Паран отмечает главное сходство сленга

и жаргона – идентификация людей, принадлежащих к узкой группе. One

really important aspect of both slang and jargon is that they identify you as a

member of a group 5 [Paran 2005, режим доступа

http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ask_about_english/pdf

s/jargon_slang.pdf]. Дж. Лио говорит, что между сленгом и жаргоном

сложно провести границы. Jargon is the language and vocabulary that is

peculiar to certain people in a trade, profession, or other group. Many jargon

terms pass into the standard language. Jargon, like slang, spreads from a narrow

group until it is used and understood by a large segment of the population. In

fact, it is not always possible to distinguish between what is jargon and what is

slang. Slang has been defined as “one of those things that everybody can

recognize and nobody can define”6 [Liaw, Dani, Johari 2013: 662]

4 Важно отметить, что сленг часто является характеристикой узких социальных групп (например, молодёжи).

Сленга не услышать, к примеру, в новостях – за исключением интервью с некоторыми людьми,

использующими сленг в силу их социального фона. Жаргон же является разновидностью языка,

использующейся в рамках профессии или вида деятельности. Например, лингвисты используют особую

лексику для описания функций языка. Для лингвиста эта лексика – привычное явление, но для

непосвящённых это жаргон. Жаргон – название профессиональной лексики с позиции человека,

находящегося вне поля данной деятельности.
5 Важная характеристика как сленга, так и жаргона – это идентификация принадлежности человека к группе

людей.
6 Жаргон – язык и лексика, которые характерны для определённых людей в рамках профессии, вида

деятельности или для какой-либо другой группы людей. Множество жаргонизмов проникают в стандартный

язык. И жаргон, и сленг распространяются от узкой группы до более крупного сегмента населения. На

самом деле, провести границу между сленгом и жаргоном провести не всегда возможно. Сленг трактуется

как «то, что всеми узнаётся в языке, и то, чему невозможно дать точного определения».
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Сравнив рассмотренные нами подходы к определению сленга, мы

можем вывести следующие особенности сленга, отмечаемые различными

учёными:

- его характерность в первую очередь для просторечия;

- его открытость и незамкнутость по отношению к другим сферам

общенационального языка;

- его распространённость в малых общественных группах;

- его недолговечность и постоянная переменчивость.

Данными особенностями мы будем оперировать при рассмотрении

понятия интернет-сленга.

Так же, в нашей работе мы собираемся использовать термин «сленг» как

синонимичный термину «жаргон» и обозначающий разновидность речи с

особой лексикой, отличающейся от литературной.

1.2. Понятие интернет-сленга

Возникновение интернета в конце 1960-х годов и его превращение в

одно из главных средств коммуникации в 21 веке привело к появлению

особого виртуального пространства и, как следствие, появлению особой

культуры этого пространства, а так же сетевого языка, на котором люди

стали общаться в мире интернета. Новый сетевой язык интернета стал

интересен современным лингвистам, а так же ряду других учёных.

В.М. Лейчик указывает две точки зрения относительно интернет-языка.

Согласно первой точке зрения, можно говорить о формировании нового –

кибернетического языка (киберязыка), который является результатом

интеграции между общеупотребительным языком и языком компьютерных

технологий. Согласно второй точке зрения, новый язык не создаётся; стоит

говорить о специфическом функционировании языка в сфере компьютерных

технологий с использованием отдельных слов, морфем, аббревиатур,

необычной графики [Лейчик 2009: 169].
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В некоторых словарях даётся такое наименование интернет-сленга, как

нетспик. Данный термин появился совсем недавно, как раз с расцветом эпохи

интернета. В словаре The Free Dictionary даётся следующее его описание:

Netspeak is deprived from from (inter)net + -speak. 7 [Режим доступа:

http://www.thefreedictionary.com/netspeak] По этим корням можно заметить,

чем мотивировано это слово, и попытаться объяснить его значение по-русски

– это язык, на котором люди разговаривают в интернете. По сути, это и есть

значение термина «нетспик». Netspeak is the jargon, abbreviations, and

emoticons typically used by frequent internet users. 8 [Режим доступа:

http://www.thefreedictionary.com/netspeak] Похожее описание термина

«нетспик» даётся в Cambridge English Dictionary. Netspeak is the words,

abbreviations, etc. that people use when communicating on the Internet9 [Режим

доступа: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/netspeak].

Термином «нетспик» оперирует так же британский профессор и один

из наиболее ярких зарубежных исследователей интернет-общения Д. Кристал,

Он задаётся вопросом “Do we have to learn a new kind of language –

‘Netspeak’? 10 ”, рассуждая об особенностях общения в интернете [Crystal

2001: 17]. Он так же говорит, что данный термин прост для понимания. As a

name, Netspeak is succinct and functional enough, as long as we remember that

‘speak’ here involves writing as well as talking11 [Crystal 2001: 18]. Определение,

которое Кристал даёт нетспику, звучит следующим образом: a type of

language displaying features that are unique to the Internet, and encountered in all

7 Термин «нетспик» – производное от корней (inter)net (сеть) и speak (говорить).
8  Нетспик – жаргон, сокращения и эмотиконы, которые используются постоянными пользователями

интернета [понятие жаргона мы используем синонимично понятию сленга – примечание наше].
9 Нетспик – слова, сокращения и другие единицы, используемые людьми в процессе общения в интернете.
10 Должны ли мы выучить новый язык – нетспик?
11 Само название «нетспик» ёмко и функционально, так как «speak» подразумевает не только говорение, но и

письменное общение.
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the above situations, arising out of its character as a medium which is electronic,

global, and interactive12 [Crystal 2001: 18].

По мнению А.В. Соловьёва, интернет-сленг можно трактовать как

расширенную версию компьютерного сленга – сленга программистов, в

котором многие привычные на первый взгляд слова приобретают

совершенно другое значение. Например, surfing не в привычном значении

«сёрфинг», а в значении просматривания веб-страниц, или worm не в

значении «червь», а в значении вируса, который может попасть на

компьютер пользователя через интернет [Соловьёв 2009: 106]. Однако, с

данной точкой зрения согласны не все. Например, Д Кристалл

разграничивает компьютерный сленг и сленг общения в интернете, разводя

их в разные стороны. Своё мнение Кристал комментирует тем, что

большинство единиц компьютерного сленга давно перешли в повседневную

речь и на данный момент многим понятны, в то время как при общении в

интернете часто используются слова и выражения, нужные именно для тех

или иных ситуаций электронной переписки.

Programmers have long needed special vocabulary to talk about their lines

of code, and some of this has now spilled over into everyday speech <…>. “Dot

com” is now a commonly heard phrase13 [Crystal 2001: 18].

This lexicon [Netspeak – примечание наше] does not include the

terminology associated with computer science, programming, electronics, and

other relevant subjects. Those terms form part of the jargon of science and

technology which extends well beyond the Net. By contrast, a large number of

words and phrases have emerged which are needed to talk about Internet restricted

situations, operations, activities, and personnel, making this one of the most

12 Нетспик – разновидность языка, в котором наличествуют черты, специфичные для интернета и

встречающиеся во всех ситуациях интернет-общения исходя из характера среды общения, являющейся

электронной, интерактивной и всемирной.
13 Программистам был нужен собственный вокабуляр для общения в пределах поля своей деятельности, и

часть этого вокабуляра впоследствии перешла в более широкое употребление. Например, сейчас мы часто

слышим в обычной жизни такую фразу, как «dot com».
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creative lexical domains in contemporary English, involving all major lexical

processes14.

А.И. Карасёва так же отмечает, что компьютерный сленг и интернет-

сленг – не одно и то же. Основное отличие интернет-сленга от

компьютерного сленга, по её мнению, состоит в большей экспрессивности.

Кроме того она считает, что компьютерный сленг характеризуется большим

количеством заимствований из английского языка, в то время как в интернет-

сленге заимствования встречаются в виде отдельных аббревиатур (например,

ИМХО — от “in my humble opinion”) [Карасёва 2008: 131].

Современный исследователь русского Интернета М. А. Кронгауз

говорит, что особого языка интернет-общения не существует, но в то же

время существуют языковые приёмы и отдельные слова и выражения,

характерные для речи многих пользователей интернета. Наличие в среде

интернет-общения собственной лексики и специальных выражений по

мнению Кронгауза вполне отвечает лингвистическому понятию сленга.

[Кронгауз 2013: 50] Д. Кристалл так же отметил наличие лексики,

характерной именно для общения в интернете. One of the most obvious

features of Netspeak – but not thereby less significant – is the lexicon that belongs

exclusively to the Internet, and which is encountered when someone enters any of

its situations15 [Crystal 2001: 82].

На основе рассмотренных нами подходов и определений мы можем

сделать вывод о том, что существуют выражения и лексика, характерные

14 Но нетспик не включает в себя терминологию, связанную с компьютерными науками,

программированием и другими связанными дисциплинами. Эти термины представляют собой научно-

технологические профессионализмы, которые используются и в жизни за пределами Сети. В то же время,

требуется множество слов и выражений для описания ситуаций, характерных именно для общения в

интернете. Это делает нетспик хорошей базой для образования новых лексических единиц с вовлечение всех

главных лексических процессов.
15 Одна и ярчайших (но не последних по важности) черт нетспика – наличие лексики, присущей

исключительно общению в интернете, и с которой сталкивается всякий, кто входит в какую-либо ситуацию

интернет-общения.
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именно для общения в интернете. Это позволяет нам говорить о

существовании интернет-сленга.

1.3 Подходы к описанию особенностей интернет-общения

Интернет – это в первую очередь такое пространство, в котором люди,

как правило, общаются письменно. Каждому пользователю при письменном

общении в интернете необходимо быстро и максимально точно

зафиксировать нужную информацию, ценя при этом своё и чужое время, а

так же передать эмоции, которые он ощущает. Данный пункт посвящён

особенностям интернет-общения, интернет-сленга и их уникальным чертам.

 Стоит отметить, что письменное общение в Интернете – не письменная

речь в классическом её понимании.

К.В. Пунько отмечает, что принципиально новых особенностей в речи

общающихся в интернете людей нет, но интересна комбинация этих

особенностей: в этой речи реализуются черты как письменной, так и устной

форм. С устной речью коммуникацию в интернете роднят

неподготовленность, линейность и связь с физическим временем

осуществления разговора [Пунько 2009: 141]. Однако, Пунько делает

замечание о том, что признак неподготовленности интернет-речи не имеет

абсолютного характера.

Психолог М. Ю. Сидорова аналогично описывает язык интернета как

устную речь, переданную на письме. В одних текстах интернета, по мнению

Сидоровой, превалируют черты книжной речи, в других – языковые приметы

разговорности и ориентированность на спонтанность речи. Так же, Сидорова

отмечает добавление пользователями интернета в существующий язык новых

способов выражения мысли, созданных компьютерной и сетевой формой

общения [Сидорова 2006: 77].

Подобное замечает и Д. Кристал. What makes Netspeak so interesting as a

form of communication is the way it relies on characteristics belonging to both sides
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of the speech/writing divide 16 [Crystal 2001: 28]. Кристал отмечает такие

особенности интернет-переписок, чатов и других форм виртуального общения:

they are time-governed, expecting or demanding an immediate response; they are

transient, in the sense that messages may be immediately deleted (as in e-mails) or be

lost to attention as they scroll off the screen (as in chatgroups); and their utterances

display much of the urgency and energetic force which is characteristic of face-to-face

conversation17 [Crystal 2001: 28]. Вышеназванное общение – не устное общение,

так как пользователи всё же пишут сообщения, но в то же время данные

ситуации вполне можно назвать полноценными речевыми актами, согласно

Кристалу, так как участники беседы всё равно как бы «говорят» и обмениваются

репликами практически в режиме реального времени. В то же время Кристал

описывает такое отличие интернет-общения от устного общения, как отсутствие

мгновенной реакции. While in real-life conversations, listeners provide

simultaneous feedback on the interaction in the form of vocalizations, facial

movement and gestures, simultaneous feedback is absent in Internet situations –

there is always some kind of time lag which makes the participants unsure between

turns18 [Crystal 2011: 25]. В интернете каждый собеседник тратит какое-то

время на то, чтобы прочитать полученное сообщение, написать свой ответ и

отправить его другому человеку, который в свою очередь повторит

аналогичный алгоритм.

О сходствах интернет-общения с живой устной речью рассуждает Н. Барон.

The overwhelming majority of natural language appearing on the Internet is

written (i.e., as opposed to auditory). However, Internet users have often

16 Нетспик как форма коммуникации в первую очередь интересен тем, как он опирается на характеристики,

присущие и письму, и устному общению, которые мы как правило отделяем друг от друга
17 Они имеют временные ограничения и требуют немедленного ответа; все сообщения быстро удаляются

или ускользают из поля зрения, как например в чатах; все высказывания демонстрируют срочность и

энергичность, что более характерно для живого общения тет-а-тет.
18 Если при живом общении собеседники сразу реагируют на сообщения друг-друга, используя восклицания,

меняя выражение лица, жестикулируя и сразу отвечая на сообщение, то в интернете подобная

незамедлительная обратная связь отсутствует. Между сообщением и тветом всегда проходит определённое

время.
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commented that written language on the Internet, especially in email or now instant

messaging (IM), is more like speech than like writing19 [Baron 2002: 5]. Computer

mediated communication can be thought of as a kind of linguistic centaur,

incorporating features from both traditional writing and face-to-face discourse20

[Baron 2002: 23].

М.А. Кронгауз приходит к аналогичным выводам. Новые технологии, как

пишет Кронгауз, разрушили один из самых важных коммуникативных

постулатов, состоящий в том, что речь бывает устная и письменная. Посылая

электронные письма, люди, безусловно, пишут, но то, что они пишут, во

многом напоминает устную речь [Кронгауз 2008: 87]. Он утверждает, что

письменная речь в первую очередь нужна для выражения мыслей без

непосредственного общения, то есть для монолога, а устная – для общения и

участия в диалогах. В интернете люди переписываются и обмениваются

короткими сообщениями, то есть участвуют в диалогической речи, а их

сообщения чаще напоминают запись устной речи или даже стенографию,

нежели правильный письменный текст. На основе этих данных Кронгауз

говорит о появлении новой, промежуточной между устной и письменной формы

языка и коммуникации [Кронгауз 2013: 43].

О подобной промежуточной форме общения рассуждают О.М. Куловерова

и  О.Н. Русецкая. В компьютерной коммуникативной среде как в новой среде

коммуникации, согласно их подходу, объединяются черты устного и

письменного общения. Возникает новая форма языкового взаимодействия –

письменная разговорная речь, которая успешно реализуется на форумах, в

блогах, в электронной переписке и в чатах. Данная форма языкового общения

обладает «собственным языком», в котором некоторые лингвисты усматривают

19 Подавляющее большинстве форм интернет-коммуникации – письменная речь. Однако, пользователи

Интернета отмечают, что письменный язык интернета (особенно в электронных письмах и коротких

сообщениях) более подобен устной речи, нежели письму.
20 Компьютерная коммуникация может быть определена как лингвистический «кентавр», так как она

инкорпорирует свойства традиционной письменной речи и живого общения лицом к лицу.
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нарушения норм письменной речи на всех уровнях языка [Куловерова, Русецкая

2014: 3].

Похожий подход имеет О.В. Лутовинова. Она говорит, что различные

аспекты вербальной составляющей сетевого общения не позволяют легко

отнести речь пользователей интернета к письменной речи. Общение в Сети

воспринимается пользователями, прежде всего, как разговор, а не письмо, и они

стараются приблизить его к привычной для разговора форме [Лутовинова 2008:

60]. В то же время Лутовинова отмечает такую возможность многих веб-

сервисов, как редактирование сообщений. Каждый пользователь интернета

имеет потенциальную возможность редакции своего сообщения перед тем, как

отправить его адресату, то есть может произвести сознательный анализ

используемых им языковых средств. В устной речи, когда процесс

формирования высказывания происходит одновременно с процессом мышления,

подобное невозможно [Лутовинова 2008: 59].

Данные подходы позволяют судить об общении в интернете как о

неформальном и просторечном, так как речь пользователей интернета не смотря

на его письменную форму часто является обычным живым разговором.

Н.Г. Асмус выделяет такую особенность общения в интернете, как

неограниченность в выборе языковых средств. У людей, общающихся через

интернет, возникает иллюзия полной свободы, появляется возможность

сконструировать свой собственный мир [Асмус 2005: 43]. По мнению Асмус,

языковое творчество пользователей интернета отражают единицы,

направленные на выражение одобрения или недовольства электронным

общением, каламбурное расшифровывание аббревиаций и акронимов,

создание единиц, «передразнивающих» англоязычные заимствования [Асмус

2005: 191]. Асмус обращает внимание на то, что пользователи русского

интернета активно используют в речи англицизмы, набранные кириллицей,

которые в интернет-среде не нуждаются в переводе или комментариях

[Асмус 2005: 175]. Иноязычные номинации, по мнению Асмус, очень

привлекательны для молодежной среды.
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А.И. Карасёва отмечает, что ситуации общения в нтернете диктуют

необходимость как можно более быстрого реагирования и, как следствие, не

позволяет использовать все экспрессивные средства, предоставляемые

языком. В этом данный подход противоположен подходу Н.Г. Асмус.

Карасёва говорит, что эмоциональная окраска слов, употребляемых в

условиях нтернет-общения для выражения соответствующих чувств и

эмоций, зачастую оказывается недостаточной, в силу чего пользователи

прибегают к графическим средствам выразительности  (например,

«смайликам» - изображениями лиц в различных эмоциональных состояниях

посредством печатных символов) [Карасёва 2008: 130].

О «смайликах» так же пишет Е.Н. Галичкина. Она приводит в качестве

одной из главных особенностей интернет-общения передачу эмоций, мимики

и чувств при помощи «смайликов» – нового типа невербальных средств,

который широко используется во время сетевого общения. Его целью

является экономия языковых средств, привлечение внимания собеседника,

повышение образности и выразительности текста [Галичкина 2001: 12].

Д. Кристал в наблюдениях за использованием «смайликов»

подчёркивает то, что они не универсальны. Semantic role of emoticons has

been proved to be limited: for instance, the basic smile :) can mean sympathy,

delight, amusement, etc., and these can be disambiguated by referring to the verbal

context; moreover, in some situations, emoticons can even increase

misunderstanding, e.g. adding a smile to an ironic utterance can be perceived

negatively or positively21 [Crystal 2011: 32].

С.О. Баринова говорит о применении пользователями интернета

принципов экономии речевых усилий в чатах, на интернет-форумах и в

блогах. На данных площадках бывает необходимо быстро зафиксировать

21 Доказано, что семантические функции «смайликов» ограничены. Например, :) может означать сочувствие,

удовольствие, веселье и так далее, и эти значения будут зависеть от вербального контекста. Кроме того,

«смайлики» могут внести недопонимание в общение в зависимости от ситуации. Например, если добавить

«смайлик» к ироничному высказыванию, то его смысл может быть воспринят как негативно, так и

положительно.
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нужную информацию, ценя при этом своё и чужое время [Баринова 2007: 24].

В частности, Баринова говорит о росте количества сокращений в языке

интернета. Ею выделяются лексические сокращения, такие как аббревиатуры

и акронимы, и пиктографические сообщения, к которым она относит

указанные выше «смайлики» [Баринова 2007: 25].

Касательно использования аббревиатур в интернете С. Ли отмечает

следующее. There are significant differences between traditional abbreviations

and Internet abbreviations: traditional abbreviations, such as UN (United Nations)

and NHL (National Hockey League), are mostly nouns, while Internet

abbreviations, such as BRB (be right back) and LOL (laughing out loud), are

phrases that in most cases describe an action or express an emotion22 [Lee 2013,

режим доступа https://stephenleeatwork.wordpress.com]. Данный факт можно

отнести к нестандартным способам выражения мыслей в интернете.

Дж. Эйзенштейн наблюдает за использованием сокращений в

микроблоговом сервисе Twitter. Он предполагает следующее: Twitter users are

likely to use shortenings, such as “u” instead of “you”, most frequently in

messages that are near the 140-character limit23 [Eisenstein 2013: 360]. На основе

проводимых им наблюдений Эйзенштейн делает следующий вывод. Length

limitations in Twitter might indirectly cause word shortenings: for example, by

legitimizing shortened forms or causing authors to develop a habit of preferring

them24 [Eisenstein 2013: 360].

М.А. Кронгауз отмечает наличие в среде интернет-общения собственной

лексики и специальных выражений, что вполне отвечает лингвистическому

22 Между традиционными аббревиатурами и интернет-аббревиатурами имеется существенная разница.

Традиционные аббревиатуры, такие как ООН (Организация объединённых наций) или НХЛ (Национальная

хоккейная лига), в большинстве своём являются именами-существительными, в то время как интернет-

аббревиатуры (BRB – be right back – сейчас вернусь, LOL – laughing out loud – умираю со смеху) являются

фразами, чаще всего выражающими эмоцию или описание действия.
23 Пользователи Twitter более склонны к использованию сокращений, чаще всего в сообщениях,

достигающих лимита в 140 печатных знаков.
24 Ограничение длины сообщения в Twitter непроизвольно вызывает желание использовать сокращения,

делая их своего рода нормой или вырабатывая у пишущих привычку использовать их чаще.
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понятию сленга и позволяет говорить о языке интернет-общения как о сленге.

[Кронгауз 2013: 65]. Кроме этого, Кронгауз говорит, что особенности русского

интернет-общения быстро меняются; за промежуток 5 лет одни особенности

становятся обыденными и очевидными, другие, напротив, исчезают из

употребления. В пример он приводит распространённый в русскоязычном

интернете в 2005-2012 годах, но почти исчезнувший сейчас «олбанский язык» –

стиль письма, насыщенный случаями намеренного искажения орфографии в

словах [Кронгауз 2013: 7]. В результате этого искажения написание слов

напоминает фонетическую транскрипцию. Подобный приём в ряде случаев

именуется эрративацией [Гох 2011: 79].

О быстрых сменах тенденций и частых образованиях новых единиц в

интернет-сленге так же говорит журналист и блоггер Л. Колович. The fast pace

of change on the Internet means we are adopting more words faster than ever

before 25 [Kolowich 2014, режим доступа:

http://blog.hubspot.com/marketing/how-internet-changes-language].

Д. Кристалл и Н. Барон говорят о наличии в среде интернета особых

средств письма, а так же специфической лексики. It is appropriate to recognize

what D. Crystal calls Netspeak as a new language variety, complete with its own

lexicon, graphology, grammar, and usage conditions.26 В то же время, Барон даёт

этому неоднозначную оценку. Such a notion is provocative. However, it remains

to be seen if there is sufficient cohesion in Netspeak to warrant labeling it a distinct

variety of language27 [Baron 2002: 23].

О.М. Куловерова и  О.Н. Русецкая предполагают, что можно говорить об

особом языке электронной коммуникации, имеющем уникальные черты на

различных языковых уровнях. На лексическом уровне сюда относится

использование сленговых слов и выражений, а так же употребление

25 Быстрота перемен в интернет-общении означает, что в языке чаще, чем раньше, возникают новые слова.
26 Уместно рассматривать явление, именуемое Д. Кристаллом как нетспик, новым вариантом языка,

имеющим собственную лексику, грамматику, письмо и условия использования.
27 Данное явление носит противоречивый характер. Однако, вопрос об определении нетспика как новой,

имеющей отличительные свойства разновидности языка, остаётся открытым.
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большого количества аббревиатур и акронимов, которые служат средством

экономии времени и усилий в процессе общения. Сокращению часто

подвергаются не только отдельные слова и словосочетания, но и целые

предложения. Образование новых слов происходит по типичным для данного

языка моделям, в соответствии с принятыми в нем способами

словообразования. На синтаксическом уровне можно отметить

использование эллиптических предложений и большое количество

эмфатических конструкций [Куловерова, Русецкия 2014: 3].

Данные подходы фиксируют использование в Интернете нестандартных

средств выражения мысли на письме, а так существование в речи интернет-

пользователей особой лексики, состав которой неустойчив и изменчив.

Второе опять же попадает под определение интернет-сленга.

Итак, на основе проанализированных подходов можно вывести следующие

основные особенности общения в интернете:

- его пограничность с живой устной речью;

- наличие специфичных лексических новообразований;

- наличие нестандартных способов выражения мысли при письме;

- быстрота смены трендов и появления новых стилей общения.

Нами уже проводились исследования в области особенностей интернет-

общения, в первую очередь – в области нестандартных способов выражения

мысли в русском и английском интернете. Нами было отобрано 112

англоязычных и 123 русскоязычных сообщения, написанных пользователями

Интернета в промежуток с конца 2013 по первую половину 2015 года

включительно. Мы выявили наиболее распространённые способы нетипичного

выражения мыслей и подсчитали их процентное содержание среди

проанализированных англоязычных и русскоязычных образцов.

В английском интернет-сленге наибольшее число нетипичных форм

выражения мысли (61%  от общего числа отобранных образцов) заняли

различные виды сокращений – аббревиатуры, акронимы, слоговые сокращения,

а так же «цифровые аббревиатуры», называемые так же фоноидеограммами

[Баринова 2007: 26]. Нами были обнаружены как названные выше сокращения в
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чистом виде, так и их комбинированные виды. В русском интернет-сленге

сокращения тоже представлены, но не так обильно, как в английском (15%

проанализированного материала).

Наибольший процент среди проанализированных нами русскоязычных

образцов составили англицизмы – заимствования из английского языка, а так же

слова, производные от них (40% проанализированного материала). Случаи

использования эрративов и «олбанского языка» нами тоже были найдены, но в

малом количестве (17%), что действительно говорит о спаде «моды» на

подобный стиль общения, описанный Кронгаузом. В английском интернет-

сленге нами так же были найдены эрративы (18% проанализированного

материала).

В настоящее время наше внимание сосредоточено на интернет-сленге в его

лингвистическом понимании, а именно – на специфике образовании новых

лексем в среде интернет-общения и том, как в интернете протекают

словообразовательные процессы.

1.4 Подходы к способам словообразования

В центре нашего внимания находится словообразование в языке среды

общения в интернете. Для этого требуется разобрать подходы к

словообразовательным процессам в целом.

Словообразование – это образование слов на базе других однокоренных

слов, которыми они мотивированы, при помощи специальных присущих языку

средств, а так же один из важнейших путей пополнения словарного состава

языка новыми словами [Караулов 1997: 500]. В качестве особого раздела науки

о языке, словообразование изучает родственные связи и структурные типы

слов, их морфемику и строение, а также их деривацию (словопроизводство).

Поэтому конкретным предметом словообразования являются лексические

единицы с точки зрения их  морфемного состава, структуры и способов

деривации [Шанский, Тихонов 1987: 5].
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По словам Л.В. Щербы словообразование изучает то, как «сделаны»

слова, и то, как они «делаются». Мы уже отмечали, что все перемены и

новые явления, происходящие в обществе и культуре, требуют и получают

соответствующее словарное оформление в виде названий. Таков основной

мотив создания новой лексики. Устойчивость или, наоборот,

недолговечность этих слов различна, но в момент их появления и

использования обществом они отражают факты перемен и новообразований.

Лингвисты выделяют два основных способа словообразования, наиболее

характерные для различных языков: словосложение (композиция) и

словопроизводство (аффиксация), которое так же можно разделить на

префиксацию и суффиксацию. По словам Е. В. Розена, основными путями

для пополнения словарного состава языка новыми единицами продолжают

быть словосложение и словопроизводство [Розен 2002]. О.П. Симутова, так

же отмечает, что в отдельных случаях можно говорить и о таких способах

словообразования, как сокращение и конверсия [Симутова 2007: 10].

В.В. Бабайцева и Л.Д. Чеснокова, говоря о русском языке, выделяют

следующие способы словообразования: суффиксальный (белый – белок,

беловатый), приставочный (ходить – заходить, звучный – созвучный),

приставочно-суффиксальный (подорожник, приземлить), сложение (школа-

интернат, диван-кровать, лесостепь, пешеход, МГУ, вуз), образование слов из

словосочетаний (левобережный, железнодорожный). Слова, образованные из

словосочетаний, в данном подходе обозначаются как сложные. Такие слова,

как МГУ или вуз, обозначены как сложносокращённые. При

словообразовании образуются гнёзда родственных слов, которые можно

расположить с учётом последовательности их образования [Бабайцева,

Чеснокова 2004: 64-66]. Бабайцева обозначает в русском языке и такой

способ словообразования, как переход из одной части речи в другую

(больной человек – больной, столовая ложка – школьная столовая). Указаны

так же случаи перехода существительных с предлогами или без предлогов в

разряд наречий (прямик – прямиком) [Бабайцева 2012: 46-47].
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М.А. Шелякин выделяет в русском языке словопроизводство и сложение.

Производные слова он в свою очередь делит на приставочные,

суффиксальные, постфиксальные, приставочно-суффиксальные,

приставочно-постфиксальные, суффиксально-постфиксальные и

приставочно-суффиксально-постфиксальные, а так же говорит о

существовании производных слов с нулевым суффиксом («выход» от

«выходить»). Шелякинм выделяются следующие типы сложения: основа +

слово (лесостепь, работоспособный), основа + основа + суффикс (миролюбие,

овцеводство), основа + основа без суффикса (пароход, синеглазый).

Указанные им способы сложения включают соединительные гласные

(интерфиксы) или их отсутствие [Шелякин 2006: 19]. Отдельно Шелякин

выделяет сложносокращённые слова. Он отмечает следующие виды их

образования: начальная часть первого слова + целое слово (зарплата, детсад),

начальные части слов (колхоз, филфак), начальные буквы нескольких слов

(РФ) и начальные звуки нескольких слов (вуз) [Шелякин 2006: 20].

В.В. Львов и С.И. Львова делят способы словообразования в русском

языке на морфемные и неморфемные. Морфемные способы в свою очередь

делятся, согласно этому подходу, на суффиксальный способ, приставочный

способ, приставочно-суффиксальный способ и разные виды словосложения

(еле-еле, полулёжа, мимоходом, мало-помалу). Неморфемные способы

делятся на сращение частей словосочетания в единое слово

(густонаселённый, вышеуказанный) и переход слова из одной части речи в

другую (учащийся, гостиная) [Львов, Львова 2012: 35]. Таким образом,

согласно подходу Львовых, сращение не считается разновидностью

сложения.

В Энциклопедии русского языка Ю.Н. Караулова так же предлагается

различать сложение и сращение: последнее отличается от сложения

сохранением в структуре слова синтаксической связи компонентов,

входящих в мотивирующее словосочетание. Сложение в свою очередь

делится на чистое сложение и суффиксально-сложное сложение. Другие
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обозначенные способы включают в себя суффиксацию, префиксацию,

постфиксацию, смешанно-аффиксальные способы, аббревиацию и усечение

по аббревиатурному принципу (специалист – спец) [Караулов 1997: 500].

Н.М. Шанский предлагает выделять в общем процессе словообразования

два качественно разных явления. В русском языке, по мнению Шанского,

существует словообразование в буквальном смысле этого слова и то, что

можно охарактеризовать как словопроизводство. Именно посредством

словопроизводства прежде всего происходит обогащение русского языка

новыми словами [Шанский, Тихонов 1987: 61].

Слова могут возникать в языке сами по себе, в процессе их

употребления, независимо от сознательной словотворческой деятельности

человека. Этот процесс можно назвать собственно словообразованием. Слова,

ранее выступавшие в качестве самостоятельных лексических единиц, в

процессе длительного их употребления рядом друг с другом с течением

времени перестают осознаваться как отдельные, становятся частями одного

структурного целого, сливаются в новое слово (сего дня – сегодня, до

тла – дотла, три ста – триста, тот час – тотчас). Слова могут

сознательно создаваться говорящими в тот или иной момент их речевой

деятельности. Этот процесс является уже словопроизводством. Используя

сложившиеся приёмы и правила, человек намеренно (или для наименования

новых предметов и явлений, либо в силу неудовлетворенности старыми

названиями) создаёт из существующего языкового материала новые

слова [Шанский, Тихонов 1987: 62].

Говоря об аффиксации (включая суффиксацию и префиксацию), можно

обратиться к понятию продуктивных и непродуктивных аффиксов. Н.М.

Шанский, говоря о продуктивности или непродуктивности аффиксов, имеет в

виду свойственную им разную производительность в создании слов и форм,

различный (для каждого аффикса свой собственный) творческий характер.

Продуктивными являются такие аффиксы, которые выделяются в целом ряде

недавних по своему появлению в языке образований. Непродуктивные
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аффиксы представляют собой служебные морфемы, с помощью которых в

настоящее время новые слова и формы или не образуются, или образуются

очень редко [Шанский, Тихонов 1987: 27]. Шанский выделяет три вида

аффиксации в русском языке: суффиксальный способ словообразования

(образование нового слова посредством присоединения к образующей основе

суффикса), префиксальный способ словообразования (образование нового

слова путём прибавления к целому производящему слову префикса) и

суффиксально-префиксальный (циркумфиксный) способ словообразования

(производство нового слова путём одновременного присоединения приставки

и суффикса, выступающих как единое целое, которое можно назвать

циркумфиксом) [Шанский, Тихонов 1987: 67].

Шанский так же выделяет в русском языке безаффиксный способ

словообразования. С его помощью образуются только имена

существительные. Безаффиксный способ словообразования можно

определить как такой способ производства слов, когда образующая основа

без добавления каких-либо аффиксов становится основой имени

существительного. В качестве образующих основ могут выступать лишь

основы глаголов и прилагательных. Трансформация основ глаголов и

прилагательных в основы имён существительных иногда сопровождается тем

или иным фонетическим переоформлением. Примеры: разбег – от

«разбегаться», присед — от «приседать», бездарь – от «бездарный»

[Шанский, Тихонов 1987: 66].

И.В. Арнольд, говоря о словообразовании в английском языке, выводит

на первый план такие виды словообразования, как словосложение и

деривация (она же аффиксация). Кроме этого, она упоминает такие виды

словосложения, как конверсия (переход частей речи), сокращение (в том

числе аббревиацию), редупликация (повторение корня), блендинг (слоговое

сокращение, сочетающее первые и последние части двух и более слов) а так

же производно-сложные слова – слова, образованные способом,
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промежуточным между словосложением и аффиксацией [Arnold 1986: 93,

141].

Арнольд выделяет три вида аффиксов в английском языке. A suffix is a

derivational morpheme following the stem and forming a new derivative in a

different part of speech or a different word class. A prefix is a derivational

morpheme standing before the root and modifying meaning. An infix is an affix

placed within the word, like -n- in “stand”. The type is not productive28 [Arnold

1986: 80]. Так же, Арнольд различает деривационные и функциональные

аффиксы. Functional affixes serve to convey grammatical meaning. They build

different forms of one and the same word. Derivational affixes serve to supply the

stem with components of lexical and lexico-grammatical meaning, and thus form

different words 29  [Arnold 1986: 87]. Со словообразованием связаны

деривационные аффиксы.

The most frequent types of conversion are those from noun to verb, from verb

to noun and from adjective to noun and to verb. Less frequent but also quite

possible is conversion from form words to nouns (“ins and outs” from “in” and

“out”). The flexibility of the English vocabulary system makes a word formed by

conversion capable of further derivation.30 [Arnold 1986: 162-163].

Compound words are words consisting of at least two stems which occur in

the language as free forms. The structural cohesion of a compound may depend

upon unity of stress, solid or hyphenated spelling, semantic unity, unity of

morphological and syntactic functioning, or, more often, upon the combined effect

28 Суффикс – деривационная морфема, стоящая после корня и образующая новое производное слово,

принадлежащее к другому классу или к другой части речи. Префикс - деривационная морфема, стоящая

перед корнем и влияющая на оттенки его значения. Инфикс – аффикс, вставляемый в середину корня; такой

тип словообразования непродуктивен.
29 Функциональные аффиксы служат для выражения грамматического значения слова. Они образуют новые

формы одного и того же слова. Деривационные аффиксы служат выражением лексического и лексико-

грамматического значения и образуют, таким образом, новые слова.
30 Наиболее распространённые виды конверсии – из существительного в глагол, из глагола в

существительное и из прилагательного в существительное или глагол. Так же возможны, но менее частотны

случаи перехода формообразующих слов в разряд существительных. Гибкость английской лексики

позволяет словам, образованным по конверсии, далее принимать участие в процессе словообразования.
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of several of these or similar phonetic, graphic, semantic, morphological or

syntactic factors31 [Arnold 1986: 108].

Derivational compounds or compound-derivatives are words in which the

structural integrity of the two free stems is ensured by a suffix referring to the

combination as a whole, not to one of its elements: “kind-hearted”, “old-timer”,

“schoolboyishness”, “teenager”. The essence of the derivational compounds will

be clear if we compare them with derivatives and compounds proper that possess a

similar structure. The process of word-building in these seemingly similar words is

different: “mill-owner” is coined by composition, “honeymooner” — by derivation

from the compound “honeymoon”. “Honeymoon” being a compound,

“honeymooner” is a derivative.32 [Arnold 1986: 128].

There is a specific group that has attracted special attention and was even

given several different names: blends, blendings, fusions or portmanteau words.

Blends may be defined as formations that combine two words and include the

letters or sounds they have in common as a connecting element33 [Arnold 1986:

141].

If the abbreviated written form lends itself to be read as though it were an

ordinary English word and sounds like an English word, it will be read like one.

The words thus formed are called acronyms. The other subgroup consists of initial

31 Сложные слова – те слова, которые состоят из двух и более корней, встречающихся в [английском –

примечание наше] языке как отдельные слова. Структурная связность сложного слова зависит от его

ударения, слитного или не слитного написания, семантического единства корней, морфологический или

синтаксической функции или же сочетания каких-либо из вышеперечисленных факторов.
32 Производно-сложные слова – слова, в которых сочетание корней сопровождается аффиксом, влияющим

на значение не одного конкретного корня в сложном слове, а на значение всего их сочетания сразу. Их

сущность становится ясна, если мы сравним их с собственно производными и сложными словами,

имеющими схожий вид. Например, слово «mill-owner» является сложным (mill + owner), а слово

«honeymooner» - производно-сложным (сложное слово «honeymoon» + -er).
33 Есть специфическая группа слов, которым даётся ряд названий: бленды, блендинг, фузии или слова-

портманто. Бленды можно определить как новообразования на основе двух слов, включающие общие буквы

и звуки как связующий элемент.
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abbreviation with the alphabetical reading retained (pronounced as a series of

letters). They also retain correlation with prototypes34 [Arnold 1986: 143].

Some combinations may be called compounds by right of pattern, as they

very markedly consist of two parts, but otherwise in most cases fail to satisfy the

definition of a compound word. Their motivation is mostly based upon sound-

symbolism and it is their phonetic make-up that plays the most important role in

their functioning. The group consists of reduplicative compounds35 [Arnold 1986:

129].

Дж. Иствуд выделяет следующие способы словообразования в

английском языке: словосложение (compounds), префиксацию и

суффиксацию (prefixes and affixes), а так же чередование звуков (vowel and

consonant interchange) [Eastwood 2002: 367].

Согласно подходу Иствуда, в словосложении могут принимать участие

любые корни и основы, в том числе герундий, причастие, частицы и

числительные (gerund + noun, noun + gerund, compounds with participles,

compounds with numbers) [Eastwood 2002: 368]. О префиксации и

суффиксации Иствуд говорит следующее: a prefix comes at the beginning of a

word, it adds something to the meaning. A suffix comes at the end of a word.

There is sometimes a change of stress and a change in vowel [Eastwood 2002:

3369-371].36 О чередовании звуков Иствуд пишет так: sometimes two related

words have a different vowel or consonant sound (hot – heat, to believe – belief)37

[Eastwood 2002: 372]. Он  так же выделяет слова, которые могут

34 Аббревиатуры, форму которых можно прочитать и произнести как обычное английское слово, называют

акронимами. Другая подгруппа аббревиатур – аббревиатуры в их изначальном понимании, которые

читаются как буквы алфавита. Они сохраняют корреляцию со своими изначальными прототипами.
35 Есть и такие слова, которые по типу их образования можно классифицировать как сложные, так как они

состоят из двух или более частей. В то же время, они не соответствуют определению сложного слова. Они

мотивированы звуковым символизмом и стилистически окрашены, их фонетическое оформление определяет

их функцию. Такие случа можно назвать случаями редупликации.
36 Префикс присоединяется к слову в начале и может привносить иной оттенок в его значение. Суффикс

присоединяется к концу слова и иногда сопровождается перестановкой ударения или чередованием гласного

звука.
37 Иногда в однокоренных словах можно увидеть различные гласные или согласные звуки.



32

принадлежать более, чем к одной части речи. Many words can be both verbs

and nouns (hope – to hope, cost – to cost). Some verbs and nouns differ in their

stress. The verb is usually stressed on the second syllable, and the noun is stressed

on the first (transport – to transport). Some concrete nouns can also be verbs

(wallpaper – to wallpaper, pocket – to pocket). Some adjectives can also be verbs

(dry – to dry) [Eastwood 2002: 372-373]. 38 Данное описанное Иствудом

явление попадает под обозначенное в упомянутых выше подходах

определение конверсии.

И. Плаг выделяет следующие способы словообразования в английском

языке: аффиксация (affixation), конверсию (conversion/zero-

affixation/transposition), словосложение (compounding) и просодическую

морфологию (prosodic morphology).

В целом Плаг разделяет английскую аффиксацию на две группы

(префиксацию и суффиксацию), а так же делает акцент на том, что в данный

способ входят не только суффиксы и префиксы. В этом его подход схож с

подходом И.В. Арнольд. While suffixes and prefixes are very common in English,

there are also rare cases of affixes that cannot be considered prefixes or suffixes,

because they are inserted not at the boundary of another morpheme but right into

another morpheme. In formation “abso-bloody-lutely” -bloody- interrupts the

morpheme “absolute”. Such intervening affixes are called infixes39 [Plag 2002: 14].

Плаг так же предлагает три наименования для конверсии: конверсия,

нулевая суффиксация или переход частей речи. В приведённом определении

все три наименования тождественны. There are other ways to form

morphologically complex words. For instance, we can turn nouns into verbs by

adding nothing at all to the base (water – to water, “provide water”). This process

38 Некоторые слова могут быть как глаголами, так и существительными, иногда в них может различаться

ударение (в глаголе – на втором слоге, в существительном – на первом). Некоторые существительные со

значением предмета или объекта, а так же некоторые прилагательные тоже могут быть глаголами.
39 Суффиксы и префиксы очень распространены в английском языке, но в ряде случаев встречаются и такие

аффиксы, которые нельзя отнести ни к одной из данных двух групп. Они присоединяются не к границе

другой морфемы, а прямо «внутрь» другой морфемы. Такие «прерывающие» аффиксы называют инфиксами.
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is referred to as conversion, zero-suffixation, or transposition. Conversion is a

rather wide-spread process. The term “zero-suffixation” implies that there is a

suffix present in such forms, only that this suffix cannot be heard or seen, hence

zero-suffix 40  [Plag 2002: 15]. Таким образом, понятие английской нулевой

аффиксации Плага существенно отличается от безаффиксного способа

словообразования, который выделяет Шанский в словообразовании русского

языка.

В группу просодический морфологических способов словообразования

Плаг включает сокращения (truncations/clippings), бленды (blends),

аббревиатуры и акронимы (abbreviations and acronyms). Apart from processes

that attach something to a base (affixation) and processes that do not alter the base

(conversion), there are processes involving the deletion of material. English names,

for example, can be shortened by deleting parts of the base word, a process also

occasionally encountered with words that are not personal names (Amanda –

Mandy). This type of word-formation is called truncation, with the term clipping

also being used. Blends are amalgamations of parts of different words, such as

smog (smoke/fog) or modem (modulator/demodulator). Blends based on

orthography are called acronyms, which are coined by combining the initial letters

of compounds or phrases into a pronounceable new word (NATO, UNESCO).

Simple abbreviations like UK or USA are also quite common. The classification of

blending as either a special case of compounding or as a case of non-affixational

derivation is not so clear41 [Plag 2002: 17].

40 Есть и другие способы словообразования помимо аффиксов. Например, можно образовать глагол от

существительного, ничего к нему не добавляя. Такой способ именую конверсией, нулевой суффиксацией

или переходом части речи. Данный способ достаточно частотен [в английском языке – примечание наши].

Термин «нулевая суффиксация» подразумевает, что суффикс в данном случае присутствует, но ни на письме,

ни в речи он не выражен, отсюда название «нулевой».
41 Кроме процессов присоединения дополнительных морфем (аффиксации) и процессов, не меняющих

внешний вид базового слова (конверсия) есть и способы, в основе которых лежит удаление частей слова.

Например, английские имена можно сокращать, убирая часть букв (Аманда – Мэнди). Такой процесс

называется сокращением или укорочением. Существуют так же бленды – сложения частей различных слов

(modem от Modulator/DEModulator или smog от SMoke и fOG). Орфографические бренды называют
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Н.И. Мелконян поддерживает мнение о сокращении как виде

словообразования. В частности, данный автор делает акцент на

акронимическом методе образования новых единиц в современном

английском языке (ASAP – as soon as possible, ISP - internet service provider)

[Мелконян 2012: 3].

Н.М. Шанский говорит, что не каждый вид сокращения можно считать

способом словообразования. В частности, он говорит, что нельзя смешивать

сокращённые слова и аббревиатуры, если под аббревиатурой

подразумевается сложносокращённое слово [Шанский 1978: 224]. По

мнению Шанского, аббревиация и сложное сокращение основ – понятия

разные. Сложносокращённые слова, образующиеся на базе словосочетаний

(СМИ, ЦБ, член-корр, рация) по его мнению можно считать новыми

образованными словами, в то время как сокращённые слова, возникающие на

базе отдельных слов (зам, спец, профи) не являются новыми единицами

[Шанский 1978: 218]. В этом плане точка зрения Шанского не сходится с

подходом, обозначенным в Энциклопедии русского языка Ю.Н. Караулова, в

которой отдельные усечённые слова так же обозначены как вид

словообразования. Существует и точка зрения, имеющая копромиссный

характер. З.С. Санджи-Гаряева сообщает, что сокращение (усечение) слова в

сочетании с нулевым суффиксом выходит за рамки морфемного шва и

представляет собой самостоятельный способ словообразования [Санджи-

Гаряева 1972: 50].

Некоторые источники говорят о проблематичном статусе слов,

имеющих промежуточное положение между аббревиацией и

словосложением. Исходный материал таких слов ограничен пределами

словосочетания (прилагательное + существительное) и отражён в

производных словах по одному типу: прилагательное сокращается,

акронимами, в этих случаях начальные буквы слов читаются как отдельное новое слово (НАТО, ЮНЕСКО).

Частотны и обычные аббревиатуры вроде США. Однако, к чему конкретно лучше отнести бленды – к

неаффиксальным способам словообразования или же к словосложению – на данный момент не ясно.
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существительное остаётся полным (спортплощадка, политбюро) [Русская

грамматика 1980: 256]. В то же время, большинство исследований относят

данный вид словообразования к сложносокращённым словам.

Н.И. Мелконян так же рассуждает о влиянии других языков на

современный русский язык и предлагает такие способы словообразования,

как калька и полукалька. Калька, согласно подходу Мелконян, включает в

себя иноязычные заимствования, грамматически не освоенные русским

языком. При этом слово заимствуется целиком со своим произношением,

написанием  и  значением. При полукальке слово или выражение,

переходящее из  английского или другого  языка  в  русский  подгоняется

под  нормы не  только  русской  фонетики,  но  и  грамматики.

Существительные,  к примеру,  могут приобретать  падежные  окончания или

изменяться по словообразовательным моделям русского языка [Мелконян

2012: 4].

Другой подход к калькированию указывает А.А. Быков. Согласно его

мнению, не только корни, но и аффиксы (приставки и суффиксы) имеют

значение, что позволяет производить так называемое словообразовательное

калькирование – поэлементный перевод слова с одного языка на другой

(относительно близкий, также имеющий корни и аффиксы). К примеру,

греческое слово «программа» калькируется на латынь, образуя слова

«прескрипция»; в русском языке по аналогичной схеме образуется слово

«предписание». Помимо калькирования Быков говорит о транскрипции

(записи звучания слова с помощью специальных знаков искусственного

фонетического алфавита) и транслитерации (замене букв одного алфавита

буквами другого по определённым правилам). Подход Быкова к полукалькам

так же отличается: он называет полукальками случаи, когда один из корней

двухкорневого иностранного слова калькируется, а другой –

транскрибируется (светофор, телевидение) [Быков 2008: 3].

В Энциклопедии русского языка Ю.Н. Караулова говорится о

словообразовательных кальках в русском языке как самостоятельном виде
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словообразования. Такие кальки дают поморфемный перевод иностранных

слов. Как и у А.А. Быкова, в данном источнике описаны и полукальки,

образующиеся при неполном (частичном) переводе составляющих

калькируемого слова [Караулов 1997: 175].

П.А. Горшков показывает следующий подход к полукалькам

английского происхождения. При переходе термина из английского языка в

русский, последний подгоняет принимаемое слово под нормы не только своей

фонетики, а так же написания и грамматика. При грамматической

ассимиляции английский термин поступает в распоряжение русской

грамматики, подчиняясь её правилам. Существительные, к примеру,

приобретают падежные окончания: application (прикладная программа) –

«аппликуха», «аппликуху», «аппликухи». Слова этой группы образуются

следующим образом: к первоначальной английской основе определёнными

методами прибавляются словообразовательные модели русского языка. К

ним относятся, прежде всего, уменьшительно-ласкательные суффиксы

существительных. Горшков приводит примеры из сленга программистов: disk

drive – «дискетник», User's Manual – «мануалка». Вследствие того, что

исходный язык является аналитическим, а заимствующий – синтетическим,

имеет место добавление флексий к глаголам: to connect –   «коннектиться»

[Горшков 2006: 9]. В этом данный подход имеет сходства с подходом Н.И.

Мелконян.

В статье А.И. Дьякова описан следующий подход к описанию

заимствования как вида словообразования: часто заимствованием (в

частности, автор подхода говорит об англицизмах в русском языке)

ошибочно называют русское слово. Им приводится следующий пример:

лексема «сёрфингист» не является английским заимствованием, так как в

английском языке нет такого наименования лица с суффиксом -ист (англ.

surfer – человек, занимающийся серфингом). Следовательно, в данном случае

мы имеем дело с русским производным, мотивированным английским

словом «surfing». В другом случае, употребляемое в молодёжном сленге
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слово «лайтовый» (англ. light – легкий), несмотря на формальные признаки

словообразования (а именно – наличие русского суффикса), является

англицизмом, так как производное и производящее слова должны отличаться

семантической наполняемостью, что не наблюдается в данном контексте: и

то, и другое обозначает «лёгкий». То есть, в первом случае может идти речь о

словообразовании, во втором же нет [Дьяков 2012: 73].

Можно говорить о семантических путях образования новых слов. В

частности, в Лингвистическом энциклопедическом словаре отмечается, что

широкая трактовка понятия «деривация» распространяется на процессы

образования в языке любых вторичных знаков разных уровней языка, в том

числе путем использования знака в новом значении. В этом случае можно

говорить о семантической деривации – сужении и расширении значения,

метафорических и метонимических переносах [Режим доступа:

http://tapemark.narod.ru/les/129a.html].

Л.И. Рахманова и В.Н. Суздальцева не просто выделяют различные

способы словообразования в русском языке, а так же отмечают, что в разные

эпохи активизируются разные способы словообразования и пути

возникновения новых слов. Например, после Октябрьской революции в

русской лексике появилось множество новообразований, созданных по

русским словообразовательным моделям, в том числе и сложносокращенных

слов и аббревиатур (агитпоезд, беспартийный, вуз, вузовец, коллективист,

комбед, ликбез, ЦК, юннаты).  В наше время пополнение лексического

состава русского языка наиболее интенсивно осуществляется за счет

заимствований (дайджест, импичмент); так же по-прежнему образуется

большое количество сложносокращенных слов (госдума, иномарка, сбербанк,

спецназ, турбюро), возникает так же большое число новых аббревиатур

[Рахманова, Суздальцева 1997: 160].

Можно так же говорить о таком словообразовании, как контекстное

словообразование или словообразование по аналогии. Т.В. Попова делает

следующие наблюдения: текст – основная предпосылка создания текстовых и
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связанных с контекстом композитов и дериватов, которые часто встречаются

в художественных и публицистических текстах, а при определенных

условиях их наличие даже обязательно. Хотя образование новых

словообразовательных конструкций осуществляется при соблюдении правил

словообразования, в рамках текста оно подчиняется также правилам

построения текста. Тексты постоянно нуждаются в новообразованиях как

необходимых индикаторах актуальной информации. При

словообразовательном процессе по аналогии осуществляется репродукция

словообразовательной модели, которая заполняется новыми лексемами

[Попова 2012: 112]. О таких словообразовательных моделях пишет и В.В.

Бабайцева. В частности, она приводит в пример образец словообразования в

таких единицах, как «столовая» или «рабочий» (переход из одной части речи

в другую), по которому в русском языке начали появляться аналогичные

слова (блинная, пирожковая, закусочная) [Бабайцева 2012: 47].

В нашем исследовании видов словообразования в интернет-сленге мы

будем оперировать следующими понятиями:

- словосложение;

- аффиксация (подразумевая префиксацию и суффиксацию);

- конверсия (переход частей речи);

- сложное сокращение (как способ, отличный от словосложения);

- метонимический и метафорический перенос значения;

- заимствование иностранных корней (согласно подходу А.И. Дьякова);

- калькирование (согласно подходу А.А. Быкова).

Говоря об аффиксации, мы так же затронем понятие продуктивных и

непродуктивных аффиксов. Так же мы будем оперировать понятием

словообразования по аналогии.

1.5 Подходы к описанию влияния интернет-сленга на литературный
язык
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Производя исследования в области интернет-сленга, нам стоит поговорить

о влиянии интернет-сленга на литературный язык.

Стоит поговорить о том, что на язык влияет любой сленг. В статье Ю.К.

Волошина говорится, что сленг является источником пополнения лексико-

фразеологического состава литературного языка и в специфической форме

отражает этно-культурные особенности и менталитет его носителей [Волошин

2015: 26].

В определении сленга, данном в Словаре лингвистических терминов О.С.

Ахмановой, отмечается, что сленг – это элементы разговорного варианта той

или иной профессиональной или социальной группы, которые, проникая в

литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого

отношения к данной группе лиц, приобретают в этих языках особую

эмоционально-экспрессивную окраску [Ахманова 1966: 419]. Данное

определение отмечает, что сленг может покидать сферу своего

первоначального употребления и входить в литературный или повседневный

разговорный язык. Однако, сленговые слова продолжают иметь особую

стилистическую окраску.

Дж. Лио отмечает различные пути влияния сленга на лексику языка. The

use of slang, or colloquial language, introduces many new words into the language

by recombining old words into new meanings. Slang may also introduce an

entirely new word. Finally, slang often consists of ascribing totally new meanings

to old words42 [Liaw, Dani, Johari 2013: 663].

Все вышеперечисленные подходы отмечают влияние сленга на

лексический состав языка.

Электронные коммуникации несомненно оказывает влияние на развитие

языка. Тем не менее, мнения насчёт существенности и важности, а так же

положительного характера этого влияния различны. Так, Э. Дженсен,

создатель словаря интернет-лексики NetLingo, cчитает, что влияние

42 Использование сленга и разговорного языка привносит множество новых лексических единиц,

образованных путём появления новых значений у уже имевшихся слов. В сленге могут появляться

абсолютно новые слова или же совершенно неожиданные новые значения старых слов.
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интернета в целом на язык несущественно, но конкретно его влияние на

лексический запас языка довольно велико. The new technology has not

fundamentally changed existing language but added immensely to the vocabulary43

[Режим доступа: http://www.voanews.com/content/experts-divided-over-internet-

changes-to-language-81898572/162216.html] О влиянии интернета на

лексический запас языка она говорит следующее: hundreds of new words have

emerged since the christening of the Web and millions of people who use the

Internet for personal and professional reasons have had to learn, quite literally, a

new language 44 [Режим доступа: http://www.netlingo.com/press/about-

netlingo.php]

Британский профессор Д. Кристалл имеет схожие взгляды касательно

влияния интернета на лексику языков. It is of considerable interest to note the

way in which salient features of Netspeak, taken from one or other of its situational

manifestations, have already begun to be used outside of the situation of computer-

mediated communication, even though the medium has become available to most

people only in the past decade or so. The influence is mainly on vocabulary, with

graphology affected in some written varieties45. Так же, Кристалл делает и такое

наблюдение: language itself changes slowly, but the Internet has sped up the

process of those changes so you notice them more quickly46 [Crystal 2001: 20]. По

его мнению, интернет значительно ускорил процессы языковых изменений.

О быстроте возникновения новообразований говорит и Л. Колович.

Она так же отмечает, что ежегодно слова, появившиеся в употреблении среди

пользователей англоязычного интернета, попадают в словари английского

43 Новые технологии не произвели глобальных перемен в существующем языке самом по себе, но привнесли

значительное количество новой лексики.
44 С появлением Сети возникло множество новых слов, и миллионам людей, пользующихся интернетом в

личных или профессиональных целях приходится в буквальном смысле учить новый язык.
45 Небезынтересно отметить то, что наиболее яркие черты нетспика уже начали проявляться и

использоваться вне ситуаций компьютерного и сетевого общения, даже не смотря на то, что многие люди

познакомились с данной среда общения совсем недавно, за время последних 10 лет.
46 Сам по себе язык меняется медленно, но интернет значительно ускорил процесс перемен. В итоге, мы

замечаем эти перемены быстрее.
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языка. В то же время она делает следующее замечание: many of these "new"

words are actually just appropriated, meaning they are pre-existing words that are

combined or given entirely new meanings. For example, "social network" became

a word in the Oxford English Dictionary back in 1973, referring to the physical

activity of networking in a social atmosphere. In the 1990s, people began using the

term to refer to virtual engagement, and that became an official definition in

1998. 47 [Kolowich 2014, режим доступа:

http://blog.hubspot.com/marketing/how-internet-changes-language]

Ф. МакФёрсон, главный редактор Оксфордского словаря английского

языка, уверена, что интернет существенно влияет на пути развития языка.

There is no doubt that technology has had a significant impact on language in the

last 10 years. We need evidence that people are using a word over a period of time.

Hence TMI (Too Much Information) and WTF (you may wish to look that one up

for yourself) are in, while OMG (Oh My God) has yet to be included in the

quarterly dictionary updates 48 [McPherson, Kleinman 2010, режим доступа

http://www.bbc.com/news/technology-10971949].

Н. Барон говорит о проникновении интернет-лексики и других сетевых

способов выражения мысли в другие сферы употребления языка. What is

clear, however, is that a number of distinctive linguistic conventions characterizing

many people’s use of language on the Internet are beginning to seep into traditional

spoken and written language. Historically, it is common for concepts or

terminology deriving from developments in technology to find their way into

47 Многие из этих «новых слов» - это чаще всего уже существовавшие ранее слова, но приобретающие

совершенно новое значение в среде Интернет-общения. Так, термин «социальная сеть» впервые был введён

в Оксфордский словарь английского языка в 1973 году применительно к коллективной работе и

коммуникациям между людьми. В 90-ые годы термин стал употребляться в отношении виртуального

общения, что к 1998 стало официальным значением данного понятия.
48 Нет сомнений в том, что технологии оказали существенное влияние на язык за последние 10 лет. Мы

всегда ищем доказательства употребления новых слов на протяжении определенно периода времени [с

целью добавить слово в словарь – примечание наше]. Таким образом, аббревиатуры наподобие TMI и WTF

уже добавлены в словарь, в то время как OMG пока только готовится быть опубликованным в грядущих

обновлениях.
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everyday language. CMC is beginning to have similar effects on contemporary

speech and writing. With respect to spoken language, some American adolescents,

in face-to-face conversation, uses such locutions as “We were all ROTFLing when

the teacher walked in”49 [Барон 2002: 24].

Американский блоггер М. Ита говорит о влиянии интернета и

интернет-сленга на английский язык как о признаке эволюции языка. Rather

than a sign of deterioration, Internet slang is a sign of evolution in the English

language. Internet slang might seem like the downfall of English. Perhaps Internet

writing is not appropriate for the classroom or the workplace right now, but one

day, it will be. Dictionaries and style guides make languages seem like static

entities. In fact, the evolution of language is very alive. They just take longer to

grow. Today, many words with online roots fill gaps in formal language. The word

“googled” is one of them. Like the word “kleenex,” it refers to both a brand and

something beyond that brand 50 [Itah 2011, режим доступа

http://dailytrojan.com/2011/09/21/internet-slang-a-sign-of-evolution].

Говоря о влиянии интернета на язык, нам стоит разобраться и в том,

какие именно слои населения перенимают интернет-сленг и начинают им

пользоваться за пределами интернета. О.С. Варгина отмечает, что развитие

интернета и компьютерных технологий сильно влияет на речь и сленг

49 Можно точно утверждать, что некоторое количество языковых образований, характеризующих речь

пользователей Интернета, начинает проникать в традиционную устную и письменную речь. В истории часто

бывали случаи проникновения терминологии новых технологических сфер в повседневный язык.

Компьютерные технологии сейчас оказывают аналогичное воздействие на современное устное и

письменное общение. Например, некоторые американские подростки используют в живом дружеском

общении Интернет-аббревиатуры, такие как ROTFL (roll on the floor laughing).
50 Интернет-сленг является признаком, скорее, развития английского языка, нежели его разложения.

Возможно, он выглядит как свидетельство гибели английского языка. Возможно, что сейчас стили

Интернет-письма не подходят для выполнения учебных заданий или офисной работы, но однажды они

подойдут и для этого. Словари и учебники по стилистике заставляют языки казаться статичными, но на

самом деле язык эволюционирует. Другое дело, что словари за этой эволюцией не успевают. Сейчас

большинство слов, изначально зародившихся в Интернете, входят в официальный и литературный язык.

Например, глагол “to google”. Как и слово “kleenex”, оно однажды означало конкретный бренд, но затем его

употребление вышло за рамки этого бренда.
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российской молодёжи и облегчает процесс усвоения новой иностранной

лексики [Варгина 2011: 160]. А.И. Карасёва так же говорит, что интернет-

сленг отражает образ мышления, присущий молодому сообществу,

использующему интернет в целях общения. Будучи языковой приметой

поколений, он охватывает аудиторию принципиально более широкую,

нежели сленг какой-либо конкретной социальной группы, объединенной,

например, по профессиональному признаку или признаку общего хобби.

Через наиболее активных пользователей он постепенно привносится в

повседневную жизнь [Карасёва 2008: 130]. По данным, которые

предоставляет Карасёва, средний современный интернет-пользователь имеет

возраст от 18 до 35 лет. Аналогичные наблюдения делают А. Назарян и А.

Гридчин. Internet has become especially popular amongst the younger generations

who have been brought up “computer literate” and are therefore not discouraged

by any technicalities associated with it51 [Nazaryan, Gridchin 2006: 24]. Н. Барон

так же говорит о влиянии интернета и технологий на язык и речь в первую

очередь молодёжи. Researcher Naomi Baron of American University says the

primary users of IM [instant messages – примечание наше] are college age

students and teens52 [Straw 2005, режим доступа http://www.jyi.org/issue/the-

internet-communication-corruptor-or-language-liberator/]. Барон так же делает

наблюдения о том, как общаются в интернете мужчины и женщины. Gender

differences exist in IM conversations, according to Baron's study. Men were more

informative; women were more emotionally involved in their conversations.

Women took twice as long to say goodbye and used more emoticons per

conversation. The average woman used three “smiley faces” when chatting.

Alternatively, men only used one “smiley face” per conversation53 [Straw 2005,

51 Интернет особенно популярен в среде молодого поколения, которое воспитано с ощущением

«компьютерной грамоты» и не чувствует унижения при ассоциации с современными технологиями.
52 Исследователь Наоми Барон отмечает, что интернет-переписками пользуются в первую очередь студенты

колледжей и подростки.
53 В электронных переписках, согласно данным Н. Барон, существуют различия по половым признакам.

Мужчины сосредотачиваются на информации, в то время как женщины стремятся точнее выражать эмоции.
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режим доступа http://www.jyi.org/issue/the-internet-communication-corruptor-or-

language-liberator/].

Не все мнения о влиянии Интернета на язык имеют положительный

или нейтральный характер. М. Кронгауз пишет, что, учитывая

распространение Интернета в современном мире, словесные игры взрослого

населения с большой вероятностью станут основной языковой средой для

сегодняшних детей. Язык, по мнению Кронгауза, осваивается детьми не

столько в школе, под чётким руководством учителей языка, сколько в

обычной повседневной жизни. В силу этого Кронгауз делает негативные

прогнозы относительно влияния Интернета и популярности Интернет-сленга

на грамотность молодого поколения [Кронгауз 2008: 90]. Уже сейчас, по

словам Кронгауза, можно говорить об экспансии Интернет-сленга, его

распространении в первую очередь в разговорной речи и, в ряде случаев, в

письменной речи вне Интернета тоже (например, в некоторых СМИ)

[Кронгауз 2008: 91].

М. Мантеану говорит о том, что в современном мире предлагается

вводить изучение способов общения в интернете в школьные

образовательные программы. В частности, она рассуждает об английском

интернет-сленге и введении его изучения на уроках английского языка. В то

же время она, аналогично Кронгаузу, отмечает беспокойство старшего

поколения за грамотность детей вследствие влияния интернета. Internet slang

has been recommended as a study subject in English-learning classrooms, for the

purpose of developing communication skills by sharing cultural values pertaining

to language, which can be deciphered only in slang. Dictionaries (OED, Merriam-

Webster) have also been updated to embody new jargon slang concepts. But how

does Internet slang influence the use of language outside technology? Is it a tool

for a better communication or a disadvantage for new generations of English-

learning students? Parents are becoming more and more concerned about the

Они в два раза длиннее пишут прощания и используют больше «смайликов», используя в среднем три

«смайлика» за время одной беседы. Мужчины же в среднем ограничиваются одним.
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influence of this type of “textisms” on their children’s formal writing. Linguists

tend to think that the use of letter homophones, capitalizations, keyboard-generated

emoticons, smileys and other symbols leads to a degradation of language in time,

resulting in diminished literacy and poorer linguistic skills 54 [Munteanu 2014,

режим доступа http://www.lexington.ro/en/blog/item/20-internet-slang-and-

textisms.html].

С. Ли делает прогнозы обширного воздействия интернет-языка на

повседневный язык и влияния на образовательные программы по изучению

языков. Internet language will further impact the conventional language, will

become accepted, and will initiate a revolution in language education as well. We

can only wait and see what the future brings 55  [Lee 2013, режим доступа

http://stephenleeatwork.wordpress.com]. Ли так же считает, что рассуждать о

хорошем или плохом влиянии интернета на языке не нужно; заострять

внимание стоит на другом. Since the fusion of Internet language and daily

language is unavoidable, we should rather address the question of how to mediate

the conflicts between Internet language and conventional language than to continue

with the meaningless debate whether the Internet benefits or damages the existing

language56 [Lee 2013, режим доступа http://stephenleeatwork.wordpress.com].

54 Рекомендовано изучать интернет-сленг на уроках английского языка в школе с целью повышения навыков

общения и обмена культурными ценностями, присущими языку, которые находят свои расшифровки

именно в сленге. Новые жаргонизмы и сленгизмы уже входят в некоторые известные словари. Но как

интернет-сленг влияет на развитие языка вне мира технологий? Является ли он полезным для успешной

коммуникации или же вредным для молодых поколений, изучающих английский язык? Родители всё

больше беспокоятся из-за влияния сленга интернета и СМС-переписок на письменные учебные работы их

детей. Лингвисты склонны полагать, что использование омофонов, заглавных букв, «смайликов» и других

символов ведёт к постепенной деградации языка, в результате чего падает уровень грамотности и языковых

умений.
55 Язык интернета продолжит оказывать влияние на повседневный язык, станет официально разрешённым, а

так же произведёт революцию в языковом обучении. Нам стоит лишь терпеливо ждать того, что нам

принесёт будущее.
56 Поскольку слияние общеупотребительного языка и интернет-языка неизбежно, нам стоит

сконцентрироваться на том, как уладить конфликт между интернет-языком и языком повседневного

общения, нежели продолжать споры о пользе или вреде влияния Интернета на существующий язык, которые

не имеют никакого смысла.
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Л.В. Дубина, как и Ли, не делает однозначно положительного или

отрицательного вывода о влиянии интернета на язык и придерживается

центристской позиции. С одной стороны она говорит о сдвигах норм речи,

которые многими воспринимаются негативно, как «порча» и деградация

языка. С другой стороны Дубина отмечает явления, связанные с

усложнением языка в результате влияния интернета, которые позволяют

говорить о наличии тенденции к интеллектуализации современной культуры.

Таким образом, можно говорить о потере одних возможностей языка и в то

же время появлению новых. Две эти противоположные тенденции Дубина

считает сторонами одного целого [Дубина 2013: 178]. Рассматривая влияние

интернета на различные языковые уровни, Дубина говорит о наибольшем

влиянии интернета на уровне лексики и появлении новых слов и новых

значений, изменении частотности сочетаемости и ассоциативных связей

[Дубина 2013: 180]

Н.К. Рябцева заостряет внимание на широком использовании в

интернете научных терминов вне научного стиля речи, использовании

иноязычной лексики, аллюзивности и словотворчестве. Эти явления, по её

словам, усложняют восприятие информации, делают его многоступенчатым

и опосредованным, требуют интеллектуальных усилий и делают

коммуникацию более содержательной и интеллектуально насыщенной и,

одновременно с этим, более непринуждённой, неформальной и

многослойной [Рябцева 2011: 113].

На основе имеющихся подходов можно сделать следующий вывод:

общение в интернете на данный момент не оказывает глобального влияния

на систему языка в целом, но его влияние на отдельные аспекты языка

заметно. В частности, можно говорить о:

1) влиянии интернета на лексику языков и расширении их

лексического состава за счёт интернет-сленга и

проникновении возникающих в интернете слов в другие

сферы употребления языка;
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2) распространении влияния интернет-сленга среди молодого

поколения.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

Однозначного определения сленга не существует, но разные подходы

позволяют выделить следующие его характеристики: его характерность в

первую очередь для просторечия, его открытость и незамкнутость по

отношению к другим сферам общенационального языка,  его

распространённость в малых общественных группах, а так же его

недолговечность и постоянная переменчивость. Кроме этого, нет его чёткой

дифференциации с термином «жаргон». Это позволяет говорить об этих

понятиях как о синонимах.

Лингвистами отмечается ряд особенностей общения в интернете: его

пограничное положение между устной и письменной речью, наличие

нетипичных средств выражения мысли, а так же существование выражений и

лексики, характерных именно для общения в интернете. Для этой лексики

характерны изменчивость и быстрая смена одних языковых тенденций

другими. Это позволяет нам говорить о существовании интернет-сленга,

поскольку наличие особой лексики, изменчивость и характерность для

конкретной социальной группы соответствует лингвистическому

определению сленга.

Существует множество подходов к выделению способов

словообразования в английском и в русском языке. В общем виде можно

выделить такие виды образования новых лексических единиц, как

словосложение, аффиксация (подразумевая префиксацию и суффиксацию),

конверсия (переход частей речи), сложное сокращение (как способ, отличный

от словосложения), метонимический и метафорический перенос значения, -

заимствование иностранных корней и калькирование. Данные способы

проявляются в образовании единиц интернет-сленга.

Способы общения, возникающие в интернете, могут влиять на

повседневный и литературный язык, а так же проникать в другие сферы

жизни людей. Общение в интернете на данный момент не оказывает
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глобального влияния на систему языка в целом, но его влияние на отдельные

аспекты языка заметно. В частности, можно говорить о влиянии интернета на

лексику языков и расширении их лексического состава, а так же о

распространении влияния интернет-сленга среди молодого поколения.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГЕ

2.1. Критерии отбора интернет-сленгизмов

Для нашего исследования нами отобрано 117 английских и 126 русских

единиц интернет-сленга. Английские интернет-сленгизмы представлены в

180 примерах употребления. Русские интернет-сленгизмы представлены в

191 примере употребления.

В группу интернет-сленгизмов мы включили:

- названия и описания составляющих анализируемых веб-сайтов и

других сетевых проектов;

- названия и описания действий, осуществляемых пользователями на

веб-сайтах;

- терминологию веб-сайтов;

- названия исконно сетевых жанров общения (чаты, форумы,

комментарии, личные сообщения в социальных сетях);

- названия и описания сетевых игр;

- примеры языкового творчества участников, сопровождающие

виртуальную коммуникацию.

Соответственно, мы отбирали примеры для исследования исходя из их

соответствия данным темам.

Значения интернет-сленгизмов уточнялись нами при помощи словарей

интернет-сленга Netlingo.com, Slanger.ru и Scio.ru.

Стоит отметить, что на некоторых сайтах в силу специфики их

устройства и функций у пользователей возникает свой сленг (например,

такое слово как to retweet более характерно для сервиса Twitter, в то время

как слова наподобие masterpost и to reblog можно будет чаще наблюдать в

сети Tumblr). В то же время выбранные нами для исследования сайты так или

иначе пересекаются между собой. Например, пользователи Twitter, Tumblr,



51

Diary и ВКонтакте часто обмениваются ссылками на видеоролики с сайта

YouTube или свои страницы в Instagram; если у пользователя есть страницы в

Twitter и Tumblr, то можно настроить импорт новых записей со страницы

пользователя в Tumblr на его страницу в Twitter. Так же в Twitter можно

импортировать записи со страницы ВКонтакте. Данные факты позволяют

говорить о наличии общего сетевого пространства пользователей различных

Интернет-сервисов, которое обуславливает случаи взаимопроникновения

слов, характерных для одного сетевого сервиса или вида сетевого общения в

другие.

2.2. Словообразование в английском интернет-сленге

Здесь и далее проанализированные примеры будут отсортированы по

корням и словообразовательным гнёздам. Единичные случаи

словообразования, не входящие в большие словообразовательные гнёзда,

рассмотрены вместе в соответствующем подпункте. В выводах по данному

пункту будут подсчитаны наиболее частотные способы словообразования и

выявлены особенности словообразовательных процессов в целом по всем

проанализированным примерам.

anonym

Нами обнаружено 4 единицы с корнем anonym и 6 примеров их

употребления.

Слово anonym означает человека, пожелавшего остаться неузнанным.

Оно приминительно и к пользователям интернета, а так же образует в свою

очередь ряд характерных интернет-сленгизмов.

Looking for a good way to get anonymized. No, this never anonymized me.

Глагол to anonymize образован от слова anonym при помощи глагольного

суффикса –ize и означает «сделать анонимным», «обеспечить анонимность».

Данный глагол так же образует существительное anonymizer при помощи
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суффикса –er, обозначающее программу или веб-сайт, обеспечивающий

пользователям интернета анонимность. I use anonymizer and I still can’t reach

the link.

Корень anonym в усечённом виде становится частью сложнослоговых

сокращений, таких как anonchat (anonymous chat, анонимный чат в

интернете) и anontalk (anonymous talk, анонимная беседа). Looking for a good

anonchat. Had a cool anontalk today. This anontalk is getting more and more

interesting.

blog

Нами обнаружено 16 единиц с корнем blog и 24 примера их

употребления.

интернет-сленгизм blog является сокращённой формой исходного

сложного слова weblog, означающего интернет-дневник или интернет-

журнал. Значение слова blog является идентичным указанному. My blog is a

trashcan. This blog contains a lot of Supernatural. A completely Muse blog.

К данному существительному может присоединяться суффикс –ie,

образующий уменьшительно-ласкательную форму bloggie. Welcome to my

sweet bloggie.

От существительного blog методом конверсии образован глагол to blog,

значащий «вести интернет-дневник». I‘m blogging random stuff. Данный

глагол в свою очередь образует отглагольное существительное blogging со

значением ведения интернет-дневника. Blogging saved my life. What’s so cool

about blogging you ask?

Так же, методом аффиксации образуется существительное blogger,

обозначающее интернет-пользователя, ведущего интернет-дневник. Heard of

that blogger? Аффиксацией так же образован глагол to reblog, обозначающий

копирование пользователем записи из чужого интернет-дневника в свой со

ссылкой на исходного автора. I highly recommend you follow the person I

reblogged this from. I’m reblogging that again because of reasons. Never tired of
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reblogging! Данный глагол так же образует отглагольное существительное

reblogging. I have a terrible habit of reblogging late at night. При помощи

такого же префикса –re от существительно blog образуется существительное

reblog, подразумевающее копию записи другого пользователя со ссылкой на

оригинал. Warning! My blog is full of reblogs. Wow, so many reblogs of my edit?

От глагола to reblog при помощи суффикса –able может образовываться

прилагательное reblogable (доступный для публикации в других интернет-

дневниках). That was reblogable.

Существительное принимает участие в словосложении. Например,

образуется такое существительное, как blogosphere, означающее

совокупность всех интернет-дневников. Cinnamon Roll joke was kinda nuclear

bomb for the blogosphere. Методом словосложения образуются названия

отдельных видов интернет-дневников: artblog (дневник для авторских

рисунков), photoblog (для фотографий), videoblog (для видеозаписей). Here’s

a link to my artblog. You have an artblog? Creating a separate photoblog maybe?

I’m thinking of running a videoblog. От последнего из данных

существительных образована сложносокращённая единица vlog, от которой в

свою очередь образуются такие единицы, как to vlog (конверсия) и vlogger

(суффиксация). Is it a vlog or what? No time to vlog lately, sorry. Libra: vlogging

everything they see. Just a 14-years-old vlogger.

click

Нами обнаружено 2 единицы с корнем click и 3 примера их

употребления.

Интернет-сленгизм click означает действие, выполняемое при нажатии

кнопки компьютерной мыши. Существительное click и глагол to click

относятся не столько к интернет-сленгу, сколько к сленгу пользователей

компьютеров в целом. Тем не менее, от него образован ряд интернет-

сленгизмов, характерных для записей пользователей в интернете и интернет-

сайтов.



54

При помощи суффикса –able от глагола to click образуется

прилагательное clickable, означающее «способный давать реакцию на

нажатие мышки». All the images are clickable. Check the links because they

aren’t clickable. Данное прилагательное так же образует существительное

clickability – возможность производить нажатие мышкой с последующей

реакцией – при помощи суффикса -ity. Oh sorry, I forgot to edit the clickability

of pics!!!

flood

Нами обнаружено 5 единиц с корнем flood и 8 примеров их

употребления.

Интернет-сленгизм flood несёт значение «множество сообщений, часто

не несущих смысловой нагрузки» и образован методом метафорического

переноса значения от слова flood, означающего «наводнение» («наводнять»

сообщениями). Stop this flood. Tired of scrolling through your flood.

Me being a worthless flooder. Суффикс –er образует от существительного

flood другое существительное, означающее человека, оставляющего большое

количество сообщений. Так же был зафиксирован случай использования

корня flood с суффиксом существительного –ness. SUCH A FLOODNESS

OF BEAUTY!!

Sorry, I’m flooding posts today. Me flooding pictures. Stop flooding crap!

В данных сообщениях пользователей сайта Tumblr от существительного

flood методом конверсии образован глагол to flood, означающий

«оставлять множество сообщений». От данного глагола так же образуются

новые глаголы при помощи префиксов. My blog is overflooded with that

awful man’s photos.

follow

Нами обнаружено 4 единицы с корнем follow и 6 примеров их

употребления.
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Интернет-сленгизмы to follow и follower образованы путём

метонимического переноса от литературных слов, означающих

«следовать» и «последователь» соответственно. В интернет-сленге они

означают «подписаться, следить за обновлениями» и «подписчик». I

highly recommend you follow this lovely blog. Follow me on Instagram! My

Tumblr followers are lovely.

Данные слова принимают отрицательный префикс un-, в результате

чего получаются пары антонимов to follow – to unfollow (подписаться –

отписаться) и follower – unfollower (подписавшийся – отписавшийся).

Goodbye, unfollowers! I was about to hit 200 followers when someone

unfollowed me, okay. Unfollowing half of my subscriptions, they became

trash.

google

Нами обнаружено 3 единицы с корнем google и 5 примеров их

употребления.

Глагол to google образован от названия поисковой системы Google,

употребление которого вышло за рамки одного лишь наименования и

перешло в разряд глагола (конверсия), который стал обозначать

«искать при помощи Google». Just googled it. Lyrics are random, google them

to know the songs. От данного глагола так же образуется отглагольное

существительное googling. I’ve never been okay at googling. Googling didn’t

help!

Глагол to google может принимать суффиксы. You’re a miraculous

googler, my personal savior! Существительное googler образовано при

помощи суффикса –er и означает человека, успешно пользующегося

данной поисковой системой.
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like

Нами обнаружено 6 единиц с корнем like и 11 примеров их

употребления.

В среде интернет-общения глагол to like приобрёл новое значение путём

метафорического переноса: выразить одобрение к записи или публикации

другого пользователя путём нажатия специальной кнопки, обычно

размещаемой под записью. Please like and subscribe! Omg, you liked my tweet?

Again liking my Instaphotos?

От данного глагола путём конверсии образовано существительное like,

означающее одобрение одного отдельного пользователя. Dunno how many

likes this post will get. Likes and comments go from my another acc. I wonder why

such a stupid vis has so many likes.

Глагол to like может принимать аффиксы. В частности, мы заметили

использование таких единиц, как hyperlike и overlike. HYPERLIKING

EVERYTHING IN YOUR BLOG. Sorry, guess I overliked all your stuff, it’s

amazing. Данный глагол так же принимает отрицательный префикс –dis и

образует глагол to dislike, означающий действие, противоположное по

смыслу глаголу to like в интернет-сленге. Disliking this now because of not

having my OTP. How to dislike??? От данного глагола путём конверсии так же

образуется существительное dislike. WHY DOES THIS HAVE SO MANY VIEWS

AND SO FEW DISLIKES?

line

Нами обнаружено 4 единицы с корнем line и 5 примеров их

употребления.

От корня line, обозначающего в данном случае «линия связи», образован

следующий ряд интернет-сленгизмов:

Hell he’s been online half an hour ago. Slither.io an online game. Слово

online, образованное путём сложения предлога on и существительного line,

употребляется в роли прилагательного («сетевой», либо «находящийся в
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сети»). Имеется так же прилагательное offline, имеющее противоположное

значение («находящийся вне сети» или «внесетевой»). Quoting my offline

conversation. Данные два слова так же могут переходить в разряд наречий

наречий («в сети» и «не в сети» соответственно): Shall we draw together online

some day? Let's discuss that offline.

LOL

Нами обнаружено 2 единицы с корнем lol и 3 примера их употребления.

Акроним LOL расшифровывается как “laughing out loud” («умираю со

смеху») и изначально использовался как замена этой фразы в интернет-

переписке. Нами были обнаружены случаи перехода этого акронима в разряд

других частей речи.

Such a lol! В данном случае от акронима LOL методом конверсии

образовано существительное, использованное в данном примере в общем

падеже, единственном числе и в сопровождении неопределённого артикля.

Был так же обнаружен случай использования такого существительного во

множественном числе. Seeing all these lols killed me.

Данный акроним так же переходит в разряд глагола. I lol’d. Видимый в

данном примере глагол to lol использован в прошедшем времени с

усечённым суффиксом –ed.

mute

Нами обнаружено 2 единицы с корнем mute и 5 примера их

употребления.

Глагол to mute, изначально означающий «заглушать», приобрёл в

интернет-сленге новое значение путём метонимического переноса значения:

блокировать пользователя, лишая его возможности отправлять

определённому человеку сообщения. You can mute them, don’t let them disturb

you. Hey, he muted me! Muting post because I'm not listening to your trolling any

longer.
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Данный глагол принимает отрицательный префикс –un, в результате

чего образуется глагол to unmute, выражающий противоположное действие –

разблокировать пользователя. Can you unmute me on Twitter? Unmute you

later.

post

Нами обнаружено 9 единиц с корнем post и 13 примеров их

употребления.

интернет-сленгизм to post имеет значение написания и публикации

пользователем сообщения, видимого любому другому пользователю;

происходит данная единица путём метонимического переноса от глагола to

post, означающего «отправить письмо» (новое значение – «отправить

электронное сообщение в сеть»). Me: posting stuff. I have to make up for not

posting anything new yesterday. I love everything you post.

От данного глагола по конверсии происходит другой интернет-

сленгизм post, являющийся существительным и обозначающим

сообщение, видимое каждому пользователю интернета. Bless this post.

Oh my, you found that post!

От корня post образуются другие единицы при помощи суффиксов

и префиксов. В следующем примере: I found the original poster of that art! –

мы видим слово poster, образованное при помощи суффикса –er и

означающего пользователя, опубликовавшего сообщение.

Please reblog, not repost. Too sad it was reposted. Глагол to repost

образован при помощи префикса re- и означает «опубликовать чьё-то

сообщение повторно». Данное слово встречается и в роли

существительного: Already seen the longest repost?

Данный корень принимает участие и в словосложении.

That’s a masterpost!!! Слово masterpost (master + post) имеет значение

наиболее яркого и информативного сообщения.
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What am I doing now: shitposting. I so much love shitposting.

Видимый в данном случае глагол to shitpost (shit + to post) и

отглагольное существительное shitposting имеет значение «публиковать

ерунду» и употребляется в ироничных, либо оценочных контекстах в

силу негативной коннотации одного из составляющих корней. Данный

случай словосложения так же может сопровождаться аффиксацией: The

blogger you reblog this from is a shitposter. You’re a shitposter! Суффикс

–er образует от указанного выше глагола существительное,

обозначающее пользователя, публикующего на своей странице

бессмысленные сообщения, которое так же является стилистически

окрашенным.

spam

Нами обнаружено 7 единиц с корнем spam и 8 примеров их

употребления.

Корень spam, изначально являвшийся сложнослоговым сокращением от

“spiced ham”, вошёл в интернет-лексикон со значением надоедливой рекламы

или рекламной рассылки. Waiting for cute messages, finally getting something,

checking… oh no, it’s spam. В социальных сетях, таких как Tumblr и Twitter,

он так же приобрёл значение публикации множества сообщений, которые

могут так или иначе раздражать посетителей или подписчиков страниц. All

that Oscar spam all over my newsfeed.

От данного корня методом конверсии образуется глагол to spam.

Spamming your newsfeed with new TLSP photos!

I’m tired of spammers! Суффикс –er образует от корня spam

существительное, означающее человека, рассылающего назойливую рекламу

путём личных сообщений.

Корень spam принимает участие в словосложении. Promised photospam

cancelled. Слово photospam (photo + spam) является существительным и
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используется в значении сообщений с большим количеством

фотографий.

My new gifspam, ladies and gentlemen. Слово gifspam (GIF + spam)

является существительным и использовано в данном случае в значении

сообщения с большим количеством анимированных изображений,

сохраняемых и передаваемых по интернету в формате GIF.

Yes, another picspam. Слово picspam (picture + spam) является

сложнослоговым сокращением и существительным и используется в

значении сообщений с большим количеством изображений. Данное

существительное так же может подвергаться конверсии.

PICSPAMMING YOU WITH AWESOMENESS. В данном случае мы

видим глагол to picspam – «оставлять множество [возможно

надоедливых] сообщений с изображениями».

tweet

Нами обнаружено 4 единицы с корнем spam и 9 примеров их

употребления.

Данный корень характерен в первую очередь для сервиса Twitter и

специфики его устройства.

Глагол to tweet в сети Twitter путём метафорического переноса

принимает значение «оставить короткое сообщение в Twitter». Tweet me

when you’re free. No, I’m not tired of tweeting my new dress.

Scrolling through the tweets about Easter and being like wat. I lost

Matt Bellamy’s tweet about his fracture. В этих примерах мы видим

существительное tweet, образованное от глагола to tweet путём

конверсии и означающее короткое сообщение в Twitter.

Данный сервис поддерживает функцию цитирования чужих

сообщений на своей странице со ссылкой на оригинал, которая

получила своё название: to retweet. Retweet if you agree. Why are people

retweeting that tweet? Alex Kapranos keeps retweeting random rubbish.
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Данный глагол путём конверсии образует существительное retweet,

означающее процитированное сообщение со ссылкой на оригинальный

источник. Let’s see how many retweets this panda will get. 55 retweets, is

that real?!

youtube

Нами обнаружено 2 единицы с корнем youtube и 4 примера их

употребления.

Глагол to youtube образован от названия видеосервиса YouTube,

употребление которого вышло за рамки одного лишь наименования и

перешло в разряд глагола (конверсия), который стал обозначать

«загружать видеоролики на YouTube». I'm not even trying to youtube, just

uploading random stuff.

От данного глагола при помощи аффиксации образуется такое

существительное, как youtuber – пользователь, загружающий видео на

YouTube, чаще всего свои собственные. I’m a big fan of youtubers. Watch that

youtuber, he’s funny. Why didn’t you tell you became a youtuber?!

Единицы, образованные от других корней

В данном подпункте мы опишем единицы английского интернет-сленга,

не образующие больших словообразовательных гнёзд, и приведём примеры

их употребления.

I’m sure my irl friends don’t care about me. I chatted to my irl friend.

интернет-сленгизм irl образован от интернет-акронима IRL (in real life – в

реальной жизни, в жизни вне интернета). Изначально использовавшийся как

замена данной фразы, в данных случаях этот акроним переходит в разряд

прилагательного и используется как определение в предложении.

A screenful of pics. Got a folderful of young Beatles photos. Opened it and

got a windowful of spam. Слова screenful, windowful и folderful образованы от

слов folder, window и screen при помощи суффикса –ful.
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Long time no selfies. Taking weird late night selfies. One more duck-face

selfie. Слово selfie образовано при помощи уменьшительно-ласкательного

суффикса –ie и означает фото самого себя, сделанное чаще всего на камеру

мобильного телефона. Аналогичный суффикс можно встретить в таких

употребляющихся в интернете словах, как linkie (от link), newbie (от new

person), piccie (от picture), smilie (от smile, в значении «смайлика»). Send me a

linkie? So many piccies!!! I’m a newbie here. Hey I’m always ready to help

newbies! Such a super-hyper-newbie. Aww, what a cute smilie.

New to cyberlife? I don’t trust cybermarkets. Do you believe in cyberlove

because I do. Where is my precious cyberbaby? Got a cyberwife, yo! В данных

примерах мы наблюдаем ряд существительных (cyberlife, cybermarket,

cyberlove, cyberbaby, cyberwife), образованных при помощи префикса cyber-,

означающего связь с компьютерами, интернетом и виртуальным

пространством. Нами так же обнаружен такой глагол с префиксом cyber-, как

to cyberbully и отглагольное существительное cyberbullying. Heard of that

artist who fell a victim of cyberbullying? I wish everyone never to be cyberbullied.

I am rofling. Because of you I rofled. интернет-сленгизм to rofl

образован от интернет-акронима ROFL (rolling on the floor laughing – катаюсь

по полу от смеха). Изначально использовавшийся как замена данной фразы, в

данных случаях этот акроним переходит в разряд глагола. Аналогично был

образован глагол to lmao от акронима LMAO (laughing my ass out,

синонимичное русскому «живот надорвал»). This was actually me lmaoing.

My whole life is so Tumblr’ed. Прилагательное Tumbler’ed образовано при

помощи суффикса –ed от названия сервиса Tumblr.

Such a tumblrstyle. Существительное tumblrstyle образовано путём

словосложения (Tumble + style).

I got lots of feels after watching! В данном примере мы видим конверсию.

Глагол feel (чувствовать) использован в роли существительного и имеет его

формальные признаки (в частности множественное число). Данное

существительное означает «чувство».
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Just make me unfeel that! Those feels cannot be unfelt. Глагол to feel

(чувствовать) при помощи отрицательного аффикса образует глагол to unfeel,

несущий значение «убрать воспоминания о своих ощущениях».

Sorry for my offtopic. Существительное offtopic образовано путём

сложения (off + topic) и обозначает отклонение от изначальной темы

разговора. Данное слово может сокращаться: Nope, that was a mere offtop.

Offtop is coming next. В виде сокращения это слово путём конверсии может

становиться прилагательным: Another offtop post. Мы так же зафиксировали

случай перехода этого слова в разряд глагола to offtop, обозначающего

«отклоняться от темы». Me offtopping stuff.

Seriously, how do I anatomy? I can’t art. Существительные anatomy и art

путём конверсии образуют глаголы to anatomy и to art, означающие «знать

анатомию» и «рисовать». Аналогичным образом глаголы могут

образовываться от названий расширений компьютерных файлов,

создаваемых пользователями: How do I gif? Need more time to gif this. (to gif –

от названия расширения анимированного графического файла GIF) Глаголы

образуются и от названий компьютерных программ. Нами был зафиксирован

глагол to photoshop, образованный от названия графического редактора

Photoshop. I’m so weak at Photooshopping. This was photoshopped, apparently.

I’m going to die from fangirling. Lemme just keep fangirling. Yep I fangirled

like a dork. Глагол to fangirl образован от существительного fangirl,

«фанатка», и насеет значение «быть яростной фанаткой», «фанатеть».

Интернет-сленгизм inbox, образованный путём словосложения (in + box,

буквально «в ящике»), стал существительным, именем-нарицательным для

раздела входящих сообщений в ящике электронной почты, либо в учётной

записи на веб-сайте. 0 messages in my inbox. Please check your inbox.

Слово user – «пользователь» – в интернет-сленге стало означать

«пользователь интернета», сузив таким образом своё значение. С

данным значением, слово user активно принимает участие в

словосложении. Нами зафиксированы такие единицы, как username
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(имя пользователя) и userpic или usericon (картинка в учётной записи

пользователя). He just doesn't want you trying to find his username. New

userpic maybe? Thinking of changing my usericon but no idea for what.

Can someone help me decode the page? Oh, casually delinked it. В

данных примерах можно увидеть интернет-сленгизмы to decode

(прочитать код страницы) и to delink (убрать ссылку), образованные

при помощи префикса de- от глаголов to code и to link.

Newsfeed seems endless after two days absence. I was afraid to read my

Twitter newsfeed. Существительное newsfeed – «лента новостей» – сужает в

интернет-сленге своё значение и теперь означает ленту обновлений на

страницах, на которые подписан пользователь. В частности, такое название

лента обновлений имеет в сети Twitter. Аналогичное явление на сайте Tumblr

имеет иное наименование – dashboard, «приборная панель». Данный

сленгизм образован путём метонимического переноса, так как страница с

обновлениями в Tumblr имеет и кнопки создания и редактирования записей.

It’s all over my dashboard! Exploding your dashboards with brand new pictures.

Using adblocks? Существительное adblock является сложнослоговым

сокращением (advertisement + block) и означает программу, блокирующую

рекламу на сайтах. Данное существительное путём конверсии образует

глагол to adblock, означающий «блокировать рекламу». Why don’t you

adblock? Adblocking slows my browser down.

Wow, smexy. Прилагательное smexy является стяжением (блендом) слов

smart и sexy, подразумевая таким образом одновременно и привлекательность

человека, и его ум.

I had a facepalm. Существительное facepalm образовано путём

словосложения (face + palm) и обозначает жест в виде ладони, поднесённой

ко лбу, который подразумевает разочарование, стыд или раздражение у

пользователя, пишущего сообщение. От данного существительного путём

конверсии образуется глагол to facepalm, означающий аналогичный жест.

This made me facepalm. I FACEPALMED.
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В интернет-сленге используется сокращение от слова robot, пишущееся

как bot, которое обозначает пользователя-программу или программу,

выполняющую предписанные задачи. Currently online: 3 users, 2 bots. Geeking

out trolling a bot. Данное сокращение принимает участие в словосложении и

давать такие единицы, как spambot (программа-рассылка спама), chatbot,

talkbot (виртуальный собеседник). SO TIRED OF BLOCKING SPAMBOTS.

That chatbot is hilariously funny. Are talkbots really interesting?

Nice new avatar btw. Realised that my avatar is about three yrs old.

Слово avatar, изначально обозначающее воплощение божества на Земле,

в интернете стало применяться в значении картинки, представляющей

пользователя в Сети (случай метафорического переноса). Данное слово

употребляется синонимично слову userpic или usericon.

2.3. Словообразование в русском Интернет-сленге

Здесь и далее проанализированные примеры будут отсортированы по

корням и словообразовательным гнёздам. Единичные случаи

словообразования, не входящие в большие словообразовательные гнёзда,

рассмотрены вместе в соответствующем подпункте. В выводах по данному

пункту будут подсчитаны наиболее частотные способы словообразования и

выявлены особенности словообразовательных процессов в целом по всем

проанализированным примерам.

блог

Нами обнаружено 2 единицы с корнем блог и 7 случаев их употребления.

Русский интернет-сленгизм блог является англицизмом, образованным

от английского интернет-сленгизма blog (интернет-дневник, интернет-

журнал), и употребляется с идентичным значением. Так зайди к ним в блог,

там есть ссылка наверняка. Чтоб мне сказали в мои 13 лет, что я однажды

увижу это в их блоге.
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Слово блог в русском языке принимает аффиксы, такие как –ик; в

результате этого происходит так же чередование согласных в корне (г – ж). У

меня бложик есть. Так лень писать в бложик сейчас. У него бложик был,

но он его потёр, кажется. Они же в бложик это постили? Подписан на 338

бложиков.

имхо

Нами обнаружено 4 единицы с корнем имхо и 6 случаев их употребления.

Русский интернет-сленгизм имхо является англицизмом, образованным

от английского акронима IMHO (in my humble opinion). Если в английском

языке данный акроним изначально используется как замена исходной фразы,

то в русском языке наблюдается переход данного англицизма в разряд

существительного (конверсия). Данное существительное по своему значению

является синонимичным оригинальному английскому акрониму и обозначает

личное мнение пользователя.

Не обижайтесь, это всего лишь моё имхо. Всё зависит от личного

имха. В данных примерах можно увидеть склонение слова имхо по падежам.

Кроме того, с ним согласуются притяжательное местоимение моё и

прилагательное личного. Нами были зафиксированы и случаи употребления

слова имхо во множественном числе. Иди и пиши свои имхи в другом

месте!!! От данного существительного при помощи аффиксов образуются

другие единицы. В частности, нами были зафиксированы случаи

употребления существительного имховость и прилагательного имховый, а

так же наречия имхово. Ваш комментарий – сплошная имховость. Слишком

имховая заметка. Как-то чересчур имхово, без объективности.

лайк

Нами обнаружено 8 единиц с корнем лайк и 18 случаев их употребления.

Данный корень является англицизмом, образованным от глагола to like в

значении, приобретённом им в интернет-сленге – выразить одобрение к
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записи, фотографии или любой другой публикации другого человека, нажав

соответствующую кнопку, а так же от существительного like, образованного

в английском интернет-сленге путём конверсии. В русском языке данное

слово функционирует как существительное мужского рода. Выложи теперь в

сеть и собирай лайки. Очень напоминает шутку про ловлю лайков на фотку.

Не забывайте ставить лайки. Ставь лайк, если у тебя был такой мяч. А

зачем лайки ставите? Так же в русский язык заимствуется английский

Интернет-сленгизм dislike, его значение при этом сохраняется. 11

сотрудников Рентиви поставили дизлайк. Дизлайки ставят только самые

бессердечные.

При помощи глагольных суффиксов –а и –у в русском языке образуются

глаголы лайкать и лайкнуть. Всегда так приятно, когда красивые мальчики

лайкают твои фотки. Почему мои рисунки стали меньше лайкать?

Однажды они перестанут лайкать свои же посты. Ну лайкни фотку, ну

пожалуйста. Она лайкнула аватар. Данный глагол может

модифицироваться префиксами и образовывать такие глаголы, как залайкать,

перелайкать. Какой-то чувак мне всю галерею залайкал. Всей красоты не

перелайкать.

Корень лайк принимает участие в словосложении. Мы нашли такие

слова, как лайкозависимость и лайкозависимый. У тебя лайкозависимость.

Да вам от лайкозависимости лечиться пора. Как побороть

лайкозависимость? Тот неловкий момент, когда вы обновляете статус и

осознаёте, что лайкозависимы.

логин

Нами обнаружено 4 единицы с корнем логин и 7 случаев их

употребления.

Интернет-сленгизм логин происходит от английского to log in – войти на

сайт под именем пользователя. В русском языке он имеет значение имени

пользователя на сайте и функционирует как существительное мужского рода.
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Помогите вспомнить пароль к логину. Можно ли восстановить логин?

Зарегистрировала новый логин, но не могу под ним зайти.

Слово логин так же может образовывать глагол логиниться (входить на

сайт под именем пользователя), который может модифицироваться

префиксами, образуя глаголы залогиниться и разлогиниться. Не получается

логиниться. Впервые года, наверное, за четыре залогинилась на Дайри. Всё

залогиниться не могла, сайт меня выкидывал. Кого Дайри часто

разлогинивает?

лол

Нами обнаружено 8 единиц с корнем лол и 11 случаев их употребления.

Русский интернет-сленгизм лол является англицизмом, образованным от

английского акронима LOL (laughing out loud). В английском языке данный

акроним используется как замена исходной фразы, так и как слова различных

частей речи, образованные путём конверсии.

В русском языке мы пронаблюдали случаи переход данного англицизма

в разряд существительного (конверсия), в результате чего образуется

существительное со значением чего-либо очень смешного по мнению

пользователя. Вот так лол. Дойди до конца, в конце игры лол будет. Такого

лола никто не ожидал.

От корня лол путём присоединения аффиксов образуется ряд других

лексических единиц. К примеру, мы обнаружили существительные,

образованные при помощи уменьшительно-ласкательного суффикса –чик и

оценочного суффикса –ищ. Случился тут в жизни лольчик. Лолище просто.

Данный корень сочетается так же с приставками десятичных единиц, таких

как мега-. У неё на сайте была выложена такая фотка, так вот, это

МЕГАЛОЛ.

Тест очень длинный и очень лольный. А хотите лольное видео?

Суффикс –н образует от корня лол прилагательное лольный со значением

«очень смешной». Путём добавления суффикса –о от данного
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прилагательного могут образовываться и наречия. Лольно, да. Были

зафиксированы и случаи образования от корня лол глаголов, таких как

лолировать и прололировать. Листал обновления и люто, бешено лолировал.

Прололировала лет на двести вперёд.

онлайн-оффлайн

Нами обнаружено 6 единицы с корнями онлайн и оффлайн и 8 случаев

их употребления.

Интернет-сленгизмы онлайн и оффлайн являются англицизмами о

образованы от английских сленгизмов-антонимов online (в сети) и offline (не

в сети). В русском языке они могут встречаться в роли наречий. Он не

онлайн сейчас. Написала ему вчера, но он был оффлайн. Так же они могут

переходить в разряд существительных (конверсия). Кто сейчас в онлайне?

Когда три человека сейчас в онлайне и не отвечают на сообщение, мне не по

себе. Стоило выйти в оффлайн, как тут сразу такое шоу началось.

Так же, при помощи суффикса прилагательного –н данные слова

образуют прилагательные онлайновый и оффлайновый, означающие

«происходящий в Сети, сетевой» и «происходящий не в Сети, внесетевой».

Убил пол-вечера на онлайновые игрушки. Эх, сейчас бы в онлайновую

рисовалку. Надо устроить оффлайновую движуху.

пост

Нами обнаружено 14 единиц с корнем пост и 22 случая их употребления.

Русский интернет-сленгизм пост является англицизмом, образованным

от английского интернет-сленгизма post, который приобрёл в интернет-среде

значение опубликованной записи. В русском языке данное слово

употребляется в аналогичном значении. Господи, вся моя жизнь в одном

посте просто. Я ждала этого поста больше самой серии. Кроме того,

данный корень принимает уменьшительный суффикс –ик. Больше двух

недель собиралась с силами, чтобы написать сюда постик.
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Глагол to post в свою очередь так же заимствуется, приобретая русский

глагольный суффикс –и, и образуя новый глагол постить. Они же в бложик

это постили? Хватит постить, дурак. Не понял, как правильно постить

картинки, ну да ладно. Данный глагол принимает различные русские

префиксы, образуя новые глаголы: запостить, напостить. Я не могу не

запостить это видео снова. Запостите скриншот из игры. Вот жеж

напостили шлака всякого.

В русский язык так же заимствуются английские интернет-сленгизмы

repost и to repost, образующие при помощи русской аффиксации слова

соответствующих частей речи, такие как репостить (глагол), репост

(существительное), при этим англоязычный префикс re- сохраняется. Ты не

видел? Я к себе вчера репостил. Глянь репост на моей стене. А вы уже

видели самый длинный репост?

Слова пост и постить так же принимают русский префикс пере-,

образуя слова перепост и перепостить, синонимичные по значению словам

репост и репостить. Помогите, сделайте перепост, умоляю! Перепост

приветствуется. Понравилось, перепощу.

Существительное пост принимает участие и в словосложении.

Складывается оно с русскими корнями (длиннопост, быстропост,

картинкопост) или с корнями, давно ассимилировавшимися в русский язык

(фотопост, фоткопост). Найди тот длиннопост. Длиннопост, много букв.

Пока есть время, сделаю быстропост о просмотренном аниме. Накатал

вчера быстропост. Сегодня у нас красивый картинкопост. Никак не

соберусь забабахать фотопост. Пардон, фоткопоста не будет.

спам

Нами обнаружено 10 единиц с корнем спам и 14 случаев их

употребления.

Русский интернет-сленгизм спам является англицизмом, образованным

от английского интернет-сленгизма spam, который приобрёл в интернет-
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среде значение надоедливой рекламной рассылки и огромного количества

опубликованных записей, которое может надоедать другим пользователям. В

русском языке данное слово употребляется в аналогичном значении.

Простите за этот спам. Может, письмо в папку со спамом случайно ушло?

Да когда уже админы спам удалят? Ну и где обещанный спам про поездку?

В русский язык заимствуется так же английский интернет-сленгизм

спамер (spammer), означающий рассылающего спам человека. Английской

суффикс деятеля –er сохраняется, а само слово принимает признаки

существительного мужского рода. Уйдите, спамеры. Ненавижу спамеров.

Слово спаммер так же может принимать русский суффикс феминитива –ш.

Меня вчера какая-то спамерша доставала.

Слово спам принимает русские аффиксы. В частности, нами

зафиксировано употребление такого слова, как спамище, с оценочным

суффиксом –ищ. Терпеть не могу распространять подобное спамище…

Английский интернет-сленгизм to spam (рассылать надоедливые

сообщения) так же входит в русский язык, сохраняя своё значение, и при

помощи глагольного суффикса –и образует глагол спамить. Слышь ты,

хватит мне личку спамить. Данный глагол принимает русские префиксы и

образует такие глаголы, как заспамить или наспамить. Кто наспамил

овец?! Ну ты даёшь, пол-темы вчера заспамил.

В русский интернет-сленг переходит и такой английский интернет-

сленгизм, как пикспам (picspam). Значение слова при этом сохраняется.

Намечается очередной пикспам? Русский глагольный суффикс –и образует

от него глагол пикспамить. Ну всё, буду пикспамить красивости. В русском

языке корень спам так же принимает участие в словосложении

иностранными корнями, ассимилированными в русский язык (фоткоспам). Я

устроила вчера фотскоспам с фестиваля.
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тред

Нами обнаружено 2 единицы с корнем тред и 5 случаев их

употребления.

Русский интернет-сленгизм тред является англицизмом, образованным

от английского слова thread (нить, лента), который приобрёл в компьютерной

и интернет-среде значение темы для обсуждений. С этим значением он

перешёл в русский язык, став существительным мужского рода. Где-то был

отдельный тред по игре той. Да он популярен в этом треде. Всё, тред

закрыт.

В русском языке данный английский корень принимает русские

аффиксы, в частности уменьшительный суффикс –ик. Был про это весёлый

тредик. Чёрт, оригинальный тредик потерял.

флуд

Нами обнаружено 10 единиц с корнем флуд и 13 случаев их

употребления.

Русский интернет-сленгизм флуд является англицизмом –

заимствованным корнем flood, который употребляется пользователями

интернета со значением публикации множества сообщений. В русском

интернет-сленге данный корень сохранил своё значение. Флуд наказуем.

Попрошу разбанить меня за флуд.

В русском интернет-сленге есть так же англицизм флудер с тем же

корнем, который перешёл в русский язык, сохранив суффикс, который имеет

в английском языке (flooder). Значение английского оригинала в данном

случае так же сохранилось. Да мы флудеры. Помню такого, флудер был

известный.

Заимствованный корень флуд, тем не менее, принимает и русские

аффиксы и образует с их помощью как другие существительные, так и слова

остальных частей речи.
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Во флудик напишите. Есть же темка для флудика. Слово флудик

образовано от корня флуд при помощи уменьшительно-ласкательного

суффикса –ик.

Пожалуйста, не флуди. Зафлуживаю ваши ленты. Ну вы и

понафлудили тут. Нафлудили сотню комментов и ушли. В данных

примерах наблюдаются глаголы флудить, зафлуживать, нафлудить,

понафлудить, образованные при помощи префиксов и глагольных

суффиксов. Первый глагол имеет значение, синонимичное английскому

оригиналу – оставлять множество сообщений; оно сохраняется и в других

указанных глаголах, так или иначе модифицируясь префиксами и

суффиксами.

Может, флудилку открыть? Суффикс –к и окончание –а образуют от

указанного выше глагола флудить существительное женского рода со

значением специальной странички, где можно общаться с другими

пользователями на разичные темы (пример взят из тематической группы в

социальной сети ВКонтакте).

Корень флуд принимает участие и в словосложении. Чую, будет

фоткофлуд (фотка + флуд). Сразу прошу извинить за картинкофлуд

(картинка + флуд).

Единицы, образованные от других корней

В данном подпункте мы опишем единицы русского интернет-сленга, не

образующие больших словообразовательных гнёзд, и приведём примеры их

употребления.

Когда заканчивается определенный период в жизни, хочется сменить

никнейм. Основное имя здесь - всё-таки никнейм Слово никнейм является

англицизмом, образованным от слова nickname (кличка, позывной),

используемое пользователями интернета в значении интернет-псевдонима,

который придумывает себе пользователь. Данное слово так же часто

сокращается и имеет в результате вид начально-слогового сокращения.
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Третий раз за месяц меняю ник. Наряду с ними, в русский язык

заимствуются и такое понятие, синонимичное понятию никнейм, как

юзернейм (username, имя пользователя). Я запомнил тебя, юзернейм!!!

Мне вчера на лицокниге один парень написал... Пойду смотреть ролики

на ТыТрубке. У тебя Щебетальник есть? Данные примеры иллюстрируют

ещё один способ, который используется людьми в русскоязычном интернете

– семантическая калька и поморфемный перевод английских слов. Слово

лицокнига является семантической калькой и дословным переводом корней,

составляющих название международной социальной сети Facebook (face –

лицо, book – книга). Аналогичным путём русские слова ТыТрубка и

Щебетальник образованы от названий сервисов YouTube и Twitter.

Семантическая калька используется используется и с именами

нарицательными. Рукалицо, извините. У меня после этого было абсолютное

рукалицо. Данные примеры демонстрируют аналогичный случай

семантической кальки с исходным английским словом facepalm

(примечательно, что корни в данном русском слове поменялись местами, в

сравнении с английском оригиналом).

Всякие ирловые дела навалились. Прилагательное ирловый образовано

при помощи суффикса –ов о английского акронима IRL (“in real life”) и

означает «присходящий за пределами сети».

Напишу небольшой оффтоп. Не оффтопьте. Существительное

оффтоп происходит от английского интернет-сленгизма offtop, являющимся

сокращённым вариантом сложного слова offtopic (отклонение от темы). От

него при помощи глагольного суффикса образуется глагол оффтопить.

Хэй, чего чатик пустует? Добро пожаловать в наш новый чатик.

Слово чатик образуется при помощи суффикса –ик от английского корня

chat, означающего в интернет-сленге сервис для общения в режиме онлайн.

От данного корня так же образуется такой русский глагол, как чатиться. А

ты в каком-нибудь чате чатишься? Вчера с ботом чатился, ржал.



75

Блин, ну погуглить можно. Прогуглил, не нашёл. Не знаю, загугли. Кто-

то нагуглил мои старые рисунки и мне написал. Глаголы погуглить,

прогуглить, загуглить, нагуглить образованы при помощи аффиксации от

глагола гуглить, который в свою очередь является англицизмом (to google –

искать при помощи поисковой системы Google). По аналогии, пользователи

русского интернета образуют аналогичные глаголы от названий других

поисковых систем, например от русского поисковика Yandex. А

прояндексить никак? В интернет меня не посылать, я уже яндексил.

Узнал о себе много нового в плане скилла. У меня есть полное

понимание и скиллы. Существительное скилл является англицизмом и

происходит от английского слова skill (умение, навык). В русском языке он

может при помощи суффикса –ов образовывать прилагательное скилловый,

имеющее значение «умный, умелый». Ты чего, самый скилловый, да?!

В русском интернет-сленге имеются случаи метафорических переносов.

В частности, интернет-сленгизм лежать в отношении веб-сайтов имеет

значение «не функционировать, не быть доступным», а падать означает

«выходить из строя». Сайт второй день лежит. Не могу, Дайри что-то

лежит опять. Кто успел скачать анкету прежде, чем портал опять начал

падать? Видимо, сайт упал. Нами так же встречен образованный

посредством метафорического переноса интернет-сленгизм залить в

значении «загрузить файл в интернет». Куда залить файл в 500 Мб? Секунду,

картинка на сайт не заливается. Так же, в интернете новое значение путём

метафорического переноса приобрело слово стена. Его новое значение –

часть страницы (чаще всего в социальной сети), где пользователи могут

оставлять свои комментарии. Инфу смотрите на стене. Пишите на стену

группы. А можно вопросы на стене задавать?

В личку, м? Ну, в личке могу, в принципе. Мою личку вчера атаковали

непонятные люди. интернет-сленгизм личка образован при помощи суффикса

–к от слова личный в значении раздела личных сообщений, который могут

видеть только отправитель и получатель.
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Создайте голосовалку! Пишите свои истории в предложку! В

предложке пусто. Существительные голосовалка и предложка так же

образованы при помощи суффикса –к от существительных голосование и

предложение. Слово голосование может так же модифицироваться

суффиксом –очк. Люди, может кто в быстрой голосовалочке участие

принять? Суффикс -к так же присоединяется в интернете к словам боль и

печаль, образуя слова болька и печалька. Вот это болька. У этой собаки

печалька.

В днявочку мою зайди. От слова дневник в данном случае при помощи

суффикса –очк образовано существительное днявочка. Интересно, что в

данном случае, как и со словами голосовалка и предложка, слово изменило

свой род. Днявочка является существительным женского рода, в то время как

существительное дневник имеет мужской род. Слова голосование и

предложение же изменили род со среднего на женский.

Наконец сфоткался на аватар. Новый аватар. Интернет-сленгизм

аватар синонимичен английскому интернет-сленгизму avatar и заимствует

значение изображения на страничке пользователя из английского интернет-

сленга. В русском языке слово аватар в этом значении принимает суффикс

–к. В этом случае у слова так же меняется род. Аватар используется как

существительное мужского рода, в то время как новое существительное

аватарка имеет признаки женского рода. Мне трудно что-либо

представить смотря на эту аватарку. Аватарку из этого всё равно

сделать не выйдет. Классная аватарка!

У меня ЖЖшка была. Аббревиатура ЖЖ (Живой Журнал, русское

наименование сайта LIveJournal) принимает уменьшительный суффикс -шк.

Так же мы обнаружили случай присоединения к такой аббревиатуре суффикс

–шечк. Ссылка на мою ЖЖшечку.

Ничего, он не ЧСВшный. Аббревиатура ЧСВ используется в интернете в

значении «чувство собственной важности». В данном случае она при помощи

суффикса образует прилагательное ЧСВшный в описании человека. Так же
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при помощи суффикса –ость от аббревиатуры ЧСВ образуется

существительное ЧСВшность. ЧСВшность просто зашкаливает. От

профиля так и воняет ЧСВшностью.

Вы были забанены на форуме. Глагол забанить образован при помощи

русских префиксов от заимствованного английского корня ban (запрещать) и

имеет значение «закрыть пользователю доступ на сайт». В русском

Интернет-сленге существует так же глагол с противоположным значением

(открыть доступ), звучащий как разбанить. Прошу разбанить меня за флуд.

Я в общем слегка фейланулась на этой неделе. Глагол фейлануться

имеет английский корень, содержащийся в слове to fail – «провалиться,

опозориться», и имеет аналогичное значение. От данного корня так же

происходят такой глагол, как фейлиться. О, смотрите, как я фейлюсь на

стримике. Данный глагол может модифицироваться русскими аффиксами,

образуя новые глаголы: зафейлить, зафейлиться, профейлить,

профейлиться. Только бы не зафейлиться завтра на защите. День

зафейлен. Кошмар как я зафейлился. Я опять зафейлил конкурс. Только бы

не профейлиться опять! Есть и случаи использования причастий,

образованных от этих глаголов. Мне всё ещё плохо от зафейленной

экранизации.

Имеются случаи заимствования в русский интернет-сленг английского

глагола to use (использовать). От данного корня образуется глагол юзать. На

всех компьютерах всегда юзаю Google. При помощи префиксов от него

может образоваться глагол заюзать. Попробуй заюзать программку. Заюзал

на днях, работает.

В русский интернет-сленг заимствуется и английский глагол to follow в

значении подписки на обновления пользователя или какой-либо другой

страницы. При помощи русского глагольного суффикса он образует глагол

фолловить. Добавляйтесь, фолловьте! Глагол фолловить принимает

русские префиксы, в результате чего получаются глаголы зафолловить и

расфолловить. Он меня расфолловил!!! Меня крутой художник зафолловил!
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В русском интернет-сленге встречаются слова, образованные от

английского глагола to connect (соединиться, связаться), в некоторых случаях

с отрицательной приставкой dis-. В частности, мы зафиксировали случаи

употребления существительного дисконнект в значении сбоя связи, а так же

глаголов сконнектиться и расконнектить, образованных при помощи

русской аффиксации. Молимся, чтобы не произошло дисконнекта, люди. Не

могу сконнектиться. Расконнектило.

А по сему поводу маленький стримик. Скетч со стримика. Мне

дичайше не хватает возможности стримить. Существительное стримик и

глагол стримить имеют английский корень, имеющийся в слове to stream в

значении прямой трансляции на специально предназначенных для этого веб-

сервисах.

Старый добрый холивар. Нравятся ли вам холивары в этом

сообществе? Данные примеры демонстрирует использование англицизма

holywar (буквально «священная война»), представляющего собой

метафорическое обозначение спора в комментариях.  От данного слова при

помощи суффикса –щик образуется существительное холиварщик, а так же

глагол холиварить при помощи глагольного суффикса –и. Не люблю

холиварить. Да, раньше холиварщиком был. Не вступай, там одни идиоты

и холиварщики сидят.

2.4. Особенности словообразования в английском и русском Интернет-
сленге

Словообразование и в английском, и в русском интернет-сленге

протекает главным образом по типичным языковым моделям.

В английском интернет-сленге мы зафиксировали случаи аффиксации

(42 случая из всех проанализированных, 36% от общего числа),

словосложения (19 случаев, 16% от общего числа) и конверсии (22 случая,

19% от общего числа) – видов, характерных для английского языка в целом.
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Кроме того, некоторые корни образуют гнёзда однокоренных слов (корень

blog – 16 единиц, корень post – 9 единиц, корень spam – 7 единиц).

В русском интернет-сленге мы зафиксировали случаи аффиксации (67

случая из всех проанализированных, 54% от общего числа) и словосложения

(11 случаев, 8% от общего числа), характерные в целом для русского языка.

Случаев конверсии в русском интернет-сленге не зафиксировано. Кроме того,

в русском интернет-сленге достаточно велико количество англоязычных

заимствований: 103 единицы из всех проанализированных (83% от общего

числа) имеют корни, заимствованные из английского языка. Некоторые

корни так же образуют гнёзда однокоренных слов (корень пост – 14 единиц,

корень спам – 10 единиц, корень флуд – 10 единиц).

В то же время, рассмотренные нами интернет-сленгизмы и примеры их

употребления позволяют нам утверждать, что способы словообразования в

интернете имеют особенности.

В частности, как в английском, так и в русском интернет-сленге

аффиксы могут присоединяться к словам, в норме не принимающим таких

аффиксов. Примеры из английского интернет-сленга: to unmute, to unfollow,

to unfeel, screenful, folderful, Tumblr’ed, googler, flooder, selfie, cyberbaby.

Примеры из русского интернет-сленга: голосовалка, личка, предложка.

Аффиксация в русском интернет-сленге интересна и тем, что аффиксы могут

присоединяться к аббревиатурам и акронимам, образуя слова различных

частей речи (ЧСВ – ЧСВшность, ЧСВшный; ЖЖ – ЖЖшечка).

Наиболее частотные словообразующие аффиксы, используемые в

английском интернет-сленге – суффикс существительного-деятеля –er (9

случаев использования), уменьшительно-ласкательный суффикс

существительного –ie (6 случаев использования), префикс повторного

действия re- (6 случаев использования), префикс со значением сетевого

пространства cyber- (6 случаев использования), отрицательный префикс un-

(5 случаев использования).
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Наиболее частотные словообразующие аффиксы, используемые в

русском интернет-сленге – уменьшительно-ласкательный суффикс –к (9

случаев использования), префикс за- (9 случаев использования),

уменьшительно-ласкательный суффикс –ик (6 случаев использования),

префикс на- (4 случая использования).

Несоответствие нормам литературного языка можно заметить и у

словосложения в интернете. В английском интернет-сленге в единое слово

могут складываться не сочетающиеся на первый взгляд корни: facepalm,

picspam, photospam. В русском интернет-сленге в единое слово могут

складываться русский и заимствованный корни: картинкоспам, длиннопост,

лайкозависимость.

Конверсия в английском интернет-сленге так же имеет особенности.

Неожиданные существительные или даже имена собственные могут стать

глаголами: art – to art, GIF – to gif, Google – to google, YouTube – to youtube.

Аббревиатуры и акронимы, изначально означающие действия, выполняемые

пользователем, или какие-либо жизненные реалии, так же могут перейти в

разряды слов различных частей речи: LOL - to lol (глагол), ROFL – to rofl

(глагол), IRL – my irl friends (прилагательное).

Проделанные нами наблюдения позволяют говорить о словотворческой

свободе участников интернет-коммуникации. Подобная свобода позволяет

придавать сообщениям в интернете лёгкость восприятия и, возможно,

позволяет принимать интернет без боязни и недоверия.

2.5. Влияние интернет-лексики на другие сферы употребления языка

Рассмотрев мнения различных лингвистов, журналистов и психологов

по поводу влияния интернета и интернет-общения на систему языка и

отметив, что влияние интернета происходит главным образом на

лексический состав языка, мы провели собственное исследование того, в

какие сферы жизни проникает интернет-лексика.
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Нами были проведены социологические опросы среди пользователей

англоязычного и русского интернета. Пользователи англоязычного и

русскоязычного интернета были опрошены отдельно. С англоязычной

стороны были опрошены пользователи блогового сервиса Tumblr, с

русскоязычной стороны – пользователи социальной сети Вконтакте и сервиса

дневников Diary.ru.

Пользователям интернета было предложено ответит на два вопроса:

1) как часто они пользуются интернет-лексикой за пределами

интернета (с вариантами «очень часто», «иногда/время от

времени», «редко», «никогда», альтернативным вариантом и

возможностью воздержаться от ответа). Данный вопрос так же

давал возможность конкретизировать, в каких темах

респонденты пользуются интернет-лексикой – связанных с

общением в интернете или не связанных вообще.

2) В каких социальных кругах они пользуются интернет-лексикой

за пределами интернета (с вариантами ответа «с семьей и

родственниками», «с друзьями и знакомыми», «с коллегами,

одноклассниками или сокурсниками в неформальной

обстановке», «общение по интересам и увлечениям»,

«официальное общение с коллегами и начальством/учителями/в

профессиональной деятельности», «иная ситуация» и

возможностью воздержаться от ответа). Данный вопрос

предполагал множественный выбор, с возможностью выбрать

более одного варианта.

В опросе приняли участие 101 англоязычный пользователь и 390

русскоязычных пользователей.

Большая часть англоязычных опрошенных выбрали в первом опросе

вариант «иногда» (51,5%), при этом 39,4% пользователей конкретизировали,

что в основном делают это, говоря о различных сайтах, веб-страницах,

форумах и других темах, связанных с интернетом. Велик и процент тех, кто
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пользуется интернет-лексикой часто (34,4%), при этом 8,1% из них

применяют её в связанных с интернетом темах для разговора. 2%

пользователей сказали, что не пользуются интернет-лекскикой за пределами

Сети никогда.

Большая часть респондентов, пользующихся интернет-лексикой в жизни,

указали, что делают это в неформальном общении с друзьями и знакомыми

(98%). На второе место встало общение по интересам (52,5%). На третьем

месте оказалось общение с семьёй и родственниками (28,3%). Некоторые

респонденты отметили использование интернет-лексики в официальном

общении, но этот процент оказался невелик (3%).

Большинство респондентов в русскоязычном интернете сказали, что

интернет-лексикой в жизни пользуются часто (48,7%), при этом 3,8% сказали,

что используют интернет-лексику в разговорах, связанных с интернетом.

Остальные (44,7%) сообщили, что пользуются интернет-лексикой в любых

разговорах. Второе место занял вариант «иногда» (34,9%), причём 30,3%

пользователей сообщили, что пользуются интернет-лексикой иногда в

разговорах на любые темы. 2,8% пользователей сказали, что не пользуются

интернет-лекскикой за пределами Сети никогда.

Большая часть респондентов указали, что пользуются интернет-

лексикой в общении с друзьями и знакомыми (60,7%). На втором месте

оказалось общение по интересам (15,8%). Некоторые респонденты

упомянули и использование интернет-лексики в официальном общении, но

этот процент, как и в случае англоязычного интернета, невелик (2,6%).

Полная статистика по результатам опроса, представленная в виде

диаграмм, показана в Приложениях 1 и 2.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

Мы отобрали 117 английских и 126 русских единиц интернет-сленга и

провели их этимологический, словообразовательный и контекстуальный

анализ для выявления способов их образования.

Нами выявлены наиболее частотные способы словообразования в

английском и русском интернет-сленге. В английском интернет-сленге

преобладают такие виды словообразования, как аффиксация (36% от общего

числа проанализированных единиц), конверсия (19% от общего числа) и

словосложения (16% от общего числа). В русском интернет-сленге

преобладает аффиксация (54% от общего числа) и словосложение (8% от

общего числа). Данные способы словообразования характерны для обоих

языков в целом. В русском интернет-сленге так же велико количество

англоязычных заимствований: 103 единицы (83% от общего числа) имеют

корни, заимствованные из английского языка.

В то же время, рассмотренные нами интернет-сленгизмы и примеры их

употребления позволяют нам утверждать, что способы словообразования в

Интернете имеют особенности:

1) И в русском, и в английском интернет-сленге аффиксы могут

присоединяться к словам, в норме не принимающим таких аффиксов.

2) В русском интернет-сленге аффиксы могут присоединяться к

аббревиатурам и акронимам, образуя слова различных частей речи.

2) В английском интернет-сленге в единое слово могут складываться не

сочетающиеся по смыслу корни.

3) В русском интернет-сленге в единое слово могут складываться

русский и заимствованный корни.

4) В английском интернет-сленге неожиданные существительные, а так

же имена собственные могут переходить в разряд глаголов.

5) В английском интернет-сленге аббревиатуры и акронимы могут

переходить в разряды различных частей речи.
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Проделанные нами наблюдения позволяют говорить о словотворческой

свободе участников интернет-коммуникации.

Нами так же проведены исследования в области проникновения

интернет-сленга в другие сферы употребления русского и английского языка.

Результаты социологического опроса среди пользователей интернета

показали, что интернет-лексика действительно проникает в другие сферы

употребления языков и используется людьми вне интернета. Главным

образом, она проникает в неформальную разговорную речь, так как

опрошенные указали в первую очередь употребление интернет-лексики в

дружеском общении. Данные опроса позволяют утверждать, что более

активное проникновение интернет-сленга в повседневную речь происходит в

русском языке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях постоянно меняющейся современной жизни требуется

изучение всего нового, что возникает в обиходе и находит своё отражение в

языке. Различные инновации во всех сферах жизни находят своё воплощение

в новых лексических единицах.

Для нашего исследования нами была выбрана такая сфера жизни

современных людей, как интернет, так как в последние годы число

пользователей интернета стремительно возросло; кроме этого, общение в

интернете имеет свою специфику, накладывающую отпечаток на то, какие

новообразования возникают в среде сетевого общения.

Целью нашего исследования было выявление наиболее продуктивных

путей словообразования в русском и английском интернет-сленге, выявление

общих тенденций и указание их особенностей, а так же влияние интернет-

лексики на словарный состав языка в целом.

Поставленная нами цель была достигнута при выполнении следующих

задач исследования:

- изучения научной и методической литературы по теме исследования;

- знакомства с подходами к определению сленга и интернет-сленга;

- рассмотрения подходов к способам словообразования в английском и

русском языках;

- знакомства с мнениями насчёт влияния интернета на систему языка в

целом;

- выборки лексических единиц, характерных для общения в интернете,

на базе англоязычных и русских социальных сетей, блогов, интернет-

сообществ;

- описания способов словообразования, характерных для отобранных

образцов интернет-лексики;

- обозначения наиболее продуктивные способы словообразования в

русском и английском интернет-сленге и выявления общих тенденций;
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- выявления особенности словообразования в интернет-сленге;

- исследования проникновение интернет-лексики в другие сферы жизни

и общения путём социологических опросов.

Объектом нашего исследования являлись лексические новообразования

в русском и английском интернет-сленге. Предметом нашего исследования

являлись словообразовательные процессы, которые можно пронаблюдать в

отобранных лексических новообразованиях, и их особенности.

Материалом исследования послужили сообщения пользователей

англоязычных сайтов, таких как Tumblr, Twitter, Instagram, YouTube, 4chan,

Reddit, ВКонтакте, Diary. Для достижения цели были использованы

описательный метод, метод этимологического,  словообразовательного и

контекстуального анализа, метод статистического подсчёта и определения

процентного содержания и метод социологического опроса.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что данное

исследование даёт материал для дальнейших работ, посвящённых подходам к

особенностям общения в интернете и их влиянию на систему языка.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты работы

могут быть использованы для изучения современных русских и английских

языковых тенденций и прогнозирования того, как язык будет развиваться в

ближайшем будущем.

В исследовании представлен ряд частных наблюдений и выводов,

сделанных в результате анализа конкретного материала.
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Приложение 1

Использование Интернет-сленга в повседневности (результаты онлайн-

голосования среди англоязычных Интернет-пользователей)

How often do you use in your “offline” life?

26%

8%

40%

12%

5%

5%

2%

2%

Often, talking about different things

Often, talking mostly about sites and online
stuff
Sometimes, talking about differentthings

Sometimes, talking mostly about sites and
online stuff
Rarely, talking about different things

Rarely, talking mostly about sites and online
stuff
Never

Alternative option

When do you use the Internet-slang in your "offline" life? (if you do)
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1

When talking to my family/relatives

When talking to my friends

 When talking to my
colleagues/coworkers/classmates
When talking about things concerning my
interests/hobbies
When talking about professional themes

Other situation

Alternative option
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Приложение 2

Использование Интернет-сленга в повседневности (результаты онлайн-

голосования среди русскоязычных Интернет-пользователей)

Как часто вы употребляете в жизни Интернет-сленг?

44%

4%

30%

5%

7%

5%
3% 2%

Часто, в беседах на любые темы

Часто, в беседах касательно Интернета,
сайтов, т
Иногда, в беседах на разные темы

Иногда, в беседах касательно Интернета,
сайтов, т.д
Редко, в беседах на разные темы

Редко, в беседах касательно Интернета,
сайтов, т.д
Не использую никогда

Своё/воздержусь

В каких ситуациях вы употребляете Интернет-сленг в жизни за пределами
Интернета?
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Общение с родственниками и семьёй

Общение с друзьями или знакомыми

Общение с
коллегами/одногруппниками/одноклассник
ами
Общение по интересам/увлечениям

Общение в сфере
профессии/специальности

Другое

Воздержусь от ответа


