
о- 755269 

На правах рукописи 

МОРОЗОВА Ольга Алексеевна 

СПЕЦИФИКА МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ АСИММЕТРИИ ПРИ 
КАТЕГОРИЗАЦИИ АРТЕФАКТОВ, ЛИЦ И ДЕЙСТВИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОДЪЯЗЪIКА·Х 

(на материале лексики русского и английского вариантов 

профессионального нефтяного подъязыка) 

Специальность 10.02.20 - сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

Казань - 2006 



Работа выполнева на кафедре контрастивной линr·вистики 

государственного образовательного учрсждс11ия 

высшего профессионального образования 

«Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

Научный 

руководитель: 

Официальные 

оппоненты: 

Ведущая организация: 

каtщил.ат филологических наук, доцент 

Солнышкина Марина Ивановна 

доктор филологических наук, профессор 

Лрохорова Ольга Николаевна 

кандидат филологических наук, доцент 

Залялиева Алсу Равхатовна 

государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Российский государственный 

социальный университет 

Защита состоится « ....... » марта 2006 г. в ___ часов на заседа-
нии диссертационного совета Д 212.078.03 no присуждению ученой сте
пени доктора филологических наук nри государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Татарский госу

дарственный гуманитарно-педагогический университет» rю адресу: 

420021, г. Казань. ул. Татарстан, 2. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Татарского го

сударственного гуманитарно-педагогического университета. 

Автореферат разослан 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

Ш~ШnтiШ 
0000234178 

«. """ .. » февраля 2006 г. 

кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Р.Г.Мухаметдинова 



о-755269 

Исследование представляет собой разработку концепции про

фессионального некодифицированного подъязыка, типологизация ко

торого осуществляется на основе языковых единиц нормы второго 

уровня профессионального субстандарта. 

Стремительно развивающиеся международные контакты, но

вейшие технологии, обеспечивающие оперативное получение и обмен 

информацией, обусловливают необходимость вовлечения в спектр ис

следовательских интересов широкого круга профессиональных языков. 

С развертыванием процессов глобализации и интернационализации, 

способствующих широкому развитию международных и межнацио

нальных профессиональных контактов в XXI в., изучение различных 

аспектов межкультурной профессиональной коммуникации становится 

все более актуальным. Одним из самых важных аспектов изучения 

межкультурной профессиональной коммуникации является исследова

ние зависимости ее эффективности от степени овладения субъектами 

коммуникации коммуникативной компетентностью. 

Понятие "профессиональная коммуникативная компетентность" 

включает: умения свободно владеть репертуаром профессиональных 

речевых жанров и правильно использовать профессиональную терми

нологию, этикетные речевые средства общения, знание и выполнение 

своей "социальной роли" в профессиональном общении, навык исполь

зовать основные правила и приемы при создании текста определенного 

профессионально востребованного жанра и умение правильно приме

нять язык как систему. При определении понятия "профессиональная 

речь" мы разделяем мнение профессора 0.Б. Сиротининой, которая 

считает, что под идеальной профессиональной речью следует понимать 

речь на профессиональную тематику при общении специалиста со спе

циалистом. Общение на профессиональную тему специалистов и не

специалистов представляет собой своеобразный "сниженный" вариант 

профессиональной речи, который также следует считать и называть 
профессиональной речью [Сиротинина 1983, 2003]. 

Н.К. Гарбовский рассматривает профессиональную речь как 

систему речевых жанров, регулярно используемых в процессе профес

сионально-ролевого взаимодействия коммуникантов [Гарбовский 

1988]. Профессиональная речь может выступать в разных вариантах в 
зависимости от состава коммуникантов (специалист/неспециалист) и 

ситуации общения (официальная/неофициальная). В зависимости от 

указанных факторов устная профессиональная речь будет ближе или 

дальше от "идеальной" профессиональной речи, которую мы можем 

наблюдать только при общении специалистов в официальной обста

новке. От того, с кем приходится общаться, в каких условиях происхо-

3 



диr общение, во многом будет зависеть, к какому варианту "профес
сионального языка" следует обратиться профессионалу, чтобы быть 

правильно понятым, выполнить намеченную коммуникативную задачу 

и добиться успеха. 

Нефтяному делу как определенной области человеческой дея

тельности соответствует конкретная разновидность языка, определяе

мая нами как нефтяной подъязык. Нефтяной подъязык, являясь одним 

из вариантов реализации общенародного языка, используется ограни

ченной группой его носителей в условиях как официального, так и не

официального общения, обеспечивая коммуникацию людей, занятых в 

нефтедобывающей промышленности. 

Единицы, функционирующие при коммуникации в нефтедобы

вающей промышленности, уже выступали в качестве материала лин

гвистического анализа. Однако объектом такого рода исследований 

являлись либо закономерности формирования и развития терминоло

гической системы [Дорошенко 2004], либо общие вопросы классифи
кации терминологических единиц нефтяной промышленности [Сурни

на 2002]. Особенности единиц некодифицированной составляющей 
русского и английского вариантов подъязыка нефтедобывающей про

мышленности еще не являлись предметом специального комплексного 

научного исследования. 

Тезаурус профессионального нефтяного подъязыка, являясь ча

стью лексической системы языка, отличается четкостью внутреннего 

строения и определенностью границ, что связано с семантическими 

особенностями входящих в него лексических единиц. Выбор именно 

этого подъязыка дает возможность выявить специфику проявления 

экстралингвистических и собственно лингвистических факторов на 

процесс формирования, структуру и состав тезауруса рассматриваемых 

подсистем. Кроме того, наличие аналогичных тематических полей и 

групп в русском и английском языках дает основание для их сопостав

ления и выявления специфики русской и английской языковых картин 

мира. Все вышесказанное сообщает дополнительную актуальность 

избранной теме. 

Объектом исследования является структурно-языковая и се

мантическая характеристика единиц профессионального нефтяного 

некодифицированного подъязыка. Объединение лексических единиц 

по тематическому принципу, устанавливающему генетическую связь 

исследуемой группы, опирается на действительно существующие общ-

1юсти предметов и явлений объективной реальности, получающие от

ражение в языке. 
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В качестве предмета исследования избрано сопоставление 

структурно-языковых и семантических характеристик единиц рассмат

риваемых тезаурусов русского и английского вариантов профессио

нального нефтяного подъязыка . 

Данная работа предпринята с целью выявления национально

языковой специфики русской и английской языковых картин мира на 

основе сопоставления структурно-языковых и семантических характе

ристик тезаурусов русского и английского вариантов профессиональ

ного нефтяного некодифицированного подъязыка. 

Достижение указанной цели предопределяет решение следующих 

частных задач : 

1) установить состав и структуру тезаурусов русского и англий
ского вариантов профессионального нефтяного подъязыка; 

2) выявить специфику способов профессиональной номинации в 
рассматриваемых подсистемах русского и английского языков; 

3) выявить наполНJ1емость и границы тематических групп в со
ставе рассматриваемых вариантов профессионального подъязыка; 

4) определить универсальное и идиоэтническое в структуре те
заурусов в русском и английском вариантах подъязыка, в составляю

щих его полях, микрополях и отдельных единицах; 

5) установить возможные причины сходств и различий в составе 
и структуре тезаурусов русского и английского вариантов профессио

нального нефтяного подъязыка; 

6) разработать принципы лексикографической фиксации единиц 
некодифицированной составляющей русского и английского вариантов 

профессионального нефтяного подъязыка; 

7) представить лексикографическое описание единиц русского и 
английского вариантов профессионального нефтяного некодифициро

ванного подъязыка. 

Материалом исследования является некоднфицироваиная лек

сика русского языка и американского варианта английского языка, 

обозначающая лица, действия лиц, занятых в нефтедобывающей про

мышленности, а также артефакты, используемые в нефтедобывающей 

промыпшенности, - всего 677 единиц - 317 в русском языке и 360 в 
английском я.зыке . Британский, канадский, австралийский и прочие 

варианты английского языка не рассматривались. 

Сбор материала, используемого профессионалами в неофици

альной обстановке, осуществлялся с использованием лексических 

( 14 словарей и словников) и публицистических источников, произве
дений художественной литературы (более 200 наименований), а также 

5 



анкет информаlП'Ов - специалистов нефтяного дела, общий объем ко

торых составил 17, 5 п.л. 
Научная новизна работы определяется ее актуальностью и це

лью, количеством аспектов рассмотрения избранного материала - де

нотативного, коннотативного, структурно-языкового макрокомпонен

тов значения исследуемых единиц и анализа некодифицированных 

единиц с применением различных методов исследования. Анализ те

заурусов русского и английского вариаtrrов профессионального нефтя

ного подъязыка на основе единого метаязыка в неблизкородственных 

языках - русском и английском - позволяет установить общее и идио

этническое в языковой картине мира профессиональной языковой лич

ности. Практическая новизна исследования заключается в лексикогра

фическом описании тезаурусов русского и английского вариантов 

профессионального нефтяного подъязыка. 

Практическая значимость работы, определяется возможно

стью использования результатов исследования в целях систематизации 

лексики русского и английского языков в лексикографической практи

ке, в курсах и спецкурсах по лексикологии, семасиологии и когнитоло

гии, в практике преподавания русского и английского языков как ино

странных. Кроме того, представленные в качестве приложения к дис

сертации Словари могут быть использованы в условиях межкультур

ной коммуникации. 

На защиту выносится следующие положении: 

1. Асимметрия категоризации объектов и субъектов нефтяного 
дела в сопоставляемых языках состоит в том, что русский вариант 

профессионального нефтяного некодифицированного подъязыка де

монстрирует более высокую градуацию категоризаций при номиниро

вании артефактов, в то время как английский вариант рассматриваемо

го подъязыка имеет более высокую шютностъ номинирования процес

сов производственной деятельности. Симметрия инвенrаря ядерных кон

цептов, реалиюванных в русском и ашлийском вариаmах профессиональ

ного нефтяного некодифицированного подъязыка, определяется едино

образием видов деятелъноеm, окружающей обстановки, Щ001ИЧН0СТЬЮ заня

ТОС1И, прж:утс~вием опасНОС'IИ и завиtимОСIЬIО or явлений природы. 
2. Национальная специфика и своеобразие семантики единиц те

заурусов русского и английского вариаlП'Ов профессионального нефтя

ного подъязыка есть результат действия экстралингвистического :,i 

собственно лингвистического факторов. Экстралингвистический фак

тор в большей степени способствовал появлению сходств, в то время 
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как собственно лингвистический фактор действовал в направлении 

создания различий в составе, структуре и семантике рассматриваемых 

подсистем. 

3. Симметрия и асимметрия сопоставляемых лексических еди
ниц наилучшим образом могут быть представлены в комплексном со

поставительном профессиональном словаре, содержащем развернутое 

толкование лексико-семантических вариантов заголовочного слова, 

грамматическую, функционально-стилистическую информацию и ил

люстрации функционирования единицы в профессиональной речи. 

Теоретическое значение данного диссертационного исследова

ния заключается в описании теоретических основ многоаспектного 

сопоставительного исследования некодифицированных единиц тезау

русов русского и английского вариантов одного профессионального 

подъязыка, на основе которых может проводиться сопоставление дру

гих пластов лексики неблизкородственных языков. Сопоставление вы

деленных фрагмеmов языковой картины мира на материале русской и 

английской лексики помогает не только конкретизировать представле

ния о национально-культурной специфике профессионального языка и 

речи, но и способствует выявлению общих семантических закономер

ностей изучаемых единиц и выражаемых ими концептов в сопостав

ляемых языках. 

Апробация работы. Основные положения диссертации изложе

ны в пяти статьях, а также в докладах на межвузовских конференциях 

(Казань, 2001 - 2005 гг.), на международной конференции, посвящен
ной 200-летию КГУ (Казань, 2004 г.), в Красноярском государственном 
педагогическом университете им. В.П.Астафьева (Красноярск, 2005 г.). 

Для достижения поставленной цели были использованы разно

образные методы и приемы исследования: описательный метод, ло

гико-лингвистический метод, анкетирование и метод компонентного 

анализа для выявления специфики значения единицы при включении 

ее в Словарь профессионального подъязыка и для установления пара

дигматических отношений инвентаря рассматриваемого тезауруса; 

сравнительно-сопоставительнЬ1й метод для установления сходств и 

различий единиц русского и английского вариантов профессионально

го нефтяного подъязыка (далее ПНПЯ), статистический метод для вы

явления количества языковых единиц в составе различных групп и 

подгрупп, а также для выявления формальных характеристик рассмат

риваемых подсистем. 

Сбор 'dатериала исследования, представляющий одну из наибо

лее сложных задач, осуществлялся путем анкетирования специалистов, 
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занятых в промысловой добыче нефти на нефтяных месторождениях 

Западной Сибири и Урало-Поволжья в период 2000 - 2006 гг. 
Структура работы вытекает из цели, задач, объекта и предмета 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе

ния, списка литературы, списка лексикографических источников и 

приложения, которое составляют Словарь русского вариакrа ПНПЯ и 

английского варианта ПНПЯ, а также Таблица сокращений, исполь

зуемых в диссертации. 

Краткая характеристика диссертации 

Во Введении раскрываются актуальность избранной темы, объ

ект и предмет исследования, определяются научная новизна основных 

положений, практическая и теоретическая значимость полученных ре

зультатов, формулируются цель и основные задачи работы, представ

лен список опубликованных работ по теме диссертации, формулиру

ются теоретические положения, выносимые на защиту, а также уста

навливаются основные методы анализа. 

Глава 1 "Теоретические проблемы сопоставительного иссле
довании единиц профессионального подъязыка" носит теоретиче

ский характер. В главе 1 рассматриваются основополагающие работы 
отечественных и зарубежных лингвистов по вопросам понятий "про

фессиональная речь" и "вариант языка", "профессиональный подъязык" 

и его инвентарь, описано соотношение профессионального и общеязы

кового значений языковой единицы, рассмотрены общие принципы 

сопоставления лексического материала, а также зависимость значения 

единиц от особенностей дискурса. 

В§ 1.2 указывается, что социальные и профессиональные вари
анты языка не имеют собственного грамматического строя, отличаясь 

друг от друга, в первую очередь, в области лексики, поэтому их при

знание в качестве "языков" (или "подъязыков") является условным. 

Говоря о лексической стороне профессиональной речи, Н.К. Гарбов

ский предлагает выделять так называемые профессионально

коммуникативные системы, под которыми подразумеваются подсисте

мы в системе языка, обеспечивающие профессионально-ориенти

рованную коммуникацию различных профессиональных общностей 

людей, и семантически соотнесенные с предметами деятельности этих 

профессиональных общностей. Каждая профессионально-коммуни

кативная система, составляя часть общей системы языка, включает в 

себя общую и специфическую части. Общая часть профессионально-
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коммуникативной системы представляет собой как бы уменьшенную 

проекцию системы языка в целом [Гарбовский 1988]. 
Подъязык есть историческая, устойчивая форма существования 

национального языка, реализуемая в нормах первого и второго уров

ней, представляющая собой подсистему языковых средств, функцио

нирующая в определенном профессиональном социуме [см. Солныш

кина 2005]. Основной чертой всех языковых образований, включаемых 
в категорию nодъязыков, является ограниченность их социальной ос

новы : они выступают средством общения отдельных социально

сословных, производственно-профессиональных, групповых и возрас

тных коллективов, а не всего народа (как общенациональный язык) и 

не всего населения региона (как территориальные диалекты). Их на

значение - служить средством коммуникации для лиц определенной 

группы или макрогруппы, объединять их в одну корпорацию, имею

щую свои интересы - профессиональные, социально-сословные, воз

растные, культурно-эстетические и др. 

Профессиональный язык является частью социально/профес

сионально-коммуникативной системы, включающей все языковые 

средства речевого общения конкретного профессионального социума и 

обеспечивающей процесс интеракции-коммуникации его членов в со

ответствии с социолингвистическими параметрами коммуникации и 

принятыми в ней нормами. Наличие связи или отличительного призна

ка социального/профессионального характера (корпоративность) объе

диняет людей той или иной группы и выделяет их из всего общества в 

целом и, чем больше значения придают члены группы этому признаку, 

тем сильнее их сплоченность (внутригрупповой конформизм, профес

сиональная герметика) и их противопоставленность другим группам 

людей (внегрупповой нонконформизм). Одним из проЯWiений внутри

группового конформизма является профессиональный подъязык как 
средство общения корпорации. 

Возникая в ответ на различные профессиональные и групповые 

потребности отдельных коллективов, профессиональные подъязыки в 

речевой практике говорящих всегда функционируют в коtпакте с дру

гими формами существования языка. 

Нефтедобывающая промышленность как "промышленность, 

осуществляющая добычу нефти и попутного газа" [СЭС 1979, 894] 
имеет своим денотатом деятельность нефтяного комплекса (геолого

разведка, бурение скважин, добыча, транспортировка). Сообщество 

специалистов нефтяного комплекса объединяет в себе большое коли

чество социальных коллективов (руководство нефтяного комrтекса и 

руководство отдельных компаний, ИТР н рабочие) и nрофессиональ-
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ных коллективов (геологи, сотрудники лабораторий, рабочие буровых 

скважин и трубопроводов и др ). 
В основе профессионального нефтедобывающего социума -

практическая деятельность, осуществляемая при помощи определен

ных орудий труда, на основе законодательно утвержденных актов. 

Профессиональный коллектив имеет связь с органами власти, обслу

живаемую нормативной, литературной составляющей соответствую

щего профессионального подъязыка (нормой первого уровня), поэтому 

характеристика формы существования языка включает параметры язы

ковой нормы первого и второго уровней. 

Формирование профессионального нефтяного языка связано с 

особенностями исторического развития общества. 

Профессиональный подъязык нефтедобывающей промышленно

сти, обладает тремя свойствами: 1) он понятен всем представителям 
нефтяной промышленности; 2) он способен вербализовать тонкие смы
словые нюансы; 3) он поддерживает профессионально-социальную 
дифференциацию языка, которая обеспечивает упорядоченность и ор

ганизованность общения. Специфика коммуникации нефтедобываю

щей промышленности обусловливается разнообразием технологиче

ского оборудования, сложностью производственных ситуаций, зави

сящих от природных условий, а также различиями в регистре общения. 

Реализация профессионального нефтяного подъязыка в двух 

разновидностях (кодифицированной и некодифицированной) есть про

явление определенного параллелизма, существующего между общена

циональным языком и профессиональным подъязыком. Каждая из двух 

разновидностей подъязыка обладает определенной самодостаточно

стью и различается по функциям: кодифицированный язык использу

ется в официально-письменных формах речи, а некодифJЩированный -
в устных, обиходно-бытовых формах, письмах, телефонных разгово

рах, Интернет-сообщениях. Это значит, что один и тот же член языко

вого сообщества, владея общим набором коммуникативных средств, 

использует их в зависимости от условий общения. Например, в сооб

щении вышестоящему руководителю носитель нефтяного подъязыка 

обязан прибегать к средствам кодифицированной разновидности подъ
языка, в разговорах с коллегой использует некодифицированные сред

ства. Очевидно, что в зависимости от сферы общения говорящий пере

ключается с одних языковых средств на другие. 

В § 1.3 рассмотрены структура значения языковой единицы, прин
ципы контрастивного анализа лексики. Вслед за И.А.Стерниным счита

ем, что в значении слова как единицы языка выделяются мега-, макро- и 

микрокомпонеfПЪI, а также семантические прюнаки и семные конкрети-
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заторы [Стернин 1989}. Макрокомпоненты лексического значения отра
жают различные виды информации, содержащиеся в этом значении. Ос

новными макрокомпонентами лексического значения языковой единицы 

являются денотативный и коннотаmвный. Денотативный макрокомпо

нент значения языковой единицы, представляет собой информацию 

обобщенно отражающую внеязыковую действительность. Коннотатив

ный макрокомпонеm значения выражает отнощение говорящего к пред

мету номинации в форме эмоции и оценки денотата. 

Однако кроме лексического значения, структура значения язы

ковой единицы содержит и структурно-языковой мегакомпонент, не

сущий информацию о признаках языковой единицы как члена языко

вой системы. Макрокомпонентная структура внуrрИJ1зыкового значе

ния включает функциональный макрокомпонент (функционально

стилистический /разг., книжн., межстилевое, прост., фам. и т.д. /; 
функционально-территориальный /обл., рег., диал., исп. в южн. обл. и 

т.д. /; функционально-темпоральный /ист., арх., устар., новое и др./; 
функционально-социальный /спец., терм., нефт., техн., молод., и др./; 

функционально-частотный /редкое, употр., малоупотр., высокочаст./) и 

грамматический макрокомпонент. 

Глава П "Профессиональный нефтяной подывык как форма 

национального языка" посвящена последовательному исследованию 

структурных и семантических характеристик единиц, а также сопоста

ви rельному анализу рассматриваемых феноменов в русском и англий

с1юм вариантах профессионального нефтяного подъязыка. 

ПНПЯ обслуживает коммуникацию во время осуществления до

бычи, геологоразведочных и ремоJПных работ, обеспечивая при этом 

связь буровая +-+ буровая и буровая +-+ база. Высокий уровень совре

менных средств коммуникации обусловливает непрерывность связи 

вахтовых бригад с базой и другими бригадами. Однако нефтяной подъ

язык функционирует как во временно замкнутом сообществе (в перио

ды длительных вахт на отдаленных территориях), так и в относительно 

открытом сообществе (работа в непосредственной близости базы, под

готовка, обучение и др.). В нем отразились как выну:жденная изоляция 

его носителей во время продолжительных вахт, так и потребности но

сителей не только облегчить общение внутри микросоциума и за его 

пределами, но и усложнить проникновение "непосвященных" извне. 

Таким образом, нефтяное сообщество обладает рядом черт, ха

рактерных как для открытого, так и для закрытого типа сообществ, т.е. 

представляет собой полузамкнутую систему. Следовательно, можно 

утверждать, что инвентарь современного профессионального нефтяно

го подъязыка имеет многокомпонентную (сегментную) и многослой-
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ную организацию. Он многокомпонентен, так как в его состав входят 

следующие сегменты: инвентарь геологоразведки, инвентарь добыч:и, 

инвентарь транспортировки и т.д. Он многоярусен, так как содержит 

кодифицированную и некодифицированную составляющие, внутри 

которых есть свои деления. 

Таким образом, все единицы профессионального языка, в зави

симости от их отношения к кодификации, можно разделить на: 1) ко
дифицированные (термины и номены); 2) некодифицированные (про
фессионализмы и жаргонизмы) 1 • К первым относятся, например, буре
ние терм. процесс сооружения горной выработки в земной коре; бу

рение оценки терм. бурение оценочных скважин; beam терм. под
вижный стальной брус насоса; сар терм. толща наносных несвязан

ных пород. Вторая группа представлена субституциями терминов, ис

пользующимися в низком регистре общения. Например, глотать по

глощать воду, цемент, раствор; гнездо место работы помощника 

бурw~ьщика 4-го разряда; dog-house букв. собачья конура; перен. будка 
бурового мастера и вахтовых рабочих; fish букв. рыба; перен. остав
ленный в сква:ж:ине предмет. 

Деривационная база профессионализмов, как правило, представ

лена единицами общенационального языка. Например, барабан подъ

емный вал лебедки; башмак устройство, служащее для спуска обсад

ной колонны; головка оборудование, предназначенное для цементажа 

обсадной колонны; junk букв. превращать в хлам; перен. ликвидиро
вать; joint букв. сустав; перен. соединение; wildcat букв. дикий кот; 
перен. поисковая скважина; brine букв. рассол; перен. жидкость, 

имеющая высокую концентрацию соли, и др. 

Единицы нефтяного некоднфицированноrо подьязыка исполь

зуются в устном общении между комму ни кантами: 1) находящимися 
на одной сrупени иерархической лестницы; 2) связанными неформаль
ными отношениями. Например, bubba самый сw~ьный бурw~ьщик в 

бригаде "There's always а 'ЬиЬЬа' оп а rig. He's иsиally а roиghпeck, апd 
he сап take aпythiпg off of aпythiпg. We соиldп 't get а plиg off а pipe о псе, 
so we walked over to driller апd asked for his "bubba". Тhе driller knew 
right away that we пeeded опе of the stroпgest апd hard workers оп his 
crew. Не called а guy to соте ир, апd this 'ЬиЬЬа' had the plиg off iп аЬоиt 
three тinиtes." На буровой всегда есть самый СW1ьный человек. Это 
обычно простой рабочий, который выполняет самую тяжелую рабо

ту на скважине. Однажды мы не смогли вытащить заглушку из 

1 Кодификация при этом понимается как "постижение и обнаружение 
нормы" [ЛЭС, 391). 
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сква:ж:ины, мы подошли к бурWlьщику и cпpocW1u, где "бурила", он 

сразу понял, что нам нужен самый сильный из вахты. Он позвШt парня, 

и 011 1шм в три ми11уты вытащWI зщлушку"2 Sandmel В. Oilfield Lore" 
В § 2.2.l рассмотрены явления отклонения от нормы первого 

уровня. Общая тенденция русского языка к смещению ударения на 

конец слова отразилась в существительных: нефтЯ нефть; емкостЯ 

комплекс резервуаров для бурового раствора; метчИк инструмент 

для 11ареза11ия в11утренней резьбы. Норма первого уровня представлена 

вариантами: нефть, ёмкость, мЕтчик. 

В целом ряде существительных наблюдается перенос ударения 

на первый слог. Например, дОлив в скважину заполнение скважины 

раствором при подъе.."1е бурW1ьной колонны; дОлото основной элемент 

бур1L%ного инструмента для механического разрушения породы на 

:забое буровой сква.жи11ы; дОбыча нефтИ добыча нефти с использова

иием только естествепных процессов; кОсари лодыри; пОджиг вос

п~амене11ие. 

В английском материале отклонения от орфоэпической нормы 
первого уровня не выявлены. 

В § 2.2.2 анализу подвергнуты структурные характеристики 

профессионализмов. В структурном отношении профессионализмы 

русского и английского вариантов профессионального нефтяного не

кодифицированного подъязыка классифицируются на однословные 

(балок будка бурового мастера и вахтовых рабочих; бурилка бур1L~ь

ная труба; choke2 дросселировать; dog зажимные клещи) и много
словные единицы. 

В рассматриваемой языковой подсистеме велик удельный вес 

многословных единиц, которые представляют собой словосочетания с 

характеризующим или уточняющим значением. Например, ковер бу

рения график бурения скважин на определенный срок; наворот на 

перекос несростное навинчивание. В английском языке: eat ioto the 
rock face забуриться, "вгрызаться" в плоскость забоя; плоскость гор
ной выработки; to recover fish букв. спасти рыбу; перен. подиимать 
оставленный в скважине инструмент. 

В русском материале наиболее частотными являются следующие 

синтаксические структуры: Л + N3 (перспективный пласт подземное на-

2 Во всех слу•1аях перевод ил.1юстраций на русский 11зык осуществлен 
автором - О.М. 

3 А - Adjective имя прилагательное; N - Noun ими существительное; 
V - Vcrb rлaro.1; Prep. - Preposition предлог. 
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wщстова11ие с запасаwи 11ефт11; черное золото нефть); N + N (род. na11.)4. 
(обвал стенок скважины осыпание гру11та. породы; отбор керна ш

влече11ие в процессе буре11ия ЦWlиндрических образцов породы д.ш юу

чения характеристик пласта); У + N (произвести обвязку произвести 
соедине11ие всех гидравлических трубопроводов; топrать (грунт) пере

мешать с пескаw, тпрфшw, убирать следы нефти). 

Английский вариант подъязыка демонстрирует частотность мо

де,1ей : N + N (dog leg искривление (ствола скважины, трапшеи): Jittle 
end порш11евой конец иютуна); V + N (to guy а derrick расчаливать 
буровую вытку: to wasb а hole про.мывать ствол сква.жины); V+ 
Prep.+ N (to pull into а derrick транспортировать трубы на буровую 
выи1ку; to run on choke о,,раничивать дебит сква:жины фонтан11ы.11 

штуцером.) . 

§ 2.2.2 посвящен типологии словообразования моделей рассмат
риваемых подсистем. Все многообразие словообразовательных моде

лей рассматриваемых подсистем может быть представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Типологии словообразовательных моделей 

русского и английского вариантов 

профессионального нефтяного нек:однфнцнрованного подъязыка 

Тип Русский язык: Английский язык 

алокоnа аферезн1.: 

Усе•1еине 
синкоrrа 

продуктuвный1 
апокопа 

пrюдукпшвны u 
буквенная буквенная 

Аббревиации 
звуковая звуковая 

смешанная смешанная 

высокопvодvктивныu вNсокопродvкп111в11ыu 

Суффиксальный 
R(N, V)+s-+N6 R(N)+s -N 
R!N, V)+s-V R(A)ts- Л 

4 В родительном падеже. 
~ !lродуктивный тиn - тиn с рЗ1iГОВЫ'11 nоказатене\1 11- 30-100 <11rn!1ика

uий: Вh1соко11родукти1тый тиn - тип с ранговым показателем 111 " 100 и более 
аr11111икаций: ма.1011родуктивный ти11 ·- тип с ранrоны'11 11оказателем 1 - .'11е11сс 30 
аппликаций. 

'' Лdv - Adverh 11аречие; Part 11 - Participle 11 причастие прошедшего 
времени: Part 1 - Participlc 1 причастие нас-rояще1·0 вре\lеви: Nu - Numeral •1и1.:

ли·гсльное: R --root корень : s - suffix суффикс, р - prefix нрефике . 
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R(N)+s-+ А 
поодvктивный малопоодvктивный 

Префиксальный 
p+R(N, V) -+ V 
поодvктивный не выявлено 

Конфиксальный малопродуктивный не выявлено 

предикативный тиn атрибутивный тиn 

Двухосновное атрибутивный тип объектный тиn 

словосложение объектный тип N+N 
с примыканием N+N 

продуктивный поодvктивный 

Двухосновное 
предикативный тип 

атрибутивный тиn 
словосложение с 

объектный тиn 
соединительной N+o(e) V 
морфемой 

продуктивный не выявлено 

Двухосновное с сочинительной 

словосложение с CBJIЗl.IO 

соединением N-and-N 
при помощи не выявлено малопродуктивный 

служебных слов 

Редупликация малопродуктивный малопродуктивный 

Трехосновный тип 
N+N+N N+N+N 

малопродуктивный малопппmп,тивный 

Словосложение 
N(усеч) +N 

+усечение 
N + N(усеч) 

пппдvктивный не выявлено 

Усечение +аффиксация продуктивный не выявлено 

A+(N)-+N V-+N 
Partll-+ N 
Adv.-+ N 

Безаффиксальный N-+V 
A-+V 
N-+A 

поодvктивный поодvктивный 

Регулярными в русском материале являются суффи1есы: -к, арь. 

Например, слесар_!Sа место, где хранятся запасные части, детали 

(гайки, болты, клапаны); бендеж_!Sа будка бурового мастера и вахто

вых рабочих; расшир_!Sа увеличение диаметра ствола скважины; 

выш_!Sарь вышкомонта:ж:ник. 

В английском варианте ПНПЯ активно используются форманты 
-in (hole-in забуривать сква:ж:ину; driШng-in conditions условия 
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вскрытия пласта; going-in спуск инструмента в скважипу) и -llp 
(Jack-up platform самоподъемноя платформа). 

При сокращении однословных единиц выявлены случаи апоко

пы: супер супервайзер, лицо. контролирующее технологические опера

ции и процесс бурения); гидро вода. 

В русском языке усечение, как правило, сопровождается суф

фиксацией: бурила бурWiьщик 6-го разряда, главный в вахте; бурилка 

бурWiьная труба; буровики буровая бригада; топик топограф. 

Стремление к экономии языковых средств выражения смыкается 

с другим внутренним стимулом словарного обогащения языка - тен

денцией к регулярности (однотипности) внутриязыковых отношений. 

Она выражается в стремлении говорящих к сокращению сложных, со

ставных наименований, расчлененнаЯ форма которых вступает в про

тиворечие с целостностью и единсnюм их номинативной функции. 

Этот процесс, приводит к возникновению слов-универбатов (горнзо11-

талка +- горизонтальная скважина; закупОрка +- закупоривание, 

герметизация устья скважины; расширка +- увеличение диаметра 

ствола скважины; заrраничное rшавание, отстойник +- емкость для 

осаждения выбуренной породы, ила из промывочной жидкости; тру

боловка +- аварийный инструмент, предназначенный для захвата и 

извлечения из скважины аварийных насосно-компрессорных труб и 

нефтепромыслового оборудования). 

Рост объема информации ведет к антиномии кода и текста. Аб

бревиация свойственна как русскому варианту подъязыка, так и анг

лийскому. Например, ПВО противовыбросовое оборудование; ОКБТ 

открытый конец бурWiьной трубы; DST Drill Stem Test испытатель 
пластов, спускаемый на бурWiьных трубах; ЕВР End Boiling Point ко
нец кипения (нефтепродукта); J & А Junked And Abandoned ликвиди
рованная аварийная скважина. 

Некодифицированный вариант русского нефтяного подъязыка 

демонстрирует невысокую частотность инициальных аббревиатур и 

стремление приблизить сокращения с точки зрения их фонетической 

структуры и rрамматического оформления к несокращенным словам 

пуrем устранения неудобопроизносимых сочетаний согласных и глас

ных, а также суффиксацией. Например, гетеишники геологи, геофизи

ки, занимающиеся технологическим исследованием скважин; хебешка 

спецодежда. 

В английском нефтяном подъязыке звуковые аббревиатуры 

(акронимы) представлены большим количеством единиц (GOM Gasoil 
Moteur французский тип спецификации нефти; МВОЕ Million Barrels 
Oil Equivalent эквившzент МW1Лиона баррелей нефти и др.), в то время 
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как в русском материале их количество ограничено (ГИВ-6 гидравли

ческий индикатор веса). 

Особенностью русского варианта рассматриваемого подъязыка 

является широкое использование словосложения: станкогод потенци

альная возможность проходки одной буровой в течение года; трубо

ловка аварийный инструмент; самозахват блокировка. В английском 

варианте ПНПЯ словосложение также распространено в значительной 

степени. Например, doodlebug станок для бурения сейсмических 

скважии; derrickman (hand) оператор деррика. 
Тип сложного слова характеризуется в работе на основании сле

дующих взаимосвязанных критериев: 1) число основ-компонентов, 

образующих сложное слово; 2) способ соединения компонентов (при
мыкание, соединительная морфема, соединение при помощи служеб

ных слов); 3) характер синтаксической связи - предикативная, атрибу

тивная, объектная; 4) положение основного и второстепенного компо
нентов - в препозиции или в постпозиции [Аракин 1979, 240]. 

На данном этапе развития русского нефтяного подъязыка при

мыкание как тип связи компонекrов сложного слова используется 

крайне редко, за исключением одного двучленного композита: гидро

циклон оборудование, предназначенное для удаления крупных частиц 

из промывочной жидкости. В английском варианте подъязыка прева

лирует именно этот· тип связи: при помощи примыкания образовано 

более 30 единиц (см. примеры ниже). 
Подтип с соединшпельной морфемой ЯWJЯется наиболее nmичной 

моделью для общенационального русского языка, в качесt11е соедюnrrель

ной морфемы используются -о- или---<}--( см. примеры ниже). 

В зависимости от типа синтаксической связи компонентов в 

сложном слове выделяем: 

1) предикативную группу, объекrивирующую модель Sn/pr7+o(e) Sv1
: 

самозахват блокировка; 

2) атрибутивную группу, представленную моделью sn~e}tsn: 
турбобур гидравлический забойный двигатель гидродинамического 

типа; вибросито первая ступень очистки бурового раствора; 

drillmaster разведочный станок; driUman рабочий буровой бригады; 
drillmoblle самоходная буровая каретка; gasoil топливо; hoghead ин
женер по буровым растворам; 

3) объекrную группу, вербализирующую модель S"-{O(ej,Sv, которая 
при трансформации образует объектные или предложные словосочетания. 

7 n - Noun имя существительное, pr - Pronoun - местоимение, v - Verb 
глагол. 
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Налример, шламоотборннк амбар для бурового раствора; газоотделн

тель вакуумный дегазатор бурового раствора; глиномешалка пере

мешиватель для приготовления бурового раствора; профнлемер ка

верномер, прибор, опускаемый в бурящуюся скважину для контроля 

изменения профWlя ее сечения; nрнхватоопределнтель опускаемое в 

скважину на каротажном кабеле устройство, служащее для опреде

ления места прихвата бурW1ьных труб; вышкомонтажннк специа

лист по монтажу вышек; drilloil структурообразователь для буровых 
растворов на углеводородной основе; to boilerhouse составить отчет 
о невыполненной работе. 

Сложные слова, в которых основы знаменательных слов связаны 

посредством предлога или другого служебного слова, представляют 

собой лексикализованные словосочетания. В английском материале 

выявлены только единицы, возникшие на основе сочинительной связи 

( drilling-and-Ьlasting буровзрывные работы). 
Единицы, реализующие трехосновный тип, чрезвычайно редки 

как в русском, так и в английском вариантах нефтяного подъязыка. 

Например, нлопескоотделнтель оборудование для удШ1ен11я ме.лких: 

частиц из промывочной жидкости; floormanband рабочий на буровой. 
Основным процессом безаффиксального словообразования яв

ляется переосмысление лексем при сохранении той же структурной 

формы. В русском нефтяном подъязыке безаффиксальное словообразо

вание представлено одной моделью: A+(N) -+N (14 единиц): буровая 
буровая устаиовка; верховой член буровой бригады, работающий на

верху буровой вышки; мобильный передвижной буровой станок. В 

английском языке рассматриваемый тип весьма продуктивен: 

boilerhouse1 сущ. бойлерная; boilerbouse1 гл. составить отчет о не
выполненной работе; cat1 сущ. гусеничный трактор-вездеход; caf гл. 
перемещать тя:ж:ёлое оборудование с помощью лебёдки бурового 

станка; choke1 сущ. терм. заглушка; choke1 глаг. глушить; запирать; 
дросселировать. 

Большую роль в формировании русского профессионального 

нефтяного подъязыка играют заимствования: райбер приспособление, 

предназначенное для расширения ствола скважины; фитинг система 

устройств, предназначенных для доставки сырой нефти в нефтепере

рабатывающую установку; флокулянт эмульгатор; эрлифт вытес
нение нефти воздухом из пласта; кампанимэн ведущий инженер

распорядитель работ; манифольд труба, по которой закачивается 

промывочная жидкость; овершот аварийный инструмент. Выявлен 

случай семантического калькирования: бочка баррель, единица объема 
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добычи сырой нефти (приблизительно 159 литров <англ. barrel. 
В английском материале заимствования не обнаружены. 

Многообразие семантической деривации в изучаемых языках можно 

представиrь в виде табmщы. 

Таблица 2 

Семантическая деривация в русском н английском вариантах 

профессионального нефтяного некодифицированного подъязыка 

Модель Вариакr модели Русский язык АиглиАскиА язык 

А. метафориче- предмет ....... продуктивнаб продуктивна 

ские модели человек 

животное ....... продуктивна продуктивна 
не-человек --+ человек: 

человек растение малопродуктивна малопродуктивна 
-+человек 

человек--+ человек--+ высокопродуктивна продуктивна 

не-человек артефакт 

соматика человека малопродуктивна не выявлена 

....... объект 
лицо определенной малопродуктивна малопродуктивна 
профессии ....... 
нефтяник 

бытовое действие малопродуктивна малопродуктивна 
--+ профессиональ-
ное действие 

не-человек-+ примитивное 

не-человек устройство/объект высокопродуктивна высокопродуктивна 
--+сложное 

устройство/объект 

сложное устрой ст-

во/обьект OOЛЬlllliX 
размеров --+ прими- продуктивна продуктивна 

тивное устрой ст-

во/объект небо ль-

шого размера 

объект ....... объект 

(без выявленных 

иерархических малопродуктивна малопродуктивна 
отношений) 

8 средний уровень продуктивность устанавливался при ранговом показа
теле П (от 20 до 50 аппликаций); низкий уровень продукrивности устанавливался 
при ранговом показателе 1(от1до19 аппликаций); высокий уровень продуктив

ности устанавливался при ранговом показателе 1П (более 50 аппликаций). 
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животное-+ высокопродуктивна высокопродуктивна 

[артефакт 

соматика животно- не выявлеио малопродуктивна 
го --+ артефакт. 

Б. метонимиче- целое --+ часть продуктивна продуктивна 

екая модель материал --+ место не выявлена .wалопродуктивна 

материал-+ малопродуктивна не выявлена 

объект 

место работы продуктивна продуктивна 

/проживания --+ 
персонал 

аксессуары / одеж- продуктивна продуктивна 
да/докумеlff--+ 

лицо 

В Главе 11 также рассмотрены структуры и состав тезаурусов 
русского и английского вариантов профессионального нефтяного 

подъязыка. Лексический инвентарь нефтяного дела характеризуется 

рядом признаков, важнейшими из которых являются системообразую

щие, к которым, в первую очередь, относим гиперо-гипонимические 

отношения. Тематическая классификация единиц рассматриваемых 

вариантов профессионального подъязыка, в частности, дает возмож

ность системно отразить естественно сложившиеся связи единиц подъ

языка, ставшие фактом русского и английского языков, установить 

особенности и характер парадигматических отношений внутри подсис

темы (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Тематическая классификация некодифицированных единиц 

русского и английского вариантов 

профессионального нефтяного некодифицированного подъязыка 

Человек Артефакт 

русский язык английский язык русский язык английский язык 

50.2% 88.6% 39.8% 11.4% 
статус деятель- статус деятель- артсфакrы, исполь- артефакты, исполь-

лица ность лица ность зуемые в профессио- зуемые в профес-

(19.4%) (30,8%) (35.6%) (53.0%) нальной депельности сиональной 

деятельности 
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Как видим, оба варианта нефтяного некодифицированного 

подъязыка номинируют предметы, свойства, процессы реального мира. 

В центре номинации в русском тезаурусе находятся группы: Арте

факт, используемый в профессиональной деятельности; Деятель

ность человека и Статус лица. Наиболее релевантными для профес

сиональных нефтяников, являются номинации: 1) артефактов, исполь
зуемых в профессиональной деятельности, - 39.8%; 2) деятельности 
человека - 30.8%. 

Количественный анализ едИниц английского варианта нефтяно

го некодифицнрованноrо подъязыка показал, что языковой объектива

ции подверглись предметы, свойства, процессы реального мира. В цен

тре номинации находятся группы: Деятельность, Статус лица, Арте

факт. Наиболее релевантным для американских профессионалов неф

тяного дела, являются номинации деятельности человека - 169 единиц 
(53,0%). Высокую продуктивность демонстрирует тематическая группа 
Статус лица (35.6%). 

Симмеп~рия тематической организации лексикона русского и 

английского вариантов ПНПЯ зафиксирована на всех уровнях темати

ческой классификации. 

На уровне полей: наиболее многочисленным является поле Че

ловек. 

На уровне групп: значимыми и эмоциогенными для русскоязыч

ных и англоязычных специалистов нефтяного дела .11ВJIЯЮтся группы: 

Деятельность/Асtivitу; Артефакт, используемый в профессиональ

ноА деятельности/Рrоfеssiоnаl Artefact. 
На уровне подгрупп параллелизм наблюдается в наполняемости 

подгрупп Профессия, Профессиональная деятельность. 

Единицы нефтяного профессионального некодифицированного 

подъязыка связаны между собой синонимическими и анrонимически

ми связями. Например, синонимами являются единицы следующих 

двучленных и трехчленных рядов: Ooorman/ hand/ roughneck рабочий 
на буровой; Oow/ to Oow Ьу heads/ to gush, фонтанировать. Анrони
мические отношения связывают фразеологизмы cold zone безопасная 
зона и hot zone зона, зараженная нефтепродуктами. 

Наиболее характерными для рассматриваемой подсистемы яв

ляются гиперо-гипонимические отношения. Рассмотрим в качестве 
иллюстрации две подrруппы в составе русского и английского вариан

тов профессионального нефтяного некодифицированного подъязыка. 

Группа "Лица нефтяной профессии" включает следующие неко

дифицированные единицы в русском языке: буровик рабочий па буро

вой; вышкарь вышкомонтажник; вышкомонтажник специалист 
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по монтажу вышек; топик специалист по изучению местности; бу

рила старший бурw1ьщик; в английском языке: foreman/ driller/ holer/ 
mud man бурW1ьщик; hole digger бурW1ьщик на ручном бурении; roust
about неквалифицированный рабочий на нефтепромысле; rig builder 
буровой мастер; rig crewman помощник бурильщика; rig Пхеr специа
лист по монтажу вышек; toolpusher мастер буровой; derrickman 
верховой рабочий; dresser рабочий по заправке долот. 

Группа "Скважина" объединяет следующие профессионализмы 

в русском языке: бурилка буриль11ая труба; оценка оценочная сква

жина; разведка разведочная сква:нсина; в английском языке: hole 
скважина; gusher фонтанирующая скважина; J & А [junked and 
abandoned) ликвидированная аварийная скважина; sbot hole взрывная 
скважина; exploratory hole(well) разведочная скважина; wildcat раз
ведочная скважина; поисковая скважина (на малоисследованной пло

щади); appraisal well оценочная скважина; development well эксплу
тационная скважина и др. 

Глава III "Проблема создания профессиональноrо словаря не
кодифицированиой лексики" содержательно и логически связана с 

предыдущими и развивает точку зрения о структуре профессионального 

подъязыка как иерархически организованной структуре. Здесь представ

лена авторская разработка технологии по лексикографическому описа
нию средств профессионального подъязыка. Тезаурус профессионально

го подъязыка рассматривается как категория, детерминированная вер

бально-семантической "сетью" языка и маркированная социально

профессиональным опытом профессиональной личности, ценными ори

ентирами, присущими данной социокультурной общности. Тезаурус 

открывает доступ к ценностям и приоритетам языковой личности, 

управляющим поведением индивида (в том числе и вербальным). 

Словари и словники, как правило, не регистрируют ненорматив

ные единицы, используемые специалистами в условиях неофициально

го общения: профессионализмы, жаргонизмы, вульгаризмы. Они оста

ются вне поля зрения исследователей языка, в первую очередь потому, 

что их фиксация и описание требуют большого объема эстралингви

стических знаний. 

При сборе материала и включении единицы в Словарь приори

тетными являлись три параметра - "нефтяная" этимология, номиниро

вание объекта нефтедобывающей промы1Ш1енности или ландшафта и 

функционирование в профессиональном нефтяном подъязыке. Словарь 

нефтяного подъязыка реmстрирует состав некодифицированного вари
анта нефтяного языка, информирует о семантических, структурных и 

грамматических особенностях заголовочной языковой единицы - лем-
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мы, дает этимологические и культурно-исторические сведения о лек

сикографируемой единице и, наконец, иллюстрирует реальное упот

ребление ее в речи. В связи с этим словарь выполняет несколько соци

ально-значимых функций: информативную (позволяет кратчайшим 

способом - через обозначения - получить нужные сведения), комму

никативную (дает пользователю необходимые в процессе общения 

языковые средства - языковые единицы) и нормативную (фиксирует 

значения и употребление языковой единицы в профессиональном суб

стандарте норме второго уровня). 

В Заключении подведены итоги и намечены перспективы даль

нейшего исследования. 

Проведенное исследование дает основания говорить о наличии в 

русском и английском языках особого некодифицированного компо

нента в составе профессионального нефтяного подъязыка (норма вто

рого уровня), реализованного нефтяными профессионализмами. 

Осуществленное комплексное сопоставление русского и англий

ского вариантов профессионального некодифицированного подъязыка 

подтвердило, что асимметрия структур русского и английского вари

антов профессионального некодифицированного варианта подъязыка, 

реализуемого в единицах нормы второго уровня нефтяного субстан

дарта, детерминирована асимметрией национальных языков и культур, 

а симметрия в структуре сопоставляемых феноменов определяется нали

чием профессионально детерминированных коррелирующих ко~щептов. 

Асимметрия стереотипов словообразования обусловлена син

тетическим типом русского языка и аналитическим типом английского 

языка. Анализ способов словообразования единиц русского и англий

ского вариангов профессионального нефтяного языка не выJ1Вил 01ХЛоне

ний от нормы узуса. Оба языка демонС1рируют широкое разнообразие мор

фологического и семанrического способов словообразования. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о го

мологической асимметрии на уровне коннотативного и функциональ

но-стилистического макрокопонентов в структуре значения рассматри

ваемых единиц русского и английского вариантов профессионального 

нефтяного некодифицированного подъязыка: 1) превалирование эле
ментов дисфемизма в :английском подъязыюt; 2) элементов комиче
ского смысла в английском варианте подъязыка. Таким образом, в рас

сматриваемых вариантах профессионального подъязыка набmодается 

прагматическая асимметрия по осям "эвфемизация/дисфемизация" и 

"комичность/нейтральность". 

Когнитивные стереотипы метафорических моделей в русском и 

английском языках характеризуются отношениями симметрии. Сим-

23 



метрию обнаруживают системные параметры организации лексики в 

русском и английском материале. Тематические группы, при общем 

сходстве покрываемых ими понятий, демонстрируют различную гра

дуацию номинаций, в условиях которой в русском и английском вари

антах подъязыка наблюдается различная детализация при номинирова

нии объектов. 

Предложенный в диссертации алгоритм исследования профес

сионального подъязыка может быть применен в других научных ис

следованиях на материале языковых единиц других профессиональных 

и социальных подъязыков. 
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