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The article deals with the influence of Internet slang on the literacy 

level of young people. The characteristic features of the negative impact of 

Internet slang on the speech culture of Internet users are highlighted and 

described. Data of the questionnaire survey conducted by A. Yu. Romanov, 

which revealed a definite relationship between age, education of native 

speakers and the evaluation of the effect of Internet slang on the level of 

verbal literacy. To assess the nature of the influence of computer slang on 

the literacy level of Internet users, the author studied the samples of texts in 

one of the social networks. The example of the text is presented and the 

analysis of syntactic, grammatical and spelling violations connected with 

abundance of slang expressions is carried out. The article contains a de-

scription of the sociolinguistic survey of young people conducted by the 

author in 2019. The analysis of the conducted researches gives an oppor-

tunity to come to the conclusion that the abundance of slang is a temporary 

phenomenon in the language culture of an individual, but the use of Internet 

slang has a negative impact on the literacy level of young people.  
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Поэтическая строка в творчестве Н.А. Некрасова с употреб-

ленными в ней словами польского происхождения потрафлять и го-

нор дают возможность определить особенности их функционирова-

ния у этого автора и значения, какие они имеют в текстах других 

произведений. Приводятся данные словарей разных типов, которые 

определяют первоначальные смыслы этих слов, их этимологию и до-

бавочные значения, какие они приобрели у разных авторов.  
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Тексты поэзии Н.А. Некрасова богаты лексико-фразеологичес-

ким материалом, который может дополнительно пролить свет на со-

стояние русского языка в период создания данного поэтического про-

изведения.  

Н.А. Некрасов, как свидетель эпохи, использовал для создания 

стихотворной строки традиционные для русского языка слова и оборо-

ты, а также зачастую новые для того времени значимые единицы.  

Как уже в науке было отмечено, каждое новое употребление 

может во многом отличаться от более ранних употреблении и характе-

ризоваться новой, часто национальной наполняемостью смыслов. А.С. 

Мамонтов отметил именно такую особенность слов в новом окруже-

нии других средств поэтического выражения. «Как известно, лексика и 

семантика, системы открытые, подвижные, отражающие нашу 

жизнь… и слово подчас приобретает особые семантические оттенки, 

поскольку его значение пронизывают различные созначения…, кото-

рые связывают слово с жизнью определённого языкового коллектива, 

определённым бытом, сложившимся социальным узусом. Так возника-

ет н а ц и о н а л ь н о е  своеобразие языков и связанное с ним своеоб-

разие формы выражения мысли» [3, с. 107]. 

В поэтической строке Н.А. Некрасова обратили на себя вни-

мание выражения, которые можно определить, как заимствованные 

слова из других славянских языков. Например: «(в прямой речи) Про-

щайте, ребята! Старайтесь найпаче / На господа бога во всем потраф-

лять…» [25, с. 131].  

В данном тексте форма потрафлять употреблена в значении 

«угождать», хотя это слово может употребиться и в других значениях – 

«неспособности хорошо выполнить что-то», как, например, в следующем 

отрывке у другого автора: « – Я ведь, ваше величество, пишу больно худо, 

– боюсь, не потрафлю вашей милости, – робко, срывающимся голосом 

проговорил Почиталин. – Ништо, ништо, потрафишь…» [27, с. 754].  

Напомним, что в польском языке, откуда данное слово и при-

шло, имеется слово potrafić – «уметь, быть способным к чему-либо» от 

trafić, traf – «попасть в цель», «добиться цели». Слово в этих значениях 

с XV века. Форма trefić – в указанных значениях, а также в смысле 

«формировать локоны» с XVI в. В польском имеется ряд префиксаль-

ных форм о похожем значении: przytrafić, utrafić. Является заимство-

ванием из немецких диалектов: treffen, traffen – «попасть, ударить». 

Предполагается, что изменение Е на А (немецкое treffen в польском 

trafić) под чешским воздействием [13, s. 639].  

Русские словари разных типов: Больший академический сло-

варь [6, стб. 1634], Фасмер [8, с. 345], Черных [10, с. 61 – 62] и другие, 

именно так примерно поясняют происхождение этого слова.  
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П.Я. Черных в своем словаре «Историко-этимологический сло-

варь современного русского языка» в статье на слово потрафить, по-

трафлю – «угодить кому-л.», «сделать что-л. кому-л. так, как тот этого 

хочет» [10, с. 61] подробно останавливается на истории этого слова, при-

водит параллели этого слова в разных славянских языках: в белорусском 

патрацiць, патрацляць чешском trefit, словацком traffic` – «попасть ку-

да-то». Словарь указывает на польское происхождение слова потрафлять 

[10, с. 62].  

Художественные и публицистические русские тексты разных 

времен иллюстрируют эти значения. В значении «попасть» слово упо-

треблено у следующего автора: «возможно ли в одного человека потра-

фить ядром?» [21, с. 203]. В значении «угождать»: «Шитвица-пакостница 

не потрафила, да я, признаться, и не люблю фасонных платьев…» 

[24, с. 44]; «Маркс не только ругал буржуазную цивилизацию, но знал ее и 

очень ценил, как ценят могущественного одаренного врага. Щедрин, быть 

может, нравился ему потому, что он угадывал в нем родственную душу… 

Маркс читал его с наслаждением, понимал его трудный для иностранца 

язык и лишь изредка выписывал на полях и отмечал номером (для записи 

в тетрадку) незнакомые слова, вроде «потрафил» [15, с. 188].  

Поэтическая строка Н.А. Некрасова с формой потрафлять 

дополняет наши сведения о возможностях его употребления.  

Интерес может вызвать также слово гонор. Это слово встреча-

ем в поэтической строке перевода Н.А. Некрасова из французского 

«Отрывка из путевых заметок графа Гаранского» (1836 г.). Вероятней 

всего это слово в подлиннике употреблялось в форме d`honneur. Пе-

реведенное на гонор, слово приобрело, как нам кажется, дополнитель-

ные оттенки значения.  

«Но только худо то, что каждый здесь мужик / Дворянский гонор 

мой, спокойствие и совесть / Безбожно возмущал….» [25, с. 32]. «Возму-

щал» не случайно, поскольку, возможно, само поведение Гаранского со-

здало ненужный ажиотаж вокруг его персоны. Впрочем, русские словари 

отмечают отрицательные оттенки значении, какое приобрело слово гонор 

(польское honor – «честь») в русском языке: «преувеличенное понятие о 

своей чести или достоинстве» [2, с. 145], «большая гордость» [1, с. 78]; 

«Гонор [польск. от лат. honor – честь (разг.)] – «чванливое высокомерие, 

заносчивость» [7, стб. 595]; «Гонор. С гонором (самолюбивый)» 

[4, с. 208]. 

Известный многотомный словарь под редакцией Грота – 

Шахматова приводит отрывок из поэмы Н.А. Некрасова для иллю-

страции первого значения слова, см.: «Гонор (польск. от лат. honor 

честь): 1) Ревнивое охранение своего достоинства в мнении посторон-

них людей; доброе имя, репутация: каждый здесь мужик Дворянский 
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гонор мой, спокойствие и совесть Безбожно возмущал. Некрасов, От-

рывки из путевых записок. 2) Ирон. Преувеличенное понятие о своей 

чести или достоинстве. Барыня с гонором» [5, стб. 856].  

Употребление слова гонор в первоначальном его значении и 

«честь», по М. Фасмеру, вслед за Огиенко (№ 3 – 4, с. 362) датируется 

1643 годом [8, с. 437], а венгерским исследователем М. Собик 1673 

годом [14, с. 206]. И в конце XVIII и начале XIX века слово гонор 

фиксируется русским словарями в этом первоначальном значении та-

ким же, как и в польском языке, см.: «Гонор, Лат. Честь, почесть, зва-

ние, достоинство» [12, стб. 620]: 

Близкое к значению, в котором было употреблено слово в пере-

воде Н.А. Некрасова, тождественно значениям во многих текстах XIX 

века, например: «Дениза Яковлевна, кроме гонора женщины, смотрящей 

на себя как на тонко воспитанную особу, приобрела в Москве чисто рус-

ское барство…Ей не по чину было кланяться всякому приказчику в си-

бирке и ладить с пьяным поваром, хотя бы это был вопрос о куске хлеба» 

[16, с. 215].  

Резко отрицательные оттенки, которые появились за словом го-

нор, сложились в русских газетах вследствие реакции на польское нацио-

нальное освободительное движение в XIX и на восстание 1863 года. 

 Слово гонор было чуть ли не ключевым в текстах журналов 

«Вестник западной России» и «Вестник юго-западной и западной России» 

и некоторых других, например: «Experientia docti, они знали, что этим 

путем гораздо легче возвратить себе утраченные гоноры, так как паны 

имели дома много средства всеять между конфедератов рознь» [18, с. 21]. 

После 1863 г. слово гонор употреблялось только для обозначения нега-

тивных черт польского дворянства (шляхты): «В той же шляхте польская 

эмиграция рекрутовала орудия для возврата старо-польского порядка, при 

котором так легко жилось шляхетскому гонору» [22, с. 45]. В текстах 

встречается и оценка самого слова гонор, см.: «Полонизм» поставил пе-

ред собой задачу, – утверждал один из авторов В. Ратч, – “вводить вместо 

русских слов иностранные, которых так много усвоил польский язык, за 

неимением собственных, например, честь – гонор (honneur)”» [17, с. 132; 

25, с. 128]; «Скоро храбры панове притихнут совершенно, и разве только 

для поддержания своего рыцарского гонора будут некоторое время пока-

зывать русским из кармана кукиш» [19, с. 232]. Употребление слова го-

нор, как классового признака польского дворянства, сохранилось и в ра-

бочих изданиях. См.: «Остатки прежней мелкой и полуграмотной шляхты, 

„гонор” которой не дозволяет ей заниматься производительным трудом, 

ухватились за адвокатуру, и среди крестьян явились „аблакаты” из людей, 

стоящих всего ближе к крестьянству и хорошо понимавших его быт, речь 

и нужды»[20, стб. 600].  
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Для обозначения чести российского дворянства в русской печати 

того времени употребляется французский вариант слова d`honneur 

[23, с. 321].  

Подробнее об этимологии этого слова можно посмотреть в 

словаре Черных [10, с. 61 – 62], Цыганенко [9, с. 105 – 106]. 

Таким образом, два приведенные примеры слов в поэтической 

строке Н.А. Некрасова, дают возможность обратиться к этимологии, 

специфике их употребления и истории этих слов в русском языке.  
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Nekrasov's poetry texts as an additional source  

for lexicographic developments 
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A line of Poetry in the works of N. And. And Nekrasova was used to 

her words of Polish origin to please and ambition make it possible to de-

termine the peculiarities of their functioning from this author and values 

what they have in the texts of other work. The report presents data from 

dictionaries of different types, which determine the original meanings of 

these words, their etymology and additional meanings, which they acquired 

from different authors. 


