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Последние десятилетия ХХ века характеризуются усиленным вниманием лингвистов 

к изучению проблемы социальной диалектологии, в особенности лексики, которая 

находится за пределами литературного стандарта (профессиональный жаргон 

шахтеров). Несмотря на то, что этой теме посвящено много статей, она является не до 

конца исследованной, что и обусловливает ее актуальность. Условия работы в шахте 

характеризуются рядом особенностей, к числу которых следует отнести, прежде всего, 

«оторванность» от внешнего мира, и как следствие этого – тесные контакты между 

горняками, особенности подземного производственного пространства, – организации 

производства, наличия специального оборудования, влияние разных факторов 

природного и техногенного характера и т.п. Специфика шахтерского труда влияет на 

формирование особого взгляда на мир, ограниченный сферой профессионального 

горного дела, который отражается в уникальном языке шахтеров. Уникальность языка 

горняков обусловлена также гендерным фактором, поскольку профессиональный 

шахтерский язык в своей основе андроцентричен, оязыковление данного фрагмента 

действительности осуществляется с сугубо мужской точки зрения [1, с. 25]. 

Цель работы заключается в исследовании терминологического и жаргонного пласта 

лексико-фразеологической системы профессионального языка шахтеров Донецкой 

области. Для достижения указанной цели необходимо решение ряда конкретных задач: 

1) проследить эволюцию взглядов учёных на исследуемую проблему; 2) сформировать 

фактологическую базу исследования; 3) структурировать жаргонную лексику на 

основании соотнесенности с определёнными понятийными сферами. 

История жаргона насчитывает тысячелетия. Изучение древнерусских памятников 

заставляет прийти к выводу, что и в те далекие времена, когда русский язык только 

зарождался, уже существовал жаргон. Самые разные жаргоны имеют одну историю 

возникновения. Из толкового словаря В.И. Даля известно, что жаргон возник из языка 

коробейников-офеней. Отсюда и другое название жаргона – феня (ботать по фене). 

Эти торговцы составляли отдельный класс. Из-за того, что у них всегда были разные 

товары и деньги, на них часто нападали разбойники. С целью обезопасить себя офени 

придумали своеобразный язык, который могли понимать только они сами, – арго. 

Существует также предположение, что название офеня происходит от названия почти 

вымершего наименования жителей города Афины. Этот народ, живущий теперь только 

в легендах, состоял из нескольких этнических групп, в том числе африканских и 

греческих. Этот шифрованный язык передавался детям, внукам, правнукам; он вошёл в 



обиход деклассированных элементов: постепенно стал применяться нищими, 

конокрадами, разбойниками, против которых феня сначала и задумывалась. Но ею уже 

не только общались, но и шифровали устную и письменную информацию, не желая 

разглашать тайны и секреты [3, с. 246]. 

По мнению Б.А. Серебренникова, профессиональные языки представляют собой 

лексико-терминологические системы, соответствующие определённым профессиям. 

Однако он рассматривает профессиональные языки не как социальные диалекты, а как 

«социальные варианты речи» или «речевые стили», поскольку их фонетическая система 

и грамматический строй не имеют своей специфики. Б.А. Серебренников отказывается 

от термина профессиональные языки, заменяя его термином профессиональные 

лексические системы [2, с. 372]. 

О.С. Ахманова в словаре лингвистических терминов, давая определение понятию 

профессиональный язык, сужает его, акцентируя на том, что профессиональные языки 

– то же, что жаргон. Социальные диалекты данного языка, бытующие среди лиц, 

принадлежащих к одной и той же профессии [2, с. 373]. 

Итак, под жаргонизмом понимаем условное разговорное слово или выражение, 

употребляемое в отдельных социальных, возрастных и т.п. группах. Причем появление, 

развитие, преобразование и исчезновение жаргонизмов из речевого оборота 

происходит в четко изолированной части общества. 

Профессионализмы, формирующие жаргон шахтеров, составляют 31 % от всего 

корпуса специальных единиц исследуемого языка. В профессиональном шахтерском 

жаргоне на основании общности языковых реалий, обозначаемых 

профессионализмами, выделяется ряд тематических групп: 

1. Номинации горношахтного оборудования: «балда» (большой молоток) – 

исполнительный орган проходческого комбайна; большой молоток; «барабан» (ручное 

сверло) – изобретение применяется в горной промышленности для бурения шнуров по 

углю и мягким породам; «качалка» (тонкий ломик) – исполнительный орган комбайна; 

«орёл» (запустить вагон орлом) – оборвавшийся грузовой сосуд; «рукоятка» (лебёдка) 

– место у ствола, откуда подаются сигналы на подъёмную машину; «шахан» 

(ленточные конвейеры) – механическое приспособление для зачистки конвейера; 

«какаду» – канатно-кресельная дрога; «банка» (самоспасатель) – средство 

индивидуальной защиты органов дыхания горнорабочих при подземных авариях, 

связанных с образованием непригодной для дыхания среды и представляет собой 

изолирующий дыхательный аппарат разового применения с химически связанным 

кислородом и маятниковой схемой дыхания. 

2. Номинации частей и деталей горных машин и механизмов: «гирлянда» – 

соединённые подвешенные на опорные канаты три ролика конвейера; «жабка» 

(лягушка) – элемент соединительной цепи, внешне похожа на лапки жабы; «кошка» 

(самодельный примитивный тормоз) – удерживает оборвавшийся вагон; «лифчик» 

(скат) – система удержания груди забоя (если грудь держит, значит лифчик); 

«расстрел» (стяжной ремень) – стяжной элемент крепи; «рыцарь» (ритцель) – малая 

шестерёнка в редукторе; «коза» (пассажирский вагон) – предусмотрен для перевозки 

по уклонам (косая вагонетка); «карусель» (клеть) – грузовой лифт для шахтёров и 

оборудования; «обезьянка» (гидравличечкий домкрат) — маленький навесной домкрат 

для стоек; «борода» (кабельный зажим) — соединение кабелей без кабельной коробки; 

«бурбулятор» – самодельное устройство, к которому нельзя придумать осмысленного 

названия; «шоколадка» (участок электрической цепи) – залитый, неразборный, 

перемонтируемый блок в электрической аппаратуре. 



3. Номинации горной крепи и ее элементов: «мальчик» (рошпан) – расстрел 

средней длины; «мальчики» (стяжки) – металлические межрамные стяжки, которые 

крепятся к хомутам между рамами. 

4. Номинации технологических процессов и операций, а также других 

операций, связанных с работой в шахте: «басить» (от казахского «басу» – давить) – 

рычагом приподымать одну сторону чего-либо; «дать боку» – отталкивать в сторону; 

«забуриться» – уронить вагонетку с рельс, сойти с рельс; «качать» – транспортировать 

уголь посредством конвейера; «тормозить» – перерыв в работе для еды; «ковырять 

бороду» – ковыряться в кабелях; «вкатить арбуз» – поставить задачу, не решаемую 

стандартными методами. 

5. Номинации лиц, участвующих в производственном процессе: «кацо» – так 

называют ребят с Кавказа; в 70-е годы так называли «забегаловки», где пили пиво, 

наливали водку, а заведовали лица кавказской национальности. 

6. Номинации структурных подразделений, специальных помещений 

(сооружений): «коза» (грузовая площадка с ограничителями т. н. «рогами») – 

применяется для перевозки длинномеров, арочной крепи; «люковой» (оператор 

конвейерной линии) – тот, который на люках, на перегрузке магистрального конвейера; 

«шнырь» («на горах») – работающий на поверхности для сварочных работ. 

7. Номинации горных выработок и их поверхностей: «бичмала» (грязь, лакша) – 

полужидкая горная масса; «штыб» – мелкий уголь или порода. 

Итак, возникновение жаргонизмов связано со стремлением отдельных групп 

противопоставить себя обществу или другим отдельным группам, отгородиться от них, 

используя средства языка. Исследование ненормативных речевых элементов позволяет 

реально проанализировать язык и формы его существования. 

Дальнейшие исследования позволят провести детальный сравнительно-

сопоставительный анализ функциональных, лексико-семантических и структурно-

морфологических особенностей профессионального жаргона и других социолектов с 

целью выявления как общих тенденций и явлений, так и особенностей, обусловленных 

социальными, психологическими и территориальными различиями. 
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