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В статье рассматриваются особенности объединения военных терминов в 

лексико-семантические группы, их классификация, происхождение и функ-

ционирование. Исследование ставит целью выявить способность лексиче-

ских единиц находиться в соотношении с конкретными классами предметов 

и понятиями, образуя в текстах художественной прозы номинативные це-

почки и передавая колорит эпохи. Демонстрируется семантическая особен-

ность военной терминологии при ее употреблении в различных контекстах.  
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Самая изменчивая часть языка – его лексический состав, который реагирует на все 

изменения в жизни любого народа, постоянно пополняясь новыми словами и устой-

чивыми выражениями. В связи с перманентными конфронтациями в существующем 

мире, быстрым развитием соответствующих отраслей науки и техники возникла по-

требность в появлении немецких военных лексических единиц. Она продолжает оста-

ваться актуальной и сегодня. Основу военного подъязыка как подсистемы языка, об-

служивающей сферу профессиональной коммуникации, составляет военная лексика, 

включающая в себя термины, аббревиатуры, прецизионные слова и ситуационные 

клише по названной тематике. 

Область понятий каждой науки выражает свою языковую организацию в специальной 

лексике, к которой, прежде всего, относятся термины. Термины (от лат. terminus – по-

граничный знак, граница, предел) выступают однозначными языковыми единицами, 

в отличие от общеупотребительных слов, и являются составным элементом термино-

логической системы языка, одновременно представляя собой единицы его лексиче-

ской системы. В настоящее времени не существует общепринятой дефиниции понятия 

«термин», несмотря на большие попытки в анализе специальной терминологической 

литературы и усилия представителей различных терминологических школ. Процесс 

становления теории термина является достаточно длительным и неоднозначным, по 



Доклады Башкирского университета. 2022. Том 7. №4 

 

215 

причине того, что каждая область науки стремится выделить в данном понятии свои 

характерные особенности, которые представляются важными с ее точки зрения [1, 

с. 59; 2, с. 483]. 

Носителем определенной системы информации об окружающей действительности яв-

ляется человек в роли субъекта. Данная система в различных науках имеет свое назва-

ние (картина мира, концептуальная система мира, модель мира, образ мира), которое 

исследуется с разными подходами. Термин «картина мира» характеризует взаимо-

связь человека и действительности. Концептуальная картина мира выражает первона-

чальный образ мира в его глобальном рассмотрении, которое создается в соответ-

ствии с непосредственным познанием (восприятия, осмысления) мира человеком, и 

включает в своем составе объединение знаний, мнений, идей, представление об окру-

жающем мире, способствуя при этом пониманию явлений действительности [3, с. 47]. 

Главным средством для формирования картины мира, складывающимся на конкрет-

ном этапе развития у языкового коллектива, выступает язык. По мнению Ю. Д. Апре-

сяна, каждый естественный язык способен отображать свой особый способ видения и 

концептуализации окружающей действительности, который характеризуется как уни-

версальными, так и национальными чертами [4, с. 38–39]. Одним из фрагментов язы-

ковой картины мира является военная лексика, которая выражается определенной 

группой словарного состава, в состав которой входят терминологическая и нетерми-

нологическая лексика.  

Принято считать, что каждое отдельное понятие должно иметь выражение в одном 

термине, и наоборот, каждый термин выражает конкретное понятие. Но исследова-

ния в данной области показывают, что в терминоведении можно встретить терми-

ны-синонимы и многозначные термины. Так, например, для выражения понятия бо-

евая машина могут использоваться абсолютные синонимы Einsatzfahrzeug и 

Gefechtsfahrzeug. Существует большая группа старых, еще не вышедшие из употреб-

ления понятий и группа новых военных терминов, немецкие и заимствованные из 

другого языка военные термины (Motor двигатель = Antrieb), нормативные военные 

термины и их неофициальные эквиваленты (Fahrzeugkran автокран = Hebezeug подъ-

емная машина; Brückenlegepanzer танковый мостоукладчик = Brückenschieber; Minen-

räumpanzer Keiler танк-тральщик = Wühlschwein землеройка). Также могут существо-

вать региональные варианты военных терминов, характеризующие одного и того же 

понятие: Granatwerfer миномет = Minenwerfer (öst, schweiz) [5, с. 38]. Основой много-

значности выступает многогранность данного понятия, которое передается терми-

ном, выражающим отличные друг от друга стороны значения. В рамках одного кон-

текста при перекрещивающейся тематике следует обращать внимание на тематиче-

скую особенность, начиная от конкретного абзаца или предложении до минимально-

го окружения слова. 
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А. Н. Кожин предлагает следующую классификацию военных терминов, разделяя их 

по лексико-семантическим группам: 1. слова, обозначающие лицо по роду боевой дея-

тельности (отношение к оружию, подразделению, виду военной службы и воинской 

специализации), а также роды войск; 2. слова, определяющие виды войсковых форми-

рований; 3. слова, квалифицирующие служебно-должностное положение военнослу-

жащих; 4. слова, обозначающие боевую технику; 5. слова, обозначающие боевое ору-

жие, вооружение; 6. слова, определяющие оперативно-тактические понятия боевой 

деятельности войск [6, с. 48–58]. 

Лексико-семантические группы характеризуют организацию единиц (лексических и 

фразеологических), в основе которых находятся внутриязыковые связи слов. Иденти-

фикатором при этом выступает слово, которое причисляется к составу группы. Однако 

каждая лексико-семантическая группа отличается друг от друга общей семой, включая 

в то же время единицы одной части речи [7]. 

При классификации военных терминов по лексико-семантическим группам может по-

явиться такое явление, как лексико-семантические варианты. Одним из самых из-

вестных примеров является термин Katjuscha, являющийся заимствованием из русско-

го языка. Он является общим наименованием отечественных боевых машин реактив-

ной артиллерии во время Великой отечественной войны. Происхождение данного 

термина, как правило, связывают с заводской маркой «К», обозначающей завод-

изготовителя первых боевых машин БМ-13 (Воронеж, завод им. Коминтерна), а также 

начало данный термин берет и с популярной в то время одноименной песней (музыка 

Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского) [8]. 

Отметим роль терминов, в том числе, военных как узкоспециальных лексических еди-

ниц, в создании связности художественных текстов и формировании номинативных 

цепочек [9], благодаря которым связь между высказываниями осуществляется посред-

ством буквального лексического повтора, при котором одна из лексем предшествую-

щего предложения повторяется в последующем. Термины как лексические единицы со 

строго определенным значением обозначают, прежде всего, круг проблем, затрагива-

емых в произведении. Кроме того, они передают колорит эпохи, желание погрузить 

читателя в реальную коммуникативную ситуацию, ср.:  

Kantorek wird dabei wohlwollend von ihm zum Gruppenführer bestimmt. Damit hat es sei-

ne besondere Bewandtnis. Der Gruppenführer muss beim Schwärmen nämlich stets zwan-

zig Schritt vor seiner Gruppe sein; – kommandiert man nun: Kehrt – marsch!, so macht 

die Schwarmlinie nur die Wendung, der Gruppenführer jedoch, der dadurch plötzlich 

zwanzig Schritt hinter der Linie ist, muss im Galopp vorstürzen, um wieder seine zwanzig 

Schritt vor die Gruppe zu kommen. Das sind zusammen vierzig Schritt: Marsch, marsch. 

Kaum ist er aber angelangt, so wird einfach wieder Kehrt -marsch! befohlen, und er muss 

eiligst wieder vierzig Schritt nach der anderen Seite rasen [10].  
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По мнению В. В. Виноградова, «слово переливает экспрессивными красками социаль-

ной среды» [11, с. 18]. Данная область различных оттенков, которые представляют со-

бой слово, называются экспрессией слова или его экспрессивными формами. Под экс-

прессией всегда понимается субъективизм, характерный для «самого устойчивого, от 

взволнованности мгновения до постоянства не только лица, ближайшей среды, но и 

эпохи, народа, культуры» [11]. 

Экспрессивность военного термина может осуществляться благодаря определенным 

семантическим сдвигам, развивающим, с одной стороны, прямое значение языковой 

единицы, с другой, устойчиво-образные и переносные значения термина. В таком 

случае, военные термины могут существовать одновременно в разных лексико-

семантических группах и объединяются по пересекающимся смысловым рядам, тогда 

один ряд относит слово к одной группе, а другой ряд – к другой. Например, немецкий 

военный термин der Front. В словаре Duden можно проследить различные значения в 

употреблении данной лингвистической единицы: 1. передовая линия боевого отряда 

(например, die Front verläuft entlang dem Niederrhein; die Front zurücknehmen, verkürzen auf 

breiter Front, auf einer Front von 50 km angreifen); 2. военная зона боевых действий 

(например, an die Front gehen; an der Front sein, stehen); 3. выровненный передний ряд 

наступающего отряда (например, die Front [der Ehrenkompanie] abschreiten, abneh-

men; [vor jemandem, gegen jemanden] Front machen (sich ihm zum Erweisen der Ehrenbezeigung 

zuwenden und Haltung annehmen); 4. (перен.) объединение общественных сил, осуществ-

ляющих достижение какой-л. цели (например, eine revolutionäre Front; die Front der 

Kriegsgegner) [12]. 

В качестве следующего примера можно привести термин Nahmaschine, которое также 

многозначно и поэтому может существовать в нескольких лексико-семантических 

группах одновременно. Данное слово входит в состав двух различных лексико-

семантических групп: во-первых, обозначение военной техники наименования «со-

временный самолет У-2» и, во-вторых, название оружия со значением «пулемет» [7]. 

Стоит обратить внимание, что главной структурной особенностью немецкой военной 

терминологии считается большое употребление сложных слов. Некоторые специаль-

ные языковые единицы, которые выступают в русском языке в качестве терминологи-

ческих сочетаний, в немецком языке приобретают форму сложного слова. Так, напри-

мер, большое количество сложных слов-терминов имеет простую семантическую ор-

ганизацию: Luftangriff (воздушный налет). Однако, можно встретить немало сложных 

слов, семантическая структура которых вызывает трудности: термин Gratismaterial 

представляет собой боевую технику, предоставляемую другой стране бесплатно, а 

Gefechtspistole означает не боевой пистолет, а ударник торпеды [5, с. 40].  

Для многих немецких военных терминов не существует корректного соответствия в 

русском языке, поскольку термины соотносятся с разным объемом понятий, которые 
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выражаются немецкими и русскими терминами. В качестве примера можно привести 

немецкий термин Trupp (например, Arzttrupp, Sanitätstrupp), который не имеет соот-

ветствия в русской терминологии. Данный термин переводят в соответствии из его 

функционирования в системе организационной терминологии сухопутных войск бун-

десвера: Arzttrupp – медицинское отделение (подразделение), в которое обязательно 

входит врач; Sanitätstrupp – санитарное отделение (роты, батареи) в отличие от 

Sanitätsgruppe – санитарного отделения (батальона, дивизиона) [5, с. 40]. 

Делая выводы, можно сказать, что особенностями военной терминологии являются си-

стемность, стилистическая нейтральность и однозначность. Вместе с тем, данные язы-

ковые единицы могут обладать своими национальными чертами в рамках определен-

ной языковой «картины мира», многозначностью и экспрессивными особенностями.  
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