
7

Общие проблемы коммуникативистики

Русский музыкальный жаргон как предмет 
лингвистического изучения 
Russian Musical Jargon as an Object of Linguistic Study 

DOI: 10.12737/2587-9103-2024-13-1-7-14              Получено: 12 декабря 2023 г. / Одобрено: 20 декабря 2023 г. / Опубликовано: 26 февраля 2024 г.

В.И. Карасик

Д-р филол. наук, профессор кафедры общего и 
русского языкознания Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина,
e-mail: vkarasik@yandex.ru 

Хао Цзэлунь

Аспирант Государственного института русского 
языка им. А.С. Пушкина
e-mail: haoze@126.com

V.I. Karasik

Dr. Sc. (Philology), professor of the Dept. of General 
and Russian Linguistics, Pushkin State Russian 
Language Institute, 
e-mail: vkarasik@yandex.ru

Hao Zelun

Post-graduate Student, 
Pushkin State Russian Language Institute,
e-mail: haoze@126.com

Аннотация
Рассматривается русский музыкальный жаргон, понимаемый как 
профессиональный социолект музыкантов. В качестве материала ис-
следования используются данные, размещенные в интернете. В сти-
листическом плане музыкальные жаргонизмы относятся к простореч-
ным языковым единицам. Предложена тематическая классификация 
русских музыкальных жаргонизмов. Эти единицы распадаются на две 
неравные группы – специализированные и неспециализированные 
жаргонизмы, первые обозначают понятия, относящиеся к сфере му-
зыкального исполнения, вторые относятся к различным сферам жиз-
недеятельности, обозначая в основном обиходно-бытовые явления. 
Специализированные музыкальные жаргонизмы можно разделить на 
три основные группы: обозначения субъектов, объектов и способов 
проявления музыкальной деятельности. Номинативная техника рус-
ского музыкального жаргона включает окказиональное аффиксаль-
ное словообразование, словосложение, ассоциативное переосмысле-
ние бытовых предметов и явлений, заимствования (преимущественно 
из английского языка), диалектные и устаревшие слова и звукоподра-
жания. Отмечены также переносы музыкальных понятий на разные 
явления действительности.

Abstract
The paper deals with Russian musical jargon treated as a professional so-
ciolect of musicians. The material has been taken from the data presented 
in the Internet. Stylistically, musical jargon belongs to a colloquial register of 
the Russian language. A thematic classification of Russian musical jargon 
has been offered. This class of words and expressions may be subdivided 
into two unequal groups – specialized and non-specialized jargon units. 
The former comprises units reflecting the sphere of musical performance 
whereas the latter refer to various spheres of everyday life. Specialized 
musical jargon group is subdivided into three subgroups – nominations of 
subjects, objects and ways of musical performance. Nomination technique 
of the jargon described includes occasional affixal word formation, word 
composition, metaphorical transference, borrowings (mainly from the Eng-
lish language), dialectal and dated words, and onomatopoeia. Transference 
of musical notions into various sphere of reality is also a feature of the jar-
gon described.

Ключевые слова: профессиональный социолект, музыкальный жар-
гон, специализированные жаргонизмы, экспрессивность, номинатив-
ная техника.

Keywords: professional sociolect, musical jargon, specialized jargon units, 
expression, nominative technique.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАТИВИСТИКИ

УДК 811.161.1:398

Введение. Существенной характеристикой ком-
муникации является эмблематика речевого поведения 
участников общения как людей, принадлежащих к 
той или иной группе — возрастной, профессиональ-
ной, территориальной. Одним из способов такой 
эмблематики является использование жаргона.

Жаргон представляет собой социальный вариант 
языка (социолект), используемый для общения пред-
ставителей определенной группы общества и вклю-
чающий лексические и фразеологические единицы, 
позволяющие противопоставить эту группу осталь-
ному населению. Изучение социолектов неоднократ-
но привлекало к себе внимание исследователей 

(Бондалетов, 1987; Голуб, 2023; Грачев, 1997; Дорошенко, 
1999; Дубровина, 1980; Ерофеева, 2009; Захарченко, 
2009; Захарчук, 2007; Кармызова, 2002; Костомаров, 
2005; Крысин, 2004; Кудинова, 2010; Лаптева, 1966; 
Липатов, 2010; Маковский, 2005; Eble, 2012). В лин-
гвистической литературе проводится различие меж-
ду территориальными и социальными вариантами 
языка (диалекты и социолекты), при этом некоторые 
диалекты имеют отчетливую социально-групповую 
характеристику (например, кокни в Лондоне).

Традиционно выделяются четыре типа социолек-
тов: профессиональные языки, групповые (корпо-
ративные) жаргоны, условные языки (арго), жаргон 
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деклассированных (Бондалетов, 1987, с. 69). Отмечено, 
что границы между этими вариантами языка размы-
ты. Термины «жаргон» и «арго» противопоставляют-
ся по признаку маскировки содержания речи (ком-
пьютерный жаргон, но тюремное арго), слова «жар-
гон» и «сленг» часто употребляются как синонимы 
(Беликов, Крысин, 2001, с. 31). Тем не менее в на-
учных работах термин «сленг», как правило, исполь-
зуется при описании особенностей речи молодежи, 
т.е. относится к коммуникативному поведению зна-
чительной части населения, в то время как жаргон 
характеризует преимущественно ограниченное со-
общество говорящих. 

Различные подходы к изучению жаргонов можно 
условно противопоставить по следующим признакам: 
1) тематика коммуникации, обусловленная группо-
вой идентичностью говорящих, 2) языковая техника 
образования жаргонизмов и стилистическая харак-
теристика этих единиц (обычно рассматривается 
соотношение жаргона и просторечия), 3) способ их 
научного представления (объяснительное описание 
и словарная инвентаризация). 

Обзор литературы. Рассмотрению и лексикогра-
фической фиксации тематически определенных раз-
новидностей подвергались разные типы социолектов: 
молодежный (Береговская, 1996; Борисова, 1980; Ван 
Синхуа, 2020; Гойдова, 2004; Иванова, 2007; Капранова, 
2009; Копыленко, 1976; Красавский, 2007; Кудинова, 
2010; Марочкин, 1998; Матюшенко, 2007; Миралаева, 
1994; Россихина, 2009; Цибизова, 2006), военный 
(Бойко, 2003; Захарчук, 2007; Коровушкин, 2000; 
Лазаревич, 2000), медицинский (Микерова, Слышкин, 
2016), морской (Каланов, 2011), криминальный (Грачев, 
1997, 2005; Дубягина, Смирнов, 2001; Елистратов, 
1994, 1995; Икович, 1991; Мирошниченко, 2003), 
компьютерный (Иванников, 2020; Кармызова, 2002; 
Карпов, 2016; Лихолитов, 1997; Лушникова, 2003; 
Шейгал, 1996), актерский (Николина, 2007), студен-
ческий (Дубровина, 1980), шахтерский (Прибытова, 
2005), биржевый (Дорошенко, 1999), спортивный 
(Елистратов, 2011), нумизматический (Рзаев, 2020), 
уличных торговцев (Лихолитов, 1994). Русский му-
зыкальный жаргон еще недостаточно освещен в на-
учной литературе.

Различные аспекты образования жаргонных слов 
и выражений анализируются в работах стилистиче-
ской направленности (Волошин, 2000; Глухова, 2011; 
Голуб, 2023; Захарченко, 2009; Капранова, 2009; 
Китанина, 2005; Костомаров, 2005; Лаптева, 1966; 
Маковский, 2005; Распопова, 1999; Скворцов, 1977, 
1997).

В настоящее время вышло в свет представитель-
ное количество словарей и справочников жаргона 
(Дубягина, Смирнов, 2001; А.А. Елистратов, 2011; 

В.С. Елистратов, 1994; Каланов, 2011; Коровушкин, 
2000; Левикова, 2003; Мирошниченко, 2003; Рзаев, 
2020; Юганов, Юганова, 1994). Этот список вряд ли 
можно считать исчерпывающим.

Материал исследования. Собранный нами список 
слов и выражений русского музыкального жаргона, 
размещенных в Интернете, насчитывает более 600 
единиц1. 

Результаты. Музыкальные жаргонизмы семанти-
чески распадаются на два неравных класса — спе-
циализированные обозначения различных объектов 
и характеристик музыкальной исполнительской дея-
тельности и неспециализированные обозначения 
объектов и процессов, не относящихся к этой про-
фессиональной сфере. Единицы первого класса со-
ставляют около 75% от числа всех жаргонных номи-
наций в этой сфере, единицы второго класса состав-
ляют примерно 25% от этого числа. Заметим, что 
отнесенность к музыкальному жаргону для многих 
выражений, не относящихся к этой сфере, является 
проблематичной, но известно, что музыканты по 
разным причинам пользуются именно этими выра-
жениями, например, башли (деньги), базлать (раз-
говаривать, трепаться), карнать (говорить), берло 
(еда), мимо кассы (безрезультатно, но в ряде случаев 
не по нотам), шара (бесплатно), друшлять (спать), 
бухать, кирять (пить спиртное), бланш (синяк под 
глазом), причендалы (мелочи, добавления).

Сюда же относятся вульгарные жаргонные обо-
значения физиологических отправлений и интимной 
жизни. Можно сделать вывод о том, что носители 
музыкального жаргона активно используют просто-
речные и арготические слова для акцентирования 
своей идентичности. Заметим, что в списке слов 
компьютерного или спортивного жаргона подобные 
универсальные обозначения не зафиксированы, хотя, 
возможно, для подтверждения этого тезиса требует-
ся специальное социолингвистическое исследование, 
предполагающее представительный опрос инфор-
мантов.

Профессиональные музыкальные жаргонизмы 
можно разделить на группы единиц, обозначающих 
вид и субъектов профессиональной деятельности, 
музыкальный инструмент (или аксессуар), способы 
исполнения.

К первому подклассу относятся выражения махать 
(дирижировать, руководить музицированием), дудеть, 
свистеть, пиликать, орать, щипать, стучать (играть 
на различных музыкальных инструментах), лабать 
(играть, особенно в кабаке, преимущественно меха-
нически и бездушно, хотя последнее и необязатель-

1 https://wader1970.livejournal.com/121150.html, https://vk.com/
topic-125690242_48229749, https://www.strunki.ru, https://narprod.
com/blog/Besedka/49554.html
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но; играть на похоронах, обычно жмура лабают ду-
ховики), кочумать (молчать, отдыхать, держать па-
узу), вейнать (петь, плакать), выплюнуть связки (вы-
ражение, которое в ходу у певцов после исполнения 
сложной партии с большой вокальной нагрузкой), 
дать петуха (некачественно взять высокую ноту), 
налить (спеть полным звуком, заполнить все акусти-
ческое пространство зала, поразить объемом голоса), 
снимать (подбирать на слух музыкальные партии, 
разучивать или записывать на ноты или в проект), 
штырять (играть в переходе, на улице), вывалить 
ведро картошки (сыграть длинный брейк на бараба-
нах), фонить (играть фоновую музыку).

Можно заметить, что эти глагольные перифра-
стические обозначения профессиональной деятель-
ности музыкантов и певцов используются как окка-
зиональные экспрессивные синонимы, внутренняя 
форма которых в большинстве случаев является лег-
ко угадываемой. Исключение составляют слова лабать, 
кочумать и штырять, их этимология является спор-
ной. Первое слово трактуется как заимствование из 
цыганского от формы gilaban — петь (Шаповал, 2000). 
Второе используется также в воровском жаргоне в 
повелительном наклонении со значением «заткнись» 
и трактуется в музыкальном жаргоне как имитация 
английской фразы cut it off — «остановись, помолчи, 
дай сыграть или спеть другому человеку», но под-
черкнем, что такая трактовка выглядит спорной. 
Третье слово, по некоторым комментариям, означает 
«подрабатывать в стороннем коллективе», его эти-
мология, как и у многих жаргонных выражений, 
является тёмной. В списке слов русского музыкаль-
ного жаргона окказионально встречаются заимство-
вания из идиша (вейнать).

К этому же подклассу относятся имена сущест-
вительные, обозначающие субъектов исполнительской 
деятельности: струнотёры (исполнители на струнных 
смычковых инструментах), духовенство (музыканты-
духовики), морж (певец, которого обычно ставят на 
партии «кушать подано»), вокалюга (певец, который 
очень громко поет с точки зрения инструменталиста), 
горловик (певец с дефектом вокализации, жестким, 
«горловым» тембром), силовик (певец, поющий на-
тужно), абсолютник (музыкант с абсолютным слухом), 
басила (басист), голяшник (баянист), гренадерша (до-
родная артистка хора), драмер (барабанщик), звукарь, 
звукер, звукач (звукорежиссер), нотник (человек иг-
рающий по нотам), орги (организаторы концертов), 
пионер (начинающий музыкант или музыкант- 
неумеха), пункер (музыкант, играющий в панк-груп-
пе, как правило, в отечественной; ироническое про-
звище панк-музыканта или поклонника панк-рока 
вообще), сверчок (пожилой сверхсрочник-музыкант), 
слепой музыкант (музыкант, подбирающий мелодию 

на слух), слухач (музыкант, играющий не по нотам, 
а на слух), стукач (музыкант-барабанщик), сундук 
(сверхсрочник, человек, играющий в военном орке-
стре за деньги), технарь (музыкант, умеющий играть 
очень быстро), лабух (ресторанный музыкант, также 
уничижительно-ироническое прозвище музыканта 
вообще), пузочес (гитарист), тромбойнёр (тромбонист), 
трубочист (трубач), караокер (клиент, оплачивающий 
в ресторане собственное пение, вокалист работающий 
под фонограмму «минус»), дрогаль (потребитель попсы).

Этот класс субъектов разнороден и включает спе-
циализацию исполнителей и слушателей, способ 
исполнения, их статус и внешний вид. Эти лексиче-
ские единицы разнородны и по способу номинации, 
чаще всего используется окказиональное аффиксаль-
ное образование жаргонных слов (вокалюга, горловик, 
басила), словосложение (струнотёр, пузочёс), заим-
ствование из английского (drummer — барабанщик, 
punker — исполнитель в стиле punk) и, возможно, 
цыганского (лабух). Остается неясной мотивировка 
слова морж. 

Весьма многочисленна группа объектов, обозна-
чаемых в музыкальном жаргоне. Музыканты ирони-
чески называют всё, что относится к их деятельности. 

Первый подкласс рассматриваемых артефактов 
составляют музыкальные инструменты: доска (элек-
трическая гитара, ее корпус обычно сделан из сплош-
ного дерева), банка (акустическая гитара, ее корпус 
внутри пустой), весло, лопата, топор (электрогитара), 
шкаф (контрабас), дудки (струнные инструменты: 
скрипка, альт, виолончель), басовка (бас-гитара), 
батарея (аккордеон, баян, гармонь), блины (бюджет-
ные электронные барабаны с резиновым покрытием, 
прозваны так за характерную плоскую форму), голе-
нище, голяшка, голяха (баян), дивайс, девайс (обору-
дование, прибор), дрова (барабаны), железо (набор 
тарелок у барабанщика), керогаз (туба нечищеная), 
оглобля (фагот), палка (гитара), рабочий (малый ба-
рабан), расчёска (синтезатор, чаще MIDI-клавиатура, 
вешаемый на плечо, как гитара), резинки (трениро-
вочная ударная установка из резиновых блинов, лю-
бая дешёвая электронная ударная установка), само-
вар (медный духовой инструмент производства 
Ленинградского завода музыкальных инструментов), 
самопал (аппаратура самодельного, домашнего из-
готовления), сапог (аккордеон, баян), свисток (тру-
ба), соляга (гитара-соло), сучок (кларнет), улитка 
(валторна), ухо (вагнеровская туба), шайки (барабан-
ная установка), швайка (гитара), шквара, шкварка 
(струнный музыкальный инструмент — скрипка, 
альт, виолончель или контрабас).

Можно заметить, что жаргонная номинация часто 
построена на сравнении инструментов с разными 
предметами обихода, преобладает просторечно-раз-
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говорный стиль коммуникации. Странным является 
слово «шквара» в этом ряду, означающее шлак, от-
ходы при жарке, вероятно, эта лексема стала обо-
значать нечто второстепенное, не стоящее внимания. 
Такое обозначение можно квалифицировать как 
языковую игру на понижение обозначаемого объек-
та: на самом деле музыканты ценят свои инструменты. 
Этимологически слова «швайка» означает большое 
шило, которым плетут лапти, в речи музыкантов — 
жителей города это устаревшее диалектное слово 
выглядит странно.

Отдельную группу жаргонных единиц составляют 
современные средства электрической обработки 
звучания: вуфер, сабвуфер (низкочастотный динамик), 
квакушка, квакер (примочка «вау-вау» для электро-
гитары), комбик (гитарный усилитель и динамик в 
одном корпусе), ревер, реверб (ревербрация, эффект, 
имитирующий отражение звуковой волны от стен 
помещения с последующей интерференцией), сэмплы 
(оцифрованный фрагмент заранее записанного ин-
струмента), подложка (музыка, включающая в себя 
биты и сэмплы), улучшайзер (общее название звуко-
вых эффектов, делающих звук более ярким, звонким, 
ясным и т.д.), усилок, усил, усел (усилитель звука), 
чек, чекаться (проверка и отстройка звука; перед 
началом концерта все участвующие в программе 
команды чекаются, т.е. строят звук в порядке оче-
редности их выступления), чоппер (быстрое включе-
ние и выключение отдельной партии по определён-
ному ритму, создающее характерный отрывистый 
звук).

Большинство жаргонных слов в этой подгруппе 
составляют заимствования из английского языка, 
обратим внимание на игровое освоение английских 
лексем в виде сочетаний русского корня с английским 
суффиксом (улучшайзер) и английского корня с рус-
ским аффиксом (чекаться).

В ряду слов, относящихся к музыкальному жар-
гону, можно выделить группу единиц, обозначающих 
части инструментов, аксессуары и помещения:  
бебихи (инструменты и аксессуары), ведро (глубокий 
мундштук), вертушка (проигрыватель виниловых 
пластинок, также прибор для наматывания струн на 
гитару), кабинет (деревянная колонка, в которой 
монтируются динамики), кайтан, гайтан (нашейный 
ремешок для музыкального инструмента), накед (до-
словно «раздетый», личное помещение для группы, 
где хранятся инструменты и костюмы, где располо-
жены персональные душевые и туалеты; место пол-
ного уединения группы до и после концерта; попасть 
в накед, накедаться, очень сложно, так как оно охра-
няется с повышенным вниманием), простыня (нот-
ные страницы, склеенные или разложенные одна за 
другой по причине сплошного чёса без возможности 

перевернуть; максимальная длина простыни теоре-
тически ограничена исключительно шириной сцены; 
для раскладывания простыни требуется в среднем 
три пульта в сочетании с собранностью и внима-
тельностью исполнителя при раскладке; правильно 
разложенная простыня обеспечивает 27,5% успеш-
ного исполнения, в то же время неправильно раз-
ложенная простыня с вероятностью до 97% ведёт к 
неизбежному провалу на концерте), слоны (большие 
диджейские наушники), смычок (медиатор для ги-
тары).

Номинация этих единиц разнородна: есть диа-
лектные слова (бебихи, гайтан), ассоциативные пе-
реосмысления (ведро, вертушка, кабинет, простыня, 
слоны, смычок), заимствования из английского (на-
кед — naked — голый).

Остальные слова класса музыкальных артефактов 
можно объединить в группу способов исполнения: 
живаго (исполнение музыкального произведения без 
помощи фонограммы или миди-проекта), звучок 
(звукосниматель на электрогитаре), «Земля и люди» 
(духовой похоронный оркестр), картошка (длинная 
нота), клик (звук метронома), кони (рассинхрониза-
ция темпа при сведении, случается у плохих дидже-
ев и аранжировщиков; название получилось из-за 
характерного звучания, иначе зовется «поезд» или 
«слоники»); лид (лидирующий инструмент в компо-
зиции — лид-гитара, синтезатор и т.д.), наворот (очень 
сложная музыкальная фраза или произведение), 
несведёнка (прямой результат записи без наложения 
каких-либо эффектов или выполнения каких-либо 
мероприятий по улучшению качества записи), пачка 
(сыгранные стаккато аккорды духовой секции; со-
вместное звучание, вокал, духовые инструменты), 
песок (умышленное добавление высоких частот с 
характерным преобладанием шипения в звуке), репа 
(репетиция), рифф (музыкальная фраза, как правило, 
повторяющийся ритмический паттерн), рыба (на-
бросок, вариант песни, импровизация), синусоида 
(сложное, техничное место), скрим (англ. scream — 
визг, высокий и очень резкий вокал, переходящий в 
крик и визг), стекло (звонкий и чистый звук элек-
трогитары; подобный звук повсеместно использует-
ся в фанке и в современной поп-музыке), триольки 
(неправильное название для ритма «восьмая — две 
шестнадцатые», за характерное ритмическое звучание, 
сходное со стуком копыт скачущей галопом лошади, 
имеет также название «тыгыдымский конь»), тын-
тын (словесная имитация звука бас-гитары), фанера 
(фортепиано, а также пение под фонограмму), чёс 
(трудная быстрая игра; активная концертная дея-
тельность по несколько выступлений в день), жмур 
(от жаргонного «жмурик», т.е. покойник — кодовое 
название халтуры похорон у музыкантов духовых 
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оркестров; дубовый жмур похороны по приказу, за 
дубового не платят).

Языковые способы жаргонного обозначения в 
этой подгруппе вариативны: сравнения (кони, песок, 
стекло, чёс), заимствования из английского (клик, 
лид, рифф, скрим), звукоподражания (тын-тын, ты-
гыдымский конь), фонетическая игра (фанера — фо-
нограмма), аллюзия (живаго, хотя, возможно, совре-
менные рок-музыканты и не читали этот роман  
Б. Пастернака). Весьма иронично звучит жаргонное 
название похоронного оркестра «Земля и люди». 
Некоторые жаргонные слова, например, наворот, 
примочки и рыба, используются в разных типах жар-
гона и просторечия.

В рамках группы способов исполнения выделя-
ется подгруппа оценочной характеристики исполне-
ния: лажа (ошибка в исполнении и вообще любая 
неприятная ситуация), орево (крикливый стиль пения), 
шубой по роялю (спеть или сыграть что-то слишком 
тихо, когда из зала не слышно), милицейский свисток 
(распространенный недостаток вокализации коло-
ратурных сопрано), пéрепел (состояние усталости 
голоса после чрезмерной нагрузки), хрящ (характер-
ный неприятный призвук у струнников), ча мажор 
(фальшивое пение), сыграть на арапа (неаккуратно 
сыграть пассаж «мимо нот», зато быстро), давить 
(играть грубо и громко), забой (музыкальное произ-
ведение или его фрагмент, отличающиеся макси-
мальной экспрессией), кавер (исполнение чужой 
композиции), канать, проканать (успешно выступить 
на сцене), кидать шайбы (играть не туда), кикс (ошиб-
ка, фальшивая нота, непопадание на ноту, преиму-
щественно у духовиков), рвать портянки (играть 
очень громко, до треска в звуке, преимущественно 
на низкой меди и валторнах); клопа давить (долго 
держать аккорд, особенно на синтезаторе), шарить 
(уметь играть на инструменте).

Слова с отрицательной оценкой исполнительской 
деятельности образуют абсолютное большинство 
рассматриваемых жаргонных единиц, это соответ-
ствует общей языковой закономерности преимуще-

ственной отрицательной квалификации реальности. 
В этой подгруппе отмечены не только слова, но и экс-
прессивные фразеологические обороты. Существительное 
лажа и образованный от него глагол облажаться вошли 
в состав частотной лексики просторечия.

Заслуживает внимания особый подкласс музы-
кальных жаргонизмов — метафорический перенос 
музыкальных понятий на разные явления действи-
тельности: квинта (пять рублей или прочей валюты), 
диез (кроме знака повышения тона означает ещё и 
тюремную решётку из-за своего характерного вида: 
«Попасть за диез / Диез тянуть» — сесть в тюрьму), 
бемоль (кроме знака понижения тона означает ещё 
и беременность, из-за характерного «пузатого» вида), 
глиссандо (в жаргоне — пропажа, в музыкальной 
терминологии — плавное скольжение от одного зву-
ка к другому), «Щас я им объясню в до мажоре» (вы-
ражение крайнего негодования, поскольку начинающие 
музыканты легко справляются с гаммой до мажор).

Выводы. Подведем основные итоги.
Русский музыкальный жаргон представляет собой 

профессиональный социолект музыкантов. В стили-
стическом плане музыкальные жаргонизмы относятся 
к просторечным языковым единицам. Тематически 
музыкальные жаргонизмы распадаются на две неравные 
группы — специализированные и неспециализирован-
ные единицы, первые обозначают понятия, относящи-
еся к сфере музыкального исполнения, вторые отно-
сятся к различным сферам жизнедеятельности, обо-
значая в основном обиходно-бытовые явления. 
Специализированные музыкальные жаргонизмы мож-
но разделить на три основные группы: обозначения 
субъектов, объектов и способов проявления музыкаль-
ной деятельности. Номинативная техника русского 
музыкального жаргона включает окказиональное аф-
фиксальное словообразование, словосложение, ассо-
циативное переосмысление бытовых предметов и яв-
лений, заимствования (преимущественно из английского 
языка), диалектные и устаревшие слова и звукоподра-
жания. Отмечены также переносы музыкальных поня-
тий на разные явления действительности.
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