
представляют собой семиотические номенклатурные 
единицы или семиотические номены. Обозначают ж/д 
предметы, прежде всего – подвижной состав. Состоят из 
условных буквенных и/или номерных символов, 
каждому из которых соответствует определенное 
значение. Таким образом в таких единицах закодирована 
техническая информация о предмете.  

Единицы железнодорожной семиотики 
(на примере немецкого языка) 

Москвитин Е.В., кафедра немецкой филологии РГПУ им. А.И. Герцена 

Цель исследования: исследование системы немецкого 
железнодорожного социолекта и поиск его 
инновационных единиц. 
Задачи исследования: анализ профессиональных 
семиотических единиц железнодорожной отрасли и 
построение их типологии. 
Объект исследования: железнодорожные знаки и 
трафареты, пиктограммы, буквенные и цифровые 
обозначения. 
Предмет исследования: общие признаки 
анализируемых единиц. 
Новизна исследования заключается в нетривиальном 
подходе к изучению профессиональных языков: в 
концентрации внимания на невербальные средства 
общения. 
Значимость работы состоит в том, что ее результаты 
могут послужить  развитию терминоведения, 
социолингвистики и лексикологии. Кроме того, 
исследование может быть ориентировано на 
модернизацию учебников немецкого языка для 
студентов технических и железнодорожных ВУЗов и 
техникумов с целью повышения компетенции их 
выпускников.  
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В некоторых ж/д символах цифра выступает 
одновременно и как номер (символ скорости, 
например), и как число (количественное выражение 
указанной скорости). Однако для этого необходим 
особый контекст. 
Основополагающим признаком предлагаемой 
классификации железнодорожных символов является 
наличие  вербальных  средс тв . 

символы, знаки которых являются 
конвенциональным изобразительным или звуковым 
представлением предмета, понятия или действия без 
участия лексических средств. Среди таких 
символов можно выделить три подтипа: 

отличаются от предыдущих символов лишь способом 
экспонирования: символ в виде определенного 
расположения тех или иных цветов линз светофора 
и/или расположения крыльев семафора, а также знаки 
руками. 

символы сочетают в себе вербальные и невербальные 
средства. На первый взгляд их можно принять за 
вербальные, однако они заключены в графический 
микроконтекст (особый шрифт, цвет буквы, фон таблички, 
окружающий букву, или даже форма самой таблички). В 
отличие от графических символов полувербальные не 
содержат изображение понятия, графика служит лишь 
специальным профессионально принятым оформлением 
знака. На первое место выступает вербальный символ, 
чаще всего буквенное обозначение или номер. 

Вербальные символы представлены условными 
буквенными обозначениями, числами и номерами. 

К таким относятся гудок или звук тифона 
локомотива, свисток проводника об отправлении 
поезда, станционные гудки, сигнал о закрытии 
дверей. В зависимости от типа звука (количество 
звуковых сигналов, их длина, последовательность) 
будет варьироваться значение и интерпретация такого 
символа, а также его соотнесенность с понятием. 

Примеры: A, B, C, D, M  могут обозначать категории 
маршрутов, t – массу вагона в тоннах, S – стандартную 
скорость 100км/ч, «6» – Schlafwagen, D - Gepäckwagen. 
Как правило, простые символы являются «строительным 
материалом» для других более сложных семиотических 
единиц. Семантизируются только в контексте.  

 

 

 

 

(нем. Raster «сетка, решетка») это сложная 
профессиональная семиотическая  единица, 
представляющая собой совокупность определенных 
символов, связанных между собой логически и 
имплицитно синтаксическими связями, которые 
эксплицируются при вербальной «расшифровке» 
растра в предложения и текст. Среди таких единиц 
можно выделить ряд крупных подвидов: 

К таким типам символом относятся ж/д знаки, 
трафареты, пиктограммы и др. 

Zeichen für Wagen, 
die keine Ablaufberge befahren dürfen 

Verbotsschild. Der Wagen darf nicht mit 
offener Schiebewand / Schiebeplane 
bewegt werden. 

Ankündigungsbake. Überwachungssignal einer 
Rückfallweiche beachten 

Fahrt  

Halt 

Fahrt mit 
Höchstgeschwindigkeit 

Geschwindigkeit 40 km/h 
ermäßigen, "Halt" erwarten. 

Bremse anlegen. Beide Hände werden über 
dem Kopf zusammengeschlagen. 

Halt für Fahrzeuge mit gehobenem 
Stromabnehmer. 

Etwa 3 Sekunden lang pfeifen! 

Am Halt zeigenden oder gestörten Hauptsignal auf 
mündlichen oder fernmündlichen Auftrag vorbeifahren. 

Anfang der vorübergehenden Langsamfahrstelle. 

LZB-Bereichskennzeichen kennzeichnen den 
Anfang einer LZB-Strecke.  

Langsamfahrscheibe. Es folgt eine vorübergehende 
Langsamfahrstelle, in der das zehnfache der Ziffern 
nicht überschritten werden darf.  

Vorsignal verminderte Geschwindigkeit für Neigezüge 
mit Zugreihe N. 

Es folgt eine ständige Langsamfahrstelle, auf der die 
angezeigte Geschwindigkeit nicht überschritten 
werden darf. 

Der zugelassene Knickwinkel für Wagen beim 
Befahren von Fähren.  

Tunnelbezeichnung mit der Längeangabe in 
Metern 

Bahnübergang in 25 Metern 

Aufstandshöhe über Schienenoberkante für 
Container und Wechselbehälter in Millimetern 

Примеры: DABpza 786 (D – Doppelstockwagen, AB – 
Sitzwagen 1. und 2. Klasse, p – klimatisierte Fernverkehrs- 
und Nahverkehrswagen mit Großraum und Mittelgang, z – 
mit zentraler elektrischer Energieversorgung aus der 
Hauptheizleitung, a - Wagen ist für das technikbasierte 
Abfertigungsverfahren ausgerüstet, 786 - Bauartnummer). 

Sgjs 712  (S - Flachwagen mit Drehgestellen in 
Sonderbauart, g - für Container bis 60 Fuß, j – 
Langhubstoßdämpfer, s - zugelassen für Züge bis 100 km/h, 
712 – Bauartnummer). Такие единицы предназначены 
только для письменной коммуникации.  

DABpza 786 

Sgjs 712 

 

Растр сосредоточения нагрузки  

сообщает, какую максимальную массу 
может иметь груз на определенной 
размеченной и измеренной в метрах 
поверхности вагона. Пример растра на 
вагоне-платформе Rgmms:  

 

Международный и национальный 
растры ограничения массы груза  

указывают соотношение массы 
груза (т) в вагоне с 
допустимыми скоростями 
(S/SS – 100/120км/ч соотв.) на той или иной категории 
ж/д линии (A, B, C, D). Пример растра на вагоне Sgnss 
735. 

 

Растр допуска 
В этом примере растра на Lgns 
581  обозначены те 
национальные железные дороги, 
на которых вагону разрешено 
курсировать.  

демонстрируют слияние двух кодов (языкового и 
семиотического). Т.о. тех. номены – это единицы 
лексико-семиотические, так как состоят и из 
лексических единиц, и из символов: FLIRT BR 429 
(flinker leichter innovativer Regional-Triebzug, Baureihe, 
4 – Elektrotriebwagen), RE 83990 (RegionalExpress, 
Berlin – Cottbus 00:41), EW 60-500-1:12 R Gz B 
(Einfache Weiche, Profil 60, Radius 500, 1:12 Winkel, 
rechts, Gelenkzunge, Beton).  

Лексика 

Заключение. Появление любых технических 
символов обусловлено стремлением упростить, 
ускорить и сделать удобной профессиональную 
коммуникацию. Кроме того, они могут 
рассматриваться как средство семиотической 
компрессии речи. Технические символы, за 
исключением вербальных, не нуждаются в контексте, 
невоспроизводимы в речи, но их можно считывать 
описательными оборотами. Такая особенность 
обусловлена предназначением символов: быстро дать 
сигнал (сообщить) и вызвать соответствующее 
требуемое действие (например, снизить скорость, 
загрузить вагон без превышения допустимой массы, 
подать звуковой сигнал (сообщить о приближении 
поезда) или помочь в техническом обслуживании 
состава), т.е. нужно подчеркнуть исключительно 
практическую направленность символов.  

Наблюдения показывают, что технический прогресс и 
потребность в ускоренной и упрощенной 
профессиональной коммуникации испытывают 
нехватку специальных лексических единиц. Казалось 
бы, профессиональная лексика максимально полно и 
сжато способна сообщить нам  информацию о предмете 
(о вагоне, локомотиве, о двигателе, о железнодорожном 
полотне), но и ее недостаточно. Решение такой острой 
проблемы, необходимой для полноценной 
коммуникации среди железнодорожников было найдено 
посредством перехода от лексических единиц к 
семиотическим. Иными словами, технические области 
испытывают острую потребность  в  
ле кс и чес к их  инновация х , которые 
воплотились в семиотике.  

Ключевое понятие при описанном выше подходе к 
профессиональным языкам – символ, понимаемый Ч. 
Пирсом как один из типов знака, как «репрезентамен» 
(представитель обозначаемого), связь которого с 
объектом условна, носит характер условного 
соглашения (конвенции).  
Технические символы образуют профессиональный 
код, искусственный язык, то есть систему символов, 
которые функционируют в социуме по определенным 
правилам (по У. Эко). Поэтому вслед за Ю.М. Лотманом 
правомерно проводить параллель между диадой 
«лексическая единица – язык» и «семиотическая 
единица – код». Однако в реальности наблюдается 
смешение лингвистического и семиотического кода, т.е. 
использование систем вербальных и невербальных 
средств профессиональной коммуникации. Они 
взаимодополняют друг друга, образуя при этом 
поликод, включающий как лексические, так и 
семиотические единицы, которые и образуют 
социально-профессиональный диалект.  
Особое место в железнодорожном языке занимают 
неоднозначно понимаемые цифры. С одной стороны 
их можно интерпретировать как число – символ 
имени числительного, количественное выражение 
предмета, с другой – как номер – символ какого-либо 
понятия или предмета.  

Пример: 82 80 996 4 900 – 0 
82 - Wagen mit variabler oder 
festgelegter Spurweite, die 
nicht international einsetzbar 
sind, 80 – Deutschland, 9 –  
Sonderwagen, Nutzlänge 22 bis 27m bei Gelenkwagen oder 
Wageneinheiten mit 2 Elementen, 9 - ≥ 6 Radsätze, 64 – für 
den Transport von Gegenständen eingerichtet, die bei Wagen 
der Regelbauart das Lademaß überschreiten würden, 900 – 
Nummer in der BR, 0 – Selbstkontrollziffer. 


	Слайд номер 1

