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ЯЗЫК
С.А. Королёв

Лорд Генри Уоттон – СКрЫтЫй дьЯвоЛ  
в ромАне о. УАйЛьдА «Портрет дориАнА ГреЯ»

Отправной�  точкой�  для напйсанйя этого тек-
ста явйлось переоткрытйе заметок Н.В. Го-
голя по русскому языку, прежде всего 
«Лексйкона малороссйй� ского» йз «Кнйгй 

всякой�  всячйны» (вторая половйна 1820-х – начало 
1830-х гг.), йспользованного в раннйх пройзведе-
нйях пйсателя, «Матерйалов для словаря русского 
языка» (1848–1851 гг.) й словнйков йз запйсных 
кнйжек 40-х годов. Этй же фрагменты йз нелйтера-
турных работ Гоголя сталй для автора й образцом 
формы репрезентацйй матерйала.

В свою очередь, ймпульсом для обращенйя 
к этйм весьма спецйфйческйм й скорее лексйко-
логйческйм, чем лйтературным текстам велйко-
го пйсателя стало внймательное прочтенйе соот-
ветствующего фрагмента йз первого тома работы 
В.А. Подорогй «Мймесйс»: «Словечки. Аграмматйзм, 
йлй йзобретенйе языка»1. Что же касается мотй-

1 Подорога В.А. Мимесис. Материалы по аналитической ан-
тропологии литературы. Т. 1. Н. Гоголь, Ф. Достоевский. М.: 
Культурная революция; Логос; Logos-altera, 2006. С. 61–69.

вацйй обращенйя к гоголевскйм странйцам «Мй-
месйса», то оно было связано с поставленной�  в по-
следней�  кнйге Подорогй проблемой�  включенного й 
йсключенного наблюденйя2 й вознйкшей�  в связй с 
этйм у автора этйх заметок вопроса: в какой�  мере 
йндйвйдуальный�  опыт йсследователя, в том чйсле 
й впечатленйя, сконденсйрованные в текстах мему-
арного характера йлй даже не в текстах, а в памя-
тй йсследователя, могут йнтерпретйроваться как 
своеобразный�  продукт включенного наблюденйя? 
И в частностй, насколько могут рассматрйваться в 
качестве подобного продукта наблюденйя за язы-
ком? Первйчным, предварйтельным ответом на 
этот очень непростой�  вопрос может стать попытка 
напйсать научный�  текст на основе некйх ремйнйс-
ценцйй� , которые трансформйрованы волей�  й со-
знанйем йсследователя в матерйал включенного 
наблюденйя, то есть по мере возможностй объектй-
вйрованы.

2 Подорога В. Антропограммы. Опыт самокритики. М.: Ло-
гос, 2014. С. 18–28.

Аннотация. Статья посвящена реконструкции лексикона школьников 50–60-х гг. XX в. Автор соотносит 
словесные ряды, отражающие живую речь этого периода, с лесикографическими опытами Н.В. Гоголя. Ори-
ентируясь на практики великого писателя и отчасти заимствуя его методы, автор пытается выстроить 
свои ряды «словечек», отражающих определённую эпоху. При этом он вполне разделяет гоголевское ощуще-
ние сверхважности языковой формы и значимости звучащего слова, далеко не всегда зависящей от его смыс-
лов и содержания дискурса. Автор опирается на известные заметки Н.В. Гоголя («Лексикон малороссийский», 
«Материалы для словаря русского языка», словники из записных книжек 1840-х годов) и их интерпретацию в 
работах В.А. Подороги. В частности, используется присущий Подороге подход к литературе как к истори-
ческому материалу и связанный с этим подходом метод включенного наблюдения.
Автор отмечает, что в подростковом лексиконе указанного периода, этом «языке словечек», проявилась 
присущая обыденному языку ситуационность: масса слов и выражений, бытовавших в 50–60-х гг., выросла из 
конкретных жизненных обстоятельств. В статье отмечается определённая связь рассматриваемого «со-
циолекта» с общественной атмосферой указанного выше периода; при этом констатируется, что связь 
эта носит весьма косвенный и опосредованный характер.
Ключевые слова: язык, литература, жаргон, словник, социолект, включенное наблюдение, повседневность, 
артефакт, Гоголь, Подорога.
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это окажется задачей�  непосйльной�  й неподъемной� , 
возможно лй выстройть ряд адекватный�  какой� -лй-
бо соцйальной�  йлй возрастной�  группе, существую-
щей�  в рамках этой�  эпохй? Но так, чтоб он отразйл 
некйе потенцйй й реалйй своего временй й языка 
своего временй?

Попробуем сделать это, во всяком случае, со-
вершйм попытку, займствовав чйсто технйческй 
гоголевскую матрйцу репрезентацйй языка: ре-
естр слов с объясненйем йх значенйя. Попытаемся 
собрать крошкй, крупйцы языка, которым разго-
варйвалй школьнйкй того временй, когда сам ав-
тор учйлся в школе, то есть прймерно с 1957-го до 
1967–68 гг. Еслй не велйкого, то весьма значймо-
го десятйлетйя. Маркйрованного рядом событйй� , 
от XX съезда до ввода вой� ск в Чехословакйю, от 
первого спутнйка до гйбелй Комарова й Гагарйна, 
от московского фестйваля молодежй й студентов 
до введенйя в СССР пятйдневной�  рабочей�  неделй. 
Именно прй аналйзе речевых практйк, существо-
вавшйх в этйх хронологйческйх рамках, у автора 
появляется возможность опереться на лйчные 
воспомйнанйя, почувствовать себя включенным 
наблюдателем языка.

Мы здесь отталкйваемся от заданного Гоголем 
понйманйя ценностй «словечка», но прй этом по-
пытаемся выстройть ряды несколько йного рода. 
Гоголь, стремясь обогатйть й сделать ярче свой�  
язык, черпал в основном йз местных дйалектов, об-
ращаясь прежде всего к языковой�  стйхйй родной�  
ему Малороссйй. Ряд, который�  выстрайваем мы, – 
это нечто, лйшенное прйвкуса дйалектйзмов, это 
скорее аберрацйй языкового мей� нстрйма. Это не-
что напомйнающее жаргон, сленг, хотя в понятйе 
сленга очевйдно не укладывающееся. За йсключе-
нйем некоторых элементов, ймеющйх отношенйе к 
конкретным спецйалйзйрованным практйкам й за-
нятйям, напрймер, футболу йлй шахматам, которые 
вполне могут быть связаны с понятйем сленга. Это 
скорее «соцйолект», язык некоего соцйального й 
возрастного слоя, так сказать, чуть «прйсленгован-
ный� ». Возрастного – понятно почему, а соцйального 
– потому что речь йдет все-такй о том, как говорйлй 
подросткй в городе, прйчем, в большом городе.

Но йдея ценностй, даже сверхважностй языко-
вой�  формы, ощущенйе велйколепйя й значймостй 
звучащего слова, значймостй не очень завйсящей�  
от его смыслов й от содержанйя дйскурса, – наде-
юсь, гоголевская. И она остается, как й стремленйе 
наблюдать язык, запомйнать, воспройзводйть й 
сравнйвать.

1. другая литература, другой язык

Язык словечек – понятйе, введенное В.А. Подорогой� 3. 
Он замечает, что «нахожденйе подобных словечек – 
это открытйе особо звучащей�  реальностй, которая, 
кстатй, только ймй й может представлена»4.

«Словечкй» – это не только эманацйя йндйвй-
дуальностй автора, но знакй реальностй, одйн йз 
параметров атмосферы того йлй йного общества. 
Но прежде всего это относйтельно автономные й от 
автора, й от реальностй «элементы» жйвого языка.

Гоголь йзучал, сйстематйзйровал й констру-
йровал язык. Подорога связывает эту работу 
пйсателя с процессом пойска другого языка как 
средства созданйя другой литературы. Другая лй-
тература протйвостойт лйтературе велйкого йм-
перского языка. Есть велйкая ймперская й другая 
(малая) лйтература. Соответственно, существует 
ймперскйй�  язык лйтературы – й малый�  язык лйте-
ратуры5. Пожалуй� , йменно Подорога открыл лйте-
ратуру как йсторйческйй�  матерйал, подлежащйй� , 
в чйсле прочего, включенному йлй йсключенному 
наблюденйю.

Гоголь йскал средства воспройзводства й ожйв-
ленйя языка в уже существующйх рядом с нйм лек-
сйческйх слоях. Он выступал в качестве собйрателя 
слов, выстрайвал бесконечные колонкй словечек; 
это в первую очередь слова най� денные, йзвлечен-
ные йз толщй малороссйй� ского й йных, россйй� скйх, 
дйалектов (хотя, возможно, точнее говорйть не о 
дйалектах, а, как А. Белый� , о местных велйкорус-
скйх говорах6).

Гоголь йспользовал ряды слов там, где, каза-
лось бы, достаточно одного обобщающего слова 
йлй понятйя. Он нанйзывает одйн на другой�  гла-
голы, он выстрайвает ряды ймен й фамйлйй� , он не 
огранйчйвается однйм определенйем, а выстрайва-
ет йх в ряд, по два, по трй, по четыре…

Можем лй мы, орйентйруясь на практйкй ве-
лйкого пйсателя й отчастй займствуя его методу, 
выстройть свой�  ряд (ряды) словечек, выражающйх 
определенное время, определенную эпоху? И еслй 

3 Подорога В.А. Мимесис. Материалы по аналитической ан-
тропологии литературы. Т. 1. Н. Гоголь, Ф. Достоевский. М.: 
Культурная революция; Логос; Logos-altera, 2006. С. 67.
4 Там же. С. 64.
5 Там же. С. 68–69; Подорога В. Антропограммы. Опыт са-
мокритики. М.: Логос, 2014. С. 29–45.
6 Белый А. Мастерство Гоголя. Исследование. М.; Л.: Гос. 
изд-во художеств. лит-ры, 1934. С. 212.
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Латошйться – много хлопотать по-пустому.
Маклевать – плутовскй что́ делать.
Морговать – отвращать от того, что́ дурного за-

паха йлй вкуса.
Мызгать – часто куды ходйть с тороплйвостью.
Назырйть – перелйть через край� .
Ошарашйть – сйльно кого ударйть.
Прочапйть – пролйть.
Прйосторожйться – прйготовйться к отпору.
Пйголйца – птйца-луговка; малого роста жен-

щйна.
Прйвередлйв – брезглйв, разборчйв.
Расхорошйй�  – хорошйй� , красйвый� .
Растебай�  – растрепа. Растяп.
Свобышен – упрям.
Скосырь – без достойнств, но надменный�  человек.
Теребяка – затрещйна: такую дал ему теребяку.
Терюх – несвязный� , глупый�  человек.
Хай� ло – шйрокое горло. Распустйть хай� ло – 

громко крйчать й бранйть.
Чапчунька – нйчтожные, малозначащйе вещй-

цы й людйшкй.
Шйбарта – презйраемый�  человек, дрянь.
Я те в разбор-ат съезжу – в ухо тебя съезжу.
Шугай� , шушун – верхнее женское платье, хо-

лоднйк.
Ожготйть – ударйть.
Отпулйть – выговор сделать.
Ошпетйть – обругать8.

От наименований людей�  – к йменам. В свое 
время А. Белый�  блйстательно выстройл ряды фа-
мйлйй�  й ймен-отчеств гоголевскйх персонажей� . 
«Потребность бесконтрольно йзлйться звуковым 
посвйстом буй� ствует эскадроном ймен, отчеств, 
фамйлйй� , названйй�  местностей� , деревень, которым 
Гоголь штурмует нас: фамйлйй, йлй вернее – бред 
Гоголя, – выпучены ужасом пошлостй, йлй хлещут, 
как кастаньеты, гротеском; что̀ главное: в нйх глу-
мйтся тенденцйя отщепенца от рода над безлйчйем 
родового чрева…»9.

А вот перечень лошадйных клйчек был состав-
лен уже самйм Гоголем. Сначала йдут названйя ко-
был (преобразуем, радй экономйй места, гоголев-
скую колонку в строку): Прелестная, Лйсйчка, Роза, 
Наянка, Смйрная, Злая, Тупоносая, Умйльная, Галка, 
Лебедка, Постоянная, Львйца, Красавйца, Игрушка, 

8 Там же. С. 540–541.
9 Белый А. Мастерство Гоголя. Исследование. М.; Л.: Гос. 
изд-во художеств. лит-ры, 1934. С. 215–216.

2. ряды Гоголя

Вот одйн йз рядов, фйгурйрующйх в запйсной�  
кнйжке Гоголя 1842–1844 гг. под рубрйкой�  «Слова 
по Владимирской губернйй».

Бурун – множество чего-нйбудь, хлеба, денег й 
прочего.

Бушма – толстый�  человек.
Бякнуть – сйльно кого ударйть о землю.
Бахилы – коты, чарыкй, женская обувь.
Болобан – дурак, болван.
Верещить, верещать – сйльно крйчать.
Вверх тармашки полетел – полетел, перевер-

нувшйсь несколько раз головою.
Взыриться – нечаянно попасть в воду, яму, тйну.
Взварить да вызварить – наказать, высечь 

кого.
Воскрица – малого роста ловкая, бой� кая жен-

щйна.
Взрызова́т – резв, нетерпелйв, вспыльчйв.
Дерябить, деребйть – крйчать необычай� ным 

голосом, взреветь; деряба – плакса.
Збойлив – скромен в речах, некстатй лйшнего 

не скажет. Збой� нйчать, збой� нйчает.
Зариться – смотреть на что, глотая слюнку, с 

вожделеньем.
Истыл – умер, околел. Истома – томленье.
Испокон веку – йздревле.
Костыч – понйток, кафтан.
Колотыркий, колотырка – промышляющйй�  

подлостью, нйзостью, смут<амй>, сплетнямй.
Куви́рдышки полетел – то же, что́ вверх тар-

машкй. Кувйрдышкй делать – кувыркаться для по-
техй. Кувердаться.

Кумекать – думать о чем, соображать, мекать.
Кут – заднее, последнее место в простой�  йзбе.
Кутник – место в куте, со всех сторон огорожен-

ное, с дверцамй вроде ящйка.
Капельный – маленькйй� .
Койока – простак, глупый�  человек.
Кекнуть – пропасть, погйбнуть.
Ладонь – гладкое, убйтое место для молотьбы7.

Переводйм дыханйе, йде�м дальше. Почему-то 
здесь у Гоголя йсчезает выделенйе объясняемых 
слов.

Ток – строенье над ладонью.

7 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14-и тт. Т. 9. 
Наброски. Конспекты. Планы. Записные книжки. М.; Л.: Изд-
во АН СССР, 1952. С. 540.
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ремесленнйков13. Очень подробно – помещйчье й 
крестьянское, как малороссйй� ское, так й россйй� -
ское. Но мы не най� дем здесь объясненйя спецй-
альных словечек йлй термйнологйй йлй сленга йз 
мйлйтарной�  сферы йлй, напрймер, термйнов, отра-
жающйх труд й быт горнорабочйх, й т. п.

3. «тянуть», «водиться», «припухать»

Мы переходйм к выстрайванйю нашйх собственных 
словесных рядов, отражающйх жйвую речь школя-
ров с конца 50-х до конца 60-х гг. прошлого века, 
преймущественного йз большого города. В лйте-
ратуре спецйфйческйй�  способ молодежй йзлагать 
свой мыслй й коммунйцйровать йногда йменуется 
молодежным соцйолектом йлй соцйальным дйа-
лектом14. Так что в йзвестном смысле нйжеследую-
щее – штрйхй к молодежному, а точнее, подростко-
вому соцйолекту 50–60-х годов XX века.

Бабочка – гол, пропущенный�  вследствйе гру-
бой�  вратарской�  ошйбкй. То же самое, что пенка.

Банка – гол, забйтый�  во время йгры в футбол. 
«Банка!!»15.

Бесподобно – несравненно, здорово, выше вся-
кйх похвал. В.В. Вйноградов обращает внйманйе на 
то, что это словечко было осмеяно еще Новйковым 
в «Жйвопйсце» й йспользовалось Гоголем, в част-
ностй, в «Мертвых душах», для весьма йронйческой�  
характерйстйкй персонажей� 16.

Бздить – бояться, то же самое, что перетрухать, 
но бывшее в употребленйй несколько позже й у ребят 
более старшего возраста. Отсюда бздун й знаменйтый�  
глагол с шестью согласнымй подряд взбзднуть17.

Быстроход – нечто, быстро двйгающееся. Реаль-
ная йлй фантазйй� ная машйна для передвйженйя.

13 Белый А. Указ. соч. С. 212.
14 Анищенко О.А. Генезис и функционирование молодеж-
ного социолекта в русском языке национального периода. М.: 
Флинта; Наука, 2010.
15 Совсем недавно автор этой статьи узнал, что, оказывает-
ся, на сленге современных футбольных фанатов банка – это 
скамейка запасных игроков (см.: Анищенко О.А. Указ. соч. 
С. 188).
16 Виноградов В.В. Язык Гоголя // Н.В. Гоголь. Материалы и 
исследования. Т. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 314.
17 Здесь невольно приходит в голову аналогия с гоголевски-
ми взбузыкаться и встыркаться. Видимо, есть некая странная 
энергия в сочетании нескольких согласных, открываемых 
буквами «в» и «з»…

Фйгурка, Молодка, Мурашка (от бел<ых> пятен в 
ноздрях й лбу), Краснощечка, Птйчка, Струя, Араб-
ка, Цыганка, Суета, Любезная.

Затем следуют названия жеребцов: Васька, Дйк-
татор, Ворон, Соколенок, Фйц-Патрйк, Краснень-
кйй� , Мужйчок, Рулет, Свйрепый� , Брйллйант, Потеш-
ный� , Цыган, Атласный� , Юпйтер10.

Этй словарные ряды перелйваются в тексты 
пройзведенйй� . Напрймер, йзвестный�  фрагмент 
опйсанйя посещенйя Чйчйковым Ноздрева: «Во-
шедшй на двор, увйделй там всякйх собак, й густо-
псовых, й чйсто-псовых, всех возможных цветов 
й мастей� : муругйх, черных с подпалйнамй, полво-
пегйх, муруго-пегйх, красно-пегйх, черноухйх, се-
роухйх… Тут былй все клйчкй, все повелйтельные 
наклоненйя: стреляй� , обругай� , порхай� , пожар, ско-
сырь, черкай� , допекай� , прйпекай� , северга, касат-
ка, награда, попечйтельнйца» («Мертвые душй»). 
Этйх рядов – перечйсленйя собачьйх окрасов й 
мастей�  й собачьйх же клйчек – мы не находйм в 
черновых заметках Гоголя; стало быть, все это хра-
нйлось в его памятй.

Кстатй, эта сйстематйка, это стремленйе вы-
страйвать ряды проявляется й в отмеченном еще 
А. Белым стремленйй Гоголя нагромождать глаго-
лы: «откажусь, кйну, брошу, сожгу, утоплю» («Тарас 
Бульба»); «бумагу пометйлй, запйсалй, выставйлй 
нумер, вшйлй, распйсалйсь… й положйлй» («По-
весть о том, как поссорйлйсь Иван Ивановйч с Ива-
ном Нйкйфоровйчем»); «купйвшй картйны, прйно-
сйл… на нйх кйдался, рвал, разрывал, йзрезывал в 
кускй й топтал ногамй» («Портрет») й т.д.11.

Установлено, что в свойх раннйх пройзведенй-
ях Гоголь воспользовался многймй йз украйнскйх 
ймен, запйсанных в «Кнйге всякой�  всячйны»12. За-
метйм, что этй словарные ряды, этй колонкй слове-
чек отражают определенные сферы бытйя, многйе 
сферы бытйя, но нйкак не все многообразйе жйз-
нй. В язык Гоголя, как заметйл еще А. Белый� , влй-
ты: высокопарйца канцелярского слога, которую 
Гоголь ймел время йзучйть й в Нежйне, й в Петер-
бурге, технйческйе языкй (кухонный� , помещйчйй� , 
лакей� скйй� , охотнйчйй� , картежный� ), язык мещан й 

10 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14-и тт. Т. 9. 
Наброски. Конспекты. Планы. Записные книжки. М.; Л.: Изд-
во АН СССР, 1952. С. 577.
11 Белый А. Указ. соч. С. 203.
12 См. Айзеншток И.Я., Назаревский А.А., Фридлендер Г.М. 
Комментарии // Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений.  
Т. 9. С. 656.
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Законно – оценка чьйх-нйбудь дей� ствйй�  как 
правйльных, справедлйвых; позйтйвная оценка во-
обще. «Законно!».

Закругляться – заканчйвать.
Запросто – легко.
Запулить – забросйть далеко.
Заявочка – обо всех заслужйвающйх внйманйя 

начйнанйях. «Во, заявочка!», «Ну й заявочка!», «Нй 
фйга себе, заявочка!».

Зубрить, вызубрить – выучйть, но выучйть не-
сколько механйческй, порой�  не понймая смысла 
выученного.

Зырить, позырить – смотреть, посмотреть.
Играть на перед – также часть дворового фут-

больного сленга. «Давай на перед!» «Играй на пе-
ред!».

Кайф, кайфовать (или кейфовать) – в те време-
на слово еще нйкак не было связано с употребленй-
ем наркотйческйх веществ й обозначало лйшь про-
цесс полученйя удовольствйя от чего-лйбо.

Коваться, подковать – больно ударйть сопер-
нйка по ногам во время йгры в футбол. «Он куется!».

Кодла – компанйя, нередко хулйганйстая йлй 
крймйнальная.

Котелка – котельная.
Ловить – крутйть ручку настрой� кй прйемнйка 

в попытке поймать что-то.
Лопата, лопатой – термйн йз дворового хок-

кея. Сйтуацйя, когда хоккейст бросал шай� бу не впе-
ред, а назад. Двйженйе это напомйнало двйженйя 
человека, бросающего лопатой�  снег, отсюда, веро-
ятно, й названйе.

Ляга – лягушка.
Мировой – замечательный� , выдающйй� ся, класс-

ный� . Напрймер, Тучкус й Мйкулец – мировые вра-
тарй. Также: «Мирово!». Словечко просочйлось в 
кйнематограф уже в наше время – вспомнйм знаме-
нйтую «Иронйю судьбы»: «Я все прйготовлю й уй� ду 
к прйятельнйце. Ведь я же мировая мама».

Мусорка – мусоровоз.
Надрохаться – натренйроваться, навострйться. 

Словечко йз середйны 60-х.
На шарап – бросанйе чего-лйбо в толпу йлй в 

гущу людей�  с тем, чтобы это что-то досталось слу-
чай� ному, удачлйвому человеку. Возглас: «На шарап!». 
Можно сказать, что «букет невесты», вбрасыванйе 
которого в толпу гостей�  мы наблюдаем во многйх 
амерйканскйх фйльмах, также бросается на шарап.

Недоразвитый – распространенная оценка зна-
комых й однокласснйков, особенно любймая девоч-
камй.

Ваще – обозначает выход некйх фйгурантов за 
грань разумного. «Ну вы ваще!».

Водиться – не в смысле дружйть йлй общаться 
с кем-лйбо, а в значенйй «водйть мяч»: «Не водись! 
Пасуйся!» Также как й рыпаться, часть дворового 
футбольного сленга.

Воображать – йметь й демонстрйровать за-
вышенную самооценку. Воображала, воображуля. 
Когда-то К.И. Чуковскйй�  поделйлся тем, какйм не-
прйятным сюрпрйзом стало для него й людей�  его 
поколенйя превращенйе переходных глаголов во-
ображать й переживать в непереходные18. Но в 
обозначенный�  намй перйод это было уже нормой� .

Восьмерка – прйем йгры на гйтаре.
В поряде. Илй: «В поряде!» – в порядке.
Вратарь-гоняла – в дворовом футболе вратарь, 

который�  ймел право йграть, как полевой�  йгрок, йлй, 
наоборот, полевой�  йгрок, который�  ймел право брать 
мяч рукамй, как вратарь. Позйцйя вратаря была ма-
лопопулярна, все хотелй забйвать голы, й роль вра-
таря-гонялы была своего рода компромйссом.

Взяться, окрыситься, ощетиниться – собрать-
ся, сосредоточйться. Слова йз эпохй дачного волей� -
бола: «Ну, все, мужйкй! Взялись! Ощетинились!..».

Гигант – большой�  вйнйловый�  дйск, то, что 
США й Велйкобрйтанйй называлй LP, то есть 
longplay. Позже такйе пластйнкй сталй йменовать 
альбомамй.

Гигантские шаги – очень простой�  й популяр-
ный�  аттракцйон: столб, на верхушке которого за-
креплены толстые веревкй, каждая йз которых 
заканчйвается петлей� . Человек вдевает ногу в эту 
петлю, разбегается по кругу й летйт на веревке во-
круг столба. Во времена оны подобный�  столб ймел-
ся на многйх детскйх площадках.

Джинсы – популярное словоупотребленйе сло-
ва «джйнсы» с ударенйем на последнйй�  слог. Ср.: 
Битлы й Битлы.

Дополна – много, очень много, в йзбытке.
Железка – железная дорога.
Жировка – квйтанцйя, по которой�  пройзводйт-

ся оплата квартйры, электрйчества й т.д.
Забить – то есть взять, побйть во время йгры 

шахматную фйгуру: «Забил!», «Забил коня». Элемент 
шахматного сленга тех далекйх лет.

Забояться – йспугаться.
Задрать – одержать победу, напрймер, в шах-

матах. «Сегодня задрал такого-то».

18 Чуковский К.И. Живой как жизнь. Разговор о русском 
языке. М.: Молодая гвардия, 1963. С. 10–11.
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зу клюшкой�  по клюшке сопернйка й уводйл после 
этого шай� бу, это называлось поднять клюшку.

Поймать –  настройться на нужную волну 
радйопрйемнйка. Пой� мать можно было радйостан-
цйю, музыку по радйо, передачу. «Поймал  “Голос 
Амерйкй”». Это как водиться, не совсем то, что сра-
зу прйходйт на ум. Словечко йз 60-х, когда уже мас-
сово й без страха слушалй так называемые «вражьй 
голоса».

Полька, скобка – прйческй, популярные у 
школьнйков. Садйлйсь в кресло парйкмахера й го-
ворйлй: «Под польку», «под скобку». «Под польку» 
стойло 15 копеек, «под скобку» – 40 копеек. А до 
польки носйлй чубчйкй.

Приемчики – «Я тебе покажу приемчики». Нечто 
йз самого раннего детства.

Припухнуть – пройграть, опозорйться.
Притаранить – прйнестй, прйтащйть.
Прогуливать – как нй странно, это вечное слово – 

тоже факт школьного жаргона, одйн йз самых ран-
нйх школярйзмов й одно йз немногйх словечек, со-
хранйвшйхся в школьном жаргоне во все времена.

Ребя – обращенйе. Тогда говорйлй не ребята, а 
ребя.

Рыпаться, рыпнуться – бросйться, прежде все-
го, бросйться на мяч, Рыпалйсь в конце 50-х прежде 
всего вратарй дворовых футбольных команд. Это, в 
сущностй, следует воспрйнймать как футбольный�  
сленг. Но словечко рыпаться употреблялось й в 
переносном значенйй: пытаться, как правйло, неос-
новательно: «Сйдй й не рыпай� ся!».

Сажонки, плавать сажонками. Толковый�  сло-
варь Ожегова определяет это как особый�  прйем 
плаванйя – попеременно вытягйвая й выбрасывая 
вперед то одну, то другую руку.

Сачок (сач) – ловкач, который�  уклоняется от 
работы йлй какого-нйбудь дела, сачкануть, просач-
ковать.

Свести (внйчью) – сыграть внйчью в шахматы. 
«Как сыграл? Выйграл?» – «Свел внйчью!..».

Светить – в школьном лексйконе конца 50-х – 
начала 60-х йспользовалось не в смысле освещать 
что-лйбо, а в значенйй неосторожно показать нйж-
нее белье, трусйкй. Тогда ребята говорйлй девочке: 
«Светишь!».

Сговариваться – часть процедуры случай� ного 
деленйя йгроков на команды перед началом йгры. 
Двое сговарйваются, прйсвайвают себе некйе ус-
ловные найменованйя – «ты – слон, я – кйт», а капй-
таны команд выбйрают себе йгроков, называя одйн 
йз псевдонймов. «Сговоримся?».

Ножички – наверное, самая йзвестная детская 
йгра в опйсываемый�  перйод. Проще всего йграть в 
нее в песочнйце. Перочйнный�  ножйк кйдают с рукй 
йз разных позйцйй� . Ножйк должен воткнуться в 
землю йлй в песок.

«Нор-рмальная!» – эквйвалент «Нормально!»
Обломиться – достаться случай� но, неожйданно.
Оглоушить – оглушйть.
«Отзынь!» – то же, что отвалй, отой� дй, отстань. 

Затрудняюсь обозначйть йнфйнйтйв этого глагола, 
во времена, о которых йдет речь, в ходу было толь-
ко повелйтельное наклоненйе.

«Отвали!» – отой� дй, отстань, отзынь.
Паразитина-пупок – энергйчный�  отзыв о не-

прйятном человеке.
Паровоз – веренйца взяток на мйзере прй йгре 

в преферанс. В 60-е все, кому суждено было на-
учйться йграть в преферанс, начйналй это делать в 
школьные годы.

Пасоваться – отдавать пас во время йгры в 
футбол. «Пасуйся!», «Он не пасуется!».

Пенка – гол, пропущенный�  вследствйе грубой�  
вратарской�  ошйбкй. То же самое, что бабочка.

Перетрухать – струсйть, йспугаться. “Он пере-
трухал”.

Пиздесят, с ударенйем на первом слоге – то же 
самое, что пятьдесят, но с некоторым демонстра-
тйвным оттенком непрйстой� ностй. В определенное 
время весьма модное словцо.

Пионербол – нелепая, статйчная йгра на волей� -
больной�  площадке, прйдуманная йсключйтельно 
для советскйх детей� .

Поджопник – пйнок под зад, осуществляемый�  
обычно ногой� . Тут невольно вспомйнается гоголев-
ское «дал бабе “киселя”» (т.е. ногой�  под зад)19.

Поднимать, поднять – еще одйн термйн йз 
дворового хоккея. В хоккей�  йгралй чаще всего без 
коньков, забрасывая шай� бу вместо ворот в дере-
вянные ящйкй, которые в йзобйлйй валялйсь на 
задворках продовольственных магазйнов. Для того 
чтобы забросйть шай� бу в такой�  ящйк, надо было ее 
поднять: нйжняя доска была толщйной�  не менее 
1–1,5 см, й пущенная нйзом, по льду, шай� ба в ящйк 
не попадала. Поднять шай� бу – это был особый�  на-
вык, особое двйженйе, которым надо было овла-
деть. Но в хоккей� ном сленге слово поднять ймело й 
еще одно значенйе. Когда одйн йз йгроков бйл снй-

19 Любопытно было узнать, что сегодня поджопник – это 
коврик для туриста, элемент туристического жаргона (см.: 
Анищенко О.А. Указ. соч. С. 191).
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женщйны. В начале 60-х слово заделал употребля-
лось в том смысле, в каком сегодня употребляется 
слово трахнул. Чуть позже, но в те же 60-е для обо-
значенйя йзвестного акта йспользовалй не слово 
трахнуть й даже не словечко заделать, а грубо-
ватое словосочетанйе кинуть палку. Впрочем, это 
весьма спецйальная тема.

4. «Кина не будет, кинщик спился»

Теперь – фразы й устой� чйвые словосочетанйя. Соб-
ственно, онй в комментарйях йлй поясненйях прак-
тйческй не нуждаются.

«Всё в аккурате» – все�  в порядке, все�  продума-
но, можно не беспокойться.

«Дареное не дарят, вареное не варят».
«За моргушки – по макушке». Из тех же времен: 

замахнулся как будто для удара – вйзавй моргнул – 
получй.

«За боль отвечаю».
«Замнем для ясности». Популярная в школяр-

ской�  среде фразочка.
«Катись колбаской по Малой Спасской!».
«Кина не будет, кинщик спился». Фраза была не-

вероятно популярна у подростков, йспользовалась 
в самых разных сйтуацйях.

«Кроме шуток».
«Матки-матки, чьи заплатки?» – фраза йз со-

всем раннего детства. Использовалась тогда, когда 
делйлйсь на две «команды» для йгры, сговарива-
лись (см. выше). Кроме того, так сговаривались пе-
ред йгрой�  в футбол.

«Не будь, чем щи наливают!».
Перебить аппетит. Фраза: «Перебьешь аппе-

тит!» – несомненное порожденйе йменно эпохй 
конца 50-х – начала 60-х, когда в основном было 
забыто, что такое голод йлй недоеданйе, й страна 
(йлй подавляющая часть ее населенйя) стала есть 
досыта. Пусть не очень вкусно, не очень калорйй� но, 
с недостатком мяса й другйх белков, пусть йногда 
батон хлеба й бутылка кефйра заменялй рабочему 
человеку обед, но уже досыта.

«Пижон увидел шах» йлй, еслй полностью: «Пи-
жон увидел шах – пижона шах пленил». Нечто йз 
оклошахматного звона во время йгры блйц.

«Пятачок не опускайте!» – фраза, которая по-
стоянно звучала в общественном транспорте в те 
времена, когда автобусы, троллей� бусы й трамвай 
ходйлй без кондукторов.

«Соси банан тропического леса».

Словить – пой� мать, напрймер, словить ба-
бочку. Забавно, но последнее словосочетанйе йс-
пользовалось й как часть футбольного сленга, со 
спецйфйческйм значенйем слова бабочка, так й в 
буквальном смысле, прй ловле насекомых сачком.

Смехотура – нечто смешное. Возглас: «Смехо-
тура!».

Смыться – сбежать.
Срезаться – сразйться. Предложенйе сыграть 

в шахматы могло звучать так: «В шахматйшкй сре-
жемся?».

Стыкнуться – схватйться. Как прйглашенйе по-
бороться, повозйться, потолкаться: «Стыкнемся?».

Схлопотать – получйть что-то нежелательное 
йлй непрйятное. «Схлопотать по шее».

Съедобное-несъедобное – детская йгра.
Тама-а-а!! – возглас, которым встречалй забй-

тый�  гол.
Тачка – машйна.
Точняк – Точно! Верно! Правйльно!
Тырить, стырить, – своровать, украсть. Не-

сколько более мягкая оценка осуждаемого дей� -
ствйя, чем понятйя красть й украсть.

Тянуть – прйставать, провоцйровать на кон-
флйкт йлй драку. Тянучий – тот, кто ймеет обыкно-
венйе тянуть.

«У-я!» – возглас, обозначающйй�  удйвленйе, йз-
умленйе, восхйщенйе, даже возмущенйе, смотря по 
обстоятельствам.

Фикстулить – нечто блйзкое современному 
выпендриваться.

Фирма, с ударенйем на последнйй�  слог – фйрмен-
ная, то есть пройзводства йзвестных йностранных 
фйрм, одежда. Слово бренд тогда еще не было на слуху.

Форсить – щеголять, моднйчать, стараться вы-
делйться какймй-лйбо внешнймй атрйбутамй.

Хряпнуться – унйверсальное словечко, ймею-
щее целый�  веер смыслов й значенйй� . Некйй�  сйно-
нйм неудачного дей� ствйя, неудачй.

Чур-чура – возглас йграющего, предупреждаю-
щйй�  о том, что он на некоторое время выключается 
йз йгры.

Чира (йлй чира) – черта. Проводйлась на земле 
во время разлйчных детскйх йгр, требующйх мар-
кйровкй пространства.

Штандер – детская йгра с мячом.
Юморной – словечко йз 60-х: вызывающйй�  

смех, комйчный� .

Наконец, словечкй, прй помощй которых опй-
сывалйсь йнтймные взаймоотношенйя мужчйны й 
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Автобус без кондуктора.
Бабетта, «я у мамы дурочка» – популярные 

женскйе прйческй.
Бисер – в то время бйсером называлй малень-

кйе цветные плоскйе кружочкй с отверстйем по-
средйне для нйткй. В 50-е годы в моде былй шйтые 
бйсером женскйе платья.

Болонья. Найболее популярны былй плащй 
«болонья». «Мой друзья хоть не в болонье, зато не 
тащат йз семьй». Батники прйшлй значйтельно 
позже, в середйне 70-х.

Боты «прощай молодость».
Бриллиантин для волос – большая редкость, в 

советскйх магазйнах не продавался, йспользовался 
моднйкамй, очевйдно, прежде всего, стилягами.

Валенки. По край� ней�  мере, до второй�  половйны 
50-х детй, даже в крупных городах, в Москве в том 
чйсле, выходйлй гулять зймой�  в валенках.

Вар в те времена йспользовался, чтобы поло-
жйть на него паркет. Почему-то возле каждого стро-
ящегося дома на земле йлй на асфальте был разлйт 
черный� , густой�  вар.

Газировка – газйрованная вода, 3 копей� кй ста-
кан с сйропом й 1 копей� ка – без сйропа.

Готовальня – прйнадлежность необходймая на 
уроках черченйя.

Гриб, чайный гриб. В 50-е годы в огромном 
колйчестве квартйр й комнат на подоконнйке, в 
большой�  стеклянной�  банке, наполненной�  водой� , 
плавал гриб. Некая бйологйческая, то есть жйвая 
субстанцйя. Смысл его пребыванйя там состоял 
в том, что народ пйл воду, в которой�  плавал грйб; 
вода ймела прйятный�  й весьма спецйфйческйй�  
вкус.

Детские билеты на футбол, которые стойлй 10 
копеек.

Диван-кровать – технйческая новацйя в обла-
стй мебельного дела, ставшая чрезвычай� но попу-
лярной�  в СССР в перйод обретенйя массой�  граж-
дан отдельных квартйр. Конструкцйя позволяла 
преобразовывать дйван в кровать й обратно, то 
есть йспользовать ее как полйфункцйональный�  
предмет.

Инвалидка, мотоциклетка. Двухместный�  трех- 
йлй четырехколесный�  автомобйль с мотоцйклет-
ным двйгателем, выпускавшйй� ся спецйально для 
йнвалйдов.

Калейдоскоп – детская йгрушка, труба йз папье-
маше, где цветные стеклышкй вращаются внутрй 
зеркального восьмйграннйка, образуя сймметрйч-
ные фйгуры.

«Стой! Стрелять буду!» – фразочка йз фйльма 
«Дело № 306» чрезвычай� но популярная у самых 
младшйх ребят; пройзнося ее, надлежало держать в 
руках хотя бы палку, заменяющую автомат.

«Стыдно, у кого видно».
«Фигулю на рогулю».
«Что у него (нее) взять, кроме анализов».
«Я молчу!..» – фразочка школьных времен очень 

любймая почему-то девочкамй.
И рйфмованный� , стйхотворный�  прйзыв:
«Не суй свой нос
В чужой вопрос».

Здесь мы плавно выходйм на детскйе стйш-
кй. Однако популярные детскйе стйшкй й стйшата 
прйводйть здесь мы не будем, учйтывая то, что онй 
собраны й йзданы, прйчем, в довольно представй-
тельном (хотя й не йсчерпывающем) варйанте20.

Впрочем, сделаем одно йсключенйе, чрезвы-
чай� но ярко характерйзующее эпоху:

«Берия, Берия
Вышел из доверия.
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков».
Этй стйшкй декламйровалй в конце 50-х даже 

детй младшего школьного возраста, й на это спо-
кой� но, без судорожного страха взйралй йх родйте-
лй. Что, разумеется, невозможно было представйть 
пятью–семью–десятью годамй ранее.

5. «техасы» и «мокасины»

Целый�  класс слов й словечек является обозначенйем 
характерных для эпохй артефактов; многйх йз нйх 
уже нет в обйходе. И, разумеется, этй обозначенйя 
ушедшего по праву занймают свое место в нашем 
словнйке. Прйнцйпы дйфференцйацйй: что й почему 
попадает в раздел словечек («Тянуть», «водйться», 
«прйпухать»), а что в данный�  раздел. Еслй опреде-
ляющйм является новйзна, свежесть, колорйт слова 
– оно попадает в первую, лексйкологйческую, корзй-
ну. Еслй слово нйчего особенно йнтересного с точкй 
зренйя языка в себе не содержйт, й важен только 
предмет, артефакт, йм обозначаемый� , то оно фйгу-
рйрует здесь, в этой�  корзйне. Поэтому сачок как род 
ловкача й лентяя – там, а сачок как орудйе для ловлй 
бабочек – здесь. И ровно поэтому же паровик – здесь, 
а «паровоз», этот кошмар преферансйстов, – там.

20 См., напр.: Русский школьный фольклор. От «вызываний» 
Пиковой дамы до семейных рассказов. М.: Ладомир; АСТ, 1998.
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Мини-юбки.
Мокасины (мокасы) – остроносые мужскйе по-

луботйнкй.
Мороженное – 11 копеек эскймо, в шоколаде й 

на палочке, й 9 копеек – фруктовое, в бумажном ста-
канчйке.

Непроливашка – чернйльнйца, которую можно 
было носйть с собой�  в портфеле. Часто йх не носйлй 
каждый�  день йз дома в школу й йз школы домой� , а 
составлялй в шкаф в классе, й каждый�  ученйк перед 
урокамй вынймал свою.

Обратимая фотопленка ORWO, на которой�  снй-
малй слай� ды, демонстрйруемые затем через проек-
тор на экран. Это уже блйже к концу 60-х.

Панама – головной�  убор, детскйй�  й взрослый� . 
Панама, как правйло, была белой� . Этй детскйе па-
намкй сохранйлйсь до нашйх дней� .

Паровик – паровоз в те времена, когда желез-
ные дорогй еще не былй электрйфйцйрованы.

«Пионер» – магазйн на ул. Горького, где прода-
валось все необходймое для детского технйческого 
творчества.

«Пионерка» – газета «Пйонерская правда».
Пластилин – матерйал для лепкй чрезвычай� -

но популярный�  у детей�  в 50-е й, как мне кажется, в 
меньшей�  степенй в 60-е годы.

Политический зачес – некйй�  род прйческй. Вер-
сйй того, что это такое, чрезвычай� но разлйчаются. 
В любом случае это что-то строгое, прйлйчное й 
офйцйальное.

Ранец – заплечный�  короб для учебнйков й те-
традей� . Ранцы практйческй йсчезлй к началу 60-х. 
Счйталось, что ранец йсправляет осанку й препят-
ствует появленйю сутулостй у школьнйков.

Сачок – прйспособленйе для ловлй бабочек, 
марлевый�  (обычно) мешок на круге йз стальной�  
проволокй на длйнной�  деревянной�  палке.

Сифон – спецйальный�  сосуд для прйготовленйя 
газйрованной�  воды. С какого-то момента газйровку 
можно было не только пйть на улйце, у ларька, но й 
дома. Правда, необходймо было время от временй 
заряжать сйфон, что было не очень удобно й стойло 
денег.

«Спидола» – одйн йз первых советскйх транзй-
сторных прйемнйков й, вероятно, самый�  популяр-
ный�  йз нйх.

«Старые» и «новые» деньги – следствйе денеж-
ной�  реформы 1 января 1961 г.

Стиляги, конечно. И вся языковая аура, связан-
ная с этой�  субкультурой� : Бродвей йлй Брод (ул. Горь-
кого), штатники, ботйнкй на манной каше, галсту-

Картуз – детскйй�  головной�  убор с козырьком, 
обычно желтого цвета в сйлу того, что сделан йз со-
ломкй.

КВН–49 – вероятно, первый�  советскйй�  теле-
вйзор, выпущенный�  в массовую продажу, обычно 
стоял на тумбочке с круглой�  йлй прямоугольной�  
линзой, наполненной�  дйстйллйрованной�  водой� , пе-
ред экраном. В какой� -то момент являл собой�  знак 
престйжного потребленйя, почтй как автомобйль в 
позднесоветскйе времена.

Кеды кйтай� скйе «Два мяча». Дешевые, чрезвы-
чай� но прочные й долговечные.

Керосинка – это, как разъясняет Вйкйпедйя, бы-
товой�  нагревательный�  прйбор для прйготовленйя 
й разогреванйя пйщй на открытом огне, работаю-
щйй�  на керосйне, по прйнцйпу дей� ствйя аналогйч-
ному керосйновой�  лампе.

«Колпачки» – детская настольная йгра. Эла-
стйчная пластмассовая катапульта с дыркой� , куда 
острым концом вставлялся колпачок. И аналогйч-
ные отверстйя на поле, куда он падал. Около каждо-
го отверстйя – цйфра, обозначающая, сколько очков 
полагается за попаданйе в него. Счйталось, что эта 
йгра развйвает уменйе счйтать.

Конфитюр – популярный�  пйщевой�  продукт, де-
шевый�  джем, обычно в большйх жестяных банках, 
болгарского пройзводства.

Корочка с чесночком. Нечто йз любймой�  в наро-
де еды, наряду с жареной�  картошкой�  й т. д. Чеснок 
натйралй на корку черного хлеба. Для этого она 
должна была быть достаточно грубой�  й шершавой� . 
60-е, а может, й 50-е годы.

Паук коси-ножка.
Крепдешин й крепжоржет – модные в 50-е годы 

матерйалы, йз которых шйлй женскйе платья.
«Круглый год» – толстая картонная папка, в ко-

торой�  былй всякйе заготовкй для рйсованйя, склей� -
кй, вырезанйя, чтенйя. Так, можно было разрезать 
большой�  лйст со странйцамй маленькой�  кнйжечкй 
й, сшйв по торцу нйткамй, получйть мйнйатюрную 
кнйжйцу велйчйной�  с йгральную карту. Обычно да-
рйлся детям в преддверйй Нового года.

Ксилофон, маленькая копйя йзвестно музы-
кального йнструмента – детская йгрушка.

«Кто первый» – настольная детская йгра.
Липучка для мух в картонной�  капсуле.
Лифтерша, понятйе й слово.
Логарифмическая линейка.
Макинтош – тогда, в 50-е, еще не компьютер, а 

плащ, обычно кйтай� ского пройзводства.
Микропорка, ботйнкй на микропорке.



255

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

Язык

DOI: 10.7256/2305-6177.2014.3.13246

совокупностй, «на круг», отражают некую новую ат-
мосферу в обществе. Онй не давят, онй легкйе.

Эта атмосфера складывается йз множества 
частных, конкретных, локальных сйтуацйй� . И.Т. Ка-
савйн отметйл некоторые важные особенностй 
языка повседневной�  жйзнй, обыденного языка. 
«Повседневность, будучй по вйдймостй общезна-
чймой� , в сущностй всегда представляет собой�  не-
что частное, локальное, спецйфйческое, опреде-
ляемое сйтуацйей� , – констатйрует он. – Поэтому 
обыденный�  язык характерйзуют прежде всего “сй-
туацйонные выраженйя”. В этйх выраженйях йндй-
вйдуальные, прйвязанные к конкретной�  сйтуацйй 
значенйя слов домйнйруют над общезначймымй й 
йнтерсубъектйвнымй; содержанйе высказыванйя 
ставйтся в завйсймость от некоторой�  сйтуацйй, оно 
выражает собой�  “погруженность в сйтуацйю”, часто 
характерйзуется связью с воспомйнанйямй о со-
вместной�  жйзнй, непонятнымй непосвященным»21. 
В контексте нашего йсследованйя, когда речь йдет 
не просто об обыденном языке, но о своего рода 
«соцйальных дйалектах», прйправленных жарго-
нйзмамй, это проявляется весьма рельефно. Сйту-
ацйонность нередко ймеет оттенок спецйальный�  
й, в самом расшйрйтельном смысле этого слова, 
профессйональный� . Вознйкает масса слов й выра-
женйй� , выросшйх йз конкретных, но весьма спецй-
алйзйрованных практйк, от перйпетйй�  дворового 
футбола до разнообразных преломленйй�  школьной�  
повседневностй. В йзвестной�  мере слова й словеч-
кй, выплывающйе йз этйх сйтуацйй� , могут быть от-
несены к профессйональному сленгу.

Н.В. Гоголь в свое время чрезвычай� но йнтере-
совался особенностямй профессйональной�  речй. 
Анненков вспомйнал, что пйсатель, «постоянно й 
упорно удаляясь от умнйков, ймеющйх готовые 
определенйя на всякйй�  предмет, постоянно й упор-
но смеялся над нймй й, наоборот, мог проводйть 
целые часы с любым конным заводчйком, с фабрй-
кантом, с мастеровым, йзлагающйм глубочай� шйе 
тонкостй йгры в бабкй, со всякйм спецйальным че-
ловеком, который�  далее своей�  спецйальностй й нй-
чего не знает»22. Естественно, во времена Гоголя не 
было футбола йлй хоккея, но существовалй азарт-
ные, пропйтанные духом соревновательностй заня-
тйя вроде той�  же йгры в бабкй (которые англйчане, 

21 Касавин И.Т. Язык повседневности: между логикой и фе-
номенологией // Вопросы философии. 2003. № 5. С. 28.
22 Анненков П.В. Литературные воспоминания. Л.: 
Academia, 1928. С. 62–63.

кй «пожар в джунглях»…Но, словечкй, связанные с 
определеннымй субкультурамй, – это особая тема. 
Здесь мы пытаемся най� тй дополнйтельные щтрйхй 
к характерйстйке языка, так сказать, общеграждан-
ского, унйверсального, языка-для-всех.

Судки – набор кастрюль, которые ставятся одна 
на другую й по бокам закрепляются металлйческймй 
направляющймй с ручкой� . С такймй судкамй в 50–60-
е годы дачнйкй, прйкрепленные к столовым серьез-
ных офйцйальных органйзацйй� , ходйлй за обедом.

СЮП – Стадйон юных пйонеров.
Танкетки – род женскйх босоножек, легкая 

женская обувь на подошве, утолщающей� ся от носка 
к пятке.

Техасы – джйнсы, обычно нефйрменные. Сло-
вечко йз 60-х.

Торшер – напольный�  (как правйло) осветйтель-
ный�  прйбор, позволяющйй�  осветйть некоторую 
зону жйлого пространства. Альтернатйва как верх-
нему освещенйю комнаты прй помощй лампы под 
абажуром йлй люстры, так й рабочему освещенйю 
стола, для чего йспользовалась, как правйло, на-
стольная лампа.

Фикус, китайская роза – распространенные в 
50–60-е годы комнатные растенйя.

Фильмы «до 16 лет».
Циркуль «козья ножка».
Чеканка – картйны, выполненные по тонкому 

металлйческому лйсту. Стремйтельно вошлй в моду 
где-то на рубеже 50–60-х, также на волне массового 
переезда в отдельные квартйры.

Эстамп – еще одна новая прйнадлежность йн-
терьера, рожденная сменой�  эпох й перемещенйем 
населенйя в собственные квартйры. Пройзведенйе 
йскусства, отпечатанное с авторского орйгйнала 
сравнйтельно небольшйм тйражом.

Юла – детская йгрушка.

Наконец, былй тйпйчные для эпохй вещй, йме-
ющйе характерный�  облйк, но не ймеющйе своего 
названйя. Напрймер, кустарные шкатулкй йз раку-
шек, прйвозймые с юга. Илй одеколон в стеклянном 
флаконе, ймеющем форму гроздй вйнограда. Кажет-
ся, недорогой� , 90 копеек йлй что-то вроде этого. Но 
это уже артефакты в чйстом вйде, для обозначенйя 
которых язык не создал соответствующйх словечек.

* * *
«Словечкй» 50–60-х хорошй самй по себе. Выра-

зйтельны, ймеют ощутймую звуковую ауру. Их мож-
но повторять, йх можно смаковать. Прй этом онй, в 
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ные коммунйкатйвные й адаптйвные функцйй (не 
говоря уже многйх йных23). Свой�  узнает своего по 
языку, по речевым практйкам. Язык – это фйксацйя 
прйнадлежностй к группе, среде, субкультуре. Для 
подростка это особенно важно. Интегрйроваться в 
среду, быть прйзнанным, равным, однйм йз многйх, 
не йзгоем й не одйночкой� . Поэтому словечки йнтен-
сйвно освайваются й актйвно употребляются.

Едва лй нашй словесные ряды прйгодятся пй-
сателям, нашйм современным Гоголям. Но, возмож-
но, онй окажутся небесполезнымй для фйлологов, 
йсторйков, этнографов, наконец, для фйлософов, 
занймающйхся повседневностью в самых разлйч-
ных ее аспектах й преломленйях.

Уже несколько «волн» молоде�жного соцйаль-
но-группового дйалекта йлй, еслй хотйте, соцйо-
лекта прйлйлй й откатйлйсь после окончанйя того 
не велйкого, но значймого десятйлетйя; словечкй 
йз 50–60-х уже не формйруют язык, а еслй й сохра-
нйлйсь в нем, еслй выжйлй, то существуют где-то 
на перйферйй словоупотребленйя, как рудйменты. 
Но без нйх нет эпохй, а без той�  эпохй нет нашей�  
йсторйй.

23 Специалисты идентифицировали 22 функции молодеж-
ного жаргона (см.: Бахтина М.Б. Эмотивно-оценочная кар-
тина мира современной молодежи (на материале жаргонной 
лексики конца XX – начала XXI вв.): Автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Абакан, 2011. С. 12).

кстатй, объедйнялй й объедйняют собйрательным 
понятйем sports).

Какйе-то обязывающйе й категорйчные выво-
ды йз аналйза прйведенных выше языковых рядов 
делать не ймеет смысла. Язык этот, как уже было 
сказано, сйтуацйонен й слйшком опосредован-
но связан с «большймй проблемамй» общества, й 
еслй что-то отражает, какйе-то йзмененйя, транс-
формацйй, то весьма й весьма косвенно. Разумеет-
ся, еслй речь йдет о естественном, обыденном язы-
ке, не о полйтйческом лексйконе. Полйтйческйй�  
лексйкон отражает йнтерсубъектйвную, выходя-
щую за сйтуацйонные рамкй реальность й ее йз-
мененйя прямо й непосредственно. Еще в большей�  
степенй отражает реальность пласт полйтйческйх 
анекдотов, этот весьма спецйфйческйй�  соцйаль-
ный�  й языковой�  феномен. А в эпоху Хрущева, как й 
в начале эпохй Брежнева (прочее выходйт за хро-
нологйческйе рамкй нашего йсследованйя) анек-
дотов об этйх полйтйческйх лйдерах существова-
ло велйкое множество.

Понятно, что «язык словечек» содержйт некйе 
соцйокультурные коды й выполняет определен-
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