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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования состоит в том, что оно посвящено 

важному периоду в истории русского языка - XVIII – XIX вв., когда русский 

язык является уже сформированным национальным языком русского народа 

и продолжает обогащать свой лексический состав заимствованием 

иноязычной лексики, что несомненно связано с развитием активных 

социальных, экономических, культурных и прочих видах межнациональных 

контактов между странами Европы и других соседних стран.  При этом 

возникает интерес к всестороннему рассмотрению проблемы 

функционирования военной лексики в русском языке. Словарный состав 

русского национального языка ввиду его подвижности, изменчивости ставит 

перед исследователем разные вопросы (специализация лексики, еѐ 

расширение, влияние различных факторов), решение которых вызывало 

полемику в научной среде и остаѐтся актуальным и в настоящее 

время.Тематика и проблематика исследования актуальны в связи с изучением 

военной лексики с позиции исторической лексикологии, диахронического 

языкознания.   

Степень изученности проблемы. Проблемы функционирования 

военной лексики в еѐ историческом развитии касались многие исследователи, 

в связи с чем, был создан целый ряд работ как историко-этимологического, 

так и сугубо лексикологического характера.  Последнее можно условно 

разделить на две группы:  

Наиболее изученной является военная лексика древнерусского 

периода. Так, А.С.Львов прослеживает историю военных наименований 

киевского войска и их употребление в «Повести временных лет». 

П.Я.Черных пытается установить основные факторы эволюции военной 

лексики. Б.А.Ларин делает ценные замечания по истории военной лексики 

старорусского периода, о еѐ происхождении и семантике. 



4 
 

Ф.П.Сороколетов в фундаментальном труде «История военной лексики 

в русском языке XI – XVII вв.» замечает, что можно «констатировать 

определѐнность и устойчивость военных слов, их семантическую 

взаимосвязь понятий и идей, обслуживающие военное дело, т.е. можно 

установить наличие признаков, присущих терминам и терминологическим 

системам, в нашем случае – системе военной терминологической лексике
1
». 

В последние десятилетия появились работы, посвящѐнные изучению 

отдельных лексем военного дела в историко-лингвистическом (рассмотрение 

языковых единиц в процессе их становления, эволюции) и этимологическом 

(анализ происхождения языковых единиц, путей их номинации) аспектах: 

кинжалъ (А.А. Селимов 1970), булава, набалдашник (Г.А. Богатова 1982), 

корабль, судно (И.Г. Гулякова 1983), гренадѐр, мушкетѐр (Л.В. Ипполитова 

2002) и др. 

Основной недостаток работ, касающихся истории слов военного дела в 

русском языке, - отсутствие панорамного взгляда на военный лексикон XI-

XVII вв. Помимо перечисленных выше, в советском языкознании появлялись 

работы, освещавшие либо другой период истории военной терминологии – 

древнерусский (С.Д. Ледяева 1955, 1980, А.К. Абдульманова 1966), либо 

часть терминологической системы изучаемого нами периода (Егорова 1984). 

Современные исследования военной лексики затрагивают не столько 

этимологический, сколько функциональный аспект еѐ использования, 

например, особенности перевода на иностранные языки – соотношение 

семантической группы названий оружия в английском и русском языках 

(С.Н.Ильченко 2000); функционирование военного и военно-морского 

подъязыка (В.А. Егоршина 1995; И.М. Чипан 2000). Этому вопросу внимание 

уделялось и ранее (В.Н. Шевчук 1985; О.А. Войцева 1989). Активно 

исследовался и исследуется процесс семантического словообразования 

военной лексики – в частности, в публицистическом дискурсе (С.Н. Сычев 

                                                           
1
 Сороколетов Ф.П.. История военной лексики в русском языке. Л., 1970, стр.30. 
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1980, А.П. Чудинов 2001), в корпоративном языке спорта (Е.А. Левашов 

1979, А.А. Елистратов 2005). Анализируется военная лексика периода 

Великой Отечественной Войны (А.Н. Кожин 2001). 

В военной лексике анализируемого периода имеют место номинации, 

образованные семантическим путѐм, суть которого отражена в работах 

В.М.Маркова, Б.И.Осипова, Е.Э.Еселевич и других исследователей, 

последователи которых в настоящее время активно разрабатывают теорию 

семантического словообразования. 

Большинство учѐных признаѐт существование пласта военной лексики 

в XI-XVII веках, считает его богатым в плане содержания и выражения, 

однако не проводит детального, многоаспектного анализа истории военных 

наименований. В работах современных исследователей поднимаются 

частные вопросы военной лексики XVIII – XIX вв.: процесс заимствования, 

освоение европеизмов русским языком, их этимология и семантика. 

Единичность, фрагментарность, аспектуальность изучения военной лексики 

XVIII-XIX вв., а также потребность в изучении еѐ терминологизации и 

обусловили выбор нами темы исследования. 

Цель работы – исследование функционирования военной лексики в 

русской языке в структурно-семантическом, словообразовательном, 

парадигматическом и историко-лингвистическом аспектах. 

Для достижения данной цели в научной работе решается ряд задач: 

- выделение этапов развития военной лексики в русском языке как с 

учѐтом периодизации развития литературного языка, так и с учѐтом 

преобразований в области военного искусства; 

- описание семантической структуры военной лексики XVIII-XIX вв. в 

соответствии со структурой реалий вооружѐнных сил указанного периода, 

характеристика состава тематических и лексико-семантических групп; 

- выявление формальных особенностей военной лексики и динамики 

системы специальной лексики, анализ системной связи лексем, установление 
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происхождения и основных путей образования наиболее 

употребимыхнаименований; 

- характеристика функционирования слов военного дела в русском языке, 

выделение основных путей образования и трансформации наиболее 

употребимых наименований, комплексная оценка пополнения запаса военной 

лексики в эпоху петровских реформ; 

- раскрытие особенностей процесса заимствования среди лексем военного 

дела: основных факторов иноязычной языковой экспансии, семантической и 

формальной адаптации западноевропейской военной лексики.  

Объектом исследования является система военных наименований 

петровской и послепетровской эпохи. 

Предметом изучения являются семантические, структурные и 

функциональные свойства номинаций военного дела XVIII-XIX вв., их 

формальные и семантические изменения в истории русского языка. 

Ключевым вопросом исследования является процесс трансформации русской 

специальной лексики в период модернизации русского общества и 

становления военной терминосистемы как целостной и открытой системы 

наименований.  

Методы исследования: 

1) семантико-стилистический метод, служащий для раскрытия 

семантико-стилистического своеобразия лексем;  

2) сопоставительный и структурный методы, помогающие выявить 

специфику их деривационных и парадигматических отношений;  

3) описательный метод, связанный с системной характеристикой 

военной лексики изучаемого периода;  

4) сравнительно-исторический метод, позволяющий реконструировать 

исходную форму лексем.  

Научная новизна работы заключается в изучении определѐнного 

количества военной лексики неисследованных (или недостаточно 
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исследованных) источников лексикографического материла XVIII-XIX вв., а 

также источников, военная лексика которых не была предметом особого 

рассмотрения. Тем самым, диссертация вводит в научный обиход новые 

лингвистические ресурсы. Новой является семантическая классификация 

слов военного дела, структурированных в соответствии с современной 

военно-теоретической наукой.  

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут 

быть использованы на занятиях по истории русского литературного языка, на 

спецкурсах по исторической лексикологии и терминоведению, а также на 

курсах командирной подготовки курсантов военных училищ и школ, 

лингвистическому источниковедению русского языка в ВУЗе, при 

преподавании русского языка в школе, лицее и колледже, при составлении 

лексикографических источников.  

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования апробированы и изложены в виде доклада на Республиканской 

научно – теоретической конференции молодых учѐных-филологов «Молодая 

филология Узбекистана» (Ташкент, 26 февраля 2014 года). 

Структура работы. Работа состоит из введения, трѐх глав, заключения 

и списка использованной литературы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема функционирования военной лексики в русском языке 

является достаточно сложной, многогранной и требует более широкой 

разработанности. 

Обращение к этой теме обусловлено тем, что во многих трудах 

посвящѐнных рассмотрению военной лексики, анализируется лишь 

определѐнная часть данной лексики, обусловленная с определѐнным 

периодом или в рамках какого-либо художественно-стилистического текста. 

Совокупность военной лексики обладает широкой информацией с 

этимологической, исторической, семантической, структурной точки зрения, 

что свидетельствует о надобности более широкого и подробного 

рассмотрения данного пласта лексики. 

Многие термины военного наименования вышли из активного 

употребления. Причиной этому явились исторические изменения и развитие 

технических средств, что привело за собой появление новых названий, и 

изменений некоторых первичных значений обозначающих военные понятия. 

Определѐнную часть профессиональной военной лексики составляют 

специальные названия иноязычного происхождения, которые заметно 

начинают окрашивать русскую военную лексику с XVI века. 

Языками – источниками, из которых происходило заимствование, были 

в основном немецкий и французский - языки стран, в которых развитие 

новых форм организации армии было продвинуто более всего. 

Основу русской военной лексики и фразеологии, по данным 

лексикографического материала, составляют слова и словосочетания, 

теснейшим образом связанные с живым русским народным языком эпохи. 

Семантическая структура русской военной лексики оказалась вполне готовой 

к выражению новой формирующейся системы военных понятий, что сыграло 

решающую роль в переходе военной терминологии XVIII – XIX в. в состав 

военногоязыка и сохранилась в современном языке до наших дней. 
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