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Аннотация: Статья посвящена изучению и анализу структурно-стилистиче-
ских характеристик англоязычного военного дискурса. В настоящее время 
армия занимает значительное место в системе социальных институтов мно-
гих государств, поэтому появилась необходимость всестороннего изучения 
военного дискурса. В статье рассматриваются вопросы структуры и харак-
терных черт военного дискурса в сравнении с другими типами дискурса. В 
процессе исследования автором детализированы характерные черты англо-
язычного военного дискурса. Автор приходит к выводу, что англоязычный 
военный дискурс – это совокупность речевых произведений, создаваемых в 
рамках военной сферы общения, которая регламентируется определенными 
правилами, традициями, опытом и что находит отражение в выборе языко-
вых средств.
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Summary: The article is devoted to the study and analysis of the structural 
and stylistic characteristics of the English-language military discourse. 
Currently, the army plays a significant role in the system of social institu-
tions of many states, so there is a need for a comprehensive study of mili-
tary discourse. The subject of the discussion in the article is the structure 
and characteristics of military discourse in comparison with other types 
of discourse. In the course of the research, the author gives details of the 
specific features of the English-language military discourse. The author 
comes to the conclusion that the English-language military discourse is 
a collection of speech works created within the military sphere of com-
munication, which is governed by certain rules, traditions, experiences, 
and which is reflected in the choice of language means.
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На сегодняшний день армия занимает особое ме-
сто в системе социальных институтов многих го-
сударств. Именно поэтому появилась необходи-

мость всестороннего изучения военного дискурса, его 
структуры и характерных черт.

Существует много определений военного дискурса. 
А.В. Олянич приходит к выводу, что «военный дискурс 
- это речевая коммуникация военнослужащих как спе-
циалистов, использующих терминологический милита-
ристский подъязык» [4]. А.В. Уланов определяет военный 
дискурс, как «особый вид речевой организации картины 
мира военнослужащих, обладающих такими свойствами, 
как соотнесенность с речевой милитарной ситуацией, 
окружающей обстановкой военной сферы; специальной 
милитарной хронотопностью; интенциональностью; 
целостностью используемых речевых элементов; связ-
ностью; военно-фактологической информативностью; 
процессуальностью; интертекстуальностью; авторитет-
ностью военно- теоретических и военно-исторических 
источников; антропоцентричностью военной картины 
мира; способностью к взаимодействию с другими дис-
курсами институционального типа». [6]

Для военного дискурса свойственны черты инсти-

туционального дискурса. Т.А. Ван Дейк определяет 
институциональный дискурс, как дискурс между ком-
муникантами определенного социального института, 
выступающими в своих профессиональных социальных 
ролях. [9] Согласно В.И. Карасику, институциональный 
дискурс – это речевое взаимодействие социальных 
групп, институтов друг с другом. [3] Основным социаль-
ным институтом, использующим военный дискурс, явля-
ются вооруженные силы государства. Стоит учесть и тот 
факт, что в основе коммуникативных стратегий военного 
дискурса лежат завоевание, захват, устрашение.

 Военному дискурсу присущи типологические харак-
теристики других дискурсов, однако стоит обратить вни-
мание на его отличительные черты. [6]

1. Межвременный актуальный характер, связанный 
с неспадающей актуализацией военной сферы на 
всем протяжении развития военного дискурса.

2. Милитарный характер военного дискурса резко 
противостоит мирному гражданскому обществу 
и распространяется в виде специфических мили-
таристских номинаций на мир языковой личности 
военнослужащих. Милитарный характер военно-
го дискурса переносится на другие языковые пла-
сты речевой культуры.

DOI 10.37882/2223-2982.2020.07-2.15



140 Серия: Гуманитарные науки №7-2 июль 2020 г.

ФИЛОЛОГИЯ

3. Специфическая интенциональность связана со 
стремлением обладать чужим в результате захва-
та.

4. Специфическая организованность и избыточная 
регламентация и номенклатурность, связанные с 
военными традициями и военной системой.

Специфические черты военного дискурса оказыва-
ют влияние на всё военно-дискурсивное пространство 
и на языковую сферу военного дискурса. Военный дис-
курс обладает собственной военной концептосферой, 
основные концепты которой чаще всего основаны на 
оппозиционности. Например: «военный-гражданский», 
«мир-война», «военные лица-гражданские лица», «воен-
ные чиновники-гражданские чиновники».

 В качестве основных характерных черт военного 
дискурса стоит отметить следующие:

 — историческая изменчивость. Военная сфера раз-
вивалась в ногу со временем многие тысячелетия. 
Речь являлась основным средством общения во-
еннослужащих, и в каждом периоде времени она 
была насыщена свойственным той или иной эпохе 
колоритом. Со временем, в структуре армейской 
системы происходили изменения. Разрабатыва-
лись и разрабатываются новые системы вооруже-
ния, появляются и исчезают воинские должности 
и звания;

 — строгая регламентация отношений между участ-
никами коммуникативного акта. Понятие субор-
динации отражает ролевые отношения коммуни-
кантов и является одним из ключевых понятий в 
армии;

 — четкость и структурированность, присущая всем 
элементам повседневной жизнедеятельности в 
вооруженных силах отражается в формулировках 
приказов, процессе общения и построения текста;

 — близкая связь со смежными видами дискурса во-
енно-политическим, военно-патриотическим, ко-
торые включают в себя милитарную речь и рече-
вые элементы других типов дискурса. [8]

В.Н. Шевчук определяет характеристики англоязыч-
ного военного дискурса следующим образом: «упорядо-
ченная совокупность военных терминов языка; которые 
отражают понятийный аппарат военной науки и, шире, 
военного дела, а связаны с формами и способами веде-
ния войны, с вопросами стратегического использования 
вооруженных сил, а также оперативно - тактического 
использования объединений, соединений, частей и под-
разделений, с их организацией, вооружением и техниче-
ским оснащением». [7]

 Каждому конкретному социальному институту свой-
ственен определенный набор текстов. Специфика упо-
требления языка отражает функции и предназначение 

социального института.

 Для текстов, рассматриваемых в рамках военного 
дискурса свойственны следующие языковые признаки:

 — наличие большого количества речевых клише и 
штампов, необходимых для сжатия информации, 
что позволяет увеличить скорость ее обработки;

 — термины и сокращения.

В своей статье, посвященной структурно-содержа-
тельной специфике многокомпонентных терминов в во-
енном дискурсе, Ю. Ю. Дуброва указывает на три груп-
пы жанров в военном дискурсе, которые обусловлены 
режимом общения между коммуникантами, который, в 
свою очередь, зависит от типовой ситуации, где разво-
рачивается дискурс. [2]

 Первая группа – директивные (приказ, распоряже-
ние, директива). Вторая – организационные (устав, ру-
ководство, инструкция). Третья – информационно-спра-
вочные (рапорт, отчет, сводка, справка). Особенностью 
текстов военного дискурса является и то, что целевая 
установка документа фиксируется в заголовке.

 В процессе изучения функциональных стилей из-
вестные лингвисты (И.В. Арнольд, В.Г. Кузнецов, Л.Л. Не-
любин и др.) отмечали необходимость выделения более 
мелких единств. Отсюда можно сделать вывод, что в каж-
дом стиле имеет право на существование военный под-
стиль. Г.М. Стрелковский и Н.К. Гарбовский в своих рабо-
тах рассматривали необходимость выделения военной 
составляющей в системе языка. Согласно их работам, 
разновидность функциональных стилей, существующих 
в настоящее время включает в себя официально-дело-
вые, военно-публицистические и военно-художествен-
ные тексты. 

Н.К. Гарбовский и Э.Н. Мишкуров в своей работе «Во-
енный перевод в современном мире» отмечали, что 
объединение всех жанров коммуникации, используе-
мых в военной сфере, в один функциональный стиль 
это ошибка. [1] В этой коммуникативной сфере обнару-
живаются специфические варианты самых различных 
функционально-коммуникативных систем: военно-офи-
циальный, военно-научный, военно-публицистический, 
военно-художественный (военный арго), военно-исто-
рический и др. В свою очередь разграничение этих ва-
риантов функциональных стилей позволяет определить 
набор отличительных черт этих вариантов.

 Используя данный подход, в научном стиле можно 
выделить подстиль речеязыковых произведений воен-
ной науки:

 — в официально-деловом стиле – подстиль речеязы-
ковых произведений военного законодательства 
и делопроизводства, докладов на совещаниях и 
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сборах командного состава;
 — в публицистическом стиле – подстиль речеязыко-
вых произведений военной публицистики;

 — в стиле художественной литературы – подстиль 
произведений художественной литературы по во-
енной тематике;

 — в разговорно-бытовом стиле – подстиль актов уст-
ной коммуникации военнослужащих или лиц, свя-
занных с деятельностью вооруженных сил.

Г.М. Стрелковский разделил тексты на информацион-
ные и регламентирующие. [5] К первой группе текстов 
он относит военно-научные, военно-технические, во-
енно-информационные и военно-публицистические. Ко 
второй – уставы и наставления, а также военно-деловые 
тексты или военные документы (приказы, приказания, 
распоряжения, доклады, донесения, сводки и т. п.). Жанр 

военных мемуаров исследователь выделил в отдельную 
группу. Согласно Г.М. Стрелковскому военные мемуары 
по своему функциональному предназначению относятся 
к военным текстам, но имеют схожие с текстами художе-
ственной литературы характеристики, отличие заключа-
ется в употреблении терминологической лексики. 

 Под содержанием англоязычного военного дискурса 
понимается совокупность всех существенных признаков 
военного дискурса, т.е. признаков общих для всех жан-
ров данного дискурса и отличающих его от других типов 
дискурса. 

 Таким образом, англоязычный военный дискурс – 
это совокупность речевых произведений, создаваемых 
в рамках военной сферы общения, которая регламенти-
руется определенными правилами, традициями, опытом 
и что находит отражение в выборе языковых средств.
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