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ВОЕННАЯ ЛЕКСИКА В СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

Введение. Статья посвящена исследованию военной лексики в 

словарном составе русского языка. В работе проводится анализ некоторых 

примеров военной лексики. Рассматриваются случаи употребления военной 

лексики, акцентируется внимание на особенностях ее классификации. 

Целью данной работы является изучение военной лексики, входящей 

в словарный состав языка. 

Материалы и методы исследований. Материалом исследований 

послужили некоторые примеры военной лексики, посвященные военным 

действиям разных исторических периодов. Методы исследований: 

индуктивный и дедуктивный методы, анализ и синтез, описание и 

классификация, предполагающие обобщение и систематизацию 

анализируемого материала. 

Результаты исследований. Военная лексика связана с особой 

областью человеческой деятельности (организация вооруженных сил, 

оперативно-тактическое искусство, названия оружия и т.д.). Лексемы, 

связанные с военной тематикой, могут утрачивать непосредственную связь 

с этой сферой применения и становиться доступными для употребления в 

языке публицистики, в разговорной речи. В Военной энциклопедии 

предлагается следующая трактовка рассматриваемого понятия: «военная 

лексика – формализованная система установленных военных слов, 

словосочетаний, каждое из которых имеет строго определенное значение с 

четко очерченными рамками применения и научным обоснованием» [1, С. 

62–63]. 

Исследованием военной лексики занимались многие известные 

ученые-лингвисты, такие как В. В. Винокур, В. А. Виноградов, Г. О. 

Звягинцев, А. С. Герд, М. М. Покровский, В. П. Даниленко, О. Н. Лапшина, 

А. А. Реформатский и др.  

Военная лексика является подвижным слоем словарного состава 

языка. Некоторые лексемы могут устаревать в связи с развитием военной 

отрасли (мушкет, ружье, оборонительный рубеж, позиционная оборона), и 

возникают новые (стратегические войска, ядерное оружие). Военная 

лексика в словарном составе русского языка имеет глубокие исторические 

корни. Филолог-русист Федор Петрович Филин писал о том, что военные 

термины и выражения с военной лексикой употребляются ещё со времен 

Киевской Руси: «В нашей оригинальной письменности имеются сотни 
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военных терминов и специальных выражений, которые в целом 

представляли развитый профессиональный язык военных в Киевской Руси. 

Однако этот профессиональный язык корнями своими был теснейшим 

образом связан с общеразговорной и литературной речью. Военное 

значение многих терминов определялось лишь контекстом речи» [4, с.166]. 

Политическая обстановка в стране влияет на развитие и частоту 

употребления военной лексики. В периоды боевых действий пласт военной 

лексики пополняется более интенсивно. 

Изучая своеобразие военной лексики, многие лингвисты затрагивают 

проблему периодов эволюции военного лексикона, которые различаются по 

критериям: хронологическому, военно-историческому, внутриязыковому. В 

древние времена существовали многие орудия, ставшие производной базой 

для образования новых слов в военном деле (палица, копье). Появление 

огнестрельного оружия в XI – XVII веках способствовало возникновению в 

русском языке его названий (пищаль, пушка). На развитие военной лексики, 

безусловно, повлияли важнейшие события в области военного дела, 

например, появление пороха (XV в.) или   регулярной армии (XVIII в.). 

Целый исторический период, связанный с войной 1812 года, стал 

результатом расширения этимологических и количественных рамок 

военной лексики (адъютант, редут, флеши). Исторические события XX в., 

такие как Первая мировая война и Великая Отечественная война, также 

способствовали пополнению русского языка новой военной лексикой 

(террор, капитуляция, фронт, оккупация, портупея, зенитка).  

Определенную систему представляет собой лексика, объединенная 

понятием «война». Подобную лексику в русском языке XI – XVII веков 

исследовал известный лексикограф Ф. П. Сороколетов. В его работе 

говорится о том, что часть терминов XVII века перешла в военный язык той 

эпохи и сохранилась в современном военном языке. Благодаря своей 

численности и значимости, военная лексика прочно вошла в лексический 

состав языка, образовав собой отдельный пласт, в состав которого входят 

общенаучные термины (масса, мощность т.п.) или, например, специальные 

термины (двигатель, реакторы др.). 

Многие ученые классифицировали военную лексику по различным 

критериям. Профессор цикла военного перевода Е. Д. Исаева разделила 

военную терминологию по тематически-отраслевому признаку на военные 

команды (Смирно! Встать!) и различные термины: военно-технические 

(радиолокационный дальномер), оперативно-тактические (расположение 

войск, боевой порядок), военно-административные (дивизионный округ), 

военно-топографические (разведка местности, рекогносцировка), военно-

инженерные (понтонно-переправочные средства) [2, с. 31]. 

Широкое употребление военной лексики обусловлено разработкой 

новых военных технологий. Освещение этих событий в средствах массовой 

информации делает военную лексику близкой и привычной для широких 
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масс населения. И сегодня, в наши дни, появляются новые слова, которые 

дополняют пласт военной лексики (локация, ракета, дрон). 

Заключение. Военная лексика составляет особый пласт словарного 

состава русского языка, поскольку многие слова и выражения, связанные с 

военной тематикой, утратили непосредственную связь с военной сферой 

употребления. Военная лексика широко употребляется в разговорно-

обиходной речи, в языке публицистики. В связи с этим сбор и изучение 

военной лексики представляет большой интерес как в рамках исторической 

науки, так и в рамках языкознания.  
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Введение. Кем только не был Семен Афанасьевич Калабалин – и 

вором-карманником, и домушником, и красноармейцем, и бандитом, 

приговоренным к расстрелу, и воспитанником А. С. Макаренко, и учителем, 

и диверсантом, и военнопленным, и двойным агентом, и директором 

многочисленных детских домов. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на 

основе изучения биографических и литературоведческих публикаций, 

научных статей, документов, воспоминаний воспитанников. Методологию 

исследования составил метод историко-педагогического анализа. 

Результаты исследований. С. А. Калабалин родился в многодетной 

крестьянской семье в 1903 году. После окончания 4-х классов его отдали в 

батраки. После ссоры с хозяйкой двенадцатилетний Семен сбежал, и 


