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В статье рассматриваются языковые средства выражения языкового смысла 

«признак предмета» в военно-инженерном подъязыке. Для строительной сферы 

актуальны относительные прилагательные, описывающие различные свойства 

строительных материалов, и их однокоренные имена существительные. Для 

характеристики материалов используются имена прилагательные, 

обозначающие гидрофизические, теплофизические, физико-химические, 

механические, химические, технологические, эксплуатационные и 

специальные свойства. Количественные числительные реже, чем порядковые 

прилагательные, участвуют в выражении языкового смысла «признак 

предмета» и являются несогласованными неморфологизованными 

определениями, однако в военно-инженерной сфере они активны при 

характеристике количественных параметров температуры, толщины, глубины, 

высоты и других характеристик строительных объектов. Ономасиологическая 

соотносительность между относительными именами прилагательными и 

причастиями в строительной сфере наблюдается в конструкциях «имя 

прилагательное» — «обладающий определенным качеством предмет»; «имя 

прилагательное — сделанный из определенного материала предмет»; «имя 

прилагательное — построенный из определенного материала предмет». 

Выявлено, что говорящие предпочитают использование относительных имен 

прилагательных для обозначения используемых строительных материалов; 

причастия — для обозначения строительных технологических процессов; 

количественные имена числительные – для обозначения номенклатурных 

наименований строительных механизмов. Имена прилагательные и причастия в 

составе терминологических сочетаний представляют собой контаминацию 

языковых смыслов «признак предмета» и «предмет». 
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The article examines the linguistic means of expressing the linguistic meaning of the 

«feature of the subject» in the military engineering sublanguage. Relative adjectives 

describing various properties of building materials and their single-root nouns are 

relevant for the construction sector. Adjectives denoting hydrophysical, 

thermophysical, physico-chemical, mechanical, chemical, technological, operational 

and special properties are used to characterize building materials. Quantitative 

numerals are less likely than ordinal adjectives to participate in the expression of the 

linguistic meaning of the «feature of the object» and are inconsistent, non-

morphologized definitions, however, in the military engineering field they are active 

in characterizing the quantitative parameters of temperature, thickness, depth, height 

and other characteristics of construction objects. The onomasiological correlation 

between relative adjectives and participles in the construction sector is observed in 

constructions, «adjective name» is «an object with a certain quality»; «adjective 

name is an object made of a certain material»; «adjective name is an object built of a 

certain material». It was revealed that speakers prefer the use of relative adjectives to 

denote the construction materials used; participles — to denote construction 

technological processes; quantitative numerals — to denote the nomenclature of 

construction mechanisms. Adjectives and participles as part of terminological 

combinations represent a contamination of the linguistic meanings of «subject 

attribute» and «subject». 
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Введение 

Одной из актуальных задач современной лингвистики остается описание 

профессиональной лексики военнослужащих, в том числе ее классификации на подгруппы 

по тематической принадлежности. Наименее разработанной представляется подгруппа 

«Военно-инженерное строительство», хотя ее значимость в современных условиях трудно 

переоценить. 

Главенствующей задачей обучения зарубежных специалистов в вузах РФ является 

овладение русским языком в его профессиональной разновидности. Именно 

профессиональная лексика способствует успешной социализации и самореализации 

личности в рабочем коллективе и профессиональной деятельности. От скорости порождения 

и восприятия устного и письменного текста, обмена грамотными текстами в конечном итоге 

зависит качество и темп работы организации в целом, а также и быстрота построения 

карьеры выпускника. Особо важное значение навыки профессиональной коммуникации 

имеют в военной сфере, где от четкости формулирования боевой задачи, ясности понимания 

приказов командования может зависеть жизнь подразделения и мирных жителей. 

Существуют различные определения профессионального (специального) 

языка/подъязыка. В нашей работе будет применяться следующее: «Профессиональный (или 

специальный) подъязык — один из множества вариантов реализации общенародного языка, 

особая функционально-семиотическая подсистема, которая используется для 

профессионального общения, накопления, передачи и интерпретации специальных знаний, а 

также для оценки реалий профессиональной сферы» [18, с. 179]. Сама сфера является 

частью двух более широких сфер «Строительство», которая делится на гражданское и 

военное, и «Оборона». Отметим, что в «Национальном корпусе русского языка» (далее — 

НКРЯ) [13] сферы «Строительство и архитектура» практически не разработаны. В НКРЯ 

содержатся только 23 документа, включающие 74 594 слова. Военная сфера представлена 

как подраздел научно-технической и содержит только 8 документов из 10 806 слов 

тематической группы «армия и вооруженные конфликты», хотя русский язык обладает 

богатыми лексическими запасами в военно-оборонной сфере. Военная лексика представлена 

в «Справочнике по терминологии в военной сфере» [17], включающем 10 справочников по 

тематическим группам, и «Военном энциклопедическом словаре» [4], которые не ставят 

задачи лингвистического описания военной терминологии. Их значимость для филологов 

заключается в том, что они могут послужить базой для дальнейшей разработки военной 

терминологии в языкознании. Таким образом, формирование военного тезауруса 

представляется актуальной задачей в целях практического применения в методике 

преподавания русского языка как иностранного. 

Данная статья направлена на анализ языковых средств, которые используются для 

выражения языкового смысла «признак предмета» в области военного строительства. В 

рамках исследования будет применен ономасиологический подход, который позволит 

выявить связи между используемыми языковыми средствами. 

Изложение основного материала исследования 

Грамматические описания, которые на «входе» имеют смыслы, а на «выходе» — формы, 

В.С. Храковский в противоположность описаниям, моделирующим речевую деятельность 

слушающего, связывает с речевой деятельностью говорящего и считает, что описание «от 
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смысла к форме» относится к первоочередным этапам языковой коммуникации, поскольку 

здесь говорящий выбирает языковые формы и структуры, которые наиболее точно передадут 

его мысли и смысловое содержание [22]. Таким образом, говорящий осуществляет 

кодирование своих идей в языковую форму, которую затем должен декодировать 

слушающий, чтобы понять смысл высказывания. 

В отличие от такого подхода, описание «от формы к смыслу» уделяет больше внимания 

структуре и грамматике языка, чем смысловому содержанию. Под структурой языка 

подразумевается совокупность закономерных связей и отношений между языковыми 

единицами разных уровней. Этот подход предполагает, что слушающий должен 

расшифровать языковые формы, используемые говорящим, чтобы извлечь смысл 

высказывания. Использование ономасиологического подхода поможет иностранным 

курсантам понять соотношение компонентов языковой структуры и перенести 

сформированную ономасиологическую модель на новые ономатемы. 

Таким образом, описание «от смысла к форме» является более важным для понимания 

языковой коммуникации, поскольку оно подчеркивает необходимость точного кодирования 

и передачи смысла в языковой форме, чтобы слушающий мог декодировать и понять его.  

Оппозиция ономасиологического и семасиологического подходов связана с различием 

двух видов речевой деятельности: «Говорящий (пишущий) при выборе необходимо должен 

исходить из объективируемого внеязыкового содержания, которое актуализирует в 

сознании определенное значение и через него связанную с ним звуковую оболочку. Для 

слушающего (читающего) исходным пунктом восприятия служит звуковая оболочка, 

семантизируя которую, он декодирует воспринимаемый речевой отрезок» [8, с. 4].  

Ономасиологический подход к изучению языка предполагает, что говорящий исходит из 

внеязыкового содержания и преобразует его в языковую форму. Говорящий выбирает 

языковую форму из языковой системы, которой он владеет и преобразует ее из системно-

языкового состояния в речевое. Таким образом, языковые явления рассматриваются с точки 

зрения говорящего и перевода в языковую форму, а не с точки зрения языковой системы в 

целом. Этот подход позволяет лучше понимать, как именно говорящий взаимодействует с 

языком и как он выбирает определенные языковые формы для передачи своих мыслей и идей. 

Н.Ю. Шведова определяет языковой смысл как самое общее понятие, означенное 

местоименным исходом и его сегментами и в границах создаваемого им пространства 

материализующееся посредством семантических языковых множеств, по самой своей 

природе обращенных к этому пространству [23, с. 49]. 

Мнение Н.Ю. Шведовой разделяет Ю.Л. Воротников: «…Трактовка местоимений как 

смысловых исходов или “языковых категоризаторов“ и смысловых категорий как 

совокупности устремленных к заданному местоимением исходному смыслу разноуровневых 

языковых единиц является базой для целостного описания смыслового строя русского языка, 

которое может быть названо “Русская грамматика смыслов“» [5. С. 72]. 

Обсуждая вопрос о соотношении языковых смыслов и концептов, З.Д. Попова 

высказывает мнение о том, что в основе языковых смыслов лежит все-таки мыслительная 

категоризация, протекающая в концептосфере человека и представляющая собой 

осмысление семантики языковых единиц и ее обобщение: «…В концептосфере человека 

идут не только процессы категоризации и концептуализации образов предметов и явлений 

внешнего мира, но и мыслительные операции с означаемыми языковых знаков, находящимися 
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в семантическом пространстве языка» [14, с. 52]. 

По мнению В.А. Звегинцева, смысл — это всегда результат творческого мыслительного 

усилия, т. к. формируется в неповторяющихся ситуациях, воплощая в себе соотнесение 

данной ситуации (или образующих ее вещей) с внутренней моделью мира, хранящейся в 

сознании человека [10, с. 51]. 

В нашей работе будет использоваться определение языкового смысла, предложенное в 

монографии Е.Н. Сидоренко: «…Языковой смысл — это самое общее, универсальное понятие, 

выраженное системой разноуровневых ономасиологических единиц, объединенных в 

семантическое целое, и категоризируемое одним или несколькими вопросительными 

местоимениями (в случае их отсутствия — соответствующими функциональными 

заменителями — лексиями)» [16, с. 21]. Его можно представить в виде пирамиды, на вершине 

которой наивысшее обобщение, своеобразный гипероним, который не может выступать 

гипонимом. Иерархичность деления между ступенями приводит к разбиению объекта на ряды 

гипонимов, вплоть до минимальных. Поиск языкового смысла ведется путем объединения 

значения конкретных языковых единиц именования в самую крупную семантическую общность. 

Теория языковых смыслов реализуется на высшем уровне языка — текстово-

синтаксическом, который неразрывно связан с речью, что создает трудности при 

разграничении языковых и речевых единиц. Таким образом, она тесно связана с 

грамматическими значениями, но не со всеми, а, в первую очередь, с категориальными 

значениями частей речи и с функциями членов предложения. 

По наблюдениям Е.Н. Сидоренко, языковые смыслы формируются прежде всего на 

уровне синтаксиса (словосочетаний и придаточных предикативных частей 

сложноподчиненных предложений) и только по мере «созревания» языкового смысла 

переходят на морфологический уровень (вырабатывают соответствующие наречия и … 

вопросительные местоимения) [16, с. 38]. 

Средством выражения языкового смысла является ономасиологический ряд, состоящий из 

5 звеньев: 1) слово; 2) лексия; 3) падежная или предложно-падежная форма имени; 4) 

словосочетание; 5) фразовый номинант (придаточную часть сложноподчиненного 

предложения с синтаксическим артиклем или без него) [16, с. 98]. В этом ряду слово и 

падежная форма имени являются синтетическими (нерасчлененными) ономасиологическими 

единицами, а лексия, предложно-падежная форма имени, словосочетание и фразовый 

номинант — аналитическими (расчлененными).  

Языковой смысл «признак предмета» выражают несколько частей речи: имена 

прилагательные; местоимения, категориально соотносительные с именами прилагательными; 

причастия; имена числительные; имена существительные; наречия. Языковой смысл 

реализует себя в первую очередь на синтаксическом уровне, поэтому необходимо четко 

разграничивать синтаксические и морфологические вопросы. Члены предложения, 

синтаксические вопросы которых совпадают с морфологическими, называют 

морфологизованными. Члены предложения, синтаксические вопросы которых не совпадают 

с морфологическими, называют неморфологизованными. Признак предмета выражают такие 

члены предложения, как определение и именная часть составного именного сказуемого. 

Морфологизованными являются согласованные определения, а неморфологизованными — 

несогласованные. Согласованные морфологизованные определения выражаются именами 

прилагательными, причастиями, местоимениями, именами числительными (порядковыми), а 
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несогласованные неморфологизованные — именами существительными, именами 

числительными (количественными) и наречиями. 

О методической стороне изучения теории языковых смыслов убедительно пишет М.С. 

Фильцова: «Задачей методической организации работы с каждым языковым смыслом 

является прежде всего полное представление комплекса ономасиологических средств 

выражения языкового смысла с последующим формированием концентров, объединяющих 

материал, относящийся к разным уровням синтаксической системы, на функционально-

семантической основе» [20]. 

Остановимся подробнее на тех языковых средствах, которые используются в военно-

строительной сфере. 

Имя прилагательное — основная часть речи в русском языке для выражения языкового 

смысла «признак предмета». При этом преподавателю РКИ важно знать, что «во многих языках в 

отличие от русского, прилагательное не выделяется как отдельная часть речи, имеющая свои 

морфологические и / или синтаксические характеристики, что вызывает большие трудности 

при обучении русскому языку нерусских», — отмечает М.С. Фильцова [20]. Например, в 

монгольском языке, по сравнению с русским, есть две особенности выражения языкового 

смысла «признак предмета», которые представляют трудность при обучении курсантов из 

Монголии. Первая: «В монгольском языке нет относительных прилагательных, обозначающих 

вещество или материал, из которого состоит или сделан предмет, поэтому предметные 

определения по-монгольски передаются сочетанием двух стоящих рядом существительных» 

[20]. Вторая особенность заключается в том, что для выражения значения принадлежности 

также используются имена существительные, разряд притяжательных прилагательных 

отсутствует. Напротив, в китайском языке прилагательные как класс существуют. Термина для 

обозначения «причастия» в китайском языке нет, но форма причастия широко используется в 

языке. Способ образования причастий в китайском языке очень прост. После глагола 

добавляется 的 (де — Т.В., Е.С.). (Ср.: рисовать картину — 画画, рисующий картину — 画画的, 

рисовавший картину — 曾画画的, нарисовавший картину — 画完画的) [24, c. 112]. 

Соответственно, у китайских инофонов не возникает трудностей выражения языкового смысла 

«признак предмета». 

В русском языке на синтаксическом уровне имя прилагательное — это согласованное 

морфологизованное определение, которое согласуется с определяемым именем 

существительным в роде, числе и падеже, а в монгольском прилагательные не согласуются, а 

примыкают к существительным, так как не имеют категории рода. На морфологическом уровне 

имя прилагательное — самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и 

отвечает на вопросы какой? каков? чей? какой по счету? (в широком понимании термина). 

В военно-строительном подъязыке активно используются относительные имена 

прилагательные, что позволяет преподавателю сделать опору на ономасиологическую 

структуру лексемы, а конкретнее — на ономасиологический признак, который лежит в 

основе номинации, и на ономасиологический базис, которым у относительных имен 

прилагательных являются, в основном, суффиксы -н, -ян, -енн, -ическ, -ов. Соотнесенность 

номинации с именем существительным значительно облегчает восприятие лексического 

значения слова. Приведем примеры: земля — земной / земляной / подземный / наземный / 

воздушно-наземный характер; динамика — динамическая прочность / статика — 

статическая прочность, тепло — тепловой удар, цемент — водоцементные отношения, 
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портландцемент, шлакопортландцемент; бетон — бетонный, гидротехнический бетон, 

особо тяжелый бетон, жаростойкий бетон, кислостойкий бетон = бетон на жидком 

стекле, цветной бетон, фибробетон — фиброжелезобетонные панели: «Гидротехническим 

называется бетон, предназначенный для возведения конструкций или их отдельных частей, 

постоянно или периодически омываемых водой и обладающих свойствами, 

обеспечивающими их долговечность в указанных условиях» [13, с. 11]. Котлован — 

котлованный, шахта — шахтный; кевлар — кевларовый = сделанный из кевлара; 

высокопрочный бетон/высокопрочная арматура. 

Для строительной сферы актуальны относительные прилагательные, описывающие 

различные свойства строительных материалов, и их однокоренные имена существительные. Для 

характеристики строительных материалов используются имена прилагательные, обозначающие 

гидрофизические, теплофизические, физико-химические, механические, химические, 

технологические, эксплуатационные и специальные свойства. Для характеристики грунтов 

используются имена прилагательные, обозначающие их состав: Все грунты, используемые в 

качестве основания для зданий и сооружений, делятся на следующие типы: песчаные грунты; 

скальные грунты; суглинки и супеси; глинистые грунты; грунты с органическими примесями; 

крупнообломочные грунты; лесс; насыпные грунты; плывуны [6, с. 86-88].  

Так, например, в учебнике «Русский язык как иностранный. Изучаем специальные 

предметы», предназначенных для курсантов специальности 56.05.07 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений военного и специального назначения» (СПб, 2023) при 

изучении темы «Инженерная геология. Инженерно-строительные свойства грунта» для 

формирования и закрепления языкового смысла «признак предмета» и коммуникативно-

речевых блоков описания и классификации объектов использованы такие задания: 

 

Рис. 1. Примеры заданий [6, с. 92]. 

По этому же принципу построен и учебник «Гладких И.А., Орехова Н.Н., Сафронова Е.Ю. 

Русский язык как иностранный. Изучаем военное дело: учебное пособие для иностранных 

курсантов военных вузов. 2023. М.: ФЛИНТА», в котором также много заданий, 

направленных на проработку коммуникативно-речевых блоков «описание явления, процесса, 

функции, свойства объекта», «описание структуры, строения, состава, устройства объекта», 

«описание применения, назначения объекта», «выражение качественной и количественной 

характеристики» и др. [7]. 
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Количественные числительные реже, чем порядковые прилагательные, участвуют в 

выражении языкового смысла «признак предмета» и являются несогласованными 

неморфологизованными определениями, однако в военно-инженерной сфере они активны при 

характеристике количественных параметров температуры, толщины, глубины, высоты и 

других характеристик строительных объектов: Так, жаростойкий бетон с шамотными 

заполнителями и шамотной тонкомолотой добавкой на жидком стекле имеет предельную 

температуру применения 1000°С, на портландцементе 1150°С, на глиноземистом цементе 

1300°С [13, с. 17]. В нем могут уместиться более 50 метрических т оружейного плутония, а 

стены толщиной 23 фута могут выдержать землетрясения, пожары и удар бронебойной 

бомбы [11, с. 103]. Необходимо также отметить широкое использование количественных 

числительных в составе номенклатурных наименований изделий: По данной технологии с 

участием авторов настоящей статьи запатентованы конструкции ряда котлов с топками 

ВТКС (КВП-1,74-ВТКС, котлоагрегата Братск-ВТКС, котлоагрегата КВДО-1,5-ВТКС для 

древесных отходов, котла Е-1/9-ВТКС, котла Э5-Д2-ВТКС и др.) [3, с. 16]. 

Так как синтаксические признаки причастия совпадают с признаками имени 

прилагательного, то, подобно прилагательным, этот вербально-адъективный контаминант 

может быть согласованным морфологизованным определением. Если же причастие 

выступает в предикативной функции, то оно является согласованным неморфологизованным 

членом предложения — именной частью составного именного сказуемого. 

Ономасиологическая соотносительность между относительными именами прилагательными 

и причастиями в строительной сфере наблюдается в конструкциях «имя прилагательное» — 

«обладающий определенным качеством предмет»: огнеупорный — обладающий 

огнеупорностью; «имя прилагательное — сделанный из определенного материала предмет»: 

бетонный — сделанный из бетона; «имя прилагательное — построенный из определенного 

материала предмет»: кирпичный — построенный из кирпича. Использование новых приборов 

позволит определять внутренние дефекты и повреждения стальных, железобетонных, 

каменных и других конструкций и деталей [2, с. 12]. 

Кроме того, активно используются причастия в составе терминологических сочетаний. 

При этом терминологические сочетания могут включать причастия как действительного, так 

и страдательного залога. 

Причастия действительного залога: метод неразрушающего контроля конструкций, 

несущая способность. Рентгеновский метод неразрушающего контроля конструкций 

реализован в приборе «Кондор» (дорожный детектор) [2, с. 12]. Причастия страдательного 

залога: система повышенного давления. Ни одно производство не обходится без 

использования систем повышенного давления (трубопроводов, баллонов и емкостей для 

хранения или перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов, газгольдеров и т.д.) [9, 

с. 83].  

Словосочетания с именами прилагательными и причастиями носят терминологический 

характер и являются связанными. Например: Гидротехнический бетон в конструкциях, 

находящихся постоянно в воде (в том числе в подземной), называется подводным, в зоне, где 

уровень воды периодически меняется, — бетоном переменного уровня воды, в зоне выше 

переменного уровня — надводным [9, с. 11].  

В терминологических сочетаниях могут использоваться одновременно прилагательные и 

причастия: высокотемпературный кипящий слой = слой с высокой температурой, который 
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кипит. 

В военно-инженерном подъязыке широко представлена аббревиация военно-

строительных терминов. Например, КММ — котел малой мощности: В существующих 

условиях активного освоения топливно-энергетических ресурсов существенное значение 

имеют исследования, связанные с котлами малой мощности (КММ), которыми 

оборудуются отопительные, отопительно-коммунальные котельные МО РФ, в 

муниципальных и ведомственных образованиях государства [3, с. 13]. Необходимо отметить 

особую трудность изучения иностранцами военно-технической аббревиации. Кроме котлов 

малой мощности, существуют котельные малой мощности, но они данной аббревиатурой не 

обозначаются.  

В составе терминов могут устанавливаться антонимические связи между отдельными 

компонентами сочетания. Например, на антонимах «высокий — низкий» построены сложные 

прилагательные высокотемпературный — низкотемпературный, в свою очередь входящие 

в терминологические сочетания и аббревиатуры ВТКС, НТКС. Технология 

низкотемпературного кипящего слоя (НТКС) предусматривает горение твердого топлива 

в слое инертного материала (кварцевый песок, шамотный порошок, зола топлива и др.), 

обладающего большой теплоаккумулирующей способностью [3, с. 14]. Во всех конструкциях 

котлов с топкой ВТКС, основным элементом является узкая наклонная подвижная решетка 

прямого или обратного хода [Там же]. 

Выводы 

Изученный материал показывает, что в сфере «Военное строительство» можно выделить 

как стилистически немаркированные общеязыковые средства, так и стилистически 

маркированные специальные термины. Можно сделать вывод, что в профессиональной сфере 

«Военное строительство» основными средствами выражения выступают относительные и 

порядковые (в широком понимании термина) имена прилагательные, причастия и 

терминологические словосочетания. Между относительными прилагательными и 

причастиями имеющий, владеющий, обладающий, характеризующийся (какими 

свойствами?), устанавливается ономасиологическая эквивалентность. В процессе обучения 

РКИ иностранных военных специалистов важную роль следует уделять проработке таких 

эквивалентных конструкций, что позволит в будущем разнообразить профессиональное 

общение, сделать его полноценным и грамотным. Ономасиологическое описание военно-

строительной лексики способствует созданию системы упражнений для увеличения 

словарного запаса студентов, осознания лексического, словообразовательного и 

синтаксического богатства русского языка. 

В дальнейшем необходимо классифицировать языковой смысл «признак предмета» на 

подгруппы по тематической принадлежности при характеристике технологий строительства, 

строительных материалов, устройств и др. и провести идеографическое описание данных 

групп. 
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