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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме нового направления в 
современной лингвистике, - так называемой Лавандовой лингвистике, из-
вестной также под названием гей-язык (англ. «Gayspeak»), язык ЛГБТ или ро-
зовый язык. Так как данное направление является относительно молодым, 
оно мало изучено и требует дальнейших исследований. Данная тенденция 
в современной лингвистике дает возможность изучения особенностей речи 
группы людей, отличающихся сексуальной ориентацией. Автор приводит в 
статье два примера из области лавандовой лингвистики, а именно феномен 
языка поляри в Великобритании, а также жаргон гомосексуального сообще-
ства в Польской Народной Республике.
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Summary: The article is devoted to the current problem of a new direction 
in modern linguistics, the so-called Lavender linguistics, also known by 
the concept of Gayspeak, LGBT language or pink language. Since this 
problem is relatively young, it has been little studied and requires further 
research. This trend in modern linguistics makes it possible to study the 
characteristics of speech of a group of people who differ in their sexual 
orientation. The author gives two examples from the field of lavender 
linguistics, namely the phenomenon of the polar language in Great 
Britain, as well as the jargon of the homosexual community in the Polish 
People’s Republic. In addition, the article reveals the contents of the 
abbreviation LGBT.
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Уильям Лип из Американского университета в Ва-
шингтоне (Washington University) считается ини-
циатором и координатором проекта «Lavender 

Languages & Linguistics Conference», реализуемого с 
1993 года. Профессор У. Лип первым предложил тер-
мин «lavender linguistics». Это совершенно новое на-
правление в современной лингвистике, открывающее 
большое языковое поле, освещающее особенности 
речи представителей гомосексуального сообщества 
[18, 3-4]. В данной области научных исследований, 
безусловно, анализируется вовлеченность человека в 
сеть различных конвенций и гендерных стереотипов, 
рассматриваются многочисленные проблемы, связан-
ные с феноменом. Главным предметом рассмотрения 
в этом вопросе было, конечно, феминистское направ-
ление, за которым следовали гендерные размышле-
ния, a дальше — квир-исследования (queer studies) 
[12, 28], исследование языка сексуальных меньшинств 
(лесбиянок, гомосексуалистов, трансвеститов), обыч-
но употребляемого внутри группы (in-group)” [13; 
225]. Лингвистика лавандовая известна также под по-
нятием „гей-язык (англ. «Gayspeak») – термин, описы-
вающий чрезмерно акцентированное произношение 
с использованием широкого голосового диапазона, 
мелизматики и фрикативных звуков, а также оскор-
блений, иронии, сарказма и сексуально-эротичных 
отсылок в форме стилистических приемов для созда-
ния образности и дополнительного экспрессивного 
эффекта”[18; 3-4].

Д.Б. Вершинина подчеркивает, что «Квир-теория обо-
гатила тематику и проблематику гендерных исследова-
ний, дав возможность не только изучать гомосексуаль-
ность, но и анализировать, как на разных исторических 
этапах конструировалась и поддерживалась так называе-
мая гетеронормативная матрица. Квир-теория позволяет 
критически взглянуть и на сами гендерные исследования 
с точки зрения воспроизведения ими бинарности мышле-
ния (мужчины/женщины, маскулинное/феминное)»[6, 177].

Особенно значимы в связи с возникновением та-
ких научных направлений ЛГБТ исследования, и квир-
исследования, по мнению А.П. Шевелевой, являются «раз-
мыванием границ между субъектом и объектом», где в 
призме внимания «значимость личности исследователя» 
[17; 74].

Профессор Малгожата Кита пишет, что лавандовая 
лингвистика - это термин, лингвистический ярлык для 
обозначения области лингвистических исследований, ко-
торые представляют собой стиль, язык, а также языковое 
и коммуникативное поведение людей, называемых с по-
мощью аббревиатуры ЛГБТ [9; 61]. 

Следует отметить, что изначально для этой группы 
людей существовал термин gay people (буквально перево-
дится, как «люди гей»). Но поскольку термин gay (геи) все 
еще ассоциировался в основном с мужским полом, жен-
щины-лесбиянки стали требовать, чтобы о них говорили 
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так, как раньше, - lesbians (лесбиянки), и таким образом 
противодействовать их маргинализации. Фраза gay men 
and lesbians (геи и лесбиянки) должна была служить этой 
цели. Наконец, были добавлены другие группы, что при-
вело к появлению таких терминов, как lesbian, gay, bisexual, 
transsexual/transgender(ed) (лесбиянки, геи, бисексуалы, 
транссексуалы/трансгендеры), включенных в аббревиа-
туру LGBT или GLBT. Кроме того, появилось слово queer, 
«квир», (буквально: «странный»), использование которо-
го, с одной стороны, означало присвоение уничижитель-
ного термина гомосексуальному человеку, чтобы лишить 
его дополнительных коннотаций, а с другой стороны, это 
должно было стать термином, в совокупности описыва-
ющим людей с негетеросексуальными предпочтениями. 
Включив это слово, была создана аббревиатура LGBTQ, и 
добавив questioning «есть сомнения относительно их соб-
ственного пола или сексуальной ориентации» - LGBTQQ. 
Тем не менее, наиболее часто используемая форма по-
прежнему ЛГБТ [8; 141]. 

«Язык лаванды» использует разные языковые уровни, 
от фонетического до стильного и текстового, и, наконец, 
дискурсивный. Он также включает в себя паравербаль-
ный и невербальный кодекс - набор поведений, которые 
социально признаны как гомосексуальные или экологи-
чески понятные культурные коды, которые сигнализиру-
ют о гомосексуальной ориентации. Его многомерность 
также начинает появляться в недавних исследованиях 
польских лингвистов, которые очень заинтересованы в 
вопросах терминологии, а также в текстуализации и дис-
курсивности языка LGBTQ [9; 62-63].

В польской лингвистике кроме терминов «Лавандовая 
лингвистика» или «лавандовый язык», существует также 
термин «розовый язык». Профессор Бартош Варкоцки 
считает, что фраза «розовый язык» идеально соответству-
ет дискурсу ЛГБТ, оправдывая свое мнение следующим 
образом: «У всех нас есть розовый язык, это правда. Вы 
также можете высунуть язык насмешливым жестом, хотя 
это не всегда хорошо кончается. Язык липкий, плотский 
и сексуальный. «Розовый язык» должен быть прежде все-
го синонимом дискурса о гомосексуализме в начале XXI 
века. Однако буквальность «метафоры» (розовый язык 
- это здоровый и нормальный язык) была для меня не-
отразимо соблазнительной. Настолько, что я начал смо-
треть на «розовый язык» парадоксальной универсаль-
ности, как «белые зубы» из дебютного романа Зади Смит. 
Если бы дорогие читатели увидели нечто подобное, успех 
книги был бы полным» [3; 14-15]. 

В дискурсе ЛГБТ цвет лаванды важен и хорошо вписы-
вается в данную культуру. Это может оправдать называ-
ние лингвистической тенденции, посвященной изучению 
языковых проблем и использованию языка в такой спец-
ифической группе пользователей (носителей), как лаван-
довая лингвистика. 

Одним из самых ярких примеров Лавандовой лингви-
стики является недавно систематизированный британ-
ский «язык» (диалект/жаргон/сленг) поляри. «Основа со-
временного языка гей-сообщества – Polari, – секретный 
язык маргинальных групп гей-населения. Именно его 
секретность стала причиной невозможности изучения 
этого явления до кардинальных экономических транс-
формаций» [18; 3]. Но этот термин включает в себя не 
только прошлый «секретный» гей-сленг, но и воровской 
жаргон, жаргон преступного мира проституции и нар-
команов, жаргон моряков, элементы кокни в Восточном 
Лондоне и связанный с ним рифмующийся сленг, а также 
слова обратного сленга. С другой стороны, поляри - это 
также аллюзивный жаргон некоторых британских теле-
визионных программ, особенно с шестидесятых годов, 
до появления гомосексуальных правил в 1967 году. Он 
также содержит смесь слов, заимствованных из идиша. 
Название «поляри» происходит от итальянского языка — 
parlare. Конечно, только некоторые слова, включенные в 
поляри, перешли в разговорный язык, не все из них были 
бы понятны и современному британскому гею [7; 123]. 

В Польской Народной Республике (1947-1989), по 
мнению нескольких ученых, в том числе Й. Буршты, так-
же наблюдался характерный способ общения людей 
нетрадиционной сексуальной ориентации. Гомосексу-
альное сообщество того времени, очевидно, характери-
зовалось отдельным «жаргоном» - «розовым языком», 
который представляет собой такой же набор слов и ассо-
циаций, как и характерный стиль речи и мышления об их 
«инаковости». Это был язык, наполненный жаргонными 
терминами, код, распознаваемый только инсайдерами и 
основанный на аллюзиях, предложениях, ничего прямо 
не называя. Существует несколько отдельных аспектов, 
которые чаще всего повторяются в отдельных повество-
ваниях: это самоидентификация и, следовательно, раз-
мышление о том, как и с помощью каких определений 
или категорий идентичности строится повествование о 
«раскрытии» своего сексуального различия; отношения 
с близкими родственниками; характерные черты «жар-
гона» гомосексуальных сообществ, его аллюзивность, 
игривость и подрывной потенциал. Кроме того, Й. Бур-
шта замечает, что общими чертами для этой социальной 
группы являются чувство отчужденности и инаковости, 
исключения из общества, которое выражается в том, что 
они называют себя «другими» и используют гетеронор-
мативную лексику для идентификации своих партнеров, 
которых называют просто - «друзьями» [2; 24-25].

Лавандовая лингвистика в настоящее время становится 
все более популярной, особенно на Западе, где предметы, 
связанные с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не 
вызывают столько противоречий, как в России или Польше. 
Хотя следует отметить, что гендерная лингвистика, которую 
можно назвать «предшественником» лавандовой лингви-
стики в России, находится на очень высоком уровне. 
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Можно задать вопрос, существует ли сегодня поль-
ский или русский язык/ЛГБТ-сленг? Ответом может 
послужить мнение профессора из Варшавского Уни-
верситета Кжиштофа Заблоцкого: «Несомненно, такой 
код и такой язык существуют, вероятно, каждый смо-
жет вспомнить некоторые «тематические» слова или 
фразы или примеры невербального общения. Но я 
думаю, что эти вопросы следует рассматривать в не-
сколько более широком культурно-языковом контек-
сте» [7; 121].

Таким образом, Лавандовая лингвистика в настоя-
щее время привлекает большое внимание лингвистов 
в мире, так как сексуальные меньшинства в последние 
годы получили большой импульс для развития и заяв-
ления о себе в широком общественном поле, в связи с 
чем начали развиваться язык и особенности произно-
шения, дискурсивные характеристики речи предста-
вителей гей-сообществ. И изучение данного направ-
ления лингвистики становится задачей современного 
языкознания. 
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