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Аннотация: Современные исследования терминологии показывают, что тер-
мин связан со специальной лексикой и профессиональной коммуникацией 
и может перейти в терминологию из общеупотребительного языка. Про-
фессионализм, в свою очередь, принадлежит специальной лексике наряду 
с термином, но может и стать им в случае отсутствия терминологического 
эквивалента. Под профессионализмом ряд исследователей понимает жарго-
низмы, арготизмы и просторечия. Согласно классификации лексики по И.А. 
Стернину, термин и профессионализм являются стилистическими противопо-
ложностями. Зарубежные исследователи, как правило, не разделяют сленг и 
жаргонизмы. В одной из работ приводятся примеры сленговых единиц, ко-
торые стали музыкальными терминами. Таким образом, профессионализмы 
могут прийти не только из просторечных выражений, но и из сленга, и далее 
стать терминами.
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ON THEORETICAL ASPECTS OF THE TERM, 
THE PROFESSIONALISM AND SLANG
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Summary: Modern studies of terminology show that the term is associated 
with special vocabulary and professional communication and can move 
into terminology from the common language. The professionalism, 
in turn, belongs to a special vocabulary along with the term, but it 
can also become one in the absence of a terminological equivalent. 
The professionalism is regarded as jargon, argotism and vernacular 
vocabulary by a number of researchers. According to the classification of 
vocabulary by I.A. Sternin, the term and the professionalism are stylistic 
opposites. Foreign researchers, as a rule, do not share slang and jargon. 
In one of the works, there were found examples of slang units which 
became musical terms. Thus, professionalisms can come not only from 
colloquial expressions, but also from slang, and then become terms.
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Статус и определение термина менялись на про-
тяжении истории развития терминоведения. 
Традиционно термин определялся как жесткая, 

однозначная единица, как «слово или словосочетание, 
обозначающее понятие специальной области знания 
или деятельности)» [13, с. 508]. Однако постоянное изме-
нение терминосистем с все более быстрым ростом но-
вых технологий и интеграции наук в конце XX в. застави-
ло ученых переосмыслить, так ли статичен и однозначен 
термин. Л.М. Алексеева пишет, что термин оказался «в 
реальном функционировании многоаспектной, относи-
тельной, «нежесткой», противоречивой единицей, не во 
всем удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к 
ее формированию» [2, с. 4].

Рассмотрим точки зрения на динамическую приро-
ду термина. По Г.О. Винокуру, «слова обиходного значе-
ния, бытовые, могут стать терминами. С другой стороны, 
при интенсивном развитии какой-либо отрасли науки, 
термины могут перейти в общее употребление, то есть 
произойдет их детерминологизация» [6, с. 56]. С.Д. Ше-
лов и В.М. Лейчик отмечает подвижность границы между 
специальной и общеупотребительной лексикой: «Во-
первых, одни и те же лексические единицы могут упо-
требляться как в повседневной речи, так и в условиях 
профессиональной коммуникации. Во-вторых, общеупо-
требительная лексема может перейти в разряд профес-

сионализмов или терминов» [19, с. 3].

Таким образом, можно заключить, что термин не по-
является в специальной области знания сразу, а может 
перейти в нее из обиходной лексики, либо возможен 
обратный процесс. В.Н. Ярцева отмечает, что «частым 
способов появления новых терминологических единиц 
является ретерминологизация, то есть, перенос готово-
го термина из одной области знания в другую с частич-
ным или полным его переосмыслением. Термины также 
могут быть заимствованы из другого языка, создаваться 
с помощью калькирования или морфемных средств соб-
ственного языка или интернациональных элементов» 
[21, с. 508].

Отметим, что термин является элементом определен-
ной совокупности языковых единиц, которая разными 
авторами называется терминология или терминосисте-
ма [12, с. 18]. Ряд исследователей не разделяют терми-
нологию и терминосистему. Так, В.М. Лейчик считает, что 
совокупности терминов могут формироваться стихийно 
или сознательно, и предлагает называть сложившуюся 
совокупность терминов называть терминологией, а со-
знательно сформированную – терминосистемой [11,  
с. 87]. Из этого следует, что терминосистема представля-
ется более упорядоченной и систематизированной, не-
жели терминология.
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Существует ряд единиц специальной лексики, кото-
рые, наряду с термином, являются предметом дискуссии 
многих исследователей. Вслед за Л.И. Рахмановой мы 
будем считать специальной лексикой cлoвa и coчeтaния 
cлoв, oбoзнaчaющиe пoнятия oпpeдeлeннoй oблacти 
знaния или дeятeльнocти [16]. Л.М. Алексеева выделяет 
в специальной лексике две группы: термины и терми-
ноиды (номенклатура, профессионализмы, профессио-
нальный жаргон и т.д.) [2, с. 15 – 16]. Основным отличи-
ем между этими группами автор полагает их функцию: 
собственно терминам присуща когнитивная функция, в 
то время как терминоидам – номинативная. Таким об-
разом, согласно этой классификации терминоиды – те 
единицы, которые не получили достаточного развития, 
чтобы стать полноценным терминами.

Терминоиды есть также в классификации С.В. Грине-
ва-Гриневича, который отличает их от терминов по тем 
признакам, что они недостаточно устоялись и не облада-
ют важными терминологическими свойствами, такими, 
например, как точность, независимость от контекста [8, 
с. 44]. Помимо терминоидов, С.В. Гринев-Гриневич выде-
ляет также такие единицы специальной лексики, как:

 — прототермины – специальные лексемы, которые 
появились до появления тех или иных наук, и вы-
ражают представления, а не «понятия (которые 
возникают с появлением науки)» [9, с. 90]; 

 — предтермины – лексические единицы, обознача-
ющие новые понятия, однако пока не отвечающие 
требованиям, предъявляемым термину [8, с. 45];

 — квазитермины – следующая ступень развития 
предтерминов в том случае, когда они не заме-
няются соответствующими терминологическими 
единицами, закрепляются в специальной лексике 
и приобретают устойчивый характер [9, с. 92]. Та-
ким образом, статус предтермина более ненадеж-
ен, чем статус квазитермина.

А.С. Герд объединяет терминоиды, предтермины и 
прототермины в общий класс единиц, «которые в сво-
ей логической полноте и точности как бы не достигли 
статуса полного термина» [7, с. 56], что перекликается 
с мнением Л.М. Алексеевой о разделении специальной 
лексики на две основные группы.

Остановимся на категории профессионализма, по-
скольку разграничение термина и профессионализма 
вызывает определенные трудности и далеко не всегда 
исследователи сходятся во мнениях, что же считать тер-
мином, а что профессионализмом. Разберем, какие су-
ществуют подходы к пониманию этих единицы.

К пониманию профессионализма также существу-
ет ряд подходов. Например, В.Н. Прохорова пишет, что 
«[Профессионализмы] выступают обычно как просто-
речные эквиваленты соответствующих по значению тер-

минов» [15, с. 240]. З.И. Комарова относит к классу терми-
нологии и терминологию, и профессиональную лексику 
[10]. Профессионализмы ввиду своей ненормативности 
нередко понимаются как часть профессионального жар-
гона или арго, и эти термины, в свою очередь, также об-
ладают разными трактовками. К примеру, Д.С. Лихачев и 
В.В. Виноградов рассматривают термины «арго» и «жар-
гон» как тождественные [14], [5]. 

В.Д. Бондалетов разделяет социальные диалекты по 
цели использования, например, корпоративные жарго-
ны, условные языки (арго) и жаргон или арго декласси-
рованных относятся к разным категориям [4]. В.В. Химик 
разграничивает понятия арго и жаргон. В его подходе 
арго – «это закрытая лексическая система специальных 
номинаций, обслуживающих узкие социально-группо-
вые интересы, чаще всего профессиональные. Арготиз-
мы – рациональные номинации – терминоиды (подоб-
ные терминам), используемые в практических интересах 
профессии, ремесла, дела» [18, с. 12-13]. Как можно за-
ключить из определения, данного В.В. Химиком, арго-
тизм может трактоваться и как профессионализм.

Еще одна особенность разделения термина и про-
фессионализма заключается в эмоциональном компо-
ненте. Ряд исследователей считает профессионализмы 
экспрессивными, в отличие от термина. К примеру, В.Н. 
Прохорова утверждает, что «профессионализмы всегда 
экспрессивны и противопоставляются точности и стили-
стической нейтральности терминов» [15]. З.И. Комарова 
также отмечает, что профессионализмам присуща эмо-
ционально-экспрессивная окраска [10]. 

Однако существует другой взгляд на экспрессивность 
профессионализма. К.Я. Авербух пишет, что и термин, и 
профессионализм «экспрессивно-нейтральны», и такие 
примеры, как «усталость металла» или «старение дина-
мита» являются «рудиментами эмоционального воспри-
ятия слова, послужившего первоосновой для данного 
профессионализма» [1]. Более того, ученый отмечает, что 
для представителей той или иной специальности такие 
номинации «не могут вызывать эмоционально-экспрес-
сивных коннотаций». 

С.Д. Шелов соглашается с наличием эмоциональ-
но-экспрессивных коннотаций профессионализма [20, 
с. 82], но отмечает, что «эмоционально-экспрессивная 
окрашенность подобных единиц часто определяется 
внеязыковыми факторами» и что «для профессионализ-
мов этот аспект их восприятия существует и действует в 
синхронии, для терминов он актуален только в диахро-
нии» [20, с. 83]. Таким образом, утеря эмоционального 
восприятия той или иной лексической единицы – вопрос 
времени. С.Д. Шелов отмечает постепенность процесса 
терминологизации и исчезнования всех эмоциональных 
коннотаций [20, с. 84]. 
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Таким образом, основным отличием термина и 
профессионализма для большинства исследователей 
является соответствие норме, и часто они могут обо-
значать одно и то же понятие. С.Д. Шелов пишет, что 
«наиболее отчетливо взаимоотношения между тер-
мином и профессионализмом выступают в синоними-
ческой паре, один член которой бесспорно является 
термином, а другой, не удовлетворяя требованиям 
нормы, принадлежит профессиональному просторе-
чию». [20, с. 84]. Однако далее автор отмечает, что в 
случае отсутствия терминологического эквивалента 
профессионализм может стать термином в зависимо-
сти от факторов профессионального словоупотребле-
ния и в силу подвижности и гибкости самого языково-
го узуса [20, с. 84]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем заключить, 
что грань между термином и профессионализмом не 
является однозначной и во многом зависит от ситуации 
употребления. В нашей статье мы пойдем вслед за С.Д. 
Шеловым и будем рассматривать профессионализм, 
как «просторечный» аналог термина, но который, вви-
ду отсутствия терминологического эквивалента, может 
встать на его место.

Продолжая говорить о нормативности и ненорма-
тивности термина и профессионализма, обратимся к 
пособию И.А. Стернина и М.С. Саломатиной «Семантиче-
ский анализ слова в контексте». В пособии предлагается 
следующая стилистическая классификация лексики: 

 — «литер. – литературная лексика, которая уместна 
в равной степени как в письменной, так и в устной 
речи. Она, в частности, включает:

 — книжную – используемую преимущественно в 
письменной и фициальной речи, но не закреплен-
ную конкретно за каким-либо видом письменной 
речи; 

 — высокую - лексику, характеризующую приподня-
тостью, торжественностью, возвышенностью;

 — официально-деловую - лексику, характерную для 
официальных документов и канцелярско-админи-
стративной речи;

 — поэтическую - лексику, которая используется пре-
имущественно в поэзии и носит торжественный, 
возвышенный характер;

 — разгов. – разговорную лексику, используемую 
преимущественно в устной речи, используемую 
в непринужденном разговоре, придающую речи 
неофициальное звучание, но не выходящую за 
пределы литературной нормы;

 — сниж. - сниженную лексику, выходящую за рамки 
литературной нормы.

В разряд сниженной лексики входят: сленг, жаргон, 
просторечие, вульгарная, бранная и нецензурная лекси-
ка» [17, с. 9-10]

Согласно вышеприведенной классификации, термин 
относится к нормативной, литературной и приличной 
лексике, а профессионализм – к сниженной (просторе-
чие), из этого следует, что к ненормативной и некультур-
ной. Таким образом, термин и профессионализм оказы-
ваются полными противоположностями.

Рассмотрим ненормативную, а в частности, снижен-
ную лексику по И.А. Стернину. Как мы можем видеть в 
таблице, к ней автор относит такие лексические группы, 
как сленг, жаргон и просторечие. В проанализирован-
ной выше литературе, посвященной понятию професси-
онализма, мы ознакомились с точками зрения, в которых 
профессионализмы могут принадлежать жаргону либо 
просторечию. Но могут ли профессионализмы прийти 
из сленга?

 Начнем с того, что существует множество различ-
ных точек зрения на определение понятия «сленг». На-
пример, некоторые российские авторы понимают сленг 
как своего рода вариант просторечия (см. Саляев 1998, 
Липатов 2002), другие – как разновидность жаргона (Бо-
рисова-Лукашенец 1983, Вахитов 2001). В.В. Химик опре-
деляет сленг как «подсистему ненормативных лексико-
фразеологических единиц разговорно-просторечного 
языка» и «его стилистическую разновидность» [18, с. 14], 
т.е., согласно этой концепции, сленг является частью бо-
лее объемного просторечного пласта лексики.

Наиболее емким нам показалось определение слен-
га О.С. Ахмановой, которая понимает его как «разговор-
ный язык той или иной другой профессиональной или 
социальной группы, который, проникая в литературный 
язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого от-
ношения к данной группе лиц, приобретает в этих разно-
видностях языка особую эмоционально-экспрессивную 
окраску (особую лингвостилистическую функцию)» [3, 
с. 419]. Отметим в этом определении не только упоми-
нание разговорного регистра, но также и тот факт, что 
сленг может быть присущ профессиональной группе и 
приобретает эмоциональную окраску. Из этого опреде-
ления мы можем вывести, что профессионализм может 
быть в том числе и сленгом той или иной профессио-
нальной группы.

Обратимся к работам о сленге у зарубежных иссле-
дователей. R. Spears утверждает, что «нет никакого стан-
дарта для того, чтобы решить, является что-то сленгом 
или нет» [27, с. 6]. В предисловии к своему словарю аме-
риканского сленга и разговорных выражений автор от-
мечает, что исторически главным источником сленга яв-
лялся криминальный жаргон [27, с. 6], но, по-видимому, 
разделяет жаргон и сленг.

J. Coleman рассуждает о том, насколько точны опре-
деления сленга в “Oxford English Dictionary”: автор не 
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согласна с такими описаниями как “colloquial” («раз-
говорный»), поскольку полагает «обычную» речь лю-
дей достаточно разговорной в повседневной жизни, и 
“novelty” («новое явление»), поскольку сленг очень бы-
стро устаревает. В итоге автор приходит к выводу, что 
большинство сленга в конце концов становится «обыч-
ными» (“standard”) словами [24]. 

A. Khachatryan в исследовании “American Slang: the 
20th century” пишет, что можно провести границы между 
сленгом, жаргоном и арго, но эти границы сильно раз-
мыты (“separating these categories from slang are greatly 
blurred”). Автор определяет сленг как «неформаль-
ные, нестандартные слова и фразы, как правило, живу-
щие меньше, чем обычные разговорные выражения, 
и обычно сформированные путем творческих, часто 
остроумных сопоставлений слов и образов» (“informal, 
nonstandard words and phrases, generally shorter lived 
than the expressions of ordinary colloquial speech, and 
typically formed by creative, often witty juxtapositions of 
words or images” [26, с. 1]. 

Таким образом, общими характеристиками сленга, 
на которых сходятся вышеупомянутые авторы, являются 
ненормированность, эмоциональность, короткий жиз-
ненный цикл, к концу которого сленговые номинации 
превращаются в «стандартные» слова.

Вернемся к работе “American Slang: the 20th century” 
[26]. Автор описывает американские сленговые слова и 
выражения в хронологическом порядке: какие номина-
ции возникли в первом десятилетии XX в., в 1920-е гг., в 

1930-е гг. и так далее до XXI в. Возьмем раздел “Jazz age 
slang” («Сленг эпохи джаза»). 

Ряд номинаций, перечисленных в рубрике “Jazz age 
slang”, на данный момент является джазовыми термина-
ми. Приведем примеры:

1. “barrel house: illegal distillery – slang” («место, 
в котором нелегально продавали алкоголь») 
[Khachatryan 2016 :17] является первоисточником 
названия одноименного стиля игры на фортепиа-
но, который зародился в подобных заведениях в 
Новом Орлеане [25];

2. “bootleg: illegal liquor” («нелегальный алкоголь») 
[Khachatryan 2016 :18]. Эта сленговая номинация 
перешла к музыкальную терминологию через пе-
ренос значения: “bootleg” стали называть незакон-
но сделанные копии музыкальных записей [23];

3. “Tin Pan Alley: the center of the music industry in New 
York City, located between 48th and 52nd Streets” 
(дословно «Переулок дребезжащих жестянок», 
центр музыкальной индустрии в Нью-Йорке) [26, с. 
25]. Также через метонимизацию выражение стало 
обозначать не только определенное место в горо-
де, но и жанр музыки, зародившийся в нем [22].

Из этого следует, что сленговые номинации могут 
перейти в профессиональное употребление, а из него в 
терминологию определенной предметной области. Та-
ким образом, профессионализмы могут прийти не толь-
ко из просторечных выражений, но и из сленга, который 
к этому времени утратит первоначальную новизну и во-
йдет в категорию более общеупотребительной лексики.
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