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В настоящее время в современной 

лингвистике можно найти немало работ, по-

священных использованию жаргонизмов в 

речи современной молодежи, однако про-

фессиональные жаргонизмы изучены недо-

статочно полно. Эту область исследования 

можно назвать даже «лакунарной» не-

смотря на то, что данная проблема освеща-

ется в работах, имеющих как теоретиче-

ский, так и описательно-прикладной харак-

тер. 

Социокультурная специфика про-

фессионального языка специалистов, ра-

ботающих в определенной профессио-
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нальной области, позволяет квалифициро-

вать его как социолект. Этот термин возник в 

современной лингвистике в конце XX в. Под 

социолектом (социальным диалектом) в 

настоящей статье понимается форма су-

ществования общенародного языка, функ-

ционально закрепленная за определенной 

социально-профессиональной группой, 

обладающая специфичной лексической 

системой и варьирующимся по качеству и 

количеству инвентарем грамматических и 

фонетических особенностей, обусловлен-

ных социолингвистическими характеристи-

ками его носителей1. Следовательно, со-

циолектом называют совокупность языковых 

особенностей, присущих определенной 

социальной группе (профессиональной, 

возрастной и т. п.) в пределах той или иной 

подсистемы национального языка. Со-

циолекты не представляют собой целостных 

систем коммуникации. Это именно осо-

бенности речи в виде слов, словосочетаний 

и синтаксических конструкций. 

Арго, жаргон, сленг – это разновид-

ности социолекта. Специфика каждого из 

этих языковых образований может быть обу-

словлена как профессиональной, так и со-

циальной обособленностью тех или иных 

групп от остального общества. Компьютер-

ный сленг – пример профессионально 

ограниченных языковых образований; воров-

ской арго, студенческий жаргон – примеры 

социально-ограниченных кодов. 

В своей статье будем придержи-

ваться классификации единиц, входящих в 

соцолект, данной А.Т. Липатовым. К со-

циолектам, принадлежащим к определен-

ной профессиональной сфере, он относит 

термины, профессионализмы и профес-

сиональный сленг (Липатов, 2010). В рамках 

данной статьи подробнее будут рассматри-

ваться профессиональные термины как ос-

новные языковые единицы профессиональ-

ного социолекта. 

Сленг (англ. s – «special», lang – 

«language») − это комплект специальных 

слов или новых смыслов уже существующих 

слов, применяемых у разнообразных групп 

людей. По функции использования к сленгу 

                                                      
1Ерофеева Т.И. Социолект: стратификационное 

исследование: автореф. дис. … докт. филол. 

наук. СПб.,  1995. С. 3–4.  / Erofeeva T.I.  Sociaodi- 

примыкают контролируемые языки, упро-

щенные технические языки, но разница за-

ключается в том, что сленг не применяется в 

строгой формальной регламентации и от-

ражает живое развитие языка (Гальперин, 

2001). Основной, постоянной частью сленга, 

его языковой константой являются территори-

ально-диалектные элементы. Это есте-

ственно, так как первоначальными носите-

лями сленга были жители различных частей 

Великобритании: крестьяне, направляющи-

еся в города на заработки, разорившиеся 

мещане, а также разного рода декласси-

рованные элементы. Из этого следует, что 

одна из отличительных черт сленга – смеше-

ние, конгломерат территориально разроз-

ненных диалектных элементов, в том числе и 

таких, которые уже вышли из употребления в 

соответствующих диалектах или продол-

жают функционировать в языке в качестве 

архаизмов. 

Изучением сленга как языкового фе-

номена занимались многие исследователи 

(М.М. Бахтин, А.А. Данцев, Н.В. Нефедова, 

Н.О. Орлова, Г. Кураф, Ф.К. Сечирист). Уче-

ные, работающие в этой области, пытались 

найти ответы на множество вопросов: 

насколько важен переход с повседневной 

речи на сленг, чем обусловлено его исполь-

зование, какие способы образования 

сленга существуют и др. 

В литературе известны различные 

концепции существования сленга, суть кото-

рых может быть сведена к тому, что сленг ча-

сто признается противоположностью лите-

ратурного языка и приравнивается к жар-

гону и профессионализмам, составляя ос-

нову социолекта. Некоторые исследователи 

отмечают, что главное отличие сленга от 

просторечных слов заключается в том, что 

сленговые слова используют и образован-

ные люди, которые имеют определенную 

профессию, относятся к конкретной суб-

культуре или возрастной категории (Беликов, 

Крысин, 2001). При этом часть авторов 

(например, американский лингвист Г. Ку-

раф) уверенно отвергают сленг как замусо-

ривающий устно-литературный шаблон, а 

другие (В.М. Журминкий, С.А. Ларина) нахо-

alect: Stratification Study: Extended abstract of PhD 

dissertation (Philology). St.Petersburg, 1995. pp. 3–4.  
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дят его знаком жизни и признаком поступа-

тельного изменения языка. Некоторыми авто-

рами (Ф.П. Филин и др.) сленг детерминиру-

ются как сознательное употребление опре-

деленных элементов словаря в стилистиче-

ских целях; другие исследователи (Ф.К. Се-

чирист) не находят возможным заявлять о 

сленге как о независимой языковой катего-

рии и причисляют данные языковые явления к 

разнообразным категориям лексики и сти-

листики. С психологической точки зрения 

сленг осмысливается как результат личного 

языкового или «духовного» творчества неко-

торых общественных и профессиональных 

систематик, относящихся к той или иной 

среде (Гальперин, 2001). 

Сленг выражается в употреблении 

слов и фразеологизмов, появившихся сна-

чала в отдельных социальных группах, вос-

производивших целостную ориентацию этих 

групп. Теперь, став общеупотребительными, 

данные слова в основном сберегают эмо-

ционально-оценочный характер представи-

телей групп, говорящих на нем. 

В данной работе будут исследованы 

примеры использования профессиональ-

ного сленга, относящегося к машинострои-

тельной терминологии. 

Профессиональный сленг чаще 

всего встречается в технической литературе. 

Техническая литература относится к опреде-

ленной области техники и производства (ка-

талоги изделий и деталей, руководства по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту, 

патенты и т. п.). Она представляет собой до-

кументы, которые используются при проек-

тировании (конструировании), создании (из-

готовлении) и эксплуатации каких-либо тех-

нических объектов (оборудование, при-

боры, агрегаты, военная техника, промыш-

ленные товары и т. д.) (Ефремова, 2000). 

Техническая литература подразделя-

ется на несколько видов: 

– конструкторская – эксплуатацион-

ная литература (руководство по технической 

эксплуатации, техническое описание); 

– ремонтная (инструкция по ремонту, 

инструкция по техническому обслуживанию, 

перечень регламентных работ); 

                                                      
2 ГОСТ 2.102.68 Единая система конструкторской 

документации. Виды и комплектность конструк-

торских документов. М.: Госстандарт России: 

Изд-во стандартов,1968. – IV, 4 с. /All-Union State 

– технологическая – документы, уста-

навливающие технологический цикл изделия 

(паспорт); документы, содержащие ин-

формацию, необходимую для организации 

производства и ремонта изделий (техниче-

ское руководство)2. 

Технической литературе присущ в 

основном научно-технический стиль – спе-

циальный способ изложения материала, в 

котором главная роль отводится описанию. 

Конфигурациями научного стиля, его жан-

рами (фр. «genre» − род, вид) являются мо-

нографии; научные статьи; диссертации; 

рефераты; тезисы; доклады; техническая до-

кументация, которая используется в произ-

водстве; лекции и семинары; учебники и 

учебные пособия; методические рекомен-

дации, обслуживающие учебный процесс в 

вузах и т. д. По большей части научная, тех-

ническая и учебная речь − это письменная 

речь. Употребление устной формы (доклад, 

лекция, семинар) призывает к строгой ее ко-

дификации. Слог научного стиля нужно до-

полнять чертежами, схемами, графиками, 

условными обозначениями, формулами, 

диаграммами и т. д. (Денисенко, Комисса-

ров, Черняховская, 1980; 1981). 

Техническая литература подчиняется 

определенным языковым законам: 

1. Употребляется большое число спе-

циальных терминов. Слова подбираются 

скрупулезно для максимально точной пере-

дачи мысли. Значительный удельный вес 

имеют служебные (функциональные) слова 

(предлоги и союзы) и слова, снабжающие 

логическими связями некоторые элементы 

высказываний (наречия). 

2. Применяется только установивши-

еся в письменной речи грамматические 

нормы. Свободно распространены пассив-

ные, безличные и неопределенно-личные 

конструкции. Большей частью используются 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

конструкции, в которых превалируют суще-

ствительные, прилагательные и неличные 

формы глагола. Логическое выделение ча-

сто достигается путем отхода от категорич-

ного порядка слов (в результате инверсии). 

Standard 2.102.68 Unified System for Design Docu-

mentation. Types and Sets of Design Documenta-

tion.  M.: State Standard of Russia: Publishing Stand-

ards, 1968. – IV, 4 p. 
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3. Материал излагается макси-

мально точно и ясно, так, чтобы установлен-

ная информация была понятна читателю. 

Недопустимо использование эмоцио-

нально окрашенных слов, оборотов и грам-

матических конструкций. Такой способ из-

ложения можно назвать формально-логиче-

ским3. 

Таким образом, основное требова-

ние к языку технической и научной литера-

туры – это точное и четкое изложение, опи-

сание и разъяснение фактов. Основной ак-

цент делается на логическую, а не на эмо-

циональную сторону информации. Автор 

стремится избежать возможности произ-

вольного толкования предмета исследова-

ния, поэтому в технической литературе по-

чти не используются многозначные слова и 

выражения, а повествование носит не-

сколько суховатый, формальный характер. 

Авторы используют специальные слова 

(сленг), обозначающие узкоспециализиро-

ванные термины, и исключают двойное их 

толкование. Также порой эти конструкции 

позволяют сократить объем написанной ин-

формации при сохранении понятийного 

функционала. 

Так как предметом данного исследо-

вания является профессиональный сленг, 

следует рассмотреть способы образования 

профессиональных терминов. Одним из 

наиболее популярных способов является ви-

доизменение исходного термина: 
1. Сокращение. Например, CAD – 

computer-aided design / drafting (средства 
автоматизированного проектирования); 
САПР (система автоматизированного про-
ектирования); СAE – computer-aided 
engineering (программы и программные 
пакеты, предназначенные для решения раз-
личных инженерных задач); CИА (система 
инженерного анализа); FEA (МКЭ) – finite 
element analysis (метод конечных элемен-
тов); ISS (МКС) – international space station 
(Международная космическая станция); 
MMC (ММК) – metal-matrix composites (ме-
таллически-матричные композиты); CTE (КТР) 
– thermal expansion coefficient (коэффици-
ент теплового расширения) (Протасов, Дво-
рак, 2015). 

2. Универбация. Например, mother-
                                                      

3 Польская С.С. Структура и функционирование 

профессионального социолекта: автореф. дис. 

… канд. филол. Наук. М., 2011. 65 с. / Polskaya S.S. 

board – mobo (материнская плата); the 
automatic adaptive meshing – refinement 
(адаптивное деление элементной сетки) 
(Протасов, Дворак, 2015). 

В профессиональном сленге компь-
ютерщиков и специалистов других областей 
встречается много английских заимствова-
ний. Так, слово «эластоформование» обра-
зовалось от английского «elastoforming» − 
формовка эластичной средой листовых де-
талей; «гиперэластичные» (имеются ввиду 
свойства конечных элементов) происходит 
от английского слова «hyperelastic» – модель 
материала, используемая при моделирова-
ние материалов, способных увеличивать 
свои размеры при сохранении упругих 
свойств; выражение «эффект яичной скор-
лупы» образовалось от английского 
«eggshell effect» – эффект хрупкости мате-
риала при динамической нагрузке или его 
большой прочности при статической 
нагрузке; словосочетание «эластоформо-
вание с вырубкой» образовано от англий-
ского «elastforming with cutting» – совмещен-
ный процесс формовки и вырубки эластич-
ной средой; термин «неявная задача» про-
изошел от английского слова «implicit task» – 
математический тип задачи при котором 
решение идет путем поиска параметров 
для обеспечения заданных критериев, а тер-
мин «явная задача» от «explicit task» – мате-
матический тип задачи при котором реше-
ние идет путем задания каких либо пара-
метров и оценки результатов именно при 
этих параметрах (Анисимова, Дворак, 
2016). 

Заимствования не являются един-
ственным инструментом пополнения лекси-
кона исследуемой профессиональной 
сферы. Отдельные слова из одних профес-
сиональных областей постепенно перехо-
дят в другие и ассимилируются в них. Напри-
мер, термином «фланец» – «flange» в трубо-
проводной арматуре называется плоская 
деталь квадратной или круглой формы с 
равномерно расположенными отверсти-
ями для болтов и шпилек, служащая для 
прочного и герметичного соединения труб 
(«pipe flange»); в штамповке – этим терми-
ном обозначается часть детали, которая бу-
дет двигаться при формообразовании 
(«flange's blank»); в эластоформовании 

Structure and Functioning of Professional Sociolect: 

Extended abstract of the Candidate of Science dis-

sertation (Philo-logy). Science. M.: 2011. p. 65.  
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«shrink flange» и «stretch flange» – это соответ-
ственно выпуклый и вогнутый в плане борт. 

Кроме того, способ метафоризации 
весьма плодотворно используется во всех 
сленговых системах. С его помощью, 
например, были организованы такие слова 
и словосочетания, как «отрыв дна» 
(«separation of the bottom») – получение тре-
щины на листовой детали при формообра-
зовании в районе радиусного перехода на 
матрице; «складка» («wrinkling») – неустра-
нимый дефект, получаемый на листовой де-
тали при формообразовании выпуклого 
борта; «гидро-эластичная формовка с раз-
дачей» («fluid cell forming with expansion»); 
«формовка борта с большим радиусным 
переходом» («forming of joggles»); «чешуйча-
тые микроструктуры» («lamellar microstruc-
tures») – переменные слои различных мате-
риалов в форме чешуек (они часто наблю-
даются в тех случаях, когда фронт преобра-
зования фазы перемещается быстро, 
оставляя позади два твердых продукта); «ма-
тематический метод, увеличивающий кине-
тическую энергию конечных элементов» 
(«mass scaling»); «конечно-элементная сетка» 
(«mesh»); «точечная коррозия» («pitting»); 
«пружинение» («springback») – упругий от-
клик материала после снятия нагрузки и др. 

Применяется и такой способ, как ме-
тонимия (оборот речи, замена одного слова 
другим, смежным по значению). Например, 
«mapping» – в переводе с английского языка 
означает «отражение, преобразование», од-
нако в технической литературе, относя-
щейся к области машиностроения термин 
«mapping» означает – «алгоритм передачи 
градиентов распределения результатов пу-
тем постоянства площади приложения гра-
диента и игнорирования разнородности ко-
нечно-элементной сетки»; слово «undercut», 
т. е. «подрез» приобретает новое значение – 
«недопустимый угол между нормалями ко-
нечных элементов»; словосочетание 

«accurate contact», т. е. «аккуратный / точный 
контакт» становится «методом решения кон-
тактной задачи, не позволяющей проникать 
одному объекту в тело другого»; слово 
«cavity die» – «устойчивость» преобразуется в 
«оснастку для вытяжки», а «shrinkage» – 
«усадка» переводится как «усадка матери-
ала после литья» (Денисенко, Комиссаров, 
Черняховская, 1980; 1981). 

Сленговая лексика – энергично раз-
вивающаяся динамическая система. Она 
является неотъемлемым компонентом со-
циолекта представителей определенной 
профессиональной группы наряду с про-
фессионализмами и профессиональным 
жаргоном. Многие слова из технического 
сленга со временем переходят в офици-
альную терминологию (например, аббре-
виатуры CAD, FEA и т. д). Сленг активно ис-
пользуется не только в устной речи, но и в 
многочисленных электронных документах, 
письмах и виртуальных конференциях. Се-
годня он встречается в печати, в публикациях 
солидных научных журналов. Анализ изучен-
ной литературы, относящейся к области ма-
шиностроения, позволил сделать вывод о 
том, что наиболее часто встречающимися 
способами образования профессиональ-
ного сленга являются сокращения и универ-
бация, а термины «hyperelastic», «eggshell 
effect» и другие являются неотъемлемой ча-
стью профессиональной терминологии со-
временного инженера. Употребление 
сленга в специальной литературе позволяет 
в краткой и доступной (для специалистов) 
форме выразить достаточно большой 
объем информации. Представленные в 
статье приемы демонстрируют, что англий-
ские заимствования в профессиональной 
терминологии упрощают передачу инфор-
мации между людьми определенной 
сферы деятельности, что в существенной 
мере сокращает время принятия тех или 
иных решений. 
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