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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
Вся лексика русского языка подразделяется на общую и специальную. Об-

щая лексика принадлежит к языку как средству коммуникации в любых услови-
ях и должна быть понятна каждому. Специальная лексика «не имеет общего 
употребления и является понятной лишь тем, кто занят в той же области, по-
этому профессиональное обучение требует овладения соответствующим 
подъязыком, основу которого составляет такая лексика» [2, с. 382]. Каждый 
подъязык обслуживает одну сферу человеческой деятельности, например, 
строительство. Терминология, которая составляет значительную часть словар-
ного состава языка, уже давно является объектом исследования лингвистов. 
Развитие науки и техники, «изменение объема технической информации при-
водят к увеличению числа терминов, к возникновению новых терминологиче-
ских систем, к сужению или расширению значений терминов, к изменению их 
функции» [1, с. 43]. Все это требует систематизации, упорядочения и совер-
шенствования терминологии каждой отрасли знания. Объектом нашего иссле-
дования является рассмотрение строительной терминологии. Актуальность 
темы нашего исследования определяется необходимостью решения круга 
проблем современного терминоведения, в том числе необходимостью сбора и 
всестороннего изучения терминологических номинаций. Описание современ-
ных строительных наименований позволит на научном уровне выявить 
специфику исследуемых лексических единиц, а также будет содействовать 
решению вопросов формирования и упорядочивания в  предложенной 
системе. Исследование строительной терминологии позволит решить одну из 
самых актуальных и сложных проблем современной лингвистической науки – 
проблему номинации в современном русском языке. Обращение к изучению 
строительной лексики предусматривает лингвистический анализ определен-
ного языкового материала строительной терминосистемы и как результат – 
дальнейшее развитие этого направления и его систематизацию. 

Строительные термины по структуре подразделяются на следующие группы: 
 термины-слова (ферма1 [4, с. 762], балка, плита, прогони); 
 термины-словосочетания (жилое здание, промышленное здание, строи-

тельные конструкции); 
 термины-аббревиатуры (СНБ – строительные нормы Республики Бела-

русь, СНиП – строительные нормы и правила, ГОСТ – государственный стан-
дарт, ТУ – технические условия). 

Все термины-слова в строительной области объединяют в группы по схожим 
лексико-семантическим характеристикам, основными из которых являются: 

1. Здания, сооружения, строительные конструкции и их части: основа-
ние, фундамент, подвал, стены, перекрытие, кровля, шаг, пролёт, прогон, 
этаж, дом, коттедж, небоскрёб, башня, комната, квартира, пол, потолок;  
                                                 
1 Здесь и далее примеры строительных терминов даются по «Русско-белорусскому  
политехническому словарю» (Русско-белорусский политехнический словарь :  
в 2 т. – НАН Беларуси, Ин-т языкознания им. Я. Коласа; ред. И. А.Бурак [и др.]. –  
Минск : Бел. навука, 1997. – 839 с.). 
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2. Материалы и изделия: бетон, асфальт, гипс, гипсокартон, известь, це-
мент, асбест, асбестоцементные волнистые листы, стекло; 

3. Строительные процессы и состояния: замерзание, схватывание, на-
бухание, утепление, укрепление, перевязка, бетонирование; 

4. Названия машин и механизмов: теодолит, нивелир, уровень, бетонона-
сос, автобетоносмеситель, виброрейка; 

5. Конструкции и другие предметы: плита, прогон, пролёт, затяжка; 
6. Инструменты, приспособления и технологическая оснастка: сокол, 

мастерок, шпатель, правило, леса, уровень, опалубка, ножовка, строп; 
7. Специальности и профессии: штукатур, маляр, каменщик, геодезист, 

инженер-строитель, мастер, плиточник, бетонщик, крановщик; 
8. Свойства материалов и изделий: возгораемость, коррозионная стой-

кость, истираемость, жёсткость, прочность, плотность, эстетичность; 
9. Места, образовавшиеся в результате определённых действий: зазор, 

прогиб, пропил, разметка, разбивка; 
10. Названия качеств: стеклянный, бетонный, деревянный, кладочный; 
11. Также существуют строительные термины-слова, «обозначающие назва-

ния процессов и технологические процессы в процессе их выполнения» [3, с. 54]: 
штукатурить, красить, монтировать, крепить. 

Наиболее часто встречающимися группами строительных терминов-слово-
сочетаний являются: 

1. Величины и марки: марка бетона, марка цемента; 
2. Материалы и изделия: кран-балка, кирпич керамический, раствор кла-

дочный, материал гидроизоляционный; 
3. Инструменты и приспособления: шлифовальная машина; 
4. Машины, механизмы и их части: кран башенный, электрогазосварочный 

аппарат; 
5. Специализация и виды работ: кладочные работы, планировка строи-

тельной площадки, срезка растительного слоя, штукатур-маляр; 
6. Названия зданий, помещений, их частей, строительных конструкций: 

объект строительства, шкаф батарейный; 
7. Технологические операции: обжиг шихты, пропарка конструкции, прокат-

ка стали, виброуплотнение бетонной смеси. 
По структуре строительные термины-словосочетания делятся на двух-, 

трех- и многокомпонентные номинации.  
Среди терминов-словосочетаний самыми распространенными в лексической 

системе строительной сферы являются двухкомпонентные номинации, среди 
которых наибольшей продуктивностью отмеччаются следующие структурные 
модели: 

1) существительное единственного числа + прилагательное единствен-
ного числа. Примером могут служить следующие номинации: цемент из-
вестковый, цемент асфальтовый, цемент силикатный; 

2) прилагательное единственного числа + существительное единст-
венного числа. Например: акустическая штукатурка, английское окно; 

3) существительное единственного числа + сложное прилагательное: 
деревянное евроокно; 

4) существительное множественного числа + прилагательное множест-
венного числа: античные лаки, бетоны конструкционные; 

5) сложное прилагательное множественного числа + существитель-
ное множественного числа: железобетонные конструкции, крупноблочные 
конструкции; 
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6) существительное + существительное в родительном падеже: кора 
выветривания; 

7) существительное множественного числа + существительное мно-
жественного числа в родительном падеже: основания сооружений; 

8) существительное множественного числа + сложное прилагательное 
множественного числа: панели термоструктурные, плиты древесново-
локнистые. 

Среди двухкомпонентных терминов выделяется также достаточно продук-
тивный тип, образованный по модели существительное + существительное 
единственного числа. Это так называемые термины-композиты: флоат-
стекло, штукатур-маляр, кран-балка. 

Кроме двухсловных наименований, в составе строительных терминов 
выделяют также трех- и многословные единицы, которые конкретизируют 
название двухсловной номинации.  

Выделяются следующие структурные модели трехкомпонентных строи-
тельных терминов: 

1) существительное единственного числа + прилагательное единст-
венного числа + прилагательное единственного числа: пол наливной бес-
шовный; 

2) прилагательное единственного числа + прилагательное единст-
венного числа + существительное единственного числа: балконный двер-
ной блок, аэрированный легкий бетон; 

3) прилагательное множественного числа + прилагательное множест-
венного числа + существительное множественного числа: каркасные же-
лезобетонные конструкции; 

4) прилагательное единственного числа + существительное 
единственного числа + прилагательное единственного числа: керамиче-
ская плитка облицовочная;  

5) прилагательное единственного числа + существительное единст-
венного числа в именительном падеже + существительное единст-
венного числа в родительном падеже: гидроизоляционный слой пола; 

6) прилагательное единственного числа + существительное единст-
венного числа в именительном падеже + существительное единственного 
числа в родительном падеже: хозяйственный способ строительства; 

7) существительное единственного числа + термин-композита: плита 
цементно-стружечная. 

По словам Л. А. Антонюк, в общелитературном языке «термины-словосо-
четания наиболее частотны по сравнению с однословными наименованиями 
ввиду номинативной гибкости, уточнения понятия, выражения категориальных 
признаков главного и зависимого компонентов словосочетаний, подчеркива-
ния тех или иных элементов номинации» [1, с. 69]. По этой причине однослов-
ные наименования заменяются словосочетаниями в научно-популярном и 
других стилях языка с целью большей понятности для неспециалистов, а так-
же в научном стиле с целью большей точности.  

Процесс появления строительных терминов-аббревиатур обусловлен экс-
тралингвистическими факторами. Данное обстоятельство связано с тем, что 
базовые многокомпонентные термины имеют тенденцию к использованию в 
сокращенном виде. Перспективы исследования терминов-аббревиатур заклю-
чаются в возможности использования полученных данных для систематиза-
ции и гармонизации русскоязычной терминологии. Гармонизация русскоязыч-
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ной терминологии имеет большое значение, так как предполагает выработку 
однозначного подхода к использованию эквивалентных терминов. Устойчивые 
аббревиатуры со временем переходят в статус самостоятельных слов, а раз-
вернутая форма соответствующего многокомпонентного термина использует-
ся только в дефинитивной роли.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СПОРТА 
 
В современном обществе физическая культура и спорт являются не только 

важнейшим фактором поддержания и укрепления здоровья людей, совершен-
ствования их культуры, активного проведения досуга, но и фактором, интен-
сивно воздействующим на экономическую сферу жизни государства и обще-
ства, включая качество рабочей силы, поведение потребителей, внешнеэко-
номические связи, туризм и другие показатели экономической системы. 

Экономическая роль физической культуры и спорта проявляется в сле-
дующих направлениях: 

 увеличение продолжительности жизни населения, как следствие, увели-
чение трудоспособного возраста людей; 

 подготовка качественных трудовых ресурсов, влияющая на экономиче-
ский рост экономики; 

 активизация предпринимательской деятельности, которая обеспечивает, 
с одной стороны, занятость в отраслях, с другой стороны, пополнение рес-
публиканского и местных бюджетов за счет налоговых поступлений [1]. 

Каждый пятый гражданин Республики Беларусь занимается спортом. Темп 
прироста численности лиц, занимающихся физической культурой и спортом в 
Республике Беларусь, имеет положительный характер, а значит существует 
заинтересованность со стороны граждан в процессе развития данной области, 
что несомненно влияет на развитие инновационного потенциала. Подтвердим 
данное утверждение в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика численности лиц, занимающихся физической культурой 
и спортом, в Республике Беларусь(*) 

 
2015 2016 

Темп 
прироста 

2017 
Темп 

прироста 
2018 

Темп 
прироста 

Всего, тыс. чел. 1 982,1 2 157,3 8,8% 2 278,9 5,6% 2 342,6 2,8% 

в т. ч. в сель-
ских н. п. 

388,46 384,8 -0,9% 415,5 7,9% 439,8 5,8% 

В % к общей 
численности 

20,9 22,7 8,6% 24,0 5,7% 24,7 2,9% 
 

*- собственная разработка 




