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ТЕРМИНОЛОГИЯ  СФЕРЫ  ЛОГИСТИКИ   
СОВРЕМЕННОГО  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА:  

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  ПОДХОД

О.В. Дубовская, А.Ю. Лазько

	 Статья	посвящена	изучению	англоязычной	терминологии	
сферы	логистики	с	позиции	социолингвистического	подхода.	Раскры-
ваются	особенности	социолингвистики	как	науки,	а	также	социо-
лингвистического	подхода	к	анализу	терминологической	лексики,	а	
именно	–	исследованию	влияния	различных	социальных	факторов	на	
становление	и	динамику	терминологии.	Авторы	приходят	к	выводу,	
что	в	терминологии	сферы	логистики	в	современном	английском	
языке	превалируют	однокомпонентные	терминологические	единицы	и	
двухкомпонентные	терминологические	словосочетания.	Значительная	
часть	англоязычных	многокомпонентных	терминологических	единиц	
сферы	логистики	сокращается	и	аббревиируется	с	целью	языковой	/	
речевой	экономии,	а	также	для	ускорения	процесса	профессиональной	
коммуникации	в	анализируемой	сфере.	Подчёркивается,	что	не	во	всех	
случаях	англоязычной	аббревиатуре	соответствует	эквивалентная	/	 
аналоговая	русскоязычная	аббревиатура,	что	приводит	к	использо-
ванию	англоязычной	аббревиатуры	в	русскоязычном	тексте	или	её	
расшифровке.
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Социолингвистический подход, взятый за основу в рамках 
данного исследования, предполагает исследование специаль-
ного лексического (терминологического) материала, прини-
мая во внимание различные экстралингвистические факторы. 
Социолингвистика предполагает изучение влияния общества, 
социальных феноменов на функционирование, развитие и вза-
имодействие языков и, наоборот, влияния языка на развитие 
общества [4]. Кроме того, социолингвистика исследует раз-
личные проблемы, связанные с социальной природой и ролью 
языка, его функциями в обществе, а также с особенностями 
воздействия социальных факторов на язык [7]. Следовательно, 
социолингвистический подход при анализе терминологической 
лексики предполагает учёт различных социальных факторов на 
становление и динамику терминологии. Последняя логично ста-
новится объектом изучения социолингвистики, так как терми-
ны, взятые в своей совокупности, напрямую отражают уровень 
развития науки и техники, культуры и искусства, общества и со-
циальных отношений. 

Как известно, любая специальная отрасль человеческой 
деятельности имеет свою собственную терминологию, которая 
находится в постоянном движении: с одной стороны, она по-
полняется новыми терминами за счёт внутриязыковых и межъ-
языковых заимствований, а с другой стороны, происходит де-
терминологизация и архаизация специальной лексики. Одной 
из интересных и практически не изученных с лингвистической 
точки зрения сфер человеческой деятельности является логи-
стика (теория и практика планирования, управления и контр-
оля движения материальных, информационных и финансовых 
ресурсов в различных системах) [см. 5]. Чтобы понять, как фун-
кционирует данная область человеческого знания, необходимо 
проанализировать, как образуются и используются в сфере ло-
гистики терминологические единицы, закреплённые в словарях 
и глоссариях, в том числе электронных. Материалом для иссле-
дования послужили 500 англоязычных терминов, отобранных 
методом сплошной выборки на основе критерия частотности из 
книг, статей и глоссариев по тематике логистики. 

Логистика имеет относительно недолгую историю сущест-
вования. По мнению А.М. Гаджинского, в развитии логистики 
как науки можно выделить по крайней мере четыре этапа:
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1) этап возникновения предпосылок появления логистики 
как науки (до 60-х гг. XX века);

2) этап использования логистического подхода для управле-
ния материальными потоками в сфере обращения (60-е гг. XX 
века);

3) этап расширения интеграционной основы логистики до 
охвата производственного процесса (80-е гг. XX века);

4) этап появления фундаментальных изменений в органи-
зации и управлении рыночными процессами во всей мировой 
экономике (90-е гг. XX века – настоящее время) [см. 3]. 

Наличие различных этапов в становлении логистики как 
науки предполагает значительное разнообразие терминологиче-
ской лексики. В целом, наличествуют как однокомпонентные, 
так и многокомпонентные термины (двух-, трёх-, четырехком-
понентные структуры, в частности, термины-словосочетания). 
Кроме того, следует отметить факт присутствия значительного 
количества терминологических заимствований из сферы эко-
номики. Одними из первых, как известно, появились /были за-
имствованы термины с небольшим  количеством компонентов 
(главным образом, однокомпонентные единицы), которые со-
ставили своего рода ядро англоязычной терминологии сферы 
логистики [см. также: 6], например: cargo – груз; carrier – пе-
ревозчик; consignee – грузополучатель, консигнатор; consignor –  
грузоотправитель; delivery – доставка; depot – склад, гараж; 
dispatch – отгрузка; consumer	unit – потребительская единица; 
dock – док; goods – товар; logistics – логистика; order – заказ; 
package	/	packaging – упаковка, тара / процесс упаковки; pallet –  
поддон, паллета; stock – запас; bulk – масса; grouping – груп-
пировка; формирование укрупнённой отправки и др. Данные 
термины были достаточно частотно употребляемыми в рассма-
триваемой сфере. На базе подобных единиц образованы много-
компонентные термины, служащие для обозначения более кон-
кретных объектов и процессов в сфере логистики, например: 
logistic	 unit – логистическая единица; dispatch	 unit – единица 
отгрузки; Consumer	Direct	Logistics – логистика до потребителя; 
cross	docking – переформирование грузовой отправки, кросс-до-
кинг; dangerous	goods – опасные грузы; deliverable	assortment	–  
доставляемый ассортимент; delivery	 schedule – график поста-
вок, план поставок; Direct	 Store	Delivery – прямая поставка в 
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магазин; Fast	Moving	Consumer	Goods – товары повседневного 
спроса, ходовая продукция; in	bulk – без упаковки, навалом, на-
сыпом [2] и др.

Анализ отобранных терминологических единиц (500 тер-
минов) показал, что превалирующими по числу компонентов 
являются однокомпонентные термины и двухкомпонентные 
терминологические словосочетания (195 и 215 единиц, или 39% 
и 43% соответственно). Трёхкомпонентных терминов насчиты-
вается около 13% выборки (63 терминологические единицы), и 
только около 5% терминов являются четырёхкомпонентными 
(27 терминов). Пятикомпонентные терминологические едини-
цы в выборке отсутствуют. Термины, содержащие более пяти 
компонентов, являются неудобными, громоздкими с точки зре-
ния употребления. Количественное и процентное соотношение 
англоязычных терминов сферы логистики по количеству компо-
нентов наглядно представлено на диаграмме (см. Диаграмму 1).

Диаграмма 1.
Количественное и процентное соотношение англоязычных 

терминов сферы логистики по количеству компонентов

Следует отметить, что значительная часть англоязычных 
многокомпонентных терминологических единиц сферы логи-
стики сокращается и аббревиируется с целью языковой / рече-
вой экономии и для необходимого ускорения процесса профес-
сиональной коммуникации в анализируемой сфере [см. также: 
1]. Примерами инициальных аббревиатур могут послужить, на-
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пример, следующие единицы: AGRN (Advanced Goods Receiving 
Note) – предварительное уведомление о приёмке (ПУОП); SSCC 
(Serial Shipping Container Code) – серийный код транспортной 
упаковки; ASN (Advanced Shipping Note) – предварительное уве-
домление об отгрузке (ПУО); BBD (best before date) – использо-
вать до; BL (Bill of Lading) – коносамент; CU (Consumer Unit) –  
потребительская единица; DC (Distribution Center) – распре-
делительный центр; EUL (Efficient Unit Loads) – эффективная 
загрузка, грузовая единица; GLN (Global Location Number) – 
глобальный идентификационный номер; OU (Ordered Unit) – 
единица заказа [2] и т.д. Мы отмечаем, что не во всех случаях 
англоязычной аббревиатуре соответствует эквивалентная / ана-
логовая русскоязычная аббревиатура. В подобном случае либо 
англоязычная аббревиатура сохраняется в русскоязычном тексте 
без изменения, либо, что происходит гораздо чаще, полностью 
расшифровывается. В целом, анализ показал, что 35 термино-
логических единиц (7% выборки) подвергаются аббревиации 
без ущерба пониманию их специалистами. Кроме того, в ото-
бранном корпусе терминов наличествуют буквенно-слоговые, 
или смешанные, аббревиатуры (около 5% выборки), например: 
Supplier	SKU (Supplier Stock-Keeping Unit) – код товара постав-
щика; SKU	description (Stock-Keeping Unit description) – описа-
ние товара и др., а также акронимы: PUC (Picking Unit Code) –  
код единицы отбора (около 3% выборки) [2]. Примером слого-
вого сокращения двухкомпонентного термина в однословную 
единицу (в данном случае – блендинга) является, например, тер-
мин hazmat (hazardous materials) – опасные материалы, опасные 
товары. Подобные единицы достаточно редки, их количество не 
превышает 3% терминологической выборки. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в 
его рамках был составлен англо-русский глоссарий сферы логи-
стики общим объёмом 1000 терминологических единиц на обо-
их языках (500 англоязычных единиц с переводом на русский 
язык). Кроме того, термины были проанализированы в социо-
лингвистическом аспекте с точки зрения перевода, частотности 
их употребления в текстах, компонентной структуры терминов, 
а именно – количества компонентов, а также возможности со-
кращения и аббревиации данных терминологических единиц 
ввиду следования принципу языковой / речевой экономии.
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LOGISTICS  TERMINOLOGY  IN  MODERN  ENGLISH:   
SOCIOLINGUISTIC  APPROACH

O.V. Dubovskaya, А.Y. Lazko

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Ver-
nadskogo Prospect, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: The	article	is	devoted	to	the	study	of	the	English	Logistics	ter-
minology	from	the	sociolinguistic	perspective.	It	reveals	the	peculiarities	of	
sociolinguistics	as	a	science,	as	well	as	the	features	of	sociolinguistic	approach	
to	the	analysis	of	terminological	lexis,	namely,	the	study	of	influence	of	dif-
ferent	social	phenomena	on	the	development	and	dynamics	of	terminology.	
The	authors	come	to	the	conclusion	that	the	English	Logistics	terminology	is	
dominated	by	one-component	terms	and	two-component	terminological	word	
combinations.	A	significant	part	of	the	English	multi-component	terminological	
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*   *   *

units	in	Logistics	are	abridged	and	abbreviated	both	to	economize	language/
speech	means	and	to	accelerate	the	process	of	professional	communication	in	
the	sphere	in	question.	The	fact	is	stressed	that	the	English	abbreviation	does	
not	always	correspond	to	the	equivalent/analog	Russian	abbreviation	that	leads	
to	the	use	of	the	English	abbreviation	in	the	Russian	text	or	its	expansion.	


