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The article considers the process of world globalization and its effect on national 
languages and cultures. English language entry into all spheres of our life results in 
creation of so called “global” language as well as “global” culture. Some language and 
communicative peculiarities of modern society are noted. Certain positive and negative 
aspects of developing and functioning of English as the language of cross-cultural 
communication are discussed. The article deals with modern linguistic tendencies such 
as “diversification”, “globalization” and “glocalization”. Some examples of English and 
Russian languages interactions are presented.  
Keywords: globalization; international language; linguistic aspect; local diversity of 
English language; cultural and communicative peculiarities; cross-cultural 
communication.   
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Статья посвящена изучению молодёжного (студенческого) фольклора, жанров и 
форм его бытования сегодня. Выявляются отличительные черты современного 
молодёжного фольклора ‒ динамичность, новаторство с опорой на традицион-
ность, слияние различных стилей (жанров) и создание новых гибридных форм.  
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Наследие культуры, хранимое фольклором (а точнее, новой фазой 
его развития ‒ постфольклором), сегодня настолько богато и так ди-
намично, что исследователям предоставляется практически безгра-
ничное поле деятельности. Благодаря высокой степени социалектно-
сти постфольклора, т.е. его привязанности к определённой социаль-
ной группе, [3, с. 51] для сбора материала открываются многочислен-
ные области: субкультура молодёжи и студентов, туристов, солдат, 
субкультура больницы, прихрамовой среды, семьи, профессиональ-
ные субкультуры (например, программистов) и др. Безусловно, инте-
ресной и, пожалуй, наименее поддающейся изучению, является сту-
денческая культура. 

Наше актуальное мини-исследование фольклора студентов осно-
вывается на результатах анкетирования, проведенного среди обучаю-
щихся 1-4 курсов ГГТУ им. П.О. Сухого. Численный состав аудито-
рии, охваченной опросом, варьирует от 480 до 500 человек. Целью 
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явилось определение форм существования, а также отличительных 
черт молодёжного фольклора. 

Анализ итогов исследования позволяет сделать вывод, что совре-
менное поколение остаётся носителем традиционного фольклора и 
вместе с тем создателем абсолютно новых постфольклорных (в осо-
бенности интернетлорных) жанров. Как и ранее, проводником этниче-
ских мотивов и образов в массы выступает музыка. Среди белорус-
ских и российских коллективов, работающих в стиле фолк/фолк-
рок/фолк-метал, респондентами названы: Песняры; Стары Ольса; 
Shuma; NaviBand; Пророчество вёльвы; Мельница; The Hatters.  По-
мимо этого, молодёжь демонстрирует определённый интерес к куль-
турам других народов через музыкальную платформу, в связи с чем в 
анкете упомянуты Beltaine (польская фолк-группа), Equilibrium 
(немецкая группа, работающая в стиле симфо-блэк-метал с элемента-
ми фолка), Blackmore's Night (британская фолк-рок-группа). Стоит от-
метить, что предпочтение отдаётся не чисто фольклорным жанрам, а 
их слиянию с другими (так называемый стиль фьюжн), на стыке кото-
рых возникают самые неожиданные (гибридные) направления.  

Литература, некогда одна из основных платформ и хранилищ 
народного творчества, теряет свои доминирующие позиции среди 
студенчества. Сегодня многовековой опыт человечества, равно как и 
сама креативная деятельность, перенесены в пространство интернета. 
Молодёжь явно не интересуется большими фольклорными жанрами, 
типа сказок и былин, поэтому испытывает очевидные затруднения в 
припоминании героев сказок. На вопрос о любимом сказочном герое, 
знакомом с детства, получены немногочисленные варианты ответов: 
Карлсон; Незнайка; Золушка; Дюймовочка; Колобок; Красная Шапоч-
ка; Аплджек; Робин Гуд. Очевидным является тот факт, что совре-
менное поколение в большей степени привлекают герои аниме, ко-
миксов, фэнтези. 

Можно смело констатировать расцвет в студенческой субкультуре 
малых жанров постфольклора. Беря за основу классификацию фольк-
лора студенческой среды, предложенную Д.И. Старцевым [2], мы вы-
деляем в рамках необрядового фольклора такие жанры, как послови-
цы и поговорки, загадки, шуточные стихи и комментарии. Анализ со-
бранного нами материала позволил вычленить ключевую черту этих 
жанров ‒ новаторство с опорой на традиционность. 80% опрошенных 
демонстрируют знание традиционных пословиц про трудолюбие: 

Делу – время, потехе – час./Без труда не выловишь и рыбку из 
пруда./ Упорство и труд всё перетрут.  

98% упомянули в графе «пословицы про дружбу» следующие:  
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Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей./ Друг познаётся в беде./ 
Старый друг лучше новых двух.  

Однако превалирующим оказывается бытование среди молодёжи 
жанра «переделок»:  
1) пословицы-переделки:
Лучше иметь друга, чем друг друга.
Что в общаге на пол упало – упало на бумагу.
 Делай сегодня то, что ленятся делать другие, – завтра будешь 
жить так, как другие не могут. 

2) загадки-переделки, отличающиеся ироничностью и двусмысленно-
стью:

Что ты смотришь на меня, раздевайся, я – твоя (кровать). 
Волосатая головка за щекою ходит ловко (зубная щётка). 

3) стихи-переделки:
Ты наивно предлагаешь мне лекарство от обид, только я не ра-

нен, я убит.  
Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать и 
хочется спать. 
Встану рано утром, съем кило гороха, пусть вокруг почуют, как 
студенту плохо. 
Помимо жанра «переделок» процветает и жанр собственного со-

чинения:  шуточные поговорки («Пятница-развратница») и коммен-
тарии (записи на стене ВКонтакте, статусы и т.д.). Приведём примеры 
подобных высказываний по поводу учёбы в университете:  

Вроде молодые, а проблемы – недетские …/ Хорошо учиться и 
быть умным – разные вещи./ Проспал пары – не страшно, завтра 
будут ещё./ Студент сначала не понимает, потом привыкает.  
По-прежнему, отмечается живучесть таких жанров, как анекдоты, 

байки о преподавателях и, конечно же, киноцитаты. Среди последних 
названы: «Элементарно, Ватсон.» (книга и фильм «Шерлок Холмс»); 
«У бурных чувств – неистовый конец.» (сериал «Мир Дикого Запа-
да»); «Hasta la vista, baby!», «I’ll be back.» (фильм «Терминатор»); 
«Первое правило бойцовского клуба – никому не говорить о бойцов-
ском клубе.» (фильм «Бойцовский клуб»).  

Наряду с этим, начиная с I-го десятилетия XXI века набирает силу 
новый жанр, интернет-мемы. Это могут быть любые высказывания 
(чаще цитаты) в комбинации с картинками, видео-/звукорядом, явля-
ющиеся значимыми для молодёжной аудитории и устойчиво распро-
страняющиеся во Всемирной паутине. Вот некоторые цитаты, функ-
ционирующие сегодня как мемы: «Хьюстон, у нас проблема.» (фильм 
«Армагеддон»); «Где детонатор?» (фильм «Тёмный рыцарь»); «Это 
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фиаско, братан!» (интернет-ролик); «Ты не пройдёшь!» (книга и 
фильм «Властелин колец»). Спорным является вопрос о принадлеж-
ности мемов массовой культуре или фольклору. Если учесть тот факт, 
что они создаются молодыми людьми для собственного потребления 
и распространения в своей среде, то их вполне можно рассматривать 
как феномен молодёжного (в том числе и студенческого) фольклора. 

Классификацию Д.И. Старцева мы расширим также за счёт вклю-
чения в необрядовый фольклор микроантропонимов (дополнительных 
неофициальных имён), бытующих в народе как прозвища. Вновь мо-
жет возникнуть дискуссия по поводу ошибочного отнесения послед-
них к фольклору в силу их недолговечности и подвижности (заменяе-
мости). Но ведь динамичность и является характерной чертой пост-
фольклора в целом. Кроме этого, микроантропонимам свойственна 
локальность и своеобразная корпоративность [1, с. 37], что также го-
ворит в пользу их принадлежности к фольклорному жанру. Проведён-
ное исследование сделало возможным определение базовых моделей 
создания так называемых неофициальных имён, которые и выступают 
объектом культурного наследования в большей степени, нежели сами 
прозвища:  
1) по фамилии/имени: Косик (Косинов), Крава (Кравченко), Дудь
(Дударев); Бодя (Богдан); Ильич (Илья); Сашич (Саша), Серый (Сер-
гей);
2) по возрасту: Дед;
3) по авторитету и поступкам: Батя;
4) по внешнему виду: Дохлый, Мелкий, Малой, Пухлый;
5) по названию учебного предмета: Мать (ММА);
6) по аналогии с героем кино/видеоигр/аниме): Инвокер; Поночка;
Покемон.

Необычайной устойчивостью и резистентностью времени облада-
ют приметы и поверья, относящиеся к обрядовому фольклору. Тради-
ционность этих жанров сегодня настолько сильна, что мэрия Москвы 
решила увековечить их в виде «Памятника студенческим приметам» в 
парке 850-летия в районе Марьино на юго-востоке города. Данные ан-
кеты свидетельствуют о популярности среди молодёжи следующих 
обрядов и суеверий, имеющих отношение к сессии и учёбе в целом: 

- в ночь перед экзаменом кричать, выставляя в окно раскрытую
зачётку: «Халява, приди (ловись)!» (обращение к студенческому «бо-
гу» Халяве); 

- не менять одежду, не мыться, не бриться, не стричь ногти во
время сессии; 

- не убирать в комнате/квартире перед экзаменом;
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- класть монетку (5 копеек) в ботинок; брать иконку с собой на эк-
замен/зачёт; 

- не заходить в заднюю дверь в транспорте и садиться поближе к
водителю, когда едешь на экзамен; обязательно оплатить проезд; 

- перед экзаменом пожать руку отличнику;
- не показывать зачётку матери до окончания сессии;
- беречь зачётку от намокания;
- попросить родных мысленно ругать Вас в день сдачи экзаме-

на/зачёта. 
Студенческие традиции приобретают сегодня новые формы,  ха-

рактеризующиеся ещё большей корпоративностью. В отдельно взятых 
вузах можно найти довольно самобытные обычаи: конкурс «Перво-
курсник» в ГГТУ им. П.О. Сухого; «Посвящение в студенты» (прак-
тически в любом вузе); «День Красного кирпича» («День рождения 
общежития» в БГУ, г. Минск). 

В итоге выполненной работы хочется отметить удивительную жи-
вучесть и непрекращающуюся эволюцию фольклора в современном 
мире, его обрастание необычными, отвечающими потребностям ново-
го поколения и органично вписывающимися в мультимедийное про-
странство, формами и жанрами. Однако заметим, что стремительные 
темпы развития общества затрудняют изучение постфольклора из-за 
очень быстрого возникновения новых явлений и неопределённости 
статуса многих жанров (в особенности интернет-жанров), нехватки 
времени на проведение фундаментальных исследований и, как след-
ствие, отсутствия научных форм представления материала. Вместе с 
тем, большой круг нерешённых вопросов и богатая лингвокультуро-
логическая база делают область постфольклора (в нашем случае – 
студенческого) особенно актуальной и максимально привлекательной. 
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This article is devoted to the study of youth (students’) folklore, its today’s genres and 
forms. Such distinguishing features of youth folklore as dynamism, innovation based on 
traditions, fusion of different styles (genres) and creation of new hybrid forms are 
revealed. 
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В представленной статье определяются специфические национально-культурные 
признаки концепта Youth (‘Молодость’) в английской языковой картине мира в 
когнитивном, семантическом и количественном аспектах, а также выделяются 
определенные признаки молодости, составляющие ядро и периферию (ближнюю 
и дальнюю) искомого концепта. 
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В отечественной и зарубежной лингвистике на современном 
этапе развития приоритетным стал антропоцентрический подход к 
изучению языка. В антропоцентрическую парадигму филологического 
знания входят такие науки как психолингвистика, социолингвистика, 
когнитивная лингвистика и лингвокультурология. Одним из базовых, 
интегрирующих понятий лингвокультурологии и когнитивной линг-
вистики является концепт [4, с. 247].  

В представленной статье под «концептом» понимается «принад-
лежность сознания человека, глобальная единица мыслительной дея-
тельности, квант структурированного знания» [1, с. 7].  

Следует отметить, что исходным положением когнитивной 
лингвистики является тезис о том, что любой концепт может быть 
структурирован [2, с. 240]. Таким подходом в своих исследованиях 
руководствуются как представители отечественной лингвистической 
школы (З.Е. Фомина, Е.С. Кубрякова, В.И. Карасик, Н.Д. Арутюнова, 
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