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В настоящее время вопрос о природе, видах реалий и способах их перевода является открытым. Вместе 

с тем, роль слов-реалий в процессе межкультурной коммуникации достаточно важна. Существуют 
различные методики вычленения и описания культурно-значимой информации, которые взаимно 
дополняют друг друга и в то же время свидетельствуют о сложности ее описания и наличии целого ряда 
нерешенных проблем.  

Сленг является одной из интереснейших языковых систем современной лингвистики. На сегодняшний 
день сленговый лексикон активно используется носителями языка, пополняется новыми словами и 
выражениями, и, следовательно, может быть достоверным источником информации о языковых факторах.  

Поскольку в настоящее время в лингвистике до сих пор не сформировался целостный, системный 
подход к изучению сленговых реалий, рассмотрение данных лексических единиц с точки зрения 
особенностей их функционирования представляется наиболее перспективным на данный момент аспектом 
исследования. 

Целью исследования является изучение американских слов-реалий и сленговых реалий в частности, а 
также выявление национально-культурной специфики данных лексических единиц и установление 
национально-специфических особенностей их функционирования в лингвокультурологическом аспекте. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
1) дать обзор научной литературы по проблеме функционирования сленговых реалий как слов, 

имеющих культурный компонент в значении; 
2) определить терминологический статус сленга, выявить его основные свойства, а также 

функциональное назначение;  
3) методом сплошной выборки отобрать сленговые реалии из текстов романов Чака Паланика 

«Бойцовский клуб», «Колыбельная», «Невидимки», проанализировать их функционирование; 
4) представить основные выводы из проведённого исследования относительно функционирования 

сленговых реалий, их национально-культурной специфики. 
Научная новизна работы обусловлена новизной материала исследования, комплексной методикой его 

изучения, новизной предложенной концепции. 
В соответствии с характером поставленных задач в работе были использованы следующие методы 

исследования: 1) социолексикографический анализ словарных статей для раскрытия значения и 
функциональных особенностей сленга; 2) сравнительно-типологический анализ сленговой лексики;                       
3) метод сплошной выборки для отбора и последующего анализа сленговых реалий; 4) табличная обработка 
и количественный подсчет компонентов сленга для выявления из них наиболее продуктивных, а также для 
получения адекватных результатов исследования; 5) сопоставительный анализ для сравнения единиц 
американского сленга исходного языка с соответствующими единицами на языке перевода. 

 Сленг (жаргон, арго) – разновидность речи, используемая преимущественно в устном общении 
отдельной относительно устойчивой социальной группы, объединяющей людей по признаку профессии, 
положения в обществе, интересов или возраста; часть разговорной лексики, отражающей грубовато-
фамильярное, иногда юмористическое отношение к предмету речи, это особый периферийный пласт 
нелитературной лексики и фразеологии. Став общеупотребительными, эти слова и фразеологизмы часто 
сохраняют эмоционально-оценочный характер. Элементы сленга либо быстро исчезают из употребления, 
либо входят в состав литературного языка, приводя к возникновению тонких стилистических и 
семантических различий. 

 Существует два видовых понятия: общий сленг и специальный сленг. Общий сленг – это относительно 
устойчивый для определенного периода, широко распространенный и общепонятный слой нелитературной 
лексики и фразеологии в среде живой разговорной речи (иногда с фонетическими, морфологическими и 
синтаксическими особенностями), весьма неоднородный по своему генетическому составу и степени 
приближения к литературному языку, имеющий ярко выраженный эмоционально-экспрессивный 
оценочный характер, представляющий часто протест-насмешку против социальных, этических, 
эстетических, языковых и других условностей и авторитетов. Специальный сленг – это специфическая 
лексика и фразеология социальных жаргонов и арго преступного мира [1, с. 38].  

Под понятием «сленг» часто объединяются слова и фразеологизмы, совершенно разнородные с точки 
зрения их стилистической характеристики и сферы употребления. Многие авторы отмечают, что провести 
разграничительную линию между тем, что является сленгом и что нет, крайне затруднительно [2, с. 298]. 

В современной лингвистической литературе термин «сленг» употребляется по крайней мере в четырех 
разных значениях:  

а) особый вокабуляр, используемый внутри более или менее ограниченных социальных или социально-
этнических групп (молодежный сленг, профессиональный сленг, негритянский сленг);  

б) грубые, иногда непристойные выражения;  
в) все лексические пласты, не входящие ни в литературный язык, ни в диалекты;  
г) особый слой общепонятной и общераспространенной сниженности экспрессивной лексики. Для 

отечественной англистики в основном характерно понимание сленга как особого экспрессивного слоя 
разговорной лексики [3, с. 487-488].  
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Следует помнить, что американский сленг есть компонент просторечия, разговорной речи, как 
неоднократно отмечал крупнейший сленголог мира Э. Партридж. И если литературный стандарт не 
существует без сленга, то и сленг не может существовать без кодифицированного, стандартного языка. Тем 
самым американский сленг – интегративная составляющая, неотъемлемый компонент языка данного 
народа, а это позволяет нам сделать вывод о том, что сленг является безусловной и неотъемлемой частью 
культуры народа - языка. И неспроста американский сленг представлен в качестве важного элемента 
американского английского и американской культуры в авторитетном словаре американского сленга. 

 Следует согласиться с мнением о том, что в повседневном общении употребление исключительно 
литературного языка не только не требуется, но даже может восприниматься как нарушение естественного 
акта коммуникации. Это становится более понятным, если вслушаться в живую разговорную речь 
носителей языка, особенно молодых, в устной речи которых присутствуют общие и специальные 
сленгизмы американского варианта разговорного языка, употребляемые определенной возрастной группой, 
как правило, на всей территории США. Конечно, последнее относится, в основном, к общему 
американского сленгу, который понятен всем коммуникантам, независимо от возраста, пола, образования, 
вероисповедания, профессии, рода занятий, места жительстваhиnт.п. 

Именно живой язык, в том числе и язык улицы, обычных носителей языка, а также человек как 
существо говорящее. homo loquens, новые потребности и интересы развивающегося общества, связанные с 
самосознанием, творческий характер реально функционирующего в процессе коммуникации живого языка 
и другие факторы заставили лингвистов повернуться лицом к говорящей личности. В центре внимания 
оказалась деятельность человека, обеспечивающая ему ориентацию в мире, его практическое освоение, 
познание и понимание процессов, происходящих во внешнем и внутреннем для него мире. Этот переход на 
постижение «глубинных» связей и отношений в природе оказал влияние и на методы изучения языковых 
систем, в которых стали обнаруживаться «глубинных» структуры, скрытые за ними смыслы и 
закономерности их трансформаций в ходе организации высказывания где ведущая роль принадлежит не 
только говорящему, но и адресату, ибо от его понимания зависят условия удачи коммуникативной 
деятельности [4, с. 14]. 

Общий американский сленг понятен большей части населения США, то есть он входит в 
общенародный обиходный язык, который, по мнению В. Телии, является хранилищем, транслятором и 
знаковым воплощением культуры [5, с. 17]. 

Э. Партридж считал сленг квинтэссенцией разговорной речи [4, с. 15]. В свою очередь Ю. Скребнев 
полагал, что «разговорный язык – это в некотором смысле минимальная система национального языка, 
филогенетически и онтогенетически первичная система, важнейшая по диапазону общественной и 
индивидуальной значимости». Отсюда вытекает важность и необходимость изучения общего 
американского сленга как лингвокультурного феномена общенародного просторечия. Неизбежного 
компонента устной коммуникации членов американской языковой общности [6,  с. 26]. 

Проанализировав все случаи употребления сленговых реалий в романах Чака Паланика «Бойцовский 
клуб», «Колыбельная», «Невидимки», выяснив цели и причины их употребления в тексте, можно выделить 
следующие десять функций сленга: 

1) Эмоционально-экспрессивная функция. С помощью сленга говорящий может достаточно 
свободно и наиболее полно выразить переживаемые чувства и эмоции. Особое место здесь занимает 
довольно обширная группа сленгизмов, представленная междометиями, которые придают экспрессивную 
окраску высказыванию и служат для непосредственного выражения чувств и волеизъявления. Например: 
Geez! [7, с. 98] – здорово!; чёрт побери! (восклицание, выражающее энтузиазм или удивление, а также 
подчёркивающее ранее сказанное) [8, с. 211]. 

2) Коммуникативная функция. Ведь сленг является языком внутригруппового общения (glossy, 
creepy). 

3) Репрезентативная функция. При помощи сленгизмов говорящий пытается выделиться из толпы, 
продемонстрировать некоторые свои качества, а также принадлежность к определённой социальной группе 
(bunch of crap, pox, humping).  

4) Функция идентификации. Использование «своего» языка позволяет членам группы 
почувствовать себя сплоченнее, дает ощущение единства, взаимопонимания (beat-up guys, thumbs-up, big 
moosie, junkies). 

5) Функция кодировки. Собеседники, общаясь на сленговом языке, скрывают смысл беседы от 
непосвященных (wedgie, prick, scarecrow, weeds). 

6) Оценочная функция. Употребление сленговой лексики имеет своей целью, кроме прочего, 
выразить отношение говорящего к предметам и явлениям действительности, а также (чаще всего) к 
окружающим его людям. Эта оценка может варьироваться от дружеско-ироничной до презрительно-
унизительной (chickenshit job, butt-sucking). 

7) Манипулятивная функция. Она проявляется в таких побудительных предложениях, имеющих 
значение волеизъявления, адресованного собеседнику, и употребляющихся с целью оказать на него 
влияние, побудить к каким-либо действиям ( Get screwed!, fuck off!)  

8) Функция лаконичности. То есть сленг делает речь более краткой и выразительной (pep talk, reps, 
cop). 

9) Словотворческая функция. Она проявляется в тех случаях, когда у людей возникает потребность 
выразить то, чему в литературном языке нет подходящего эквивалента (butthole-looking, bah-zillion). 
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10) Образотворческая функция. Без использования сниженной лексики в актах коммуникации в 
результате, как правило, получим пресную, скучную, невыразительную речь, лишенную эмоциональных 
обертонов, образности, яркости, красочности, различных коннотативных оттенков (twitching skinny, upbeat 
names) [7, с. 6-205]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что сленг многофункционален и 
непостоянен, а это, в свою очередь, обеспечивает перспективу и интерес к изучению данного слоя лексики. 
Со сменой одного модного явления другим, старые слова забываются, им на смену приходят новые. Сленг 
делает речь более краткой, конкретной, эмоционально выразительной, а также служит своеобразным 
знаком принадлежности к определенной социальной среде. 

В дальнейшем возможно расширение рамок исследования, а именно, проведение сравнительного 
анализа английского и американского сленга и выявление новых тенденций в образовании сленгизмов. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН О МАКСИМЕ ГРЕКЕ И ЕГО МЕСТО В ТВОРЧЕСТВЕ 

МИЦОСА АЛЕКСАНДРОПУЛОСА 
 
Целью статьи является анализ творчества Мицоса Александропулоса (Αλεξανδρόπουλος Μήτσος, 1924-

2008) в контексте развития современного греческого исторического романа (на примере романа «Сцены из 
жизни Максима Грека» («Σκηνές από το βίο του Μάξιμου του Γραικού», 1967-1969)). 

В наше время во всем мире наблюдается всплеск интереса к исторической литературе, что дает толчок 
к повсеместному изучению проблемы анализа исторических событий с точки зрения современной 
историографии и интерпретации их в художественной литературе. В этом и состоит актуальность статьи. 
Актуальность для нашей аудитории проблем, поднимаемых этим прозаиком, объясняет интерес к его 
творчеству в разных регионах бывшего Советского Союза. Известны исследования Громова М.Н., Иванова 
А.И., Синициной Н.В.,Буланина Д.М., Покровского Н.Н., Цивьян Т.В.,Топорова В.Н., Ильинской С.Б.  

В настоящее время в отечественном литературоведении прослеживается повышенное внимание к 
истории, литературе и философии Греции, что позволяет приступить к повсеместному изучению греческого 
наследия, так сильно повлиявшего на становление нашей отечественной культуры.  

Выяснение генетических связей современных исторических произведений с идеями философов и 
писателей прошлых эпох имеет важное значение для изучения греческой литературы. Научная новизна 
заключается в том, что обобщающее исследование проблемы связей между творчеством Мицоса 
Александропулоса и Максима Грека (греч. Μάξιμος ο Γραικός; в миру – Михаил Триволис, греч. Μιχαήλ 
Τριβώλης, 1475-1555) ранее не проводилось, специальных работ, посвященных данной проблеме, 
обнаружено не было. 

«Роман історичний – побудований на історичному сюжеті, відтворює у художній формі якусь епоху, 
певний період історії. В історичному романі історична правда поєднується з правдою художньою, 
історичний факт – з художнім вимислом, справжні історичні особи – з особами вигаданими, вимисел 
уміщений в межі зображуваної епохи» [1, c. 596]. 

Одной из основных проблем, связанных с развитием исторического романа, поднимаемых 
литературоведческой наукой, является проблема историчности повествования: «[художественная правда, 
гносеология искусства] – соответствие изображения исторических событий в литературном произведении 
реальному историческому процессу и документальным данным о нем» [2, c. 175]. 

«История интересует меня в той степени, в какой помогает приблизиться к человеческому феномену, 
создать художественный образ» [3, с. 3], - пишет Александропулос. 

Писателя привлекают нравственная чистота, высота духа, честность, принципиальность, 
несгибаемость, широта знаний – главные достоинства исторического Максима Грека. Но при всей своей 
внутренней симпатии к афонскому монаху автор не идеализирует своего героя. Цель писателя – показать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

