
Профессионализмы в 
русском языке



ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ
 - это специальные слова, которые используются в 
области самых различных профессий. Значительная часть 
профессиональных слов носит терминологический 
характер.

В науке, искусстве, в сельском хозяйстве, в 
промышленном производстве - везде есть свои термины.

Например,  математические терминами: интеграл, 
дифференциал, уравнение, названия тригонометрических 
функций (синус, косинус, тангенс и т.п.).

  Музыканты пользуются, естественно, музыкальными 
терминами, например: фуга, увертюра, аккорд, гамма, 
бекар, доминанта, минорный тон.

Профессиональные слова - это специальная лексика, 
характерная той или иной профессии.

.





� Стоит подробнее остановиться на том, что такое профессионализмы в 
русском языке. Зачастую к таким словам относятся жаргонные 
выражения. Неофициальный характер лексем говорит о том, что они 
не употребляются повсеместно. Их использование может 
ограничиваться узким кругом людей: принадлежащих одной 
специальности, квалификации, работающих в одной организации. 
Нередко круг понятий со временем становится более широким. 

� Практически у людей любой профессии есть свой набор 
профессионализмов. Это связано с необходимостью четко обозначать 
все процессы и явления в рабочей жизни, многие из которых зачастую 
не имеют определения. Образуются такие слова посредством 
ассоциаций с бытовыми понятиями. Зачастую для человека, не 
посвященного в тонкости той или иной профессии, может возникнуть 
путаница при встрече со словами из профессиональной лексики. В 
реальной жизни они могут обозначать совершенно другие объекты. 



Проблемы профессионализмов Одна из проблем – это 
непонимание профессионализмов людьми, не принадлежащими к 
конкретному виду профессии. Многие из таких выражений 
отсутствуют в словарях. А те, что встречаются в словарных и 
терминологических изданиях, с трудом разграничиваются от 
самих терминов и просторечий. Невозможность найти точное 
определение профессионализма может вызвать путаницу даже у 
самих представителей профессий. А из-за этого – ошибки в 
работе, сбои. Информационные барьеры возникают при общении 
работников и квалифицированных специалистов с их 
руководством. Для сотрудников более привычно применять в 
своей речи специальные выражения, но многим менеджерам 
значение их незнакомо. В результате появляется некоторое 
обособление групп работников разных уровней, могут возникнуть 
конфликты. 



Профессионализмы в русском языке мало изучены, 
исследователи-языковеды стараются избегать этого явления. 
Появление таких слов спонтанно, и сложно найти для них 
определенные границы и дать четкое обозначение. Существуют 
некоторые издания обучающего характера, в которых 
специалисты стараются дать перечень профессионализмов. Такие 
словари помогут студентом и учащимся в дальнейшей их рабочей 
деятельности: быстрее войти в курс дела и понимать коллег, не 
испытывать трудности при устном общении с узкими 
специалистами. 







Термины 

Те́рмин (от лат. terminus — предел, граница) — слово или словосочетание, являющееся названием некоторого 
понятия какой-нибудь области науки, техники, искусства и так далее. 

Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерными для этой сферы предметов, 
явлений, их свойств и отношений. В отличие от слов общей лексики, которые зачастую многозначны и несут 
эмоциональную окраску, термины в пределах сферы применения однозначны и лишены экспрессии.

Термины существуют в рамках определённой терминологии, то есть входят в конкретную лексическую систему 
языка, но лишь через посредство конкретной терминологической системы. В отличие от слов общего языка, 
термины не связаны с контекстом. В пределах данной системы понятий термин в идеале должен быть однозначным, 
систематичным, стилистически нейтральным (например, «фонема», «синус», «прибавочная стоимость»).

По мнению автора учебника «Терминоведение» С. В. Гринёва-Гриневича, ссылающегося на мнение О. С. Ахмановой, 
основной состав терминологического списка европейских языков «вполне может быть исчерпан существительными»
[2]. Гринёв-Гриневич признаёт существование «отличного мнения», согласно которому к терминам можно относить 
и некоторые глаголы, а также прилагательные и наречия, однако отвергает эту точку зрения как несостоятельную
[3]. Отсюда его уточнённое определение термина как «номинативной лексической единицы (слова или 
словосочетания), принимаемой для точного именования понятий»[4].

Термины и нетермины (слова общенародного языка) могут переходить друг в друга. Термины подчиняются 
словообразовательным, грамматическим и фонетическим правилам данного языка, создаются путём 
терминологизации слов общенародного языка, заимствования или калькирования иноязычных термино-элементов. В 
некоторых случаях при таком вхождении слова в терминологию различных предметных областей возникает 
омонимия: так, например, заимствованное из латыни слово «лигатура» (лат. ligatura) в металлургии имеет значение 
«сплавы для легирования», в хирургии — «нить, используемая при перевязке кровеносных сосудов», в теории 
музыки — графема, в которой несколько простых «разновысотных» нотных знаков записывались слитно, как 
единый знак.



Спасибо за внимание 
кял 3 курс Нурболова Айдана  
 


