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ЖИВОЕ СЛОВО

Маргарита Уральская

Из истории военной лексики
В преддверии празднования Победы в Великой Отечествен-

ной войне хотелось бы поговорить об истории военной лекси-
ки. Военная тема породила безбрежный языковой материал, 
связанный с боями, трудом, армией, орудиями войны, чинами, 
наградами и т.д. Естественно, всякое время оставляло свой 
след в военной лексике.

В Древней Руси было всего около трёхсот слов в этой 
группе, а теперь десятки тысяч слов узкой специализации – у 
сапёров, лётчиков, танкистов, радистов... Причём надо от-
метить, что в древности орудия труда и войны были одними 
и теми же: тесак, секира, нож, палица, молот и др. 

Несколько штрихов о лексике времён Гражданской войны 
1918–20 гг. В это бурное время были созданы сотни слов-
ОДНОДНЕВОК, придуманных к случаю, к событию, чтобы 
обозначить поворотные моменты живой истории. 23 февраля 
1918 года – день рождения Красной Армии, но уже с апреля 
1917 года при ЦК партии был создан специальный полити-
ческий аппарат ВОЕНКА для распространения влияния на 
старую царскую армию. В 1917 году появилось слово КО-
МИССАР, оно называло полномочного представителя, от-
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вечающего вместе с командиром воинской части за её боевое, 
политическое и хозяйственное состояние. КОМИССАРОМ 
НАРКОМАТА также называли члена правительства (до 1946 
года).

Запись в Красную Армию была сначала добровольной – она 
так и называлась ДОБРОВОЛЬНАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ, а 
с момента мобилизации – просто КРАСНАЯ АРМИЯ. Зато 
белые войска подхватили название Добровольческая армия, 
Доброволия, хотя там шла принудительная мобилизация. 
Добровольческой армией официально называлась организа-
ция белого генерала М. В. Алексеева на Дону.

Следующий штрих – о цветовых названиях военных. В эти 
годы появилось собственно русское значение слова БЕЛЫЙ 
«контрреволюционный» (сначала поглотивший все цвета, 
чистый). В те годы ходил каламбур: «белые стали грязными». 
Чёрные, чёрногвардейцы – анархисты, к которым примыкали 
и уголовные элементы. ЧЁРНО-КРАСНЫЕ (красный – цвет 
мятежа, чёрный – цвет земли). Белые соединения называли 
недаром ЦВЕТНЫМИ.

Кто расписан, как плакат?
То корниловский солдат.
БЕЛО-ЗЕЛЁНЫЕ – цвет контрреволюционеров в Сиби-

ри: на флаге из двух продольных полос – белый и зелёный 
цвет, эмблема сибирских лесов и снегов. КРАСНО-ЗЕЛЁ-
НЫЕ отряды на Дону, Кубани, Черноморье подчинялись 
командованию Красной Армии. На Украине контрреволюция 
именовалась ЖЁЛТО-ГОЛУБОЙ, а анархистские банды 
– ЗЕЛЁНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ЗЕЛЁНОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ, ЗЕЛЕНОВЦЫ. В Крыму формировалось дезертирское 
движение, которое остроумно называли «вечно зелёным». 
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В те далёкие страшные годы действовало много контрре-
волюционных, националистических, религиозных течений 
с претензиями буйной вольницы: атаманщина, анненковцы, 
красильниковцы (в Сибири), бичераховщина – мятеж на Укра-
ине, гайдамаки, курени, незалежники, незаможники («бед-
ные»), гетманцы и т.д. Многие названия были образованы 
от собственных имён тех, с кем боролись красноармейцы: 
корниловцы, керенцы, калединцы, алексеевцы, колчаковцы, 
дутовцы, красновцы, петлюровцы, платовцы, семеновцы, 
махновцы. Было создано много слов и словосочетаний-одно-
дневок, для обозначения лиц, участвовавших в борьбе: гусары 
смерти, крестоносцы, золотопогонники, пикачи, бутерброд-
ники, блокисты, оборонцы, пораженцы и др. Многих име-
новали с суффиксом – ЩИНА: атаманщина, корниловщина, 
махновщина, дутовщина, петлюровщина.

Обратимся к лексике времени Великой Отечественной 
войны 1941–45 гг.

Прошло уже семьдесят семь лет после победных залпов 
страшной, зловещей войны XX века. Война вошла в каждый 
дом, в каждую семью, в жизнь каждого человека. И это, ко-
нечно, нашло выражение в русском языке и прежде всего в 
его словаре. На страницах газет, журналов, в художественной 
литературе активизируются слова и выражения, определяю-
щие боевую деятельность войск и тружеников тыла. Значи-
тельная группа общевойсковых терминов стала достоянием 
общедоступной речи: автоматчик, миномётчик, сапёр, свя-
зист, танкист и т.д. – слова, обозначающие людей по роду 
боевой деятельности. А вот названия боевых подразделений: 
батальон, бригада, дивизион, рота, взвод, эскадрилья и много 
других. Слова, обозначающие боевое оружие: авиабомба, 
граната, мина, пуля, фугас, снаряд. Лексика, квалифициру-
ющая служебно-должностное положение военнослужащих: 
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рядовой, сержант, старшина, лейтенант, капитан, майор, 
генерал, адмирал, командующий и др. Слова, обозначающие 
оперативно-тактические понятия боевой деятельности войск: 
атака, бомбардировка, бой, марш, наступление, оборона, 
отход, стрельба, поиск. Названия фортификационных со-
оружений: блиндаж, окоп, позиция, траншея.

Все эти слова проникали в разговорную речь, становились 
фактом языка художественных произведений, песенного 
творчества тех лет: 

Строчит пулемётчик
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих… (Синий платочек).

Тёмная ночь! Только пули свистят по степи… (Тёмная 
ночь).

Броня крепка, и танки наши быстры.
И наши люди мужества полны.
В строю стоят советские танкисты,
Своей любимой Родины сыны… (Песня о танкистах)
В народно-поэтическом творчестве:
Автомат да лопата – друзья солдата. В атаке граната 

вместо брата. Снайпера знают по выстрелу, разведчика – 
по языку. Бой не каравай – рот не разевай.

Стали употребляться составные наименования, представ-
ляющие собой термины военного дела. Это именные слово-
сочетания с зависимой формой прилагательного (воздушный 
бой, полевая кухня, передняя позиция, бомбовый груз), суще-
ствительного ( район бомбардировки, полоса обстрела, удар в 
лоб, маневр гусеницами, бросок в атаку), глагольно-именные 
словосочетания: дать выстрел, вести разведку, дать залп, 
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совершить маневр, нанести поражение, открыть огонь, 
занять оборону и др. Эти словосочетания употреблялись и 
в послевоенное время: учёные ведут поиск обитателей моря, 
геологи вели разведку обширной территории, природа отдала 
приказ салютовать весне.

Появились и фразеологические словосочетания, где упо-
треблялись существительные в роли обиходных наименова-
ний: подкова, мешок, котёл и др.

Вбивать клин – разобщать, раскалывать боевые порядки 
противника.

Развязать мешок – разрывать кольцо окружения.
Сжать клещи – совершить глубокий обход противника, 

окружить его.
Закрыть котёл – предотвратить возможность прорыва 

фронта окружения.
Значительная группа слов приобретала переносно-фигу-

ральное, расширительное ситуативное значение. Особенно 
отличались слова, обозначающие защитников Родины. Эти 
названия уходили корнями в сферу народно-поэтического 
творчества и носили общенародный характер.

Сокол – лётчик. «Советские лётчики – соколы нашей 
Родины. Беспощадно громите врага в воздухе, на земле, на 
море». (Известия, 1943, № 257) Голубь – советский лётчик. 
А вот названия советской боевой техники: Ястребок – само-
лёт истребительной авиации. «Их сопровождают ястребки» 
(Красная звезда, 1940, №30). «Ястребки разбились по его 
приказанию на две группы» (Правда, 1943, №203).

В плане реализации различных оттенков положительной 
экспрессии больше всех повезло самолёту «У-2». Самолёт 
учебного типа выполнял на фронте важные и ответственные 
задачи. Это был, поистине, «народный самолёт», получивший 
шутливые и ласковые прозвища: его называли кукурузник, 
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лесовик, землемер, тихоход, крылатый связист, консервная 
банка, спичечная коробка, керосинка, уточка – по сходству с 
предметами быта, за способность садиться и маскироваться 
на местности. Но начальное прозвище было «король возду-
ха». Гвардейский миномёт ласково называли «Катюшей». 
«Катюша» наводила ужас на захватчиков не только в первые 
дни войны – в течение всей войны.

Много прозвищ, презрительных и ненавистных, было на-
правлено в адрес фашистских захватчиков и их техники: из-
уверы, иуды, садисты, фрицы, гансы, змеи, шакалы, громилы, 
душегубы, людоеды, звери, бесноватые, хищники и т.д. Само-
лёты немцев называли стервятниками, коршунами, козлами.

В языке Великой Отечественной появились новые сло-
ва, образованные по законам русского словообразования: 
термитка, окруженец, бронебойщик, связник, фугаска, пи-
кировщик; глаголы: маневрировать, пикировать, барражи-
ровать, эшелонировать. Появились и сложносокращённые 
наименования: БАО – батальон аэродромного обслуживания, 
ППШ – пулемёт системы Шпагина, ПТР – противотанковое 
ружьё, Совинформбюро, медсанбат, начштаба и др. Слово 
ас (французского происхождения) стало обозначать лучшего 
лётчика-истребителя, лучшего танкиста.

Некоторые слова из числа устаревших обрели активность 
и стали фактом русской речи периода войны и последующего 
времени: генерал, полковник, сержант, ефрейтор, офицер, 
гвардия солдат, полон, невольник, богатыри, дружина, ли-
холетье, нашествие, орды и т.д. Гвардия – это лучшие, бо-
еспособные части Красной Армии, которым присваивалось 
почётное наименование гвардейских. Гвардейцы трудового 
фронта, гвардейцы тыла, механизации, пятилетки. Слово 
солдат превратилось в почётное наименование рядового во-
еннослужащего и заменило слово красноармеец. Оно стало 
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риторическим наименованием: Солдат революции, солдат 
боевого пера – журналист, солдат мира – борец за мир. 

Итак, краткий обзор различных явлений, происходящих в 
языке в эпоху Великой Отечественной войны, говорит о том, 
что больше всего изменений происходило в словарном соста-
ве. Создавались новые слова, переосмысливались старые, из-
менялась стилистическая окраска слов, перераспределялись 
термины в общеупотребительные слова, возникали фразео-
логизмы и сложносокращённые слова. Великая Отечествен-
ная усилила потребность в экспрессивно-стилистических 
средствах языка, особенно в средствах, придающих речи 
торжественный, патетический тон. Восстановились к концу 
40-х годов в качестве высоких слов такие: армада (стальная, 
грозная), блюсти (дисциплину труда), во всеоружии (встре-
тить врага), дерзновенный, деяние, злодеяние (злодеяния 
фашистов), изведать, лепта (внести свою лепту в победу 
над врагом), множить, мужать, нетленный, неувядаемый, 
самозабвенный, свершения, явить (Советская Армия явила 
всему миру образцы доблести и военного искусства).


